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Сегодня экологическое образование 
рассматривается как непременное условие 
устойчивого развития, а воспитание 
экологической культуры — как путь 
сохранения природы. В документах 
ЮНЕСКО и Совета Европы нормативно 
закреплены ключевые для непрерывного 
образования компетенции: учиться знать, 
учиться делать, учиться жить вместе и 
учиться быть.  

Социальные функции 
экологического образования 

Приоритет воспитания экологической 
культуры в образовании может выступать 
одним из показателей созидательной 
активности граждан, демократизации 
общества, а также его гуманизации, так как 
ценностью выступает жизнь и ее 
сохранение (при этом акцент делается на 
экологические ценности, уважение всех 
форм жизни, сохранение биоразнообразия). 
В этом проявляется аксиологическая 
функция экологического образования. 

Роль экологического образования 
проявляется в обеспечении адаптации 
граждан и общества в целом к меняющимся 
условиям среды. Адаптирующая функция 
экологического образования позволяет 
членам общества находить адекватные 
ответы на различные, прежде всего 
антропогенные, преобразования в 
социоприродном окружении. Сегодня член 
общества не может считаться полноценно 
образованным, если не имеет 
представления об окружающих факторах 
риска, способных повлиять на его здоровье 
и благополучие, а также об условиях 
снижения их негативного воздействия 
(здоровый образ жизни и др.). 

Опыт исторического развития 
демонстрирует постепенное 

прогрессирующее ухудшение состояния 
биосферы, связанное с потреблением 
природных ресурсов и накоплением отходов 
производства. Научное сообщество и 
государство обязаны выработать 
механизмы сохранения ключевых 
биосферных параметров и сделать их 
достоянием общества. Эффективность 
государственной политики в данной сфере 
определяется степенью готовности 
гражданского общества к ее поддержке, 
включая необходимые разумные 
ограничения. Соответственно миссия 
экологического образования — обеспечить 
идеологическую основу не только 
настоящего, но и будущего выживания 
человечества и сохранения биосферы на 
планете Земля. 

Инструменты обеспечения готовности 
общества к рациональному 
природопользованию в целях устойчивого 
развития формируют прогностическую 
функцию экологического образования. 

Воспитание экологической культуры 
выступает идеологией, направленной на 
сохранение родной страны с ее богатым 
природным и культурным разнообразием. 
Таким образом, воспитание экологической 
культуры является неотъемлемой частью 
патриотического воспитания. Недооценка 
весомой роли данного компонента в составе 
воспитания патриотизма и 
гражданственности способна привести к 
весьма серьезным негативным социальным 
последствиям. Задачами формирования 
гражданственности и патриотизма 
обосновывается патриотическая функция 
экологического образования. 

В современном мире в качестве 
прогрессивных и успешных принимаются 
лишь те действия и идеологии, которые 
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достаточно экологичны. Ни одна страна и 
ни один регион не могут рассчитывать на 
формирование собственного позитивного 
имиджа при низком уровне экологической 
культуры населения. Создание позитивного 
образа государства в целом и каждого 
региона в частности в определенной 
степени определяется имиджевой функцией 
экологического образования. 

 
Состояние экологического 

образования в России  
Наблюдается мировая тенденция 

усиления экологической компоненты 
образования, например, через систему 

поддержки в 
школе 

естественнонау
чного 

направления как 
базиса решения 

экологических 
проблем и 

развития 
инновационных 
биотехнологий, 

активизацию 
молодежного экологического движения, 
выделение фантов на конкретные 
экологические образовательные 
программы, развитие дополнительного 
образования, экологического туризма. 
Заслуживает внимания неформальное 
экологическое образование, например, 
массовое участие граждан в Днях Земли, 
международных учетах птиц, в различных 
экологических акциях, приверженность к 
ландшафтному дизайну во многих городах 
Европы и, традиционно, в Японии. 

