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~-190377 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Современные противоречия в системе 

«природа-общество» привели к искажению взаимоотношений человека с при

родным окружением как средой его жизнедеятельности и переросли в кризис, 

поставивший человечество на грань катастрофы . Он носит глобальный систем

ный характер, охватывает огромные территории планеты и проникает во все 

сферы человеческой жизни . Экологический кризис затрагивает основы цивили

зации и во многом предопределяет возможность выживания человечества . В 

истории человеческой цивилизации, по мнению учёных, наступил период, ко

гда общество вынуждено осознавать и чётко соизмерять свою активность с 

возможностями природы . Экологический кризис - зто кризис мировоззрения, 

мышления всего человечества, кризис личности, связанный с потерей ею ду

ховных ценностей по отношению к себе и природе, ставящей свои индивиду

альные приоритеты выше мира природы . Планету может спасти лишь деятель

ность людей, совершаемая на основе глубокого понимания законов природы, 

учёта многочисленных взаимодействий, существующих в природных сообще

ствах, осознание того, что человек - зто всего лишь часть природы . 

Педагогическое осмысление ситуации показывает, что ключ к решению 

проблемы видится в освоении новых ценностных, духовно-нравственных от

ношений, позволяющих преодолеть отчуждение человека от природы, вырабо

тать экологическое мировоззрение, экологические императивы взаимодействия 

общества и природы. И зто переводит проблему преодоления экологического 

кризиса в область образования . Оно становится решающим фактором гармони

зации отношений человека и природы . У.М. Стзпп считает, что человек являет

ся единственным существом, которое может управлять и манипулировать ок

ружающей средой, разрушать или сохранять её . .. Знание последствий воздей

ствия на окружающую среду представляет собой важнейший элемент человече

ской культуры. Настоящее и будущее природы в большей степени определяется 

человеком. В свою очередь, действия, которые предпринимает человек, опреде

ляются его образованием . В связи с этим системообразующая роль в формиро
вании гуманного отношения человека к природе отводится нравственно

зкологическому образованию, которое призвано взрастить личность, способ

ную добровольно и осознанно принять образ жизни в рамках экологического 

императива, реализовать гуманные образцы деятельности и поведения по от

ношению к природе, поддерживающие стабильность природных процессов . 

Гуманное отношение к природе является основным пока'3ателем духовно

нравственной культуры человека . 

Признание нравственно-экологического образования как важнейшего 

фактора в гармонизации отношений с природой, его главной роли в воспитании 

личности человека, способного реализовать идею козволюuионного ра'3вития 

природы и общества нашло отражение в нормативных документах как между

народного, так и национального уровней: «Национальная доктрина образования 

в РФ» (2000 г . ); «Конuепuю1 модернизации Российского образования на период 

до 2010 года» (2001 г. ); закон РФ «Об охране окружающей среды» (2002 г. ) ; 
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«Стратегия Европейской экономической комиссии ООН для образования в ин

тересах устойчивого развития» (2005 г.); «Стратегия социально

экономического развития России на период до 2020 года» (2008 г.), «Обраще
ние президента Д.А. Медведева к Федеральному собранию» (2010 г.). Настоя
щие документы предусматривают, что одним из конечных результатов их реа

лизации должно стать формирование личности, имеющей базовые экологиче

ские знания, обладающей гуманным отношением к природе и освоившей эко

логически безопасные технологии природопользования. 

В связи с этим одной из важнейших проблем нравственно-экологического 

образования является формирование у учащихся гуманного отношения к при

роде, утверждение в их сознании природы как универсальной ценности для 

жи·ти человека, необходимости уважительного и бережного к ней отношения. 

Особенно актуально решение данной проблемы на этапе становления личности
подростка - в среднем звене школьного образования . 

Эта проблема имеет несколько аспектов исследования: теоретический 

(психолого-педагогическая интерпретация понятия «гуманное отношение к 

природе» ; поиск адекватных условий и средств формирования гуманного от

ношен11я к природе; создание единой системы нравственно-экологического об

ра·ювания, способной возвратить человеку подлинное представление о самом 

себе, об окружающей его природной среде; формирование гуманистически 

ориентированного воспитательного пространства среды и индивидуального по

ля личности, которые способствуют успешности появления у учащихся ценно

стных ориентаций, позитивных установок и системы отношений к природе как 

к личностно значимой ценности) и методический (разработка методического 

инструментария, расширяющего возможности естественно-научного и гумани

тарного образования при формировании гуманного отношения к природе; по

вышение гуманистического потенциала образования в целом; создание элек

тивных, гуманистически ориентированных, развивающих курсов; использова

ние специальных методов и приёмов преподавания). 

Научное обоснование проблемы и разработка модели формирования гу

манного отношения к природе у учащихся в процессе обучения и воспитания в 

современных условиях обусловлены стратегией устойчивого и динамичного 

развития общества и образования; концепцией нравственно-экологического об

разования, усложнением взаимосвязей социальных, гуманитарных, естествен

но-научных, технических наук в ходе исследования проблем в системе отноше

ний «человек-общество-биосфера». 

Анализ научной литературы показывает, что в истории педагогики изуча

лись только отдельные аспекты, имеющие связь с проблемой формирования 

гуманного отношения к природе в образовании . В трудах Я .А. Коменского, 

Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинского, А.Я. Герда, Б.Е. Райкова, В .А. 

Сухомлинского и других учёных природа рассматривалась как важнейшей фак

тор в становлении духовно-нравственных качеств личности. 

В исследованиях Л.И. Василенко, А.А. Гусейнова, С.Н. Глазачева, В.Н . 

Денисова, С.В. Дерябо, А.Н. Захлёбного, )'1.Д. Зве. ~~~- .С. Лихачёва Л.П. Са-
•. ·-.· .- : · -::.•-:: : .! ~ 11 •• ': 
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леевой, И .Т. Суравегиной, Г.В. Шейнис и других учёных обобщён опыт по 

формированию бережного отношения человека к природе как нравственная 

проблема в области теории и практики экологического и естественно-научного 

образования. 

Основными направлениями исследований по близкой тематике являются: 

формирование экологического сознания - З.И . Абдуллаев, О.С. Анисимов, А. Н. 

