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Аннотация: В статье рассматриваются дидактические основы 
формирования экологической культуры старшеклассников. Определены 
теоретические и методологические положения, выступающие в качестве 
закономерностей процесса формирования экологической культуры. 
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экологическая культура, модель экологического образования, компоненты 
экологического образования. 

 
Проблемы взаимоотношений в системе «человек - общество - 

природа» на рубеже ХХ-XXI вв. резко обострились (ухудшение качества 
природной среды, уничтожение лесов, рост различных загрязнений, 
опустынивание и т.д.) и породили в качестве одной из глобальных проблем 
- экологическую (планетарный экологический кризис) [8]. 

Развитие глобального экологического кризиса определило новые 
задачи перед школьным образованием. Наиболее актуальной и сложной 
является формирование экологической культуры учащихся старших 
классов. 

Это связано с тем, что школа охватывает практически все население 
в том возрасте, когда удачно сочетаются любознательность с уже 
возникающими способностями к анализу явлений; длительность периода 
обучения позволяет использовать разнообразные методы, опираясь на 
представления возрастной психологии.  

Формирование и воспроизводство экологической культуры 
старшеклассников является конечной целью школьного экологического 
образования (А.Н. Захлебный, Н.П. Несговорова, Н.М. Семчук, И.Т. 
Суравегина, Е.К. Янакиева и др.), так как экологическая культура отражает 
целостное понимание мира, синтез многообразных видов деятельности 
человека и является в XXI веке одним ведущих компонентов общей 
культуры, системы духовных и материальных ценностей 
постиндустриального общества. 
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Анализ работы школ Северного Кавказа, и Дагестана в частности, 
показывает, что выявленные автором еще в конце ХХ века ряд 
противоречий все еще не решены, в том числе следующее: с одной 
стороны, актуализируется социальный заказ школе, потенциал школьных 
дисциплин в решении задач экологического образования 
старшеклассников, возрастает интерес к решению данной проблемы со 
стороны учителей и учащихся, а с другой - неудовлетворительная 
динамика становления основных компонентов экологической культуры 
выпускников средней школы, и недостаточный уровень 
сформированности экологической компетенции. 

Устранение данного противоречия может быть осуществлено в том 
случае, если экологическая составляющая будет являться стратегической 
линией в различных видах образовательной деятельности, особенно в 
системе школьного образования. Успешное решение этой проблемы 
возможно, если образовательный процесс, направленный на формирование 
экологической культуры старшеклассников, будет основан на 
современных теоретических и методологических положениях 
педагогической науки. В нормативных документах в области образования 
обращается внимание на необходимости системного овладения основами 
«экологии» с гуманистическим и культурологическим акцентом на 
осознание роли природы в жизни современного общества.   

Захлебный А.Н. считает, что целью экологического образования и 
воспитания являются формирование системы научных взглядов и 
убеждений, обеспечивающих становление ответственного отношения к 
окружающей среде, которое строится на базе нового мышления, во всех 
видах их деятельности, формирование экологической культуры [1]. 

В научной литературе существуют различные подходы к 
определению понятия «экологическая культура», это: 
- совокупность опыта взаимодействия людей с природой, 

обеспечивающая выживание и развитие человека и выраженная в 
виде теоретических знаний и способов практических действий в 
природе и обществе, нравственных норм, ценностей и культурных 
традиций (Вербицкий А.А.) [2]; 

- совокупность духовных ценностей, принципов, правовых норм и 
потребностей, обеспечивающих оптимизацию взаимоотношений 
общества и природы (Глазачев С.Н.) [3]; 

- утверждение в сознании и деятельности человека принципов 
природопользования, обладания навыками и умениями решать 
социально-экономические задачи без ущерба для окружающей 
среды и здоровья людей (Захлебный А.Н., Суравегина И.Т.) [7]; 

- усвоение основ современной экологии, природопользования и 
отношения к природе, которыми необходимо постоянно 
руководствоваться в повседневной жизни – на работе, в школе, в 
быту, во взаимоотношениях с людьми (Курамелина Н.К.); 
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- целеполагающая деятельность человека (включая и последствие 
такой деятельности), направленная на организацию и 
трансформацию природного мира (объектов и процессов) 
соответственно присущим потребностям и намерениям 
(Крисаченко В.С.). 
Резюмируя рассмотренные зрения, мы рассматриваем 

экологическую культуру, как исторически сложившийся определённый 
тип организации жизни и деятельности людей, характеризуемый 
создаваемыми материальными и духовными ценностями, в контексте 
отношения человека с окружающей средой.  

