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Визитка 
Моё жизненное и профессиональное 

кредо — жить в гармонии с природой. 
Достичь её возможно, если человек 
научится рефлексировать свою 
деятельность на основе принципа 
«благоговение перед жизнью». Считаю, что 
методы активного обучения являются 
эффективным средством формирования 
экологической культуры старшеклассников. 

 
Аннотация. 
В статье рассматривается сущность и 

структура педагогической технологии 
формирования экологической культуры 
старшеклассников е процессе игрового 
проектирования. Дана характеристика 
основных методов активного обучения и 
учебных проектов, которые используются на 
различных этапах педагогической 
технологии: пропедевтино-диагностическом, 
теоретическом, практико-деятельностном, 
интеграционно-синтезирующем и итогово-
результативном. 

Введение. В последние десятилетия в 
научно-методической литературе остро 
обсуждается проблема развития основных 
подходов к совершенствованию школьного 
образования. В частности, осуществляется 
поиск методических путей модернизации 
его естественнонаучного компонента. 
Критическому анализу подвергнута 
классическая классно-урочная форма и 
основные признаки традиционного обучения 
[1; 2], которое длительное время было 
господствующим в системе школьного 
образования. Его основные характеристики 
связаны с организацией и стимулированием 
учебно-познавательной деятельности 
учащихся в условиях классно-урочной 
системы. Многие авторы утверждают, что 
традиционное обучение, предоставляющее 
чрезвычайно мало возможностей учащимся 
для самовыражения, инициативы, 
коммуникации, рефлексии, 

самоопределения, творчества и личной 
ответственности, не благоприятствует 
формированию у них и экологической 
культуры [1; 2]. В ряде публикаций, 
отражающих сущностные характеристики 
трансформации классической 
педагогической парадигмы, оно 
противопоставляется новому, 
новаторскому, проблемному, 
способностному, мыследеятельностному, 
деятельностному, нестандартному, 
развивающему, активному, 
инновационному, персональному и другим 
«произрастающим» типам и видам 
школьного обучения [1; 2]. 

Однако педагогическая мысль не стоит 
на месте, а постоянно развивается во 
взаимодействии с социокультурными 
изменениями, и зачастую во многом 
опережает и задает вектор их 
трансформации и развития в будущем. 
Поэтому традиционная система обучения 
подвергается реформированию, 
модернизации и кардинальному изменению 
теоретико-методологических оснований 
функционирования и развития в связи с 
требованиями (вызовами) 
постиндустриального общества. Многие 
учёные предлагают осуществить переход от 
«школы запоминания» к «школе мышления 
и действия», т.е. к новой педагогической 
парадигме, основанной на 
мыследеятельности, включающей 
понимание, рефлексию, мышление, 
коммуникацию и действие [1; 3]. 

Как свидетельствует анализ 
современной научно-методической 
литературы и рефлексия состояния 
образовательной практики, традиционная 
информационно-просвещенческая модель 
школьного обучения перестаёт 
удовлетворять растущие запросы 
динамически изменяющегося социума. 
Современные учёные и педагоги-практики 
видят в проектной деятельности учащихся, 

База данных  
«Экология и современность» 



 2 

методе проектов, одно из перспективных 
средств реализации новой деятельностно-
рефлексивной модели образования, 
направленной на исследование 
окружающего мира через познание самого 
себя [4]. В интеллектуальном и 
социокультурном отношениях 
проектирование обозначается как 
абсолютно универсальный и 
самостоятельный тип деятельности, 
который должен быть освоен учащимися и 
может потенциально использоваться в 
школьной практике для решения любых 
задач учения/обучения, в частности 
формирования экологической культуры 
старшеклассников. 

Проектная деятельность 
характеризуется разнообразием областей 
приложения и особенно востребована в 
системе школьного образования. Это 
совокупность определённых 
проектировочных действий, 
инициированных образовательными и 
средовыми потребностями, направленными 
на познание, воспроизводство и творческое 
решение практико-ориентированных задач, 
реализуемых в форме проектов [5]. В 
современной проектно-исследовательской 
технологии под учебным проектом 
понимается не жёстко сформулированное 
задание для учащегося, нацеленное на 
получение наглядно представляемого 
результата, а заданные и обсуждаемые 
темы, цели, результаты, условия 
организации самостоятельной групповой 
деятельности в рамках проекта и 
материально-техническое оснащение [6]. 