Бирюкова, В.В . Дудоров, В . И . Медведев, Н.Г. Одинец; воспитание нравствен

но-экологической культуры - Л.П . Викторова, Т .О . Волкова ; развитие экологи

ческой направленности личности - С.Л. Бакланова, А.А . Бодалев, В.И. Грачёва , 

Е.В. Дружинина, Е.М. Карпенко, А .В . Кирьякова, С.В. Машкова, О.М . Черняв

ская; становление эмоционально-ценностного отношения к природе - О.Н. Ва

сина, В.В . Зотов, В . Н. Кудрявцев , И.В . Мещерякова, Л.А. Реут, О.А. Шамигу

лова; развитие эколого-гуманистических понятий у школьников в процессе 

обучения - С.В. Абрамова, Л . А. Паршутина, Н.Б. Симакова, Т.Г. Человсчснко. 

Несмотря на несомненную значимость этих исследований , проблема 

формирования гуманного отношения к природе, рассматриваемого как цель и 

результат нравственно-экологического образования школьников, ещё не изуча

лась. 

Актуальность изучаемой проблемы обусловлена противоречиями между: 

- социальной потребностью развития гуманного отношения к природе у 

учащихся и недостаточностью её отражения в целях и содержании образования ; 

- осознанием необходимости формирования гуманного отношения личности 
к природе через сферу образования и неразработанностью теоретических и ме

тодологических основ организации данного процесса в условиях общсобра·ю

вательной школы ; 

- обоснованием необходимости интеграции содержания учебных предметов 

с целью организации процесса формирования гуманного отношения к пр~tроде 

у учащихся и недостаточным использованием всего потенциала естественно

научных и гуманитарных школьных дисциплин для достижения цели на прак

тике; 

- сложностью нравственно-экологических знаний и упрощённым их отраже
нием в содержании , формах школьного образования; индивидуально

личностным характером процесса формирования гуманного отношения к при

роде и преобладанием массовых форм воспитательной работы в школе ; 

- имеющимися экологическими интересами современного школьника и спо
собностью образовательного учреждения сформировать и реализовать гуман

ное отношение к природе в практической деятельности . 

Необходимость преодоления этих противоречий определяет проб;~ему 

исследования , которая состоит в необходимости обоснования тсоретико

методологических основ. разработке модели, поиске путей и способов эффек

тивного формирования гуманного отношения к природе у учащихся в рамках 

нравственно-экологического образования . 
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Определение актуальности проблемы позволило сформулировать тему 

диссертационного исследования: «Формирование гуманного отношения к при

роде у учащихся в процессе нравственно-экологического образования». 

Объект исследования : нравственно-экологическое образование учащих-

ся. 

Предмет исследования: процесс формирования гуманного отношения к 

природе у учащихся 5-8 классов в ходе нравственно-экологического образова
ния . 

Цель исследования заключается в теоретической разработке концепту

альной основы, обосновании модели формирования гуманного отношения к 

природе у школьников, рассматриваемого как цель и результат нравственно

экологического образования учащихся. 

Гипотеза исследования основана на том, что процесс формирования гу

манного отношения к природе у учащихся будет эффективным, если : 

- уточнена сущность, содержание, структура гуманного отношения личности 
к природе; 

- определены методологические основы процесса формирования гуманного 

отношения к природе у учащихся в ходе нравственно-экологического образова

ния; 

- выявлены возможности нравственно-экологического образования при фор
мировании гуманного отношения к природе у учащихся; 

- рюработаны концептуальная основа и модель формирования гуманного 

отношения к природе у учащихся 5-8 классов в процессе нравственно

экологического образования; 

- определены цель, содержание, педагогические принципы, условия, формы, 

методы, критерии оценки сформированности гуманного отношения к природе у 

учащихся 5-8 классов общеобразовательного учреждения. 
Задачи научного исследования: 

1. Проанализировать процесс и выделить этапы возникновения и развития 
идеи формирования гуманного отношения человека к природе в истории фило

софской и педагогической мысли. 

2. Раскрыть сущность, содержание и структуру понятия «гуманное отно
шение личности к природе». 

3. Разработать концептуальную основу и модель формирования гуманно
го отношения к природе у учащихся 5-8 классов и апробировать её в рамках 
проведения экспериментальной работы в условиях общеобразовательного уч

реждения . 

4. Выявить педагогические условия, формы и методы организации эф
фективного процесса формирования гуманного отношения к природе у уча

щихся 5-8 классов . 

5. Выделить и обосновать критерии оценки и показатели уровней сфор
мированности у учащихся 5-8 классов гуманного отношения к природе. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили философ

ские положения о развитии, всеобщей связи, взаимообусловленности явлений и 
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предметов действительности; философские и психологические концепции об 

отношении как одной из форм отражения человеком окружающей его действи

тельности; учение о единстве человека, природы и общества; о непреходящей 

самоценности всего живого; положения современной экологической психоло

гии и педагогики о развитии личности ребёнка, выступающей субъектом цело

стного педагогического процесса. 

При разработке теоретической основы исследования использовались сле

дующие идеи, положения, концепции и теории: 

- идеи и положения философских исследований о взаимодействии социума и 
природы (В.И. Вернадский, Э.В. Гирусов, Р.С. Карпинская, Л.Н. Коган, Н.М . 

Мамедов, Н.Н. Моисеев, Г.В. Платонов, Н.Ф . Реймерс, А.Д. Урсул и др.); 

- психолого-педагогические концепции развития личности (Л.И. Божович, 

Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и др.); 

- теория отношений (А.Ф. Лазурский, В.Н. Мясищсв и др.); 
- теоретические и практические разработки в области гуманизации и гума-

нитаризации образования (М.В. Богуславский, А .А . Бодалев, Е. В. Бондарев

ская , А .В . Гагарин, В .Б . Калинин, В. А. Сухомлинский, Е.Н . Шиянов и др.); 

- экоrуманитарная парадигма и философия субъектно-гуманистичсского 

подхода (И.Ю. Алексашина, С.Н. Глазачев, В.И . Игнатова, З . И . Колычсва, С.А. 

Селивёрстова, Л.В. Тарасов и др . ); 

- теория нравственно-экологического образования школьников (МЛ. Ару

тюнян, И.Т. Гайсин, Л.С. Литвинова, Б.Т. Лихачёв, Ю.К. Титаренко, Г.И. Тито

ва, Н.И. Узиков и др.); 

- концепция экологического образования (А .К. Абдиев, А.А. Вербицкий, 

Н.Ж. Дагбаева, Д.С. Ермаков, О.Н. Пономарёва, Л.П. Симонова и др.); 

- концепция экологического образования на основе реализации междисцип

линарного подхода к формированию ответственного отношения к природе 

(А.Н. Захлёбный, И.Д. Зверев, И . Т. Суравегина и др . ); 

- исследования, посвящённые формированию экологического со·тания и 

экологической культуры личности (П.И . Агаларова, А .М . Ахмедова, М.А. Ба

гомаев, Н.С. Дежникова, С.Д. Дерябо, В.А . Игнатова, С.Д. Коробков. В.Ю . 

