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Экологическая компетенция школьника как цель обучения 
 
 

Стремительное вхождение России в 
мировое экономическое пространство, 
мировой рынок труда, привело к 
необходимости решать на государственном 
уровне вопросы конкурентоспособности 
отечественного образования. Исторически 
это оказалось связано как с задачами 
внутригосударственной образовательной 
политики, так и с международными 
обязательствами России по поддержке идей 
образования для устойчивого развития. 

В последние годы Россия взяла курс на 
присоединение к европейскому 
образовательному сообществу — 
подписаны Болонское соглашение, 
Европейская стратегия образования для 
устойчивого развития. На региональном 
уровне в 13 субъектах РФ были приняты 
законы об экологическом образовании и 
просвещении населения, а более чем в 20 
регионах аналогичные законы проходят 
стадию парламентских согласований. 
Российская школа ожидает принятия 
Государственного стандарта общего 
образования нового поколения. Главный 
принцип, который был положен в основу 
стандарта и определял его опережающий 
характер, — образование на возможно 
завершить, современные реалии требуй от 
человека готовности и способности учиться 
в течение всей жизни! 

Как отражение этой ситуации в 
настоящее время базе Института 
содержания и методов обучения РАО 
завершается разработка концепции нового 
развития общего экологического 
образования, содержание этого документа 
эволюционирует от предметно-
центрированной естественнонаучной к 
социально-проблемной модели, от 
объяснения экологических проблем к 
экологических ситуаций и управлению ими в 
интересах сбалансированного, 
тосферосовместимого развития общества, к 
конструированию учебных ситуаций, в 
которых каждый ученик может увидеть 
возможность личного участия решении 
экологических проблем (снижении 
экологических рисков). 

Цели и задачи школьного 
экологического образования. 

Сегодня школа решает задачи 
модернизации образования в условиях 
усиления противостояния общества и 
природы, обострения экологических 
проблем. На этом фоне центральным 
понятием общего экологического 
образования объективно становится 
экологически безопасная деятельность 
человека в окружающей его природно-
социальной среде. Это неизбежно ставит 
вопрос о необходимости обновления 
теоретических и научно-методических 
оснований школьного экологического 
образования. Фактически речь идет о 
создании новой модели школьного 
экологического образования — образования 
для устойчивого развития. 

Модель экологического образования 
для устойчивого развития зависит от ответа 
на принципиальный вопрос: можно ли 
отождествлять школьное экологическое 
образование с «образованием в области 
экологических наук»? Хотя экологические 
науки, безумно, являются фундаментом 
экологического образования, но простой 
передачи научных знаний учащимся 
недостаточно для формирования у них 
логических ценностей и умений для 
экологически безопасных действий. 

Далеко не на все вопросы может дать 
ответы современная наука. Открытие 
экологических законов допустимого 
преобразования биосферы — дело 
будущего, а принимать решения и 
действовать, причем права на ошибку, надо 
уже сейчас. Поэтому экологическое 
образование, опираясь на экологическую 
науку, не ограничивается ею, а включает в 
себя лучшее образцы экологической 
культуры разных народов разные времена. 
Поликультурный опыт человека в области 
экологически правильного поведения в 
среде, рационального использования 
природных ресурсов, выживания в 
экстремальных условиях дает учащимся 
пищу для размышлений и самоопределения 
школьника в отношении к природе, миру, 
своему месту в нем. 

База данных  
«Экология и современность» 
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Еще одна составляющая 
экологического образования — накопление 
личного (индивидуального и группового) 
практического опыта применения знаний, 
умений, ценностей. Часть такого опыта 
имеет характер стереотипов экологически 
безопасного поведения, часть является 
опытом творческого решения 
нестандартных, не имеющих прототипа 
экологических задач.  

Таким образом, не преуменьшая роли 
научных экологических знаний, следует 

признать, что главным 
в школьном 

экологическом 
образовании для 
устойчивого развития 
является его 

общекультурная, 
деятельностная 

направленность. И нацелена она на 
воспитание таких качеств личности, которые 
обеспечивают готовность и способность 
школьника к экологически безопасным 
действиям в окружающей среде. 