К сожалению, в реформируемой 
России рыночные отношения через систему 
неформальных каналов образования — 
СМИ, рекламу, пропаганду богатства в 
среде «звезд» и богемы — формируют у 
россиян и в первую очередь у молодежи 
потребительское отношение к ресурсам 
жизнеобеспечения, которые в основе 
являются природными. По нашему мнению, 
этому должны противостоять институты 
формального образования — в первую 
очередь государственные образовательные 
учреждения, включая сеть дополнительного 
образования, а также музеи, зоопарки, 
ботанические сады, ресурсные центры 
особо охраняемых природных территорий, 

социальная реклама, образовательные 
передачи и фильмы, интернет-сайты, 
пропагандирующие здоровый образ жизни, 
духовное самосовершенствование 
человека, ресурсосбережение в быту, 
гуманное отношение к миру природы. 
Особый воспитательный вклад могли бы 
внести самим своим существованием 
благоустроенные парки, озелененные и 
чистые улицы. 

С одной стороны, следует отметить 
достаточно высокий уровень теоретико-
методологического обоснования 
экологического образования с учетом 
социокультурных условий. Назову только 
два последних завершившихся 
диссертационных исследования на 
соискание ученой степени доктора 
педагогических наук: в контексте 
компетентностного подхода Д.С. Ермаковым 
рассмотрена проблема формирования 
экологической компетентности у 
школьников, М.В. Аргуновой теоретически 
обосновано образование в интересах 
устойчивого развития как надпредметное 
направление модернизации образования. 
Научным коллективом Российской академии 
образования (РАО) обоснованы новые 
возможности экологического образования в 
рамках проекта государственного стандарта 
общего образования (Е.Н. Дзятковская, А.Н. 
Захлебный и др.). Далее следует отметить 
довольно качественное учебно-
методическое сопровождение 
экологического образования — как 
федеральные, так и региональные издания, 
отвечающие требованиям новых 
Федеральных образовательных стандартов. 
В России есть позитивные примеры 
реализации предметов экологического 
содержания как обязательного компонента 
программы, формируемой 
образовательным учреждением (Москва, 
Свердловская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ и др.). 

С другой стороны, на основе анализа 
состояния экологического образования, в 
первую очередь в школе как в самом 
массовом институте воспитания и 
социализации, выявляется кризис. В 
доказательство приведем следующие 
тезисы: 

«...оценивая сегодняшнее состояние 
экологического образования, заведующий 
Центром экологического образования РАО, 
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член-корреспондент РАО, профессор 
А.Н.Захлебный с горечью констатировал, 
что пока приходится говорить лишь о 
попытках воссоздания того, что было 
сделано в середине 1990-х годов; 

«...экологическое образование сегодня 
представлено в школьном образовании 
лишь вкраплениями в учебные предметы, 
причем достаточно бессистемными и 
эклектичными»; 

сокращается количество часов в 
базисном учебном плане школы на 
естественнонаучные предметы, 
следовательно, уменьшается время на 
реализацию в них экологического 
содержания;  

факультативы и элективные курсы 
экологического содержания в школе не 
относятся к обязательным, поэтому 
большинство школьников не приобщаются к 
экологическим знаниям и не овладевают 
экологическими умениями и компетенциями; 

хотя в школе отсутствует отдельный 
предмет «экология», в то же время каких-
либо нормативных документов по 
экологизации естественнонаучных и 
гуманитарных дисциплин не дано, 
соответственно контроля по его 
осуществлению всеми учителями и 
мониторинга качества экологического 
образования не требуется, а потому в 
школьной практике, за исключением школ 
экологической направленности, зачастую 
мониторинг и не проводится; 

«...однако в действительности очень 
малая толика школьных проектов реально 
осуществляется в социоприродном 
окружении и на практике приводит к каким-
то видимым его изменениям... да и процент 
детей, принимающих участие в их 
разработке, невелик»; 

«...при всем видимом многообразии 
форм школьного экологического 
образования их эффективность, к 
сожалению, низка. Причины такого 
положения дел — в незначительной 
заинтересованности, профессиональной 
неподготовленности руководящих и 
педагогических кадров системы 
образования к развитию экологической 
культуры учащихся; 

«...пока этот праздник «День Земли» в 
нашей стране малозаметен. Опрос 24 
студентов заочного отделения в 2009 г. в 
ЗабГГПУ — будущих учителей биологии 

показал, что только один из них смог дать 
правильный ответ на вопрос о 
международном празднике, приходящемся 
на 22 апреля». 