Львова, В.А. Ясвин и др.); 

- исследования, изучающие создание педагогических моделей (А.Н. Дахин, 

Л.И. Лурье, И.А. Невский, АЛ. Тряпицына и др.). 

Методы научного исследования. Для решения поставленных в исследо

вании задач и проверки исходных положений был использован комплекс ис

следовательских методов, взаимопроверяющих и дополняющих друг друга: 

- теоретические методы : анализ философской, социологической, психологи

ческой, педагогической, экологической и биологической литературы по иссле

дуемой теме; изучение официальных документов в области образования, феде

ральных и базовых стандартов биологического и экологического обрюования; 

анализ школьных программ с позиций отражения в них требований формиро

вания гуманного отношения личности к природе; изучение и обобщение пере-
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дового педагогического опыта в области формирования гуманного отношения к 
природе -у школьников; 

- эмпирические методы : анкетирование, опрос, беседа, интервьюирование, 

тестирование; педагогический эксперимент; проективные методики (ассоциа

тивный тест, ранжирование, «незаконченное предложение» и др.); самооценка; 

игровой тренинг; 

- методы статистической, графической и математической обработки экспе
риментальных данных. 

Экспериме11тальна.J1 база исследования - муниципальное общеобразова
тельное учреждение средняя школа №14 г. Коломны Московской области. За 

весь период научно-экспериментальной работы в ней участвовало 403 человека, 
в том числе - учащиеся 5-8 классов, их родители, учителя-предметники, класс
ные руководители. Экспериментальные и контрольные группы составили 211 
человек ( 103 - экспериментальная группа, 108 - контрольная группа). 

Диссертационное исследование осуществлялось в несколько этапов. 

Первый этап (2004-2005 гг.) - поисково-аналитический . Изучалась фило

софская, психологическая, педагогическая, методическая литература по про

блеме исследования, определялся объект и предмет исследования, разрабатыва

лись концептуальная основа, гипотеза, стратегия, цель, задачи, программа ис

следования. 

Второй этап (2005-2009 гг.) - экспериментальный . В ходе эксперимента 

разрабатывалась и экспериментально проверялась теоретическая модель фор

мирования гуманного отношения к природе у учащихся, определялись основ

ные пути и способы становления у них изучаемого отношения . Осуществлялось 

внедрение авторских идей в практику обучения и воспитания . 

Третий этап (2010-2011 гг.) - заключительно-обобщающий. Системати

зировались и обобщались результаты экспериментальной работы, выяснялась 

степень эффективности предложенной теоретической модели, в том числе - це

ли, содержания, условий, форм и методов работы по формированию гуманного 

отношения к природе, формулировались и уточнялись выводы, оформлялись 

ре·Jультаты диссертационного исследования. 

Научиая новизна исследоt1анUJ1: 

- обосновано значение и выделены в истории философской и педагогической 
мысли этапы возникновения и развития идеи формирования гуманного отно

шения к природе как цели и ценности нравственно-экологического образова

ния; 

- конкретизировано понятие «гуманное отношение личности к природе»; 
- определены сущность, содержание и структура гуманного отношения лич-

ности к природе; 

- ра·3работана концептуальная основа, создана и апробирована теоретическая 
модель формирования гуманного отношения к природе у учащихся 5-8 классов 
общеобра·ювательного учреждения, в том числе обоснованы цель, содержание, 

методы, формы организации целостного педагогического процесса; 
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- обоснованы педагогические условия эффективности процесса формирова

ния гуманного отношения к природе у учащихся 5-8 классов в общеобразова
тельном учреждении; 

- выделены критерии и показатели оценки уровня сформированности гуман
ного отношения к природе у учащихся 5-8 классов . 

ТеоретическаR значимость исследования состоит в том, что: 

- углублены научно-теоретические представления о сущности гуманного от
ношения личности к природе и роли нравственно-экологического образования в 

формировании рассматриваемого отношения у учащихся ; 

- расширены и уточнены теоретико-методологические основы организации 
процесса формирования гуманного отношения к природе у учащихся в ходе 

нравственно-экологического образования; 

- систематизированы средства, формы и методы, которые делают продук

тивным процесс формирования гуманного отношения к природе у учащихся в 

рамках нравственно-экологического образования; 

- полученные в ходе исследования результаты и выводы могут стать основой 
для дальнейших научных разработок в данной области и служить теоретиче

ской базой для создания содержательных, организационно-методических основ 

конструирования процесса формирования гуманного отношения к природе у 

учащихся в условиях общеобразовательных учреждений . 

ПрактическаR значимость исследования заключается в том, что: 

- обоснована необходимость актуализации в целях и содержании нравст
венно-экологического образования гуманистических ценностей, определяющих 

развитие личности школьника и изменяющих его отношение к окружающей 

природе; 

- разработана и внедрена в целостный педагогический процесс модель фор

мирования гуманного отношения к природе у учащихся 5-8 классов в условиях 
образовательного учреждения; 

- систематизированы методы и формы организации процесса формирования 
гуманного отношения к природе у школьников, которые могут быть внедрены в 

практику работы учителей-предметников, классных руководителей в процессе 
урочной и внеклассной работы с учащимися, использованы в системе повыше

ния квалификации и переподготовки педагогических кадров; 

- разработан и внедрён в практику авторский интегрированный элективный 

курс для учащихся 7-8-х классов «Окружающая среда и человек», в котором 

воплощена идея формирования человека с гуманным отношением к окружаю

щей природе. 

Достоверность результатов исследования обеспечена совокупностью 

научно обоснованных исходных методологических и теоретических положе

ний; опорой на достаточно большое количество изученных монографических и 

других научных источников, учитывающих современные достижения психоло

гической и педагогической наук; использованием комплекса методов, адекват

ных объекту, предмету, целям и задачам исследования; глубоким анализом и 

обобщением эмпирического материала, полученного в ходе опытно-
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экспериментальной работы; обоснованностью критериев оценки результатов 

исследования. 

На защиту гыноС.11mС.11 следующие положенU11: 

1. Гуманное отношение личности к природе - это вид взаимосвязи чело

века с природной средой, обеспечивающий гармоничное единение с ней, про

являющийся в восприятии, переживании и оценке природы как ценности, по

следовательном познании законов и закономерностей её развития, утвержде

нию нравственно-экологических принципов природопользования и активной 

созидательной деятельности по её сбережению, сохранению и восстановлению. 
Структурными компонентами гуманного отношения личности к природе вы

ступают - эмоционально-ценностное, познавательно-аналитическое и деятель

ностно-практическое отношение. 