Таким образом, экологическая культура – сложное понятие, 
включающее в себя знание основных законов природы, понимание 
необходимости считаться с этими законами и руководствоваться ими во 
всех видах деятельности, стремление соотносить свою деятельность с 
состоянием и потребностями окружающей среды, чувство ответственности 
за окружающую человека среду и за состояние здоровья людей. Поэтому 
экологическая культура личности должна формироваться на основе 
понимания главных закономерностей развития экологических систем и 
уважения к самой жизни во всех ее проявлениях. 

Формируя экологическую культуру старшеклассников, 
необходимо учитывать возрастные особенности (этого периода), 
которые с одной стороны, способствуют, а, с другой стороны, осложняют 
процесс формирования экологической культуры в процессе учебной 
деятельности. «Мир в юности познается и оценивается глобально, при этом 
старшеклассникам очень трудно сосредоточиться на деталях, из которых 
состоит эта глобальная картина мира. В то же время мир познается 
дискретно, т.е. через восприятие и абсолютизацию отдельных деталей, 
частностей, которые обобщаются и возводятся в ранг всеобщности 
(Мудрик А.В.). 

Сегодня существует острая необходимость создания 
целенаправленной образовательной (учебно-воспитательной) системы, в 
которой доминирующее сегодня сообщение старшеклассникам 
определенного набора экологических знаний должно быть лишь одним из 
составляющих (системных) элементов, наряду с другими - эмоциональным 
воздействием природных объектов на учащихся, педагогической 
организацией практической деятельности с ними, стимуляцией 
экологической активности старшеклассников и т.д. Учитывая возрастные 
особенности развития учащихся старших классов и своеобразие 
содержания образовательного процесса в старшей школе, необходимо 
отметить, что именно в этот период формирование основ экологической 
культуры наиболее эффективно [4].  

В исследованиях по экологическому образованию старшеклассников  
широкое распространение получил деятельностный подход. Деятельность 
в экологическом образовании должна быть представлена как совместная 
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деятельность школьных учителей и учащихся. Такой подход (в 
экологическом образовании) предполагает реализацию идеала коэволюции 
(совместной эволюции природы и человечества), поэтому эта 
методологическая установка является сегодня основополагающей для 
формирования экологической культуры старшеклассников в системе 
школьного образования. В данном подходе деятельность является 
системообразующим элементом в процессе развития личности 
старшеклассника, а учебно-познавательная и практическая деятельность 
учащихся выступают как обязательное и наиболее эффективное условие 
формирования экологической культуры личности. 

Реализация деятельностного подхода в качестве методологического 
основания в процессе формирования экологической культуры 
старшеклассников в образовательном процессе школы осуществляется 
посредством принципов его конкретизирующих. Из многочисленных 
принципов рассматриваемых в «теории воспитания», наиболее важными 
для формирования экологической культуры старшеклассников (С.В. 
Алексеев, Н.П. Несговорова, Н.М. Семчук и др.), являются: 
- -принцип субъектности (предполагает усвоение установок, способов 

деятельности, механизмов саморазвития учащихся как своих 
собственных, сформировавшихся в процессе учебной деятельности и 
рефлексии); 

- -принцип деятельностного содержания экологического образования 
(предполагает овладение учащимися способами мыследеятельности, 
а не только эколого-ориентированными ЗУНами); 

- -принцип междисциплинарности (решение экологических проблем  
осуществляется на основе интеграции знаний (идея 
междисциплинарности экологического образования) из различных 
естественнонаучных и гуманитарных школьных дисциплин;  