Метод проектов, который сегодня 
переживает своего рода «ренессанс», 
зародился в контексте инновационных 
поисков американской школы начала XX в. 
и прошёл в своём развитии ряд этапов. 
Сегодня он может быть рассмотрен в 
качестве одного из возможных путей 
выхода из кризиса традиционной школы, 
ассоциируемой со школой готовых знаний. 
На основе изучения сущностных 
характеристик данного метода по 
материалам педагогических теоретико-
методических исследований и результатов 
его использования в образовательной 
практике были выявлены потенциальные 
возможности метода проектов, которые 
заключаются в следующем: он помогает 
воспитывать мыслящего, самостоятельного, 

готового к совместной деятельности 
ученика, понимающего, что знание — это не 
сама цель, а средство развития личности; 
учит отыскивать информацию, включает 
ученика в интеллектуальный творческий 
поиск. Для ученика образование становится 
органичным делом, возникшим как способ 
реализации собственных потребностей; 
представляет собой творческую работу 
учащихся в решении конкретных жизненно 
важных ситуаций, так как они 
самостоятельно отыскивают материал, 
изучают и используют дополнительные 
источники информации; ориентирует 
учебный процесс на школьника, его 
интересы, жизненный опыт, 
индивидуальные способности; затрагивает 
эмоциональную сферу ребёнка, усиливает 
мотивацию учения, развивает 
индивидуальную ответственность за 
конкретную работу, учит партнёрству, 
кооперации, взаимодействию учащихся друг 
с другом и с учителем. Педагогические 
возможности метода проектов обусловлены 
открытостью, результативной 
непредрешённостью, интегрированностью, 
что позволяет перенести учебный процесс в 
образовательную плоскость, обеспечивает 
целостность познания, усиливая 
продуктивность обучения. Проектная 
деятельность любопытна тем, что учитель и 
ученики никогда не могут полностью 
предрешить исход проекта. Его план всегда 
является открытой структурой, и его 
осуществление зависит от участников, их 
субъектной позиции. Именно поэтому метод 
проектов как способ организации 
познавательной деятельности принимается 
учеником с большим желанием, так как 
приглашает к совместному творческому 
поиску. Он позволяет вводить новое 
содержание в образование, развивать 
мыслительную и познавательную 
деятельность учащихся, поскольку 
добываемые ими знания в ходе 
самостоятельного поиска для конкретного 
дела приобретаются в момент наивысшей 
заинтересованности в их получении, что 
усиливает качество обучения [6]. 

В последние десятилетия наиболее 
распространённым средством выступает 
использование в учебно-воспитательном 
процессе современной школы 
технологического подхода. По мнению 
О.С.Анисимова, построение технологии 
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предполагает описание реальной 
деятельности; выявление процессуальных 
линий, обращенных к поведению деятеля; 
нахождение непрерывной составляющей в 
линии процессов; вычленение в ней единиц 
на основе учёта внутренних и внешних 
составляющих причинно-следственных 
переходов и построения причинно-
следственной цепи единиц, действий; 
придание предписывающего характера 
описанию [4]. Поскольку понятие 
«формировать» имеет значение «придавать 
определённую форму, законченность», то 
речь в нашем исследовании идёт о 
формировании начал (основ) экологической 
культуры старших школьников в процессе 
осуществления ими проектной 
деятельности при изучении 
естественнонаучных дисциплин. 

Теоретический анализ позволяет 
охарактеризовать феномен процесса 
формирования экологической культуры 
личности учащегося как сложную 
взаимосвязанную систему его отношений к 
природному и социальному миру, к самому 
себе. Основное содержание данного 
процесса состоит в том, чтобы создать 
условия, побуждающие старшеклассников к 
осознанному освоению этих отношений, к 
выбору нравственных позиций в понимании 
уникальности и неповторимости всего 
существующего на земле, восприятия 
природного мира как среды обитания 
человека. Экологическая культура личности 
выступает в качестве определённой 
системы, которую преобразовываем, 
переводим в новое состояние, адекватное 
поставленной цели в педагогической 
технологии. Как интегративное качество, 
она развивается в естественнонаучном 
образовании в логической системе 
последовательности развития в целом и 
одновременности (с разным уровнем 
акцентировки на этапах преобразования) 
формирования всех ее компонентов и 
элементов. Под формированием 
экологической культуры старшеклассников 
мы понимаем изменения, которые 
характеризуются удерживанием 
достигнутого и появлением приращений, 
приводящих к качественному изменению 
объекта развития. Каждая новая степень 
процесса становления и развития 
экологической культуры есть новый синтез, 
представляющий собой обобщение знаний 

и убеждений, умений и навыков, 
практического опыта и ценностных 
ориентации, приобретённых личностью на 
предыдущей, менее высокой ступени 
развития [3]. 