2. Концеrrrуальной основой теоретической модели формирования гуман
ного отношения к природе у учащихся 5-8 классов выступают положения, 
предполагающие рассмотрение изучаемого отношения как цели и результата 

специально организованного нравственно-экологического образования; психо

лого-педагогическое обеспечение; применение системы форм и методов орга

низации образовательного процесса, обеспечивающих овладение учащимися 5-
8 классов правил взаимодействия с природой и обогащение внутреннего мира 
их самих. Основными принципами организации педагогического процесса яв

ляются принципы гуманизации, природосообразности, систематичности, науч

ности, интеграции, непрерывности и прогностичности. Теоретическая модель 

по формированию гуманного отношения у учащегося к природе характеризует

ся целостностью, тесной взаимосвязью её структурных компонентов (целевого, 

субъектного, содержательного, операционно-деятельностного и оценочно

резу льтативного ). 
3. Педагогические условия эффективной организации процесса формиро

вания гуманного отношения к природе у учащихся включают: 1) обусловлен
ность процесса формирования гуманного отношения личности к природе реа

лизацией гуманистического, культурологического, аксиологического и ком

плекса других методологических подходов (отношенческий, личностно

ориентированный и деятельностный подходы); 2) обеспечение гуманистиче
ской направленности учебно-воспитательного процесса, способствующей фор

мированию системы потребностей, взглядов личности на природу как ценность, 

мотивов деятельности и поведения; 3) программно-методическое обеспечение 
процесса формирования гуманного отношения к природе, обогащение основ

ных и элективных курсов нравственно-экологическим содержанием, обеспече

ния единства учебной и внеучебной экологической деятельности учащихся; 4) 
создание единой воспитательной среды и индивидуального поля личности, ко

торые усиливают субъектную роль воспитанника в нравственно-экологическом 

образовании; 5) организация перехода от репродуктивных к творческим фор
мам взаимодействия учащихся с природой, способствующим их нравственному 

саморазвитию. 
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4. Критериями оценки уровня сформированности гуманного отношения к 
природе у учащихся выступают: эмоционально-ценностный, познаватсльно

аналитический, деятельностно-практический критерии . Показателями уровня 

развития соответственно являются - 1) способность учащегося к восприятию 
природы как ценности; яркость и характер внешнего проявления чувств ; связь 

переживаний с нравственно-экологическими знаниями и поступками; 2) каче
ство и полнота ; осознанность и прочность нравственно-экологических знаний; 

сформированность познавательных умений; активность в познавательной нрав

ственно-экологической деятельности; 3) наличие нравственной мотивации ; 

владение основными умениями и навыками организации ; проявление инициа

тивы и творчества в экологической деятельности. 

Апробация и внедрение результатов исследова11ия . Материалы иссле

дования отражены в научных публикациях автора, обсуждались на междуна

родных и всероссийских научно-практических конференциях : «Модернизация 

современного образования: теория и практика» (Москва, 2004); «Система до
школьного и начального образования: пути развития» (Санкт-Петербург, 2005); 
«Дидактика современного учебного предмета» (Москва, 2006); всероссийская 
конференция, посвящённая 115-летию со дня рождения А .С . Макаренко «Шко

ла жизни - школа воспитания» (Москва-Егорьевск, 2003); «Реализация принци
па преемственности между дошкольным образованием и общеобрюовательной 

начальной школой» (Коломна, 2004); «Образовательное пространство детства : 

исторический опыт, проблемы и перспективы» (Коломна, 2006); «Теория и 
практика обучения, воспитания, развития дошкольников и младших школьни

ков в условиях личностно-ориентированной модели общеобразовательной 

школы» (Коломна, 2008); «Внедрение профильного обучения в сельских обще
образовательных учреждениях: опыт и проблемы» (Коломна, 2008); «Ком
плексный подход к решению проблем обучения и воспитания детей с особыми 

потребностями» (Коломна, 2010); «Инновационные технологии в образователь
ном процессе вуза и школы» (Коломна, 2010); на заседаниях методических объ
единений учителей г. Коломны, на психолого-педагогических семинарах - тре

нингах для учителей города Коломны: «Проблемы и перспективы жологиче

ского образования в период модернизации школы» (2003 г . ) , «Гуманитарные и 

естественно-научные факторы решения экологических проблем и устойчивого 

развития общества и природы» (2004 г. ), «Проблема формирования экогумани

стического мировоззрения у учащихся» (2007 г.), «Компетентностный подход в 
экологическом образованию> (2009 г.) , «Экологическая культура личности учи

теля» (2011 г. ). 
Модель формирования гуманного отношения личности к природе была 

апробирована с 2005 года по 2009 год в образовательном процессе школ № 1 и 
№14 г. Коломны с учащимися 5-8 классов . Результаты исследования внедрены 

в учебно-воспитательный процесс ряда школ, лицеев и гимназий г. Коломны 

Московской области . 

Структура I1иссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка (328 источников) и 11 приложений . 
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Работа содержит 21 таблицу, 2 схемы, 7 гистограмм. Общий объём диссертации 
составляет 194 страницы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, опреде

ляются объект, предмет, цель, задачи и гипотеза исследования, его научная но

визна, теоретическая и практическая значимость, формулируются положения, 

выносимые на защиту. 

В первой главе - «Теоретико-методологические основы формирования 

гуманного отношения к природе у учащихся» раскрывается история становле

ния идеи формирования гуманного отношения человека к rrрироде; роль нрав

ственно-экологического образования; даётся сущностная и структурная харак

теристика гуманного отношения личности к природе; представлены сложив

шиеся научные подходы к решению проблемы экологизации образовательного 

процесса; обоснована концептуальная основа и охарактеризована модель фор

мирования гуманного отношения к природе у учащихся. 

Исследование показало, что проблема взаимоотношений человека, обще

ства и природы рассматривалась на всех этапах развития человечества. 

Изучение истории зарождения и становления идеи формирования гуман

ного отношения человека к природе связано с рассмотрением учёными понятий 

«отношение», «отношение человека к природе» в их многочисленных вариаци

ях, что потребовало глубокого теоретического анализа философской, психоло

гической и педагогической литературы. 

Многоаспектный анализ научно-теоретических источников по проблеме 

гуманного отношения личности к природе позволил в истории зарубежной и 

отечественной философско-педагогической мысли выделить несколько этапов 

её изучения . 