- -принцип системности (предполагает формирование экологической  
культуры как системы, формируется целостное видение системы 
«человек-общество-природа»); 

- -принцип единства теоретической и практической подготовки 
(связь теории с практикой - один из основных принципов школьной 
дидактики); 

- -принцип интеграции и дифференциации (обуславливает единство 
целей экологического и других видов образования, единство 
содержательной и процессуальной сторон школьного образования, 
единство обучения и воспитания; дифференциация предполагает 
выбор индивидуальных образовательных маршрутов, с учетом 
интересов и способностей старшеклассников, и уровня их развития); 

- -учет региональных особенностей (учитываются природные условия 
и экологическая ситуация в различных субъектах Северного Кавказа; 
культура и традиции различных этносов, интеллектуальный и 
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духовный потенциал их представителей – выпускников 
общеобразовательной школы); 

- -самостоятельность в экологической деятельности (умение 
самостоятельно планировать, организовывать и осуществлять 
эколого-ориентированную деятельность при направляющей роли 
учителя); 

- сочетание коллективных и индивидуальных форм организации 
учебной и внеучебной экологической деятельности (с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей старшеклассников). 

- В структуре экологической культуры старшеклассника можно 
выделить четыре взаимосвязанных компонента (когнитивный, 
эмоционально-эстетический, ценностно-смысловой и 
деятельностный): 

- когнитивный компонент отражает знания, представления и 
мировоззрение личности разной степени оформленности и 
обобщенности – от элементарных представлений до концептуально-
понятийных; 

- эмоционально-эстетический компонент детерминирует 
формирование субъектного отношения личности к миру, в том числе 
и на уровне подсознания.  Эмоциональное отношение к природе 
проявляется  - в чувствах, что способствует формированию 
потребностей и мотивов, предопределяющих готовность 
старшеклассника к определенному типу деятельности. 
Экологические чувства – это чувства к природе, человеку как ее 
части, его деятельности по охране природы, по своей природе они 
являются нравственными чувствами-симпатиями. Опыт 
эмоционально-эстетического отношения обеспечивает 
формирование психологической готовности личности к 
оптимальному взаимодействию со средой, убежденности в 
обязательном ее сохранении, восстановлении и возобновлении, 
усвоении системы социально-экологических ценностей; 

- ценностно-смысловой компонент задает своеобразное общее 
ориентирующее начало, помогающее разбираться в конкретных 
ситуациях, планировать и моделировать будущее. Ценностно-
смысловой компонент экологической культуры представляет собой 
совокупность личностно значимых ценностей, мотивов, смыслов, 
идеалов, убеждений, взглядов и определяет отношение личности к 
окружающему миру и природе. Сформированность данного 
компонента проявляется в соблюдении экологических норм, в 
стремлении к бережному отношению к природе, к жизни в согласии 
и гармонии с природой, в восприятии природы как субъекта, 
отношении ее к сфере "человеческого", равного по самоценности; 

- деятельностный компонент характеризует готовность личности к 
определенному типу экологически сообразного освоения 



 – 442 –

Втора меѓународна научна конференција
Вторая международная научная конференция
Second International Scientific Conference 

   ФИЛКО
   FILKO

	

424	
	

окружающей среды. Деятельностный  компонент включает 
поступки, действия, которые проявляются в сформированности  
экологических умений и навыков по осуществлению социально-
экологической деятельности. Поступки (действия) должны быть 
направлены на охрану и непрагматическое взаимодействие с 
природой. У старшеклассников необходимо сформировать умения 
оценивать и предвидеть последствия своих поступков в природе. 
Оптимальное сочетание этих компонентов определяет 

эффективность формирование экологической культуры 
старшеклассников. Реализация содержания экологического образования, 
направленного  на формирование экологической культуры в современной 
общеобразовательной школе, возможна на основе трех моделей 
(однопредметной, многопредметной и смешанной). В школах частично 
применяется однопредметная модель, что предполагает изучение 
экологии в рамках самостоятельного предмета. 

