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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность исследования. Экологические проблемы, как считают 

эксперты: (К.К.КолJПI, И.И.Моисеев и др.), относятся к вызовам, которые 

приобрели rлобалъный характер и уrрожают самому существованюо че
ловечества. Анализ показывает, что в основе эколоrнческоrо вызова ле

жит rлавным образом человеческий фактор. Представления человека о 
неисчерпаемости природных богатств породили безответственное потре

бительское отношение к природе и ее недрам, которое невозможно по

править одними призьmами и запретительными методами. Перспективы 

в этом вопросе связаны с формированием эколоrнческой культуры моло
доrо поколениЯ как важнейшеrо условия гармонизации взаимоотношений 
человека, общества, природы, блаrополучноrо развития цивилизации. 

Для формирования основ экологической культуры одним из наиболее 
сензнтивных периодов является средний школьный (подростковый) воз

раст. Учащиеся данноrо возраста отличаются нестандартным мышлени

ем, выраженными интеллектуальными способностями, непосредственно
стью, эмоциональной восприимчивостью. Исследователи отмечают воз
растную целостность восприятия учащихся-подростков, их стремление к 

самостоятельному формированию целостноrо мировоззрения. Выбор 

данной возрастной rруппы обусловлен и тем, что младшие школьники 
еще не способны rлубоко осмыслить и прочувствовать предлагаемые им 

экологические постулаты и ценности, а в старших классах чаще всеrо 

приходится заниматься корректировкой уже сформированноrо, не всеrда 
положнтельноrо эколоrическоrо сознания и поведения. 

Экологическая культура в современных условиях приобретает статус 
атрибутивноrо свойства личности. Однако особенно важное значение она 
имеет для сельских школьников, ибо гармоничное сосуществование с 
природой, высокий уровень эколоrической культуры является важной 

составляющей их профессиональной и трудовой подrотовки. 

Изучение практики сельской школы показало, что около 46,00/о уча
щихся среднеrо wкольноrо возраста (из опрошенных 120 школьников) не 
осознают важности бережноrо отношения к окружающей среде, имеют 

лишь весьма поверхностные представления об эколоrии и эколоrических 

проблемах в сельской местности; большая часть подростков (64,0%) со
блюдают лишь элемекrарные навыки сохранения и сбережения окру

жающей среды; природоохрашюе поведение наблюдается только у 30,5% 
шхольников сельской местности. 

Такое состояние с уровнем экологической культуры сельских школь
ников-подростков обусловлено разными причинами, в том числе полити
ческими, социально-экономическими, научно-технологическими, психо

логическими, которые моrут стать предметами исследований соответст-
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вующих наук. В рамках данного исследования речь идет о педагогиче

ских факторах низкого уровня экологической куль'l)'ры сельских шхоль

ников-подросТ1Сов: недостаточное внимание к экологическим аспектам в 

процессе обученЮ1, неумение части педагогов выявлять и реализовывать 

экологический потенциал изучаемой дисЦИIUJИНЫ, слабое использование 
педагогических возможностей инновационных форм, методов и средств 
обучения, отсуrствие обратной связи по вопросам формирования эколо

гической куль'l)'ры у сельских школьников и др .. 
Достаточно высоким потенциалом в формировании экологической 

культуры обладает, как отмечают специалисты (11 .Д.Зверев, 
А.И.Захлебный, Б.Г.Иоганзен, И.Т.Суравегина и др.), предметная 

подготовка учащихся-подростков, содержание которой позволяет 

формировать не только их знания и умения, но и эколого-ценностное 

отношение к изучаемым явлениям и процессам окружающего мира. К 
тому же для школьников учеба является основным видом деятельности, 

который занимает значительную часть их времени. Этим определяется 

приоритет учебного процесса в формировании экологической культуры 

школьников. 

В исследованиях по проблемам экологического образования и воспи
тания рассматривается широкий круг вопросов: оmимизация процесса 

формирования экологической куль'l)'ры старшеклассников и особенности 
повышения экологической воспитанности детей (Т.С.Бакиров, 

И.Г.Лаврекrьева, И.В.Цветкова и др.); региональные особенности эколо
гического образования (Н.Ш.Блягоз, И.Т.Гайсин, В.Д.Доржиева, 
Д.Р.Керимова, Р.А.Махабадарова, К.В.Павлов, З.А. Хусаинов и др.); из

менение экологической ситуации в тесной связи с духовным оздоровле

нием общества (В.А.Балханов, Л.П.Буева, С.И.Глазачев, В.Д.Доржиевой, 

8.8.Макrатов, И.И.Моисеев и др.); формирование экологического созна

ния (А.М.Галеева, С.Д.Дерябо, Э.В.Гирусов, В.И.Панов, Г.В.Платонов, 
П.М.Якобсон, А.Г.Шевцов и др.); теоретические вопросы преемственно

сти непрерывного экологического образования (И.Т.Гайсин, 

Б.С .Гершунский, А.М.Новиков, И.К.Сергеев и др.). 

В диссертационных работах раскрыты отдельные аспекты формиро

вания и развlПия экологической кулъ'l)'ры учащихся различных возрас

ПIЫХ групп: дошкольников (И.А.Рыжова), младших школьников 

(Е.8.Балакшина, И.Ф.Токарева, Якубова Н.Э.), школьников 5-9 классов 
(Г.И.Макеенков, В.Д.Доржиева), старшеклассников (Т.Ю.Макашина, 
Е.А .Сергина). Исследованы различные аспекты потенциала музыкально
го искусства в формировании экологической культуры сельских школь

ников (Сафаргалина З .Г.). 