Первый этап связан с осознанием, постановкой и началом разработки 
данной проблемы в философии и педагогике (с середины XVI - до середины 

XJX веков) . На этом этапе гуманное отношение к природе оформляется как об

щечеловеческая мировоззренческая идея. В педагогическом контексте выдви

гаемая проблема отношения человека к природе на этом этапе получила отра

жение в трудах Я.А. Коменского, Д. Локка, Ж.Ж. Руссо, И.Г . Песталоцци, К.Д. 

Ушинского и др. учёных. В основе их педагогических систем лежат положения 

о связи человека с природным миром, необходимости опоры на природные за

кономерности развития ребёнка. Подчёркивается необходимость привития вос

питаннику интереса и любви к природе. Идеалом обоснованных ими образова

тельных систем становится формирование личности, строящей свои отношения 

с окружающей средой на основе понимания её целостности, ценности и вариа

тивности . Становление и развитие личности, по их мнению, должно опираться 

на nри1щипы природосообразности и культуросообразности, обеспечивать ори

ентацию образовательного процесса на интересы и потребности развития чело

века как субъекта социоприродного взаимодействия . 

10 



Второй этап в истории становления идеи гуманного отношения личности 

к природе (с конца XIX - до 40-х годов ХХ века) связан с разработкой теорети
ко-методологических, особенно естественнонаучных, основ исследования про

блемы. Их составили идеи отечественных и зарубежных философов и предста

вителей естественных наук о единстве законов развития природы и человека 

(И.И . Лобачевский, Ч.Р . Дарвин, А . Пуанкаре, М. Планк, Д. Гельберт, А.А . Ух

томский, А. Энuпейн и др.). 

В отечественной педагогике идея воспитания гуманного отношения к 

природе на этом этапе ещё до конца не оформилась, но её составляющие ком

поненты фактически исследуются в трудах К.И. Вентцеля, В.П. Острогорского, 

Л.И. Толстого, В.П . Вахтерова, Д.И. Кайгородова и др. Она связывается с осо

бым характером восприятия, переживания и оценки природы ребёнком. Целью 

воспитания выступает формирование и развитие духовно-нравственного, эсте

тического потенциала личности средствами природы, обосновывается необхо

димость природоориентированного воспитания. 

Третий этап разработки проблемы гуманного отношения личности к при

роде (с конца 40-х по 80-е годы ХХ века) характеризуется дальнейшим разви

тием теоретических и методологических основ исследования проблемы. На 

этом этапе большое значение приобретают труды отечественных философов . 

математиков и биологов (В .А. Энгельгард, А .И. Колмогоров, Р .С. Карпинская . 

И.Т. Фролов и др.). Учёными исследуются с философских позиций проблемы 

жизни, её развития в современном естествознании, обосновываются методоло

гические подходы, важнейшие принципы организации научного познания жиз

ни (историзма, целостности, «качественной несводимости», целесообразности и 

т. п .), значимые для методологического обоснования новых путей изучения рас
сматриваемой проблемы . 

Характерной тенденцией этого периода является зарождение теории и 
развитие на практике экологического образования, в рамках которого идёт по

иск эффективных путей к решению проблемы . Гармоничное взаимодействие 
общества и природы как комплексная проблема современности приводит к ин 
тенсивному процессу эколоrизации общей культуры человечества, и как след

ствие, - к развитию средств, методов и форм организации экологического обра 

зования. 

Возможность концептуальной и практической разработки проблемы гу

манного отношения к природе на этом этапе рассматривается как важнейшее 

направление педагогических исследований (И .Д. Зверев, А.И . Захлебный, Д. Н . 

Кавтарадзе, Т.В. Кучер, Л.П . Симонов, И .Т. Суравеrина и др. ) . Учёные отмеча

ют объективную необходимость формирования нравственных и экологических 

знаний и готовности учащихся к экологической деятельности. 

Четвёртый этап (90-е годы ХХ века - начало XXI века) - этап коренно го 
изменения в отношении человека к окружающему миру, смена методологиче

ских подходов к исследованию проблемы . Идея формирования гуманного от 

ношения к природе окончательно оформляется и связывается с необходимо

стью специального нравственно-экологического образования. Оно ориентиро-
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вало на такое взаимодействие общества и природы, когда человек воспринима

ет её как ценность (С.В. Алексеев, Д.В. Владышевский, С.Н. Глазачев, Э.В. Ги

русов, Б.Т. Лихачёв, Н.М. Мамедов и др.). На этом этапе возникает и начинает 

развиваться экологическая психология, результаты исследований которой ис

пользуются и педагогами. При этом обоснованы важные идеи, значимые для 

решения проблемы формирования гуманного отношения к природе у подрас

тающего поколения (экология личности, экология среды, педагогического про

странства и т.п.). 

На основе анализа истории и оценки современной ситуации разработан

ности проблемы в ходе исследования был сделан вывод об объективной необ

ходимости дальнейшего развития концептуальной и методологической основы 

формирования гуманного отношения личности к природному миру. 

Концептуальной основой, проведённого нами исследования проблемы 

формирования гуманного отношения учащихся к природной среде, выступает 

совокупность следующих положений: 

- сущность личности проявляется и реализуется в отношении с природой, 
которое целесообразно рассматривать в системе отношений человека с другим 

•1еловеком и обществом и оценивать как гуманное или негуманное, ценностное 

11.rш неценностное; 

- формирование гуманного отношения к природе является в современных 
условиях наиболее актуальной проблемой и должно выступать приоритетным 

направлением в процессе общекультурного развития личности ребёнка; 

- гуманное отношение личности к природе может и должно рассматри

ваться как цель и результат нравственно-экологического образования; 

- формирование гуманного отношения к природе - предполагает содер

жательное психолого-педагогическое обеспечение; применение системы специ

альных форм и методов организации образовательного процесса, способст

вующих овладению учащимися нравственно-экологических принципов, норм и 

правил взаимодействия с природой и обогащению внутреннего мира их самих. 

Анализ сущности понятия «отношение», «гуманное отношение личности 

к природе» в работах по психологии и педагогике показывает, что в них пред

ставлен чрезвычайно широкий спектр его трактовок. Обобщая разные точки 

·3рсния, предлагается следующее его определение: 

Гуманное отнои1ение личности к природе - это вид взаимосвязи человека 

с 11р11род11ой средой. обеспечивающий гармоничное единение с ней, проявляю

щ11/1ся в восприятии, переживании и оценке природы как ценности, последова

те:1ьно.11 познании законов и закономерностей её развития, утверждению 

fl/)(Шстве111ю-экологическuх принципов природопользования и активной созида-

11/('_1ыюй деятельности по её сбережению. сохранению u восстановленuю. 
Гуманное отношение к природе предполагает реализацию следующих 

фун1<ций: 

1 ) аксиологической, определяющей своеобразные ценностные координа
ты ;.tля формирующейся личности, направленность её культурного развития, 

внутреннюю по'.!ицию деятельности и поведения в природной среде; 
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2) личностно-развивающей функции, обеспечивающей единство гумани
стической и нравственно-экологической ориентировки в процессе познания се

бя и природы; 

3) преобразовательной функции, способствующей самореализации лич

ности в деятельности, поведении, свободном творчестве. 