Экологическую культуру очень трудно 
измерить, она многопланова и структурно 
сложна. Цели же школьного этапа 
экологического образования в интересах 
устойчивого развития должны быть реально 
достижимыми, понятно 
сформулированными и, конечно же, как-то 
измеряемыми. Поэтому по аналогии с 
Концепцией государственных стандартов 
общего образования нового поколения мы 
выделили три группы целей (планируемых 
результатов) школьного экологического 
образования в интересах устойчивого 
развития: 

• личностные, отражающие 
общекультурную направленность 
экологического образования; 

• предметные, отражающие 
фундаментальный характер предметных 
знаний, на которые опирается 
экологическое образование; 

• мешпредметные (надпредметные), 
отражающие универсальный характер 
учебной деятельности. 

Личностные результаты школьного 
экологического образования предполагают 
способность учащихся к самоопределению, 
сформированность у них нравственной и 
гражданской позиции по экологической 
проблематике, ценностное отношение к 

экологическому качеству окружающей 
среды, здоровью человека, безопасности 
жизни, к полиэтнокультурному опыту 
природопользования, а также к правовым и 
этическим нормам, регулирующим 
взаимодействие человека с окружающей 
средой. 

Предметные результаты — это 
владение естественнонаучными и 
гуманитарными знаниями, ключевыми 
нормами и правилами в области 
взаимодействия «человек — общество — 
природа»; такие знания имеют опорное 
значение для осуществления экологически 
ориентированной деятельности и 
поведения в окружающей социоприродной 
среде. 

Meтапредметные результаты — это 
умения: а) ориентироваться среди 
социальных, нравственных и эстетических 
экологических ценностей: б) объяснять на 
основе приобретенных знаний взаимосвязи 
явлений природной, социальной, 
культурной, технической среды; 
устанавливать причинно-следственные 
связи с возникновением экологических 
рисков, оценивать их значимость для 
качества окружающей среды, здоровья 
человека, безопасности жизни, устойчивого 
развития общества, выдвигать и проверять 
гипотезы о возможности управлять ими; в) 
формулировать и обосновывать личную 
оценку наблюдаемой или совершаемой 
деятельности с точки зрения ее 
последствий для качества окружающей 
среды, здоровья людей, безопасности 
жизни и устойчивого развития; г) 
проектировать и организовывать свою 
деятельность, определять ее цели и задачи, 
выбирать средства реализации, применять 
их на практике, организовывать социальное 
партнерство в решении доступных 
экологических проблем, защиты здоровья, 
безопасности жизни, пропаганды идей 
устойчивого развития; д) решать посильные 
жизненные экологические проблемы, 
связанные с выполнением определенных 
социальных ролей — гражданина, 
потребителя, пользователя, жителя 
определенной местности; анализировать 
конкретные экологические ситуации, 
выбирать и реализовывать способы 
поведения, адекватные этим ситуациям. 
Сюда же относится личный 
(индивидуальный и коллективный) опыт 
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принятия экологически ориентированных 
решений. 

Таким образом, общее экологическое 
образование для устойчивого развития — 
это современный этапа развития 
экологического образования на основа идей 
устойчивого (сбалансированного) развития 
природы и общества. Оно отражает новый 
социальным заказ образованию: 
формировать у школьников способность 
проектировать свою жизнедеятельность на 
основе идей устойчивого развития с учетом 
ее экономических, социальных и 
экологических последствий для состояния 
окружающей среды, здоровья людей и 
безопасности жизни. 

Интегрированный результат 
экологического образования 

Новые цели экологического 
образования, направленные на достижение 
общекультурного, деятельностного 
результата, наиболее адекватно 
отражаются в понятии экологической 
компетенции. 

Экологическая компетенция — это 
интегрированный результат экологического 
образования, его общекультурный 
показатель. С психолого-педагогической 
точки зрения, экологическая компетенция 
является необходимым звеном в ряду 
требований, а результатам экологического 
образования; грамотность — 
образованность — компетентность — 
культура. Грамотность — это освоение 
знаний, умений, навыков. Образованность 
— это еще и опыт творческого применения 
полученных знаний и умений, а также опыт 
эмоционально-ценностного отношения к 
действительности. Компетентность — это 
еще и понимание смысла, социальной и 
личностной значимости экологической 
деятельности для решения экологических 
проблем. Экологическая же культура 
характеризуется воспроизводством и 
приумножением этих смыслов в процессе 
жизнедеятельности. Поскольку культура — 
социально детерминированным способ 
жизнедеятельности человека, то 
компетентность есть проекция этого 
способа на определенную сферу 
деятельности. Соответственно 
экологическая компетентность — 
необходимый этап становления 
экологической культуры каждой личности. 