Построение педагогической 
технологии, ориентированной на 
формирование экологической культуры 
старшеклассников, базируется на 
культурологическом и деятельностном 
подходах, педагогических закономерностях 
образовательного процесса и эколого-
обоснованной деятельности. В 
содержательно-процессуальном отношении 
формирование экологической культуры 
старшеклассников в процессе изучения 
естественнонаучных дисциплин 
представляется нам состоящим из пяти 
этапов, содержащих характеристики 
средств и методов деятельности, 
ориентированных на формирование 
определённого компонента экологической 
культуры учащихся, тесно 
взаимосвязанного с целостным 
педагогически преобразуемым явлением. 

Исходя из данных теоретико-
методологических оснований, нами были 
выделены основные этапы педагогической 
технологии, которые отражают 
стратегический план преобразовательной 
педагогической деятельности, 
направленной на формирование 
экологической культуры у учащихся. К ним 
относятся следующие: пропедевтики-
диагностический (осуществляется 
предварительная подготовка и 
определяется уровень готовности учащихся 
к освоению экологических ценностей в 
процессе игрового проектирования); 
теоретический (направлен на сущностное 
понимание и овладение школьниками 
системой разнообразных экологических 
знаний, ценностей); практико-
деятелъностный (ориентирован на 
овладение старшеклассниками 
культурными способами эколого-
обоснованяой деятельности в процессе 
разработки различных видов проектов в 
игромоделировании); интеграционно-
синтезирующий (направлен на закрепление 
и совершенствование усвоенных способов 
эколого-обоснованной деятельности при 
разработке исследовательских и 
инновационных экологических проектов) и 
итогово-резулътативный (осуществляется 
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систематизация и дальнейшее развитие 
полученных ранее экологических знаний, 
умений и навыков). Каждый этап 
характеризуется целью, технологическими 
характеристиками и промежуточным 
результатом, что в основном позволяет 
получить конечный результат и достигнуть 
поставленной цели. 

Отличительной особенностью 
разработанной педагогической технологии 
является игромодельная направленность и 
проектность. Для усвоения учащимися 
экологического образования в 
педагогической теории, методике и практике 
современной школы существуют различные 
подходы. Одним из наиболее 
прогрессивных является игровой метод, в 
частности игровое проектирование [2]. Он 
характеризуется: 
• деятельностной и 
мыслекоммуникационной активизацией 
мышления и поведения учащихся 
(вынужденная активность); 
• интенсификацией учебно-воспитательного 
процесса; 
• паритетной активностью учащихся и 
учителей-предметников с акцентировкой на 
приоритетную активность (субъектность и 
субъективность); 
• созданием возможностей для 
формирования интеллектуальной культуры, 
мыслекоммуникативной компетентности; 

• направленностью на развитие 
учебно-познавательных и 
экопрофессиональных способностей; 

• развитием способностей 
рефлексивной самоорганизации, 
самоуправления, событийности и 
сотворчества; 

• повышенной степенью мотивации, 
эмоциональным и творческим характером 
знаний и способов деятельности [1; 2]. 

В зависимости от сущностных 
характеристик этапа разработанной 
педагогической технологии, направленной 
на формирование экологической культуры 
учащихся, использовались те или иные 
методы активного обучения, которые 
представлены в виде системы 
игромоделирования. В её основе учебные 
игры, которые применялись по предметам 
естественнонаучно го цикла и факультативу 
«Основы экологической культуры» на 
старшей ступени школьного образования: 
анализ проблемных экологических 

ситуаций, интерактивные методы обучения, 
сюжетно-ролевые, дидактические, деловые, 
организационно-мыслительные и 
организационно-деятельностные игры. 
Основное целевое назначение 
игромодельных педагогических средств 
заключалось в формировании 
потребностно-мотивационной сферы, 
ценностных ориентации в сфере экологии и 
системы экологических знаний учащихся. 