Гуманное отношение к природе как специфическое явление имеет слож
ную структуру, состоящую из следующих основных компонентов : эмоциональ

но-ценностного; познавательно-аналитического и деятельностно-практического 

отношений. 

Эмоционально-ценностное отношение реализуется благодаря развитию у 

человека системы нравственно-экологических чувств и потребностей , форми

рующих экологические ценности, ориентации, установки, регулирующие его 

связь с природой. Оно носит сугубо индивидуальный характер, составляя осно

ву оценочных суждений и предпочтений личности . 

Познавательно-аналитическое отношение реализуется благодаря системе 

нравственно-экологических знаний, усвоенных личностью, на основе которой 

возникают экологические взгляды, убеждения и идеалы . Оно проявляется в це

ленаправленном познании, отборе, анализе и оценке фактов, выявлении слож

ности природных явлений, законов е! развития и служит для понимания цело

стной картины мира. 

Деятельностно-практическое отношение реализуется благодаря развитию 

системы практических умений, навыков, формированию привычек и опыта 

нравственно-экологической деятельности и поведения . Оно выражается в дея

тельности, регулируемой нравственными законами и принципами и направлен

ной на сохранение богатств и красоты природы . 

В ходе исследования проблемы была разработана теоретическая модет, 

формирования гуманного отношения к природе у учащихся . Она представляет 

собой системное единство взаимосвязанных и динамически взаимодействую

щих в образовательном процессе компонентов: целевой; субъектный; содержа

тельный; операционно-деятельностный (средства, формы, методы, педагогиче

ские условия организации деятельности), оценочно-результативный (рис.\). 

Ведущими методологическими подходами при изучении и организац1111 

процесса формирования гуманного отношения к природе у учащихся в предла

гаемой модели выступают гуманистический, культурологический , аксиологи 

ческий, а также - системный, личностно-деятельностный, отношенческий, есте

ственнонаучный, междисциплинарный подходы, которые позволяют научно 

смоделировать педагогический процесс, в том числе, вычленить в рамках моде

ли основные принципы организации педагогической деятельности (гумани ·ш

ции, природосообразности, систематичности, научности, интегратизма, непре

рывности, прогностичности), определить основных субъектов - участников пе

дагогического процесса, обеспечить соответствующий отбор, конструирование 

содержания нравственно-экологического материала, средств, форм и методов 

организации учебной и внеучебной деятельности, необходимых для достиже

ния необходимого результата. 