Перспективы экологического 
образования 

Российское образование переживает 
новый этап своего развития. Одним из 
качественных направлений реформы 
образования можно считать введение 
новых Федеральных образовательных 
стандартов второго поколения, 
разработанных на основе системно-
деятельностного подхода. В то же время 
вопрос об отдельном предмете, связанном 
с основами  экологических знаний, в научно-
педагогической среде долго оставался 
дискуссионным. В новом проекте 
Федерального государственного 

образовате
льного 

стандарта 
общего 

образовани
я такой 

предмет 
пока 

отсутствует
. Но для 
того чтобы 

учащийся 
мог 

выполнять 
экологические проекты, отстаивать свою 
точку зрения по поводу сложившихся 
экологические проблем, оценивать 
экологическую ситуацию адекватно, он 
должен быть знаком с экологическими 
проблемами, обладать минимумом основ 
экологических знаний, владеть 
элементарными способами изучения 
экологического состояния социоприродного 
окружения школы. 

Сегодня в научно-педагогической 
общественности сложилось единодушное 
мнение, что учащийся должен овладеть 
способами организации познавательной 
деятельности, научиться учиться, и 
компетенции сегодня определяются как 
знания в действии, проявляемые в 
конкретной ситуации. Основой выбора в 
свершении определенных действий 
выступают знания и ценности человека. 
Совершенно ясно, что освоение основ 
экологии учащимися должно быть 
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систематизированным в отдельном 
предмете или модуле. Но это, естественно, 
должно сочетаться, например, с 
практикумом по экологии и социально 
ориентированной проектной деятельностью 
учащихся  вне урока — в научных 
обществах учащихся, в экологических 
клубах. 

Наше мнение о необходимости 
изучения в школе основ и закономерностей 
науки экологии в контексте социальных и 
правовых аспектов соотносится с 
конструированием образовательного 
пространства на основе принципа 
фундаментальности образования,  который 
заявлен в проекте фундаментального ядра 
содержания общего образования: «В эпоху 
становления экономики знаний значение 
принципа фундаментальности образования 
не просто возрастает, а становится 
важнейшим фактором развития 
инновационных технологий, определяющих 
конкурентоспособность страны. Вместе с 
тем, реализуя данный принцип, необходимо 
решительно освободиться от устаревшего, 
второстепенного, педагогически 
неоправданного материала». Причем мы 
делаем акцент на освоении учащимися 
систематизированного материала, 
связанного с экологическими 
закономерностями, на необходимости 
преемственности и систематичности в 
изучении основ экологии, чего невозможно 
сделать только в вариативной части 
базисного учебного плана или во 
внеурочной деятельности. При этом методы 
и формы, технологии, используемые при 
постижении экологических 
закономерностей, должны быть направлены 
на формирование у школьников ценностей 
и созидательной активности, готовности 
самим добывать знания, применять их на 
практике и строить на их основе новое 
знание, решать проблемы. 

Учитывая значение экологической 
культуры для каждого человека, основы 
экологических знаний должны быть 
представлены в содержательном ядре 
школьного образования в качестве 
отдельного предмета. Сегодня еще 
актуальнее становится мысль 
Н.Н.Моисеева, высказанная 15 лет назад: 
«Общество должно взять на себя 
ответственность за то, чтобы любой 
гражданин страны обладал некоторым 

набором экологических знаний, 
необходимых для того, чтобы его поведение 
было экологически осмысленным. Иными 
словами, каждый человек, вступающий в 
жизнь, должен обладать определенным 
экологическим катехизисом». 

Таким образом, приобщение к основам 
экологических знаний и формированию 
экологической компетентности должно идти 
в рамках отдельного предмета с 
практикумом в инвариантной части 
базисного учебного плана, а также 
целенаправленной экологизации всех 
дисциплин и во внеурочной деятельности 
учащихся. Для экологизации дисциплин 
тоже должны быть предложены 
нормативные механизмы на федеральном 
уровне, обязательные к исполнению. 
Вариативная же часть экологического 
образования традиционно должна 
строиться с учетом специфики каждого 
региона и каждого образовательного 
учреждения. 

Подготовка будущего учителя — 
воспитателя экологической культуры 

В стандартах третьего поколения 
высшего педагогического образования в 
соответствии с компетентностным подходом 
требования к выпускнику педагогического 
вуза представлены в виде универсальных 
компетенций: социально-личностных, 
общекультурных, общенаучных, 
инструментальных, а также 
профессиональных компетенций 
педагогической, методической, проектной, 
научно-исследовательской, управленческой 
деятельности. 

В стандарте среди профессиональных 
компаний у выпускников 
естественнонаучного направления по 
сравнению с другими направлениями 
подготовки выделена группа специальных 
компетенций в природоохранной 
деятельности, которыми должен овладеть 
выпускник. Так, выпускник-бакалавр 
естественнонаучного образования должен 
быть подготовлен к экологическому 
воспитанию учащихся, способен 
организовывать работу по соблюдению 
правил и норм поведения школьников в 
природной среде, готов и вовлечен 
природоохранную деятельность участников 
образовательного процесса. Выпускник-
магистр должен быть способен вести 
культурно-просветительскую работу в 
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области охраны природы, организовывать и 
руководить природоохранной 
деятельностью обучаемых. 

По всем направлениям подготовки 
выпускник обязан овладеть социально-
личностными и общекультурными 
компетенциями, непосредственно 
связанными с природоохранными (такими 
как осознание значения гуманистических 
ценностей для сохранения и развития 
современной цивилизации и проявления 
готовности принятия нравственных 
обязанностей по отношению к природе, 
обществу, другим людям и самому себе). 

В контексте овладениями студентами 
компетенций, которые проявляются в 
способности организовать процесс 
воспитания экологической культуры 
учащихся в природоохранной деятельности, 
значимым является развитие социального 
партнерства, которое будет содействовать 
включению учащихся в реальные социально 
ориентированные экологические проекты. 
Прослеживается взаимосвязь компетенций 
выпускника: 

социокультурная (ключевая 
компетенция) — в профессиональной, а 
именно способен осуществлять 
профессиональное взаимодействие с 
отдельными группами, коллективами и 
сообществами; 

профессиональные — в 
педагогической деятельности, а именно 
способен руководить проектной 
деятельностью обучающихся, использовать 
технологии, соответствующие возрастным 
особенностям подростков (базовая 
компетенция); 

профессиональные — в 
организаторской деятельности, а именно 
способен организовывать взаимодействие с 
родителями, коллегами, включать во 
взаимодействие с социальными 
партнерами; готов к включению в 
совместную деятельность с коллегами на 
командном принципе (базовая 
компетенция); способен создавать условия 
для проявления субъектами 
педагогического процесса социальных 
инициатив на уровне образовательного 
учреждения; готов организовывать 
сообщества обучающихся и обучающих для 
овладения ими опытом взаимодействия при 
решении определенных задач (учебных, 
социальных, бытовых и др.). 

Итак, анализ содержания компетенций, 
предложенных авторами проекта 
федерального стандарта, показывает, что 
от будущего учителя требуется овладеть 
компетенциями, связанными с воспитанием 
экологической культуры учащихся. 

*** 
Возможности активизации 

экологического образования связаны с 
переходом России на инновационный путь 
развития, предполагающий приоритет 
образования, развитие высоких технологий, 
энергосбережение, снижение доли торговли 
ресурсами в общем экспорте товаров и 
услуг. По нашему мнению, в развитии 
экологического образования ведущую роль 
может сыграть формирование 
целенаправленной образовательной 
политики на всех уровнях — от 
федерального до локального, связанной с 
идеологией сохранения природных 
ресурсов и повышения человеческого 
потенциала как условий развития 
устойчивого общества. Наряду с этим 
весомый вклад может внести развитие 
инициативы педагогической и экологической 
общественности, проявляющихся в 
следующих направлениях: 

реализация экологических социально 
ориентированных проектов по пропаганде 
природоохранных идей и воплощению их в 
действительность; 

расширение сети дополнительного 
образования, включая профильные лагеря 
и смены, организацию исследовательской и 
природоохранной деятельности учащихся; 

применение современных технологий 
обучения в экологическом образовании 
(например, информационно-
коммуникационных технологий, технологии 
развития критического мышления, игрового 
обучения и др.); 

развитие социального партнерства 
образовательных учреждений с 
природоохранными, общественными, 
научными и др. организациями; 

подготовка будущих учителей, 
способных инициировать экологическое 
образование в школе, и развитие сетевого 
взаимодействия учителей по 
осуществлению инновационных 
образовательных проектов. 

Е.Игумнова 
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