Изучение широкого спектра исследований показывает, что недоста-

точно разработанными остаются вопрос а а-
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нитарной подготовки сельских школьников в процессе становления и раз

вития их экологической культуры. Между тем, приобщение подрастающе

го поколения к накопленному старшим поколением наследюо, формирова

ние экологических, нравственных и эстетических ценностей осущес11JJ1Я

ются прежде всего на занятиях по rуманитарным дисциrшинам. 

Таким образом, налицо противоречие между объективной необхо

димостью использования педагогических возможностей гуманитарных 

дисциплин в формировании экологической культуры учащихся средних 

классов сельской школы и отсутствием научно обоснованной системы 

практической реализации данного процесса. 

Проблема исследования: каковы педагогические условия формиро

вания экологической культуры учащихся средних классов сельских школ 

в процессе обучения гуманитарным дисциrmинам? 

Цель исследовании: теоретически обосновать и экспериментально 

проверить педагогические условия формирования экологической культу

ры учащихся средних классов сельских школ средствами гуманитарных 

дисциплин. 

Объект исследовании: процесс формирования экологической куль
туры учащихся средних классов сельских школ. 

Предмет исследования: педагогические условия формирования эко

логической культуры учащихся средних классов сельских школ средст

вами гуманитарных дисциплин. 

Гипотеза исследования: формирование экологической культуры 
учащихся сельских школ в процессе обучения гуманитарным дисципли
нам будет эффективным при выполнении следующих педагогических 
условий: 

- усиление экологического аспекта целей и задач гумаюпарной под

готовки; 

- выявление экологического компонента содержания гуманитарных 

дисциплин с учетом особенностей сельской местности, окружающей ее 

природы; 

- овладение опытом экологического поведения осуществлять посред
ством моделирования в процессе обучения лнчностно-ориентированных 

ситуаций проблемно-экологического характера и организации экологиче

ски ориентированной творческой деятельности учащихся; 

Задачи исследовании: 

1. Раскрыть историко-педагогические предпосылки, содержание и 
структуру экологической культуры учащихся сельских школ. 

2. Выявить возможности содержания гуманитарных дисциrшин в 

формировании экологической культуры учащихся сельских школ. 
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3. Разработать дидактичесIСИе средС1В8 (формы, методы, приемы) ор
ганизации экологически ориешированной учебной и внеучебной творче
ской деt:тельности учащихся. 

4. Эксперимеиrально обосновать эффективность вЫJ1ВЛенных педаго
гических условий формирования экологической культуры учащихся 
сельских школ средствами гуманитарных дисциплин. 

Теоретико-методологической основой исследования являются фи
лософские положения о всеобщей связи и взаимообусловленности приро
ды, человека и общества (В.И.Вернадский, Н.Н.Моисеев); культурологи
ческий подход к взаимодействию в системе «человек-природа» 

(А.А.Вербицкий, Б.Т.Лихачев, В.А.Сухомлинский и др.); . психолоrо
педаrоrические концепции о ведущей роли деятельности в формировании 

и развитии личности (Л.С.Выrотский, А.И.Леонтьев, Д.И.Фельдmтейн, 
Р.Х.Шакуров и др.); ко1Щепции экологического образования и воспиrания 
(Н.М.Верзялин, И.Т.Гайсин, Н.С.ДеЖНИIСова, А.Н.Захлебвый, И.Д.Зверев, 
Б.Т Jlихачев, И.КПономарева, И.А.Рыков, Т .А.Сахно, И. Т.Суравеrина и др.); 

Теории содержания образования (В.В.Краевский,И.Я.Лернер, В.С.Леднев); 
идеи личностно-ориекrированного образования (Е.В.Бондаревская, 
В.В.Серихов, И.С.Якиманская и др.); концепция проблемно
развивающего обучения (И.Я.Лернер, М.И.Махмуrов, М.Н.Скаткин и 
др.); основные положения компетентностноrо подхода в образовании 
(В.В.Сериков, А.А.Вербицкий, И.А.Зимняя, Г.И.Ибраrимов и др.); идеи о 
развитии сельской школы (В.Г.Бочарова, В.А.Сухомлинский и др.). 

Методы исследования: анализ литературы по философии, педагоги

ке, психолоrнн, экологии, литературоведению, социологии; конкретиза

ция, аналогия, моделирование, сmпез; изучение учебно-программной 

документации с точки зрения исследуемой проблемы; анализ и обобще

ние педагогического опыта в области экологического образования; педа
гогический эксперимент; · педагогическое набmодение, беседы; аmсетиро
вание; тестирование учителей и учащихся. 

Опытно-экспериментальная база исследования. Исследование 

осуществлялось с 2002 по 2010 rr. Опытно-эксперимекrалъная работа 
проводилась в юго-восточных районах Республики Татарстан - в Татар

скомуmуrинской средней школе Мензелинскоrо района, в татарской гим

назии r. Мензелинска, в Симяковской средней школе Мустомовскоrо 
района и в Пойсевской средней школе Актанышскоrо района. 

Основные этапы исследования. 
На первом этапе (2002-2004 rr.) осуществлен анализ философской, 

теоретихо-методической литературы, проанализированы школьные про

rраммы и учебники по гуманитарным дисциплинам; организовано эмпи

рическое исследование по изученшо и обобщению педаrогическоrо ОIПd
та экологического образования в школах Республики Татарстан и Россий-
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ской Федерации; разработаны теоретические положения с точки зрения 

исследуемой проблемы, определены основные противоречия и пробле

мы; сформулированы цель, задачи, объеп, предмет, рабочаи пmотеза, 

понятийный аппарат и лоrика исследования; проведен констатирующий 

эксперимент. 