13 



Целевой *омпонент 

Мnо.ао.101·ическне 
под ~:оды : 

~~~~;~~1::~~~~~1tH 
Цель: формирование 1уманноrо отношени• к при

роде у учашихся 

ПрИIЩМПLI: 

Гуманнзаuин 

Приропосообра1н<ктн 

Сн1..1ематнчности 

Научности 

Интсгроu11н 

Нсnрсрывностн 

Проrностнчностн 

AKCHtlЛOГH 11CL:KlfЙ 
Оrнuш1.:нч1..'\:к11й 
Снсrемный 
Л•11tHUtTHt).. 
дс•тсльностный 
Есn:1..-тв'°11нt1-нау1111ый 
Мсждн~uн111111нщ,ный 

З•а•чн: форм11рование змоцнонально

ut:нносткого. познавательно.аналитического, дея

тt:лъностно-практнческоrо отношении 11: природе в 

npouecce нравственно--зкологическоrо обра1овании 

• 
Субъектный компонент 

Учител• 

Органы самоуправлен~я (эtолоrическне клубы) 

t}rl1 :1н11 · ~1 11 111 y •1c:fiн 1 11 1 1 11 p1 111~1.:cn к 1 
' 11.'1-= Hl'~KC ll~t.:tllltl ·· 1к 11 . 1щ ll'ICt"KЩ о 

1ifir:1'\t1 кa11н1 

Уч:Uнеtя 
• 

Содержательный компонент 

• 

• 
1 

Ор1 анн'Wuи.11 11н-=к.1ассной учебн ()-
мс11t11 ·:не.1wюй l'аботw к хnдс нr:11\С·1 -

аенно-,ксцщ 11•1ескn1 о обnо1011анн1 

r Содерж1111ш"· 11<'д~1гогн•1ес8'оrо процесса: снстема нравствС"нно-з1юлоп1L1еских знаний. цен- """ 
но\.:тей. лсжащвх n осноR~ адекватных нраuственно-экопогнческих представлений, убежде
ниit. идr:алов: ni1ы1 ор1·;,1тпацнн rю·•нaвaп:ЛLHO·ouettOLIHOЙ и практической деятельноспt: 

оr1ыт тоор 1 1ес..-ой нравственно-1ко:10гической деяте.1ьности; опь1т -эмоционально-

\.. 1Jенностного отношения к nоноодномv MlfDV . 

• 
Опсрационно - деятельностный компонент 

• 
Средство 

• 
/ .).11:11. 111111'1'1 \IHlt t lpt.:.\"IC I li\1-

1111.tKllKOkllllCli ч}(: .• (ьt ; C11ЦUНllC: 

~1(11. ltH ll'ICL:Kll .\ l\ \"lll. IC:KCt8'1, 

•l l't:'IHIП:JUllM '18' tl. Jt llll'IC:CKtlln 

1 1 1}11t.:кс:щ('н11м p1н111~ . rcii . 

Ml:Jllhl\l;1c:Hi.:1 ни~: t~ШCllfil"J111-

Hi.& IL:. ll>ttl"X )'' l(}C;t;'.(CHHii Н 1if1-

.IJL:llt Hj10JМ...:-ll4CHH 11-

l l\tl.t 11Пl'IC:!,;8't11 '11 tlfil'il 1~1HOIHHI С 

116 111~ ·rм 1: 11нhl~11 1 1r1 oi нн1.i111111 -

'1 11 • . \ )'.' (11;.e(( Cl KCHH:IM рс11rс11:н -

1 .111111с щ1ир11. 1tН" .\ 1ili}.C:lo:"l \IK. 

• 

1 
• 

1 Формы 

• 
/орr1нм·111амоммwt tnpиw 

nu.•roги"tcкoro nроцкrа 

У•1ебн1.1с 11 фi1 ку.1~.10.1нанw:е 

KYJ"l'Ы IIO ;)КО. Юl 'НН, 1Kt!.IOl 'HЧe· 

скис кру.«кн, К1 1убы. HD)' 1 1H~ 
общесаа: кt,нкурс.:w. "wС'111.акн . 

0 : 11tм1111:~.:1ы. йfiще111кn. 1~.нwй 

бо~нк ,кL1 .1nrмческнх llJ'.11.IC•,n", 

,Kt\.IDrlf'ICCKHC TJ)\"Нlbl ; ')К1'11111'4 -

'IССКНС lfr;JC. IH И 11J)О)1 :1НИКН . 

• 

1 
• 

1 Методы 

• 
/t.метu;.~.ы no1нa1н11e. 1i.нo-

attL1н·1 н•1сс1ю.~ ·о 01нn111енн1 к 

11рнро:tе (мет~щ 11pнnptn"t'1·1 
нра~таенмых uеннnсн:А, фокус · 
CllHCOK, JIHl.:IOГH ')IJO!fi И К)'Л1>1УJ" lf 

лr.> 
2. ~·ie°H)Дbl формнро88ННМ :JМ()-
11и11на:1ьнn-11еннос-1 иn1-о 11тнnше

нна к 11рмр1ще (ана:1н1 JКl1J 1О1 · н 1 1е
ской си1уаuни с~юе1-о мес1·ожн-
1е;1ы:т~. трен11н~ ·н 11 .i1p . ) 

3 . Мет11; 11.J 81CTHHH1'1UllH нра..с1·
кнно-,ко. ю11-1ческой 11e11 cJ 1i.н1).. 

С1 н (:~кn:югн 11сс1еие 1юру•1енн• . 
1 ·реннип111 др. ) . 

• 
Оценочно - результативный компонент 

к ритер" н: 11~ 1 IНОIRUТ~ЛЬНtНIН;JЛКТНЧ~СКНЙ. эмnuионаnъ.ио-цсн ностный, ДСП'СЛЬНО1..11tО-Практнчсс.:к11 н 

Jlн11н1ic ·1 i. учащс1·nс1 с 1-y•1aнm1ht 

Ln нщ11tн11см к 11rнr~ые 

Рис. 1. Модель формирования rуманного отношения к природе у учащихся 
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Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по формированию 
гуманного отношения к природе у учащихся 5-8 классов)) описывается ход реа
лизации модели формирования гуманного отношения к природе у учащихся на 

практике; раскрываются основные средства, формы и методы организации 

урочной и внеурочной учебно-воспитательной работы; критерии, пока"Jатели и 

уровни сформированности гуманного отношения к природе; представлены ре

зультаты опытно-экспериментальной работы. В экспериментальной работе по 

формированию гуманного отношения к природе у учащихся большое внимание 

уделялось повышению эффективности и качества организации учебного про

цесса. Успех реализации цели формирования гуманного отношения к природе 

был связан с усилением в содержании учебных предметов естественнонаучного 

и гуманитарного циклов нравственно-экологического материала, разработкой и 

внедрением специальных интегративных курсов по выбору («Окружающая 

среда и человек», «Экологические проблемы современного города» и др.). В 

рамках учебных курсов рассматривались не только глобальные и региональные 

проблемы экологии, но и экологического краеведения, с ориентацией на тради

ции народной экологии. Расширение объёма осваиваемого учащимися нравст

венно-экологического содержания обучения при этом обеспечивалось благода

ря использованию модульного принципа построения учебного процесса. Мо

дуль предполагал изучение блока взаимосвязанных проблем, реализующихся 

через лекции, семинары, практикумы, ролевые и деловые игры, конференции, 

самостоятельную работу по заданиям, исследовательскую работу и т.д. Особое 

внимание при организации учебного процесса уделялось сочетанию личностно

деятельностных, проективных, проблемных технологий . 

В ходе проведения исследования особое внимание уделялось обеспече

нию тесной связи учебной и внеурочной деятельности школьников . Важное ме

сто отводилось организации системы внеурочной экологической деятельности, 

которая органично включала информационный обмен и служила источником 

накопления опыта взаимодействия учащихся с природным миром (экологиче

ские кружки, практикумы, экскурсии, работа на экологической тропе, опытни

ческая деятельность, исследовательская работа на местности, вовлечение детей 

в социально-значимые экологические проекты). 

Важным условием осуществления процесса формирования гуманного от

ношения к природе у учащихся стало создание специальной эколого

образовательной среды. В ходе эксперимента решались задачи, направленные 

на сохранение естественной природной и экологизацию образовательной сре

ды; создание и расширение границ социально-экологического окружения, спо

собствующего овладению школьниками умений и навыков нравственно
экологической деятельности, выполнению особых социальных ролей; создание 

условий для организации детских сообществ, объединённых идеей сохранения 

красоты и богатства родной природы в ходе совместной экологической дея

тельности . 

Эффективность формирования-гуманного отношения к природе у уча
щихся в ходе экспериментальной работы бьmа обусловлена интеграцией ра·3но-
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образных форм учебно-воспитательной деятельности . Они были условно 

сгруппированы следующим образом: эколого-ориентированные, природо

охра11ные, просветительские, проектно-исследовательские, эколого

краевсдчсские . В качестве приоритетных форм внеклассной работы выступали 

экологические мероприятия, предусматривающие эколого-натуралистическую, 

эколого-туристическую, художественно-эстетическую и эколога-

просветительскую деятельность учащихся, а также исследовательская деятель

ность, осуществляемая с использованием проектных и игровых технологий. 

В ходе экспериментальной работы использовался комплекс активных ме

тодов : формирования познавательно-аналитического отношения, формирова

ния эмоционально-ценностного отношения к природе, активизации и формиро

вания опыта нравственно-экологической деятельности у учащихся . 

В ходе исследования проблемы были выделены и обоснованы педагоги

ческие условия формирования гуманного отношения к природе: обусловлен

ность процесса формирования гуманного отношения личности к природе реа

лизацией гуманистического, культурологического, аксиологического и других 

методологических подходов (отношенческий, личностно-ориентированный и 

деятельностный подходы); обеспечение гуманистической направленности 

учебно-воспитательного процесса, способствующей формированию системы 

потребностей , взглядов личности на природу как ценность, мотивов деятельно

сти и поведения; программно-методическое обеспечение процесса формирова

ния гуманного отношения к природе , обогащение основных и элективных кур

сов нравственно-экологическим содержанием, обеспечения единства учебной и 

внсучебной экологической деятельности учащихся ; создание единой воспита

тельной среды и индивидуального поля личности, которые усиливают субъект

ную роль воспитанника в нравственно-экологическом образовании; организа

ция перехода учащихся на творческий (продуктивный) уровень взаимодействия 

с природой , ведущий к их нравственному саморазвитию . 

С целью определения результата развития исследуемого отношения у 

учащихся были разработаны критерии и показатели оценки его уровня . Крите

риями оценки уровня сформированности гуманного отношения к природе у 

учащихся выступают: эмоционально-ценностный, познавательно

аналитический, деятельностно-практический критерии. Показателями уровня 

развития соответственно являются - 1) способность учащегося к восприятию 
природы как ценности; яркость и характер внешнего проявления чувств; связь 

переживаний с нравственно-экологическими знаниями и поступками; 2) каче
ство и полнота; осознанность и прочность нравственно-экологических знаний; 

сформированность познавательных умений; активность в познавательной нрав

ственно-экологической деятельности ; 3) наличие нравственной мотивации; 

владение основными умениями и навыками организации; проявление инициа

тивы и творчества в экологической деятельности. 

Корреляционный анализ (коэффициент ранговой корреляции r5 Спирме

на), провсдённый на начальном и заключительном этапе эксперимента (экспер

тами выступали независимые группы - учителей и учащихся), показал доста-
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точно тесные взаимозависимости выделенных показателей оценки уровня раз

вития изучаемого отношения у учащихся . 

Для определения результатов работы по каждому критерию были опреде

лены критический, нормальный и продуктивный уровни сформированности гу

манного отношения к природе у учащихся 5-8 классов . На каждом этапе экспе

риментальной работы с помощью комплекса методов (наблюдения , анкетиро

вания, тестирования , анализа результатов деятельности , метода самооценки , 

экспертной оценки, ранжирования и др . ) были проведены диагностические сре

зы, которые позволили выявить динамику формирования отношения (табл. 1 ). 
Таблица 1 

Динамика сформированности компонентов гуманного отношения 

к природе у учащихся 5-8 классов 
~в экспе Jиментальной и контрольной группах) 

Компоненты Уровни Ито~· о 

гуманного Группы ПРОДУКТИВНЫЙ Нормальный Критичес ки й 
отношения Нач .эт Вав .зт Нач.зт 3ав .зт На'! .ЭТ Зав .эт 

Познавательно- Экс пер. 14 25 59 68 30 10 103 
аналитическое 14% 24% 57% 66% 29% 10% 100% 
отношение 

Контр. 10 14 50 55 4!! 39 108 
9% 13% 47% 51 % 44% 36% 100% 

Эмпирическое значе- Контрольная и эксперименталь- Контрольная и эксперимен-
ние крите~ия одно- ная группы на начальном этапе тал ьная группы на завершаю-

родности (Х ) эксперимента щем этапе эксперимента 

5,4 18 
Эмоционально- Эксп ер. 11 23 67 76 25 4 103 
ценностное 11 % 22% 65% 74% 24% 4% 100% 
отношение Контр . 8 13 63 66 37 29 108 

7% 12% 58% 61 % 35% 27% 100% 
Эмпирическое значе- Контрольная и эксперименталь- Контрольная и эксперимен-
ние крите~ия одно- ная группы на начальном этапе тальная группы на завер-

родностн (Х ) эксперимента шающем этапе эксп еримента 

2,8 22,3 

Деятельностно- Dкспер . 12 26 61 71 30 6 103 
практическое 12% 25% 59% 69% 29% 6% 100% 
отношение Контр . 9 13 51 5!! 48 37 108 

8% 12% 47% 54% 45% 34% 100% 
Эмпирическое значе- Контрольная и эксперименталь- Контрольная и эксперимсн-
ние крите~ия одно- ная группы на начальном этапе тальная группы на завер-

родности (Х ) эксперимента шающем этапе эксперимента 

5,3 28 

Сравнительный анализ уровня сформированности гуманного отношения к 

природе в экспериментальной группе показал динамику данного процесса у 

школьников : зафиксирован рост числа учащихся с высоким и среднем уровнем 

- на 12% и 10% соответственно, а число школьников с низким уровнем снизи
лось на 20% (рис 2). 

17 



80 
70 
60 
50 
40 

30 
20 

1~·~~~ 
критический нормапьный продуктивный 

1 В контрольная В 111 зксnериментапьная fil 1 

Рис. 2. Гистограмма уровня сформированности гуманного отношения к природе у учащихся в 

контрольной и экспериментальной группах до начала эксперимента и после его проведения 

Таким образом, результаты опытно-экспериментального исследования 

свидетельствуют об эффективности разработанной модели формирования гу

манного отношения к природе у учащихся в процессе нравственно

экологического образования. 

В заключении диссертации подводятся итоги исследования и делаются 

следующие выводы: 

1. На современном этапе развития общества нравственно-экологическое 
образование является одним из важнейших условий устойчивого развития сис

темы «человек-общество-биосфера». Оно позволяет формировать и развить ка
чественно новое - гуманное отношение человека к природе, реализующееся при 
разнообразных контактах с природным миром и в ходе экологически ориенти

рованной деятельности. 

2. Гуманное отношение личности к природе - это вид взаимосвязи чело

века с природной средой, обеспечивающий гармоничное единение с ней, про

являющийся в восприятии, переживании и оценке природы как ценности, по

следовательном познании законов её развития, утверждению нравственно

экологических принципов природопользования и активной созидательной дея

тельности по её сбережению, сохранению и восстановлению. 

3. Разработанная модель формирования гуманного отношения к природе 
у учащихся, отражая сущность целевого, субъектного, содержательного, опера

ционно-деятельностного и оценочно-результативного компонентов, тем самым 

определяет научно-теоретические основы организации педагогической дея

тельности . Она учитывает особенности индивидуального и возрастного разви

тия подростков и , как показали результаты опытно-экспериментальной работы, 

эффективна для использования в 5-8 классах общеобразовательного учрежде
ния. 

4. Педагогические условия эффективной организации процесса формиро
вания гуманного отношения к природе у учащихся включают: 1) обусловлен
ность процесса формирования гуманного отношения личности к природе реа

лизацией гуманистического, культурологического, аксиологического и ком-
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плекса других методологических подходов; 2) обеспечение гуманистическоii 
направленности учебно-воспитательного процесса, способствующей формиро

ванию системы потребностей, взглядов личности на природу как ценность, мо

тивов деятельности и поведения; 3) программно-методическое обеспеченю.: 
процесса формирования гуманного отношения к природе, обогащение основ

ных и элективных курсов нравственