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эколого-природоведческого направления и проведения экологического просвещения 
населения. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

В условиях обострившегося кризиса окружающей среды особую значимость 
приобретают вопросы экологического образования, направленные на обеспечение 
становления у личности ответственного отношения к природе. Одна из ведущих ролей в 
решении этой проблемы принадлежит педагогическим колледжам, располагающими 
благоприятными условиями для систематического обучения, воспитания и развития  
будущих педагогов. Содержание эколого-педагогической подготовки построено на 
принципах когерентной структуры и включает три составные части: 

1) экологическая составляющая – экологическая подготовка учащихся педагогических 
колледжей как компонент их общекультурного развития; 

2) педагогическая составляющая – подготовка педагогов для решения задач 
экологического образования на профессионально-квалификационном уровне; 

3) эколого-педагогическая составляющая – методика экологического образования и 
воспитания младших школьников. 

Специфика структуры содержания эколого-педагогической подготовки обусловливает 
необходимость реализации принципа комплексности в его отборе и реализации. 

Содержание экологической подготовки представляет собой совокупность 
межпредметно-экологических идей, научных экологических знаний (понятий, 
представлений, фактов), интеллектуальных и практических умений и навыков, социального 
выработанного опыта творческой деятельности, подлежащих усвоению учащимися в 
процессе становления у них ответственного отношения к природе. Она будет системно 
детерминирована и определяться многими социально-экономическими и психолого- 
педагогическими факторами, важнейшими среди которых являются: 

– заинтересованность общества в сохранении экологического равновесия в среде 
существования человека; 

– достижения экологической и педагогической наук; 

– познавательные мотивы и установки учащихся; 



«Методика преподавания 
  химических и экологических дисциплин»  

256 

 

 

– общее состояние и тенденции развития средних специальных педагогических 
учреждений и общества в целом. 

Экологическая подготовка представляет собой динамическое, постоянно развивающееся 
явление. Конструирование и непрерывное совершенствование содержания экологической 
подготовки есть проблема социально-педагогической значимости. Важнейшими принципами 
конструирования экологической подготовки учащихся педагогических колледжей являются 
следующие: 

– принцип единства содержания экологической и педагогической подготовки. 
Реализация его требует решения проблемы соответствия экологических знаний, умений и 
навыков требованиям, предъявляемых педагогической подготовке; 

– принцип междисциплинарного взаимодействия. Процесс эколого-педагогической 
подготовки целесообразно строить с учетом интеграции в педагогически целесообразном 
объединении и трансформации сведений из разных наук; 

– принцип научности – соответствие современному уровню развития таких 
основополагающих дисциплин, как экология, педагогика, психология и др.; 

– принцип практической направленности. Этот принцип реализуется в содержании 
эколого-педагогической подготовки, которая учитывает возможность дальнейшего 
использования знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности; 

– краеведческий принцип. Сущность его заключается в том, что учащиеся педагогических 
колледжей должны изучить окружающую их природную и социальную среду. 

Уже в самом начале процесса формирования экологических знаний у учащихся должна 
быть раскрыта целостная система межпредметно-экологических идей (например, таких как 
единство человека и природы, изменение природы в результате хозяйственной деятельности 
человека, необходимости оптимизации отношений человека и общества с природой). В связи 
с раскрытием содержания этих идей должны формироваться специальные знания, связанные 
с биосферой, экосистемами, техносферой и ноосферой, антропогенным воздействием на 
природу и возможностями оптимизации окружающей среды [1, с. 181]. В начале каждого 
нового этапа формирования экологических знаний преподаватель должен четко выделять 
главную идею, давать обобщенное определение нового понятия, устанавливать логическую 
связь новых идей и понятий с ранее усвоенными. При этом должен преобладать  
дедуктивный метод изучения материала (выведение из множества общих знаний частных и 
конкретных случаев проявления этого знания). 

Экологическая подготовка предполагает широкое применение генетического принципа, 
раскрытие учащимися логики и объективной необходимости возникновения и развития тех 
или иных научных понятий и теорий, показ их роли и значения в познании и объяснении 
разнообразных явлений окружающей среды. Особое внимание при этом следует обращать на 
ту сферу реальной человеческой жизни или область познавательных задач, которые требуют 
использования данной теории для своего эффективного решения. При выявлении 
предметных источников тех или иных знаний учащиеся должны уметь прежде всего 
обнаруживать в учебном материале генетически исходное существенное, всеобщее 
отношение, определяющее структуру и содержание объекта новых знаний. 

Экологическая подготовка не предполагает разрозненное усвоение экологических фактов и 
механическое запоминание некоторых формулировок, а поэтапное и целенаправленное 
раскрытие сущности основополагающих принципов и идей экологической науки, адекватное 
понимание школьниками сложнейших механизмов взаимодействия человека и общества с 
природой, осознание ими путей, средств и условий оптимизации этих разнокачественных 
отношений. При таком обучении ведущая роль принадлежит экологической теории; 
эмпирические факты и отдельные примеры привлекаются в той мере, в какой это необходимо 
для раскрытия и уяснения ведущих абстрактно-теоретических положений. 
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Выявленное экологическое знание учащиеся должны научиться воспроизводить 
(запечатлевать) в особых предметных, графических или буквенных моделях, позволяющих 
изучать свойства исследуемого объекта как бы в чистом виде. Образовательная и 
развивающая ценность экологической подготовки обусловливается и тем обстоятельством, 
что она зримо представляет сущности различных объектов, интересных с точки зрения 
подготовки будущих специалистов. Все это играет решающую роль в развитии у учащихся 
основ теоретического экологического мышления. 

Педагогическая подготовка для решения задач экологического образования на 
профессионально-квалификационном уровне обеспечивается за счет общепедагогической 
компоненты содержания образования. Содержание педагогической составляющей отражает 
общие вопросы дидактики, теории воспитания, школоведения и реализуются в основном при 
изучении дисциплин «Педагогика» и «Психология». 

Методическая компонента эколого-педагогической подготовки раскрывает цели, задачи, 
содержание, формы, методы, организационные условия обеспечения становления 
экологической культуры младших школьников, ответственно-действенного отношения к 
природе. В этом случае содержание и методы экологической и природоохранной 
деятельности школьников следует рассматривать как один из главных компонентов 
методической подготовки будущего учителя младших классов. Как правило, в работе по 
экологическому обучению и воспитанию младших школьников на уроках использовались 
такие методы, как наблюдения, беседы, рассказы, анализ экологических ситуаций, игры; во 
внеклассной работе – утренники, праздники, КВН, викторины. Бесспорно, отказываться от 
опыта работы, сложившегося в практике, не стоит, но и ограничиваться лишь указанными 
формами и методами нельзя. В настоящее время методика экологического образования и 
воспитания значительно обогатилась новыми приемами, методами, формами работы. 

Среди методов экологического образования следует отметить метод экологического 
моделирования. Моделирование позволяет более наглядно и доступно продемонстрировать 
целостность природы, взаимосвязи всех ее компонентов, а также единство и взаимодействие 
природы и общества. 

Одним из современных экологических методов является метод экологического 
прогнозирования. Он используется для того, чтобы на основе известных взаимосвязей в 

природе предсказать возможные последствия вмешательства человека в природные системы. 
Это решение заданий типа: «Что будет, если ...»? Экологическое прогнозирование помогает 

сформировать у младших школьников понимание того, что изменение одного компонента 
природы вызывает изменение и других, а часто даже целого природного сообщества [2, c.21]. 

Среди методов экологического образования важное место занимает учебная дискуссия – 
метод решения спорных познавательных вопросов или выполнения заданий, которые 

предусматривают   неоднозначное   решение.   Учебные   дискуссии  требуют специальной 
подготовки, поскольку младшие школьники имеют небольшой опыт участия в них. Вопросы, 

которые выносятся на дискуссию, предлагаются детям за 1-2 недели до их обсуждения. 
Данный метод содействуют развитию творческого потенциала детей, учат их самостоятельно 
находить знания, конструировать ответы и определенные суждения [2, c.21]. 

Классической формой изучения окружающей среды являются экскурсии в природу. На 
экскурсиях создаются благоприятные условия для выявления эстетической ценности мира 
природы, ее научно-познавательного значения, формирование норм правильного поведения в 
природной среде. Ведущий метод изучения природы в процессе проведения экскурсий – 
наблюдение. Именно наблюдение позволяет формировать у ребенка полное и четкое 
представление об объектах природы, выявлять связи, существующие между ними, что имеет 
огромное значение для освоения целостной картины мира. 

Эффективной формой является работа на экологической тропе. Учебная экологическая 
тропа – это маршрут в парке, лесопарке, в лесу, который прокладывается так, чтобы на нем 
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были места и естественной природы, и антропогенный ландшафт. Это позволяет сравнивать 
естественную и преобразованную среды, учить детей оценивать характер деятельности 
человека в природе. На экологической тропе выделяются объекты в соответствии с 
программой, учитывая преемственность начальной и средней школы. 

Игра как один из важных видов деятельности детей в младшем школьном  возрасте 
также может быть эффективной при решении задач их экологического образования. 
Воображаемые условия, имеющиеся в игре, способствуют тому, что знания об окружающем 
мире в процессе игры не только понимаются, но и легко закрепляются. В процессе ее 
усваиваются моральные нормы и правила поведения в окружающей среде. У ребенка 
формируется опыт принятия экологически обоснованных решений. Дети, играя, учатся жить 
в мире природы, общаться с его обитателями, использовать знания о предметах и явлениях в 
повседневной жизни. Игры, применяемые для решения задач экологического образования, 
могут быть очень разнообразными (дидактические, творческие, ролевые, деловые, игры- 
соревнования, имитационные). 

Таким образом, процесс формирования у учащихся начальных классов экологически 
обоснованного, ответственного отношения к природе, к себе и окружающим людям 
длительный и многоплановый. Что же может служить критерием оценки такого отношения? 
Это осознанно правильное поведение учащихся в природе, умение наблюдать объекты 
природы, взаимосвязи между ними, видеть и ценить красоту природы, не причинять ей вреда, 
участвовать в ее охране и восстановлении, создании культурных экосистем. Кроме того, 
ученик должен уметь рассказывать о своих впечатлениях, переживаниях, делать 
аргументированные выводы о правилах поведения в природе, воплощать свои знания, умения  
и чувства в различной деятельности – игре, рисунке, поделок из природного материала, 
природоохранных акциях. 
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Жизнь любого человека постоянно требует принятия решений. Иногда нестандартных, 
профессиональных, а зачастую, просто житейских. Помочь детям не быть оторванными от 
социума и при этом оставаться в гармонии с природой, чувствовать себя в ней органично, 
является сегодня нашей задачей. 

Востребован не тот, кто выступает просто носителем знаний и информации в области 

экологии, а тот, кто всё это умеет приобрести и применить. Основные слагающие такой 

личности – это способность к анализу и самоанализу; ответственность в принятии решений; 

умение «адаптироваться» в постоянно меняющихся условиях, участвовать в 

преобразовательной деятельности, а также умение сохранять всё то, что было создано самой 

природой. 