На втором этапе (2004-2007 гг.) была разработана методика реализа
ции педагогических условий, способствующих эффепивному развитию 

экологической культуры учащихся средствами гуманитарных дисциrmин, 

проведен формирующий эксперимент, в ходе которого апробированы 
основные подходы к развитию экологической культуры учащихся сред

них классов сельских школ в процессе обучения гуманитарным дисцип

линам. 

На третьем этапе (2007-2010 rт.) бьши проанализированы и обобщены 
результаты эксперимента, уточнены отдельные положения, формулировки 

выводов; завершено оформление диссертационного исследования, подго

товлены рекомендации по их внедрешоо в педаrоrическую прапику. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

- раскрыто содержание экологической культуры учащихся средних 

классов сельской школы, показана специфика основных компонентов 

экологической культуры: мотивационно-ценностного (более высокий 

уровень осознания ценности гармоничного сосуществования с природой, 

выраженная направленность на сохранение экологии, развитое чувство 

тобви к родной земле, интерес к природе, осознание ее эстетической и 
экономической ценности и др.); копппивного (доминирование жизнен
ных, связанных с сельским бытом знаний об окружающей природе и об

ществе; восприятие облагораживающего воздействия природы; практико

ориентированность знаний и мышления и др.); поведенческого (заботли

вое отношение к животным и растениям, активная деятельность по улуч

шеншо экологии и пропаганде идей об охране окружающей природной 
среды идр.) 

- выявлены возможности содержания гуманитарных дисциплин в 

формировании экологической культуры учащихся сельских школ (пре

имущественное воздействие на формирование опыта эмоционально

ценностного отношения к природе и окружающей среде: потребностей 

общения с природой, стремления к познанию реального мира в единстве с 

нравственно-эстетическими переживаниями и др.), обусловленные их 

ведущими компонентами (знание и видение мира; видение мира и спосо

бы деятельности); выявлено экологическое содержание гуманитарных 
дисЦИIUiин (на примере школьного курса татарской литературы для уча
щихся 5-9 классов) ; 

- разработана модель формирования экологической культуры уча
щихся, вкmочающаJ1 цель, задачи, принципы, педагогические условия, 
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компоне1ПЫ эффективности развития экологической культуры учащихся 

(критерии, показатели, уровни); 

- определены и обоснованы педагогические условия эффективности 
формирования экологической культуры учащихся сельских школ: усиле
ние экологического аспекта целей и задач в процессе обучения гумани

тарным предметам; включение в содержание гуманитарных дисциплин 

дополнительных модулей экологической направленности; реализация 

специально составленной программы элективного курса и системы уп

ражнений с экологическим содержанием; использование инновационных 

форм и методов формирования экологической культуры учащихся в 

учебное и во внеучебное время с учетом специфики сельской школы (за

щита проектов, выполнение творческих заданий, компьютерное модели

рование на уроках и др.); обеспечение эколого-педагогической подготов

ленности учителей; осуществление мониторинга уровня сформированно
сти экологической культуры учащихся; 

Теоретическая значимость исследовании заключается в том, что 
раскрытие содержания понятия «экологическая культура личности» при

мениrельно к учащимся средних классов сельской школы, выявленный 

потенциал содержания и процесса изучения гуманитарных диСЦIОШИН в 

формировании экологической культуры учащихся позволяют дополнить 
и конкретизировать современные концепции экологического образования 

подрастающего поколения. Разработанные в исследовании педагогиче
ские условия формирования экологической культуры учащихся сельских 

школ могут способствовать дальнейшей разработке теоретических аспек
тов формирования личности подростков в образовательном процессе 
сельской школы. 

Практическаи значимость работы состоит в том, что на его основе 
были разработаны и внедрены в практику сельских школ юго-восточных 
районов Республики Татарстан учебно-методические материалы по фор

мированию экологической культуры учащихся средних классов в процес

се обучения гуманитарным предметам. Практическая реализация разра
ботанной автором системы формирования экологической культуры уча
щихся средних классов сельской школы способствовала повышению ре
зультативности этого процесса. 

Разработанные в диссертации материалы могут быть использованы: в 
процессе проектирования учебного процесса для совершенствования об
разовательных программ, методических пособий в части усиления их эко
логической направленности; в общеобразовательной школе для реализа

ции потеJЩИала гуманитарных дисциплин в аспекте повышения экологи

ческой культуры учащихся 5-9 классов; преподавателями средних специ
альных и высших учебных заведений, специалистами системы повыше
ния квалификации педагогических кадров, а также в разработке целост-
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ной концепции развития эколоrической культуры учащихся в учебно

воспитательном процессе сельской школы. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспе

чены корректным выбором методолоrических основ, взаимодополняю

щих методов, адекватных предмету, цели и задачам исследования; репре

зентативностью выборки, широкой апробацией и внедрением полученных 

результатов в практику сельской школы; личным участием автора в орга

низации процесса формирования экологической культуры учащихся 

средних классов сельской школы при изучении предметов гуманитарного 

цикла на протяжении всего хода исследования; опорой на передовую 

практику учителей, применением математических методов при обработке 

экспериментальных данных. 

На защиту выносятся: 

1. Выводы о содержании и особенностях экологической культуры 
учащихся средних классов сельской школы. 

2. КомШiекс педагогических условий формирования экологической 
культуры учащихся средних классов сельских школ в процессе обучения 

гуманитарным предметам. 

3. Критерии оценки и уровни сформированности экологической 
культуры у учащихся средних классов сельской школы. 

Апробация и внедрение в практику результатов исследования. 
Основные результаты исследования обсуждались на Всероссийских 

(Казань, 2007, 2008), региональных (Казань, 2009) и республиканских 
(Казань, 2008, 201 О) научно-практических конференциях, а также на ито
говых авrустовских педагогических чтениях 2006-2010 rr., ежегодных 
научно-практических конфереIЩИЯХ профессорско-преподавательского 
состава кафедры татарского языка и межкультурной коммунихацин Та
тарского государственного гуманитарно-педагогического университета. 

Учебно-методические материалы, полученные на основе проведеююго 
исследования, нашли отражение в республиканских семинарах учителей

стажеров, на курсах повышения квалификации, в работе кустовых мето

дических объединений учителей татарского языка и литературы. Резуль
таты исследования отражены в 9 научных публикациях автора. 

Струкrура и объем работы. Структура диссертации отражает логи

ку исследования и состоит из введения, двух глав, заключения, библио

графии и приложений. 
Во введении обосновывается актуальность темы, определены объект и 

предыет исследования, его цель, rnпотеза и задачи, раскрывается научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость, рассматриваются этапы 

и методы исследования. 

В первой главе «Историко-теоретические основы формирования 
экологической культуры учащихся средних классов сельских школ» ана-
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лиэируется философская, педаrоmческая, психологическая и методиче
СJС3Я литера1)')>8. посвященная экологической культуре IDХольников как 

педагогической проблеме. Раскрыты историко-педагогические предпо
сылки, содержание и cipYJ:1YPa экологичесkой культуры учащихся сель
ских IП](ОЛ, показаны ВОЗМО)l(НОСТИ ее формирования в процессе изучения 
rумаюrrарных дисциrшин. 

Во второй главе «Педаrогичесkие условия формирования экологиче
ской культуры учащихся средних классов сельских школ средствами гу

манитарных дисциплин» разработаны педагогичесkие условия формиро

вания экологической культуры, раскрыты специфические особенности 

эколога-педагогической деятельности учителей rуманитарных дисцип

лин, представлена модель формирования экологической культуры уча

щихся средствами гуманитарных дисциплин, описаны результаты опыт

но-экспериментальной работы по проблеме. 

В замючении изложены основные выводы исследоваНИJ1, представ

лены перспективы дальнейшего изучения рассматриваемой проблемы. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ философской и психолого-педаrогической литературы пока
зал, что экологическая культура в современном обществе - неотъемлемая 

часть целостной духовно-практической культуры общества, его отдель

ных социальных групп. Экологическую культуру мы понимаем, вслед за 

Ю.Ю.Галкиным, как понятие, которое выражает характер отношений 
между обществом, человеком и природой в процессе создания и освоения 

материальных и духовных ценностей, меру и способ вкmоченности сущ
ностных сил человека в высокогуманную деятельность по преобразова

нюо окружающей среды с целью прогрессивного развития общества и 

.каждого его члена в отдельности, степень ответсnенности человека пе

ред обществом и общества перед человеком за состояние окружающей 

среды, сохранение природных балансов. Экологическая культура лично
сти определяется мерой освоения ею характерных для данного общества 

экологических идеалов, ценностей, норм, а также направленных на их 

упрочение и развитие способов деятелъносrn. 
Об экологической культуре личности судят по поступкам, стилю по

ведения, отношенюо к природе и обществу в целом, к растительному и 
:живоmому миру. Человека, обладающего высокой экологической куль
турой, отличают с~ремление, воля, умение принять высокие экологиче
ские ценности общества в качестве своих собственных, личных ценно
стей, превратить их а ориентир для своей повседневной деятельности. 

В исследовании показано, что экологическая культура личности 
представляет собой сложное структурное образование, позволяющее че-
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ловеку корректно строить свои взаимоотношения с окружающей приро

дой, mодъми и самим собой. Экологически воспитанному человеку при

сущи такие качества, как экологическое сознание, направленность на бе

режное отношение к окружающей среде, умение осуществтrrь экологи

чески правильный выбор и практически действовать, предвидя экологи

ческие последствия своих и чужих поступков. 

На основе анализа психолого-педагогнческих особенностей учащихся 

средних классов сельской школы, и с учетом обобщенной модели эколо
гической культуры личности в диссертации определена С1руктура и со

держание экологической культуры учащихся средних классов сельской 

школы. Модель экологической культуры учащихся средних классов сель

ской школы включает три основных компонента: когнитивный, мотива

ционно-ценностный и поведенческий. 

Когнитивный компонент - это знания подростков об экологии вооб

ще и родного края в частности, о взаимосвязях человека и природы, зна

ния о нормах экологически грамотного поведения во взаимоопюшениях с 

природой, mодъми, обществом, о принципах и нормах отношений к при

роде и др. Сюда входят также способности учащихся к экологическому 
анализу и экологической оценке как своих поступков, так и деятельнОС111 

других mодей по отношению к природе; к предвидению экологических 

последствий своих и чужих поступков и др. 

Содержание мотивационно-ценностного компонента вкmочает в себ.я 

убеждение в необходимости иравствешюй ответственности за сохранение 

природы, проявление заботы по отношению к природе, mодям, способ

ность к эмоциональному переживанию отношения людей к окружающей 

среде, раС11Пе.11ьному и животному миру и др. 

Поведенческий компонеJП включает способность и готовность уча

щихся к экологически оправдаmюму выбору возможных альтернатив дея

тельности и поведения; способность к осуществлению экологически гра
МО111ЫХ действий и поступхов по оnюшению к окружающей природе и др. 

Изучение практики позволило выявить недостаточный уровень раз
вития экологической культуры у учащихся средних классов сельской 

шхолы, выражающийся в том, что не все школьники знают, что такое 

экология и каковы ее главные проблемы; отсутствуют знания об охраняе

мых видах животных и растений, объектах своего села, района; низок 
уровень правовых знаний, связанных с законами природоохранной дея

тельности; пассивное участие в природоохранных мероприятиях и др. 

Сегодняшние школьники не всегда осознают ту меру 011Jетственности, 

которая предъявлена к состо.явюо природы, и следуют антропоцентриче

скому типу экологического сознания. В этом немаловажную роль играют 

иждивенчески-потребительское отношение к окружающей природе. Не
достаточная мировоззренческая культура, слабое развиrие творческого 
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мыmлеНЮ1 препятствуют восприятшо экологичесIСИХ проблем JCaJC личво

сmо значимых. 

Формирование экологической куль"l)'ры учащихся в сельской школе 

J1ВЛJ1ется по своей сути междисциплинарным процессом, эффективность 
которого обусловлена созданием в школе такой образовательной среды, 
которая нацелена на экологическое образование с учетом взаимодействия 
естественнонаучных и гуманитарных предметов, единство когнитивных, 

эмоциональных и поведенческих воспитательных воздействий. В этом 

процессе значительная роль отводится гуманитарным предметам. 

Анализ процесса обучения гуманитарным предметам в сельской 
школе показал, что основными противоречиями и проблемами использо
вания гуманитарных дисциплин в формировании экологической куль"l)'рЫ 
учащихся явл.яются: отсутствие в Государственном стандарте и, соответ

ственно, в учебных программах по данным дисциплинам экологических 

целей и задач; отсутствие интегрированных гуманитарных курсов по 

формированmо экологической куль"l)'ры учащихся; неготовность учите

лей гуманитарных предметов выделять экологичесJСИЙ аспект в содержа

нии и процессе изучения двсЦИIШИн; слабая взаимосвязь учебной и вне
учебной работы в целях формирования экологической куль"l)'рЫ школь
ников; недостаточное внимание к педагогическим возможностям актив

ных форм, методов и средств обучения, позвол.яющих вI<JDОчать учащихся 

в самостоятельную деятельность экологического характера и тем самым 

формировать соответствующий опыт поведения и др. 

В этом контексте в работе выявлены педагогические возможности 

гуманитарных дисциплин в формировании экологической куль"l)'ры уча

щихся. Содержание каждого учебного предмета имеет свои особенности, 
и поэтому различается их роль в экологическом образовании учащихся. 

На уроках школьных дисциплин определяются задачи дифференцирован

ного подхода к проблеме формирования экологической куль"l)'ры, опи

рающегос• на учет основных и второстепенных функций различных 
учебных предметов (И.Я.Лернер, ЛЯ.Зорина). Известно, что естествен

нонаучные предметы ориентированы преимущественно на транстщшо 

экологических знаний. Например, биология изучает живые системы на 
разных уровнях их организации и связанные с ними явления; география -
в основном, неживую природу и явления, происходящие в геосистемах; 

химия и физика - соответственно химические и физические явления в 
природе. 

Специфиха формирования экологической куль"l)'ры зависит во многом 

от экологического сознания личнОСПt, особешю значимым при этом ста
новиrся усвоение знаний на эмоциональной основе, что J111JU1eтcя одной из 

функций гуманитарных ДИСЦИIШИН. Гуманиrарные предметы имеют боль

шой педагогический потенциал и возможности формирования духовного 
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мира человека, ero нравственно-эстетических цеююстей, способности со
зидать и охранять природу на основе прИJЩИПа единства познания. пере

живания и действия. Например, литература предоставляет большие воз

можности раскрытия идеи взаимосвязи человека с природой, воспитания 

нравственности, раскрытия сущности экологических проблем через .яркие 
художественные образы, которые вызывают сопереживание, тревогу за 
жизнь на Земле, чувство ответственности за происходящее. В ШJСольном 

курсе литерЗ'l)'ры имеете• возможность экологическоrо воспитания, и по

этому экологизация процесса преподаванИJ1 вполне закономерна. Это под

тверждается, во-первых, целым рядом произведений, в которых нравствен

но-эстетическая сущность человека тесно связана с проблемой ero отноше
ния к природе, и, во-вторых, ясным пониманием ршm лиrературы в форми
ровании новой экологически нравственной личности. 

У спех экологическоrо образования и воспитания во мноrом зависит 
от возможности использования в учебных целях прнродноrо окруженЮJ, 

omtcaннoro в произведеНЮIХ местных писателей и поэтов. Особое педаго
гическое значение этот фактор имеет для сельской ппс:олы, так ках окру
жающая среда и природные компонекrы в ней явтпотся обязательной 
составной частью жизни учащихся. Поэтому сельская местность обладает 

большой силой воздействия в процессе развития экологической культу
ры личности и формированиJ1 экологически оправданноrо поведения 
школьника. 

Важное место занимает восmtтание таких положиrельных черт ха
рактера, как доброе, внимательное и заботливое отношение к животным 

и растениям, которые характеризуют ответственное отношение учащихся 

к природе. Такие понятЮJ, как добро и красота, долr и совесть, ЯВJIJПОТСя 

корректирующими и коН1р0лирующими факторами поведения человека в 
окружающем мире. Поэтому мы полагаем, что стержневым направлени

ем уроков гуманитарных дисциплин является формирование у подрас

тающего поколения системы ценностей в отношении окружающеrо мира. 

Природа почти во всех произведениях русских и татарских писателей 

наделяется человеческими чертами: способностью переживать, сочувст

вовать, мыслить. Она также определяет человеческие судьбы, помогает 
·людям или строит препятствия. РаскрЫ'I11е перед учащимися традицион

ноrо национальноrо взгляда народа на суть взаимосвязи человека с при

родой порождает желание следовать этой традиции. 

В исследовании установлены следующие особенности процесса фор
мирования экологической культуры учащихся средних классов на уроках 

rуманиrарных предметов: экологическое образование являете• неотьемле
мой частью общеrо образования, предназначенноrо для овладения учащи

мися научными основами взаимодействия человека и природы; формиро
вание экологической культуры, как специфический процесс, предполаrает 
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опору на специфические принципы экологического воспиrания учащихся: 

взаимосвязь глобального, национального и локального (краеведческого) 

уровней экологических проблем предполагает знание проблем не только 
международного уровня и всей страны в целом, но и знания региональных 

экологических проблем локального уровня, прежде всего, экологической 

обстановки родного края Татарстана; единство познания, переживашrя, 
дейсrвия в ходе экологического образования; формирование в сознании 

молодого поколешrя потребности в · повседневной заботе о сохранении 
природной среды для будущего поколения; системности и непрерывности 

экологического образования; rуманизации экологического образования; 

субъективности экологического образовашrя. 
Исходя из этих принципов в работе выделены правила их реализации 

в процессе изучения rумаmпарных предметов: усиление экологического 

аспекта целей и задач rуманитарной подготовки, предполагающее разви

тие у учащихся потребности общения с природой, восприятие ее облаго

раживающего воздействия, стремление к познанию реального мира в 

единстве с нравственно-эстетическими переживаниями; изучение гума

нитарных днсЦИIШИН увязывать с усвоением основных понятий и науч

ных фактов о природе, способствующих пониманию ее законов, опти

мального взаимодействия человека и природы; структуру занятий следует 

строить так, чтобы способствовать овладению практическими знаниями, 

умениями и навыками изучения и оценки состояния окружающей приро

ды, содействовать принятию необходимых решений, в предвидении 

возможных последствий, не допуская при этом негативного воздействия 

на природу; осуществлять взаимосвязь учебной и внеучебной деятельно
сти учащихся для актуализации потребности в сознательном соблюдении 

норм поведения в природе, искmочающем загрязнение или разрушение 

окружающей природной среды, активизации деятельности учащихся по 

улучшению экологии и пропаганде современных идей об охране окру

жающей природной среды с использованием современных технологий, 

активных методов экологического обучения и воспитания. 

Выделены три уровня (интуитивный, репродуктивный и творче
ский) сформированности у учащихся экологической культуры по крите

рЮIМ, установленным в соответствии со структурой модели экологиче

ской культуры: когнитивный (знание учащимися теоретических основ 
экологии как интегрированной области научных знаний); мотивационно

ценностный (наличие потребности к целенаправленному полученюо эко
логических знаний, осуществлению внеклассной экологической работы 

(например, чтение отрывков из произведений писателей с экологическим 
компонентом) как обязательных условий повышения эффективности об
разовательного процесса в школе, устойчивость экологических ценност

ных ориентаций школьников и др.); поведенческий (умения и навыки 
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учащихся в организации экологической депельности, которые реализу

ются в процессе ведения здорового образа жизни и сохранения биосферы 
будущих поколений и др.). 

Первый (иmуиrивный) уровень характеризуется тем, что теоретиче

ские знания об экологии (чаще всего отрывочные, бессистемные) отсут
ствуют или существуют в подсознании учащих.с•; отсутствует потреб

ность в получении экологичесJСих знаний, наблюдается безразличие к 
экологическим проблемам: учащиеся считают, что изменения в природе 

его не касаются; у ученИJСа имеются элементарные умения экологической 

деятельности, однако он не способен выделить или увидеть экологиче

скую проблему, в его деятельности преобладает имитация; жизненная 
позиция ученика пассивна, он непоследователен в своих действиях по 

получению экологических знаний. 

На втором (репродуктивном) уровне учащиеся имеют основные зна

ния об экологической науке, владеют ведущими терминами и понятиями, 
предпринимают попытки систематизировать полученные экологические 

знания на уроках гуманитарных дисциплин. Учащиеся руководствуются 

принципом «Так надо!». Мотввационнu сфера развwrа пока слабо. Ос
новные уменm и навыки сформированы. Учащиеся могут выполнять уп

ражнения по образцу, проводить отдельные несложные опыты и офор

мить его результаты, имеется элементарная экологически компетеНЩ1J1:. 

Ценностные установки не ЯВЛJПОТСЯ пока rараJПИей серьезного отноше
ния к изучению экологических проблем, поэтому часто могут наблюдать
ся поступки, идущие вразрез с ними. 

Третий (творческий) уровень отличается тем, что учащиеся обладают 
системными знаниями, ориентируются в особеlПfостях, специфических 

проблемах экологии человека, глобальной и социальной экологии. Благо
даря опыту, полученному на уроках rуманиrарных дисциплин, испыты

вают потребность в получении экологического образования; активно уча
ствуют в различных мероприятиях по благоустройству ШКОJIЫ и мпро

района; готовы участвовать в обществеИНЬIХ акциях защиты окружающей 

среды; обладают устойчивой мотивацией. Умеют пользоваться получен

ными знаниями в различных учебно-экологических ситуациях, умеют 
объяснять причины, последствm и результаты нарушения экологических 

норм окружающей среды, способны проанализировать информацюо, 

сформулировать отдельные э1<олоrические проблемы, ведет здоровый 
образ жизни. 

Формирование экологичес1<ой культуры учащихся средних классов 

сельской школы в процессе обучения предметам гуманитарного цикла 

является управляемым процессом, успешность которого зависит от со

блюдения ряда педагогических условий. 
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Одним из важных педагогических условий является усиление эколо

гического аспекта целей и задач гуманитарной подготовки. Реализация 

данного условия предполагает постановку взаимосвязанных целей и задач 

(обучающих, развивающих и воспитывающих) с выделением их экологи

ческого аспекта, ориентирующего на формирование эмоционально

ценностного позитивного взгляда на окружающую среду, природу, вос

питание положительного мотивационно-ценностного отношения к эколо

гии, растительному и животному миру, человеку, обществу, самому себе; 
формирование устойчивых интересов учащихся средних классов к изуче

нюо rуманитарных дисциплин посредством реализации их экологическо

го потенциала. В рамках реализации этого условия нами были внесены 

дополнения в цели и задачи рабочих программ 5-9 классов по гуманитар
ным предметам; разработана соответствующая учебная программа по 

татарской литературе Д11Я учащихся средних классов сельской школы с 

постановкой задач экологического воспитания. 

Следующим педагогическим условием, логически связанным с пре

дыдущим, является выявление экологического потенциш~а содержания 

гуманитарных дисциплин, актуализация его возможностей в формирова

нии экологической культуры учащихся. В соответствии с законом «двой

ного вкточения базисных компонентов содержания» (В .С.Леднев) реали
зация данного условия осуществлялась в двух направлениях: выявление в 

содержании гуманитарных дисциплин экологически ориентированного 

учебного материала; разработка самостоятельных учебных модулей с 

экологическим содержанием. В рамках реализации этого условия была 

разработана программа элективного курса для учащихся 9 классов «Раз
витие экологической культуры в процессе изучения произведений худо

жественной литературы», создана программа для факультатива «Эколо
гическое воспитание учащихся на уроках литературы», а также разрабо

тано методическое пособие для учителей татарского языка и литературы 
с текстами экологического содержания и с разработками внеклассных 
мероприятий на экологические темы. 

Реализация отмеченных двух условий способствует развитшо пре

имущественно мотивационно-ценностного и когнитивного компонентов 

экологической культуры школьников средних классов . 

Традиционные дидактические средства передачи знаний и формиро
вания умений не в состоянии в полной мере обеспечить решение задач 

полноцеююго усвоения школьниками экологически значимых смыслов и 

ценностей гуманитарных дисциплин. Поэтому в качестве следующего 

педагогического условия выступает использование инновационных форм, 

методов и средств формирования экологической культуры учащихся в 
учебное и во внеучебное время с учетом специфики сельской школы . 

. Реализация этого условия осуществляется путем систематической на-
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правленности форм и методов организации учебно-воспитательноrо про

цесса на ценностное восприятие природноrо мира и человека (на уроках, 
при проведении внеkЛассных воспитательных мероприятий по предмету 

и др.), умелое регулирование учителем эмоционального cocтoIOIIOI уча

щихся, активизацюо экологических возможностей внеклассной рабоТЬI . В 
процессе обучения гуманитарным предметам использовались такие инно

вационные формы, методы и средства. как: урок-визуализация, урок

пресс-конференция, урок-защита проектов, компьютерное моделирование 

экологических последствий безответственноrо отношения к природе, вы

полнение творческих заданий по экологическим аспектам гуманитарных 

дисциплин; разработка и использование системы развивающих упражне

ний с экологическим содержанием и др. 

Значительное внимание уделялось организации экологически ориен

тированной творческой деятельности учащихся средних классов, пред

полагающей развитие потребностей и способностей творчески осваивать 

окружающее природное пространство. При этом акцеJП делался на фор

мах организации самостоятельной работы учащихся творческоrо характе

ра. Цеmюсть такого рода работ для развития экологической кульtуры 

учащихся связана с тем, что в самостоятельной работе имеет место мо

мент субъективной оценки, выражающей собственное видение проблемы 

учащимся, отношение к ней. Кроме тоrо, ценное значение имеет процесс 

обсуждения творческих работ учащихся, их анализ и оценка со стороны 
учителя, от которого требуется максимальная тактичность, умение поощ

рить активность и самостоятельность мышления школьников. Результа

том реализации этого условия является развитие мотивационно

ценностноrо и поведенческого компонентов экологической кульtуры 

школьников. 

Результативность работы по формироваtпПО экологической кульtуры 

учащихся сельской школы в большой степени зависит от личности учи

теля-предметника. Поэтому следующим педагогическим условием явля

ется обеспечение эколого-педагогической подготовленности учиiпелей. 

Наряду с профессиональными знаниями, умениями и навыками, совре
менный учитель должен обладать разносторонней подготовкой для рабо

ты с учащимися по приобретению социально значимых ценностей, како

выми являются экологические ценности. Наше исследование показало, 

что все учителя, участники анкетирования, выражают понимание важно

сти решения экологических вопросов и комплекса мероприятий, связан

ных с ними. Около 78,2% из них отмечают при этом большую роль изу
чения гуманитарных предметов, возможности их ВЛЮIНИЯ на формирова

ние активной жизненной позиции учащихся по <УПIОmеюпо к защите при

роды, приумножению ее богатств. При этом, 39,3% педагоrов отмечают 
несущественное возрастание роли семьи в этом деле, а 94,5% педагогов 
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фиксируют снижение mrrepeca к гуманитарным предметам со стороны 
учащихся из-за возрастания роли телевидения и Иtпернет в их жизни. 

18,6% учителей отмечают снижение социальной активности родителей в 
участии природоохранных мероприятий за последние 20 лет. 76,5% учи
телей объясняют свою позицию отсуrствием необходимой учебно.А и ме
тодической литературы. Кроме того, 82, 1 % видят свою задачу в объеди
нении усилий учителей различных учебных предметов. 

Для реализации данного условия нами разработаны учебно

методические материалы в помощь учителю, содержащие рекомендации 

по отбору экологически ориентированных целей и содержания обучения, 
использованюо современных форм, методов и средств формирования 

экологической культуры учащихся средних классов сельской школы в 

процессе обучения гуманитарным предметам. 