Экологическую компетенцию можно 
определить как способность учащегося 
самостоятельно переносить и комплексно 
применять общеучебные умения и 
предметные знания, сформированные на 
разных учебных предметах, в учебных 
(модельных) социально-проблемных 
экологических ситуациях, оценивать 
варианты рисков и путей их решения, 
включая личное участие. 

В этом определении важно 
подчеркнуть несколько моментов. Первое: в 
нем акцентируется внимание на важности 
развития у школьников не только умения 
применять готовые, сформированные в 
разных образовательных областях 
общеучебные умения и предметные знания, 
но и умения модифицировать, 
комбинировать их в новой ситуации, 
использовать в разных сочетаниях. Второе: 
речь идет о проблемных социально-
экологических ситуациях, поскольку 
экологические, социальные и 
экономические проблемы взаимосвязаны. 
Третье: в этом определении специально 
выделен обычно остающийся «за кадром» 
важнейший этап любой экологической 
деятельности — оценочный. Этот этап 
присутствует в любой иной деятельности, 
однако в структуре экологической 
компетенции он приобретает 
самостоятельное значение, поскольку 
ситуация выбора варианта действия — его 
оценка, принятие решения, готовность 
нести за него ответственность — 
составляет главную специфику 
экологически ориентированной 
деятельности (в отличие от простого 
усвоения экологических знаний). Это 
требует сложной, с психологической точки 
зрения, оценочной и самооценочной 
работы, рефлексии. 

Экологическая компетентность 
успешно формируется в разном возрасте на 
основе ведущей деятельности учащихся. 
Это позволяет более эффективно 
реализовать ключевые принципы 
экологического образования в интересах 
устойчивого развития, осуществлять 
переход от абстрактных экологических 
проблем к реальным, от глобальных 
экологических проблем — к локальным, от 
экологических проблем среды — к 
проблемам личной экологической 
безопасности. 
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Социальные функции экологической 
компетенции, ее социокультурный смысл 
мы видим в ее направленности на 
социализацию молодого человека в 
условиях нарастания веса социально-
экологических факторов. Поясним это. 

Во-первых, формируемая 
экологическая компетентность как 
способность переносить и применять 
общеучебные умения в новой (социально-
экологической) ситуации является базовой 
основой овладения человеком любой 
профессией и любой социальной практикой.  

Во-вторых, успешность социализации 
напрямую зависит от развития 
коммуникативных способностей школьника 
— его умений общаться, работать в группе, 
быть терпимым к проявлениям иного 
мнения, иной позиции, умений 
договариваться, взаимодействовать и 
сотрудничать для достижения обшей цели. 

В-третьих, успешность социализации 
молодого человека напрямую зависит от 
реализации его гражданских прав и 
обязанностей. А это определяется 
сформированностью у него системы 
экологических ценностей и жизненных 
смыслов, готовностью к самоограничению в 
потреблении благ. 

В-четвертых, успех социализации 
ребенка, как в школьной среде, так и в 
будущей взрослой жизни, напрямую зависит 
от состояния его здоровья, умения вести 
здоровый образ жизни, обеспечивать свою 
безопасность в конкретной экологической 
ситуации. Такие умения — важный 
результат достижения современным 
человеком экологической компетенции. 

В-пятых, успех социализации зависит 
от способности учащихся применять знания, 
умения, опыт экологически 
ориентированного мышления и поведения в 
повседневных жизненных ситуациях, в 
условиях действия разнообразных 
экологических рисков. 

Таким образом, школьное 
экологическое образование в интересах 
устойчивого развития уже не сводится 
только к охране природы и рациональному 
природопользованию, а рассматривается 
как общекультурное образование, 
построенное на интеграции 
естественнонаучных, гуманитарных и 
технических предметов. Его новой целью 
является формирование экологической 

компетентности, умений учиться, общаться 
и безопасно действовать в окружающей 
социоприродной среде — как 
индивидуально, так и совместно, на основе 
партнерства. 

Новое в оценке результатов 
экологического образования 

Традиционная пятибалльная система 
контроля знаний оказывается 
неэффективной для адекватного 
оценивания планируемых новых 
результатов образования учащихся — 
метапредметных и личностных, к которым, 
по сути, относятся и результаты 
экологического образования. Вариант 
решения этой проблемы — введение 
мониторинга качества образования и 
разработка для него нормативной базы. 