Кроме того, в школах Дагестана была реализована многопредметная 
модель, которая предполагает экологизацию содержания традиционных 
предметодов как естественнонаучного (биология, география, химия, 
физика, экология и др.), так и общественно-гуманитарного направления. В 
этом случае многоаспектное содержание экологической проблематики 
делится, рассредоточивается по различным предметам. Экологические 
вопросы соотносятся с известным учебным материалом и обычной 
логикой его обучения. В содержание школьных предметов вводятся 
специальные обобщающие темы: в цикле гуманитарно-эстетических 
дисциплин раскрываются проблемы формирования экологической 
культуры; в дисциплинах общественно-исторических – история 
взаимоотношения общества с природой, материального производства, его 
особенности, а также общественные движения народов за мир и 
сохранение благоприятной природной среды. Введение в школьные 
предметы экологического материала осуществляют по следующим 
направлениям: увязывание программного материала с экологическим 
(отбор экологического материала зависит от содержания темы); 
расширение объема экологического содержания в программных темах; 
введение специальных экологических тем, отдельных уроков, имеющих 
собственную экологическую логику [5]. 

Обобщение работы школ и анализ специальной литературы, 
рассматривающей модели обучения в школьном экологическом 
образовании, показывают, что оптимальные возможности для становления 
экологической культуры старшеклассников представляет смешанная 
модель, при которой все учебные предметы сохраняют свои 
специфические учебно-воспитательные цели, а координирующую роль 
берет на себя один из курсов экологической направленности («Общая 
экология», «Экология Дагестана» и др.) [6], в содержании которых в 
органичной связи представлены естественнонаучные и социальные 
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компоненты содержания. В этой модели содержание экологических знаний 
вводится с учетом особенностей традиционных учебных предметов, а 
также целостно в самостоятельных интегрированных предметах. 
Смешанная модель в школах Дагестана реализуется «по горизонтали»: 
учебный предмет («Общая экология», «Экология Дагестана» и т.д.) + 
экологизация учебных предметов (биология, химия, география, физика и 
др.) + внеклассная работа по экологии. Важным компонентом смешанной 
модели экологического образования является учебный предмет 
«Экология» (введен на уровне регионального или школьного компонента).  

Таким образом, типология моделей экологического образования в 
Дагестане, в русле процесса экологизации, прошла определенный путь 
становления: от однопредметной – к многопредметной и смешанной. 
Рассмотренные модели сегодня реализуются в школах России и Дагестана, 
однако более распространена – «смешанная модель» построения эколого-
образовательного процесса. В смешанной модели предполагается, что 
система школьного образования обеспечит формирование экологической 
культуры через:  

- усвоение необходимых экологических знаний; 
- перестройку сознания старшеклассников благодаря созданию 

условий, направленной на формирование, как оценочного подхода, 
так и системы взглядов, привычек, а, следовательно, и структуры 
поведения по отношению к природе;  

- педагогически организованное, систематическое общение 
учащихся с природой; 

- целенаправленную работу по организации деятельности учащихся, 
связанную с изучением, защитой, уходом и улучшением 
природного окружения. 

Нами выделена система условий, обеспечивающих эффективность 
процесса формирования экологической культуры старшеклассников в 
учебной деятельности:  

- личностно осознанное овладение старшеклассниками основными 
компонентами экологической культуры в процессе учебной 
деятельности;  

- развитие устойчивой потребности в эколого-ориентированной 
учебной деятельности;  

- экологизация учебных дисциплин и введение факультативного 
курса «Экология»;  

- целенаправленное формирование на уроках естественнонаучных 
дисциплин экологических знаний, практических умений и 
навыков;  

- компетентность учителей по формированию теоретических и 
практических экологических умений и навыков;  
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- учет психологических и возрастных особенностей 
старшеклассников при формировании уровней экологической 
культуры и ее компонентов; 

- усиление эмоционально-эстетического и ценностно-смыслового 
компонентов в процессе формирования экологической культуры.  
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