Эффективность опытна-экспериментальной работы проверялась ме

тодом сравнительного анализа результатов исходной и итоговой диагно

стики уровня сформироваююсти экологической культуры учащихся 

средних классов в процессе обучения гуманитарным предметам. Для их 

определения использовались методы наблюдения, анкетирования, тести
рования, экспертного опроса. Для корректного определения уровней 

сформированности экологической культуры школьников были разрабо
таны уже отмеченные выше критерии и соответствующие им показатели. 

Качественный анализ результатов опытно-экспериментальной ра

боты показал, что учащимся всех экспериментальных классов пришлось 

по душе использование в учебном процессе произведений фольклора и 

народных примет; школьники были заметно активнее при анализе раз

личных примет и с большим удовольствием выполW1Ли домашние зада

ния, связанные с ними. Кроме того, во всех исследованных классах высо

кую активность дети проявляли при воздействии на мотивационно

ценностный компонеlff экологической культуры: заучивании песен, сти

хотворений на экологические темы, подборе нтпостраций и выпуске 

стенгазеты: и т.д. Усиление эколоrизации уроков гуманитарных предме

тов в корне меняет отношение детей к животному и растительному миру, 

усиливает эмоционально-чувственное восприятие учащимися экологиче

ских проблем современного окружающего мира. Стабильное внимание в 
процессе обучения гуманитарным предметам к исследуемой проблеме 
вызвало понимание учащимися роли личности в природоохранных меро

приятиях, более глубокое осознание своей роли в бережном и разумном 
использовании природных богатств. 

Результаты количественного сравнительного анализа показали, что 
динамика прироста измеряемых показателей в экспериментальнъ1х 111уп

пах была заметно выше, чем в контрольных. Так, количество учащихся с 
высоким уровнем сформированности экологической культуры учащихся 
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8 классов к концу эксперимента составило 70,8 %, а в коmрольНЪIХ груп
пах - 39,3%. Соответственно число школьников с низким уровнем разви
тия экологической кулЬ'Iуры в экспериментальной группе снизилось и 

составило 15,0 %, в то время, как в конrрольной практически не измени
лось и осталось на уровне начала эксперимента - 24,8%. Такие же тен
денции с небольшими вариациями выявлены и в других средних классах 
сельской школы. 

Достоверность различий в экспериментальных и конrрольных груп
пах проверялась статистическими методами (критерий Стьюдента). 

Сравнение выборочных средних для конrрольных и экспериментальных 
групп показало их убедительные статистические различия, что позволило 

сделать вывод о том, что экспериментальная система работы по форми

рованшо экологической культуры учащихся более эффективна, чем тра

диционный процесс обучения. 

Таким образом, итоm опытно-экспериментальной работы подтверди
ли гипотезу исследования о том, что эффективное формирование эколо

гической культуры учащихся средних классов сельской школы возможно 

при реализации выявленных в исследовании педагогических условий в 

процессе обучения гуманитарным предметам. 

В результате проведенного исследования были сделаны следующие 
выводы: 

- содержание экологической культуры учащихся средних классов 

сельской школы раскрывается через специфику ее основНЪIХ компонен

тов: мотивационно-ценностного (более высокий уровень осознания цен

ности гармоничного сосуществования с природой, выраженная направ

ленность на сохранение экологии, развитое чувство тобви к родной зем

ле, интерес к природе, осознание ее эстетической и экономической цен

ности и др.); когнитивного (доминирование жизненных, связанных с 
сельским бытом знаний об окружающей природе и обществе; восприятие 
облагораживающего воздействия природы; практикоориентированность 

знаний и мышления и др.); поведенческого (заботливое отношение к жи

вотным и растениям, активная деятельность по улучшению экологии и 

пропаганде идей об охране окружающей природной среды и др.) 

- возможности содержания гуманитарных дисцшшин в фор~ирова
нии экологической культуры учащихся сельских школ (преимуществен

ное воздействие на формирование опыта эмоционально-ценностного от

ношения к природе и окружающей среде: потребностей общения с при
родой, стремления к познанюо реального мира в единстве с иравственно

эстетическими переживаниями и др.), обусловлены их ведущими компо

нентами (знание и видение мира; видение мира и способы деятельности); 

- модель формирования экологической культуры учащихся вюпочает 
цель, задачи, принципы, педагогические условия, компоненты эффектив-
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ности развития экологической культуры учащихся (критерии, показатели, 

уровни); 

- педагогическими условиями эффективности формирования эколо

гической культуры учащихся сельских школ являются: усиление эколо

гического аспекта целей и задач в процессе обучения гуманитарным 

предметам; включение в содержание гуманитарных дисциплин дополни

тельных модулей экологической направлешюсти; реализация специально 

составленной программы элективного курса и системы упражнений с 

экологическим содержанием; использование инновационных форм и ме

тодов формирования экологической культуры учащихся в учебное и во 
внеучебное время с учетом специфики сельской школы (защита проектов, 

выполнение творческих заданий, компьютерное моделирование на уроках 

и др.); обеспечение эколого-педагоrической подготовленности учителей; 

осуществление мониторинга уровня сформированности экологической 

культуры учащихся; 

Проведенное исследование показывает перспективные направления 

дальнейшей работы по исследуемой проблеме: разработка преемственной 
системы формирования экологической культуры школьников в малоком

плектной школе; интеграция гуманитарной и естественнонаучной подго

товки школьников как фактор экологического образования школьников; 

формы И1пеграции учебной и внеучебной деятельности школьников как 

средство формирования экологической культуры школьников; проекти
рование содержания и процесса подготовки учителей к осуществлению 

экологического воспитания школьников и др. 
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