Для оценки уровня достижения нового 
результата школьного экологического 
образования — экологической компетенции 
— требуется разработка такой системы 
оценивания, которая бы, с одной стороны, 
ориентировала преподавателя на 
объективный систематический контроль 
продвижения обучаемых (по всем трем 
группам результатов — 
общеучебным умениям, 
качествам личности, 
знаниям). С другой 
стороны, обеспечивала 
бы учащимся 
понимание заранее 
заданных критериев 
оценки их труда, организовывала их 
рефлексивно-оценочную деятельность, 
мотивацию не только на отметку, а на 
содержательную сторону обучения, на 
освоение обшеучебных умений, 
саморазвитие, что является одной из 
главных задач всего общего образования. 

Перспективы использования 
критериального оценивания связывают с 
проектной технологией, кейс-технологией, 
дистанционным обучением. В целом 
использование критериально-
ориентированного оценивания результатов 
экологического образования позволяет и по 
этому показателю «вписать» его в самые 
современные педагогические технологии, 
направленные на достижение целостных 
результатов общего образования — «не 
только знать, но и быть». 

Еще предстоит разработать критерии 
оценивания разных показателей 
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результатов экологического образования на 
уровне учащегося, педагога, родителя, 
социума: 

• усвоение разных компонентов 
содержания (познавательное, нормативное, 
ценностное, эмоционально-эстетическое, 
учебно-деятельное и креативное); 

• способность переносить и применять 
знания и умения из предметных областей в 
экологическую ситуацию для ее оценки и 
выработки вариантов решения; 

• владение способами решения 
проблем в жизненных экологических 
ситуациях (на основе стереотипных и 
нестереотипных решений). 

Педагогические технологии 
современного экологического 
образования 

Специальными исследованиями 
доказано, что от выбора педагогической 
технологии зависит характер достигаемых 
результатов экологического образования. 
Так, для формирования эмпирических 
представлений об окружающей среде 
достаточно построить технологию на 
использовании учебных задач 
описательного типа. Для формирования 
теоретических понятий — учебных задач на 
объяснение окружающего мира и 
моделирование процесса его познания. Но 
для формирования ключевых учебных 
компетентностей (какой является 
экологическая компетентность) необходимы 
учебные задачи проектного характера. 

Способы деятельности, необходимые 
для решения проектной задачи, включают 
все этапы цикла познания, задействуют 
интеллектуальные, мотивационно - 
целевые, ценностные, коммуникативные, 
организационные качества личности. Они 
развивают поисковое, критическое, 
прогностическое, аксиологическое и 
надпредметное мышление. Проектные 
задачи выходят за рамки отдельных наук 
(учебных предметов) в интегрированную 
естественнонаучную—гуманитарную—
техническую сферу охватывая природное и 
социальное в их единстве, по сути, выходят 
в надпредметную, системную комплексную 
проблематику. 

Важность вовлечения современных 
школьников экологически ориентированную 
проектную деятельность связана с 
объективным процессом возрастаний роли 
проектной культуры в социуме. Элементы 

проектного процесса использовались еще в 
древне» мире, но сегодня, в условиях 
обостряющегося глобального 
экологического кризиса и низкой 
предсказуемости опасных для жизни 
экологических ситуаций, проектная 
деятельность впервые в истории (степенно 
становится приоритетной, востребованной 
во всех сферах жизни общества. Проектный 
процесс становится реальностью 
производства, социальной жизни, культуры, 
образования. Практически все виды 
деятельности человека стали приобретать 
проектный характер, а сама проектная 
деятельное стала сознательно 
ориентированной на решение экологических 
проблем. Это значит, что сегодня вопрос о 
внедрении творческих замыслов в практику 
должен решаться на основе результатов 
прогноза последствий преобразования 
действительности — для природы, здоровья 
человека, безопасности жизни! 
Закономерно, что овладение учащимися 
эколога - проектными умениями 
рассматривается как средство 
формирования экологической компетенции. 

Эколого-проектные умения — это 
умения провести творческий поиск решения 
проблемы на основ экологических 
императивов, нравственно-правовых норм, 
принятых в обществе; использовать 
технологии, условия и средства 
материализации замысла: проектном 
образе; обосновывать и аргументировать 
его с позиции экологических, экономических 
и социальных интересов; вносить 
коррективы по результатам общественной и 
научной экспертизы; определять шаги по 
реализации проекта в окружающей среде. В 
процессе накопления эколого-проектных 
умений у учащихся происходит 
формирование общеучебных и 
коммуникативных умений, развиваются 
способности к практической  эколого-
ориентированной деятельности в 
окружающей социоприродной среде. 
Эколого-проектные умения учащегося 
являются интегрированным результатом 
присвоения им надпредметных способов 
деятельности, способов общения, системы 
ценностей. В целом эта становится важным 
средством саморазвития личности ученика. 
К характеристикам эколого-проектной 
деятельности, как учебной, так и 
профессиональной, можно отнести: 
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• осознанность, направленность на 
создание образа нового будущего (в этом 
ее опережающий характер); 

• социальная ориентированность с 
учетом экологических требований; 

• этапность, планируем ость, 
прогностичность, аксиологичность, 
рефлексируемость; 

• развивающая направленность 
(присвоение новых умений и способов 
деятельности); 

• направленность на творческий поиск; 
• системность (с точки зрения 

структуры, отражающей полный цикл 
процесса познания); 

• комплексность (экологический, 
экономический и социальный характер 
критериев); 

• междисциплинарность — 
востребованность предметных знаний и 
умений естественнонаучных, гуманитарных, 
технических. 

Предметом эколого-проектной 
деятельности традиционно является 
экологическая проблема — противоречие 
между растущими потребностями 
человеческого общества и ограниченными 
возможностями природы. Это противоречие 
возникает в связи с изменением природной 
среды, созданием урбанизированных 
территорий и снижением способности 
природных комплексов выступать в 
качестве средообразующих систем. Иначе 
говоря, экологическая проблема — это 
любые явления, связанные с заметными 
воздействиями человека на природу, 
обратными влияниями природы на человека 
и его экономику, жизненно и хозяйственно 
значимыми процессами, обусловленными 
естественными причинами. 

В процессе проектной деятельности 
рассмотрение экологической проблемы 
организуется с точки зрения разных уровней 
ее проявления (глобального, регионального, 
местного); культурно-исторического подхода 
(культурно-исторических образцов) — 
науки, права, философии, религии, 
традиционного культурного опыта народов, 
выработанных цивилизацией прогнозов ее 
решения; собственного опыта 
(индивидуального или группового), который 
может быть полезен; заинтересованности в 
решении проблемы разных участников, 
согласующих свою личную позицию с 
позицией других заинтересованных лиц 

(способности «выйти» из ситуации и 
увидеть проблему со стороны). 

Однако при всей продуктивности 
организации учебного процесса на основе 
анализа и решения проблем учащиеся все 
же избавлены от необходимости 
самостоятельно формулировать 
противоречие, находить или узнавать 
проблему в жизни. Этот недостаток может 
быть устранен при ситуативном подходе, 
который обеспечивает принятие решения в 
конкретной, реальной, а не модельной (как 
в проблемном обучении) ситуации. 
Ситуативное обучение сегодня интенсивно 
используется во всем мире для подготовки 
специалистов. 

Цель учебных (но отражающих жизнь) 
экологических ситуаций — дать 
возможность учащимся накапливать опыт 
действия в безопасных учебных условиях, с 
правом на ошибку и ее исправление. Такие 
учебные ситуации помогают формировать: 

• инициативу, самостоятельность в 
освоении общеучебных, коммуникативных и 
социально-практических способов 
деятельности для решения жизненной 
проблемы; 

• опыт ценностного самоопределения, 
отношения к разным позициям и моделям 
поведения, нравственного выбора; 

• опыт мотивационно-волевого 
напряжения, направленного на достижение 
цели; 

• опыт сотрудничества и 
толерантности; 

• опыт организации деятельности, как 
индивидуальной, так и групповой; 

• опыт оценки и рефлексии своего 
поведения (потребления, образа жизни) с 
точки зрения законов общества (правовых и 
нравственных норм); 

• опыт применения общеучебных и 
коммуникативных умений в экологически-
ориентированной социальной практике в 
конкретных этнокультурных условиях. 

Такие особенности ситуационного 
обучения позволили ЮНЕСКО 
рекомендовать его для образования в 
интересах устойчивого развития. 
Жизненные экологические ситуации 
узнаваемы детьми, затрагивают их 
непосредственные интересы и потребности, 
что формирует мотив к их познанию. А он 
выступает побудителем к посильной 
практической деятельности экологической 
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направленности — от целеполагания до 
практики в окружающей среде с рефлексией 
каждого этапа. 

Применение проектной технологии в 
школьном экологическом образовании для 
устойчивого развития предполагает новый, 
проектно-целевой подход к его 
конструированию учителем. Но для этого 
педагогам еще предстоит освоить новую 
парадигму конструирования такого типа 
занятий. 
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