Наиболее эффективное формирование 
экологических умений и навыков у учащихся 
осуществляется в практической 
экологической деятельности. При изучении 
экологического потенциала 
естественнонаучных дисциплин и 
факультатива «Основы экологической 
культуры» в процессе игрового 
проектирования имеется возможность для 
формирования у учащихся способов 
экологически обоснованной деятельности в 
природе. Старшеклассники разрабатывают 
различные экологические проекты 
(предметные, практико-ориентированные, 
инновационные, исследовательские и 
комплексные). Это позволяет им овладеть 
основными способами экологически 
обоснованной деятельности. Суть их 
заключается в экологической 
проблематизации, осознании, осмыслении 
экологического действия 
(концептуализация), полипредметном, 
критериальном теоретическом его 
обосновании и проектировании, построении 
(идеализация, моделирование) на основе 
оппозиции «естественное — 
искусственное», инспектизе и экспертизе 
разработанного экологического действия в 
ходе мысленного эксперимента 
(прогнозирование и проектирование 
эффективности и последствий для природы 
и культуры); построении экологической 
технологии его осуществления; 
обеспечении адекватными ресурсами; 
реализации с постоянным рефлексивным 
осуществлением (коррекция и изменение); 
рефлексии осуществлённого действия с 
акцентировкой на запуск механизмов 
проспективно-пролонгирующей рефлексии. 
Данные типы учебных проектов 
применялись нами в основном на третьем 
(практико-деятельностном) и четвёртом 
(интеграционно-синтезирующем) этапах 
педагогической технологии (таблица).
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Таблица — Типология учебных проектов по естественнонаучным дисциплинам при 

формировании экологической культуры старшеклассников 
 

Тип учебных 
проектов 

Название проекта Учебная дисциплина, 
факультатив 

Основные направления по охране атмосферы География 

Предупреждение парникового эффекта Химия 

Предупреждение кислотных осадков Химия 

Возможности восстановления озонового слоя География 

Космический мусор Физика 

Возможные предупреждения загрязнения океанов и 
морей 

Химия 

«Сокращению биоразнообразия — нет!» Биология 

Влияние радиации на «естественное» и пути выхода из 
радиационного тупика 

Физика, химия 

Последствия влияния человека на биосферу Биология, химия 

Возможно ли предупредить опустынивание География 

Предметный 
 
 
 

Восстановление природных ресурсов — одно из 
решений экологического кризиса 

Биология 

Очистка воздуха в городах Химия 

Экономия энергии — один из путей решения 
экологической проблемы 

Физика 

Практико-
ориентиро-

ванный 
 
 
 

Музей энергосбережения в образовательном 
пространстве Гомельского региона 

Физика 

Основные направления по охране водных ресурсов Биология 

Возрождение лесов — путь к спасению природы География, биология 
Основные направления по охране земельных ресурсов 
и почв 

География 

Основные направления по восстановлению почвенного 
покрова 

География 

Инновационн
ый 

 
 
 

Заболачивание Белорусского Полесья Биология 

Проблемы автомобильного транспорта и пути их 
решения 

Химия 

Источники загрязнения рек и озёр и пути их 
предупреждения 

Химия 

Проблемы водного транспорта и пути их решения Химия 

Проблемы железнодорожного транспорта и пути их 
решения 

Химия 

Проблемы авиационного транспорта и пути их решения Химия 

Электропоезд в Гомельской области Физика 

Исследовате
льский 

 
 
 
 
 
 

Жёлтый автобус Химия 

Предупреждение химических загрязнений Биология, химия, 
география, физика 

Комплексный 
 
 Проблема радиоактивных отходов Биология, химия, 

география, физика 
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Формирование экологической культуры 
старшеклассников в процессе игрового 
проектирования является сложной и 
многоаспектной учебно-познавательной 
деятельностью при изучении 
естественнонаучных дисциплин и 
факультатива «Основы экологической 
культуры». Данный образовательный 
процесс строится на технологических 
основаниях и обусловливает 
необходимость познания учащимися 
сущностных характеристик этого 
педагогического явления, его механизмов и 
способов развития в игровом 
проектировании. План процесса 
формирования экологической культуры 
старшеклассников представлен пятью 
этапами, которые логико-содержательно 
взаимодействуют и взаимосодействуют 
между собой. Результаты, полученные на 
каждом из них, являются базой, 
фундаментом для работы на последующих 
этапах. 

 
Заключение. Определение 

адекватных технологических оснований, 
направленных на формирование 
экологической культуры старшеклассников, 
и их реализация в школьной 
образовательной практике в процессе 
изучения естественнонаучных дисциплин и 
факультатива позволит, на наш взгляд, 
существенно повысить уровень освоения 
экологических ценностей 
старшеклассниками и будет способствовать 
становлению у них экологически 
обоснованных способов деятельности в 
природе и социокультурной среде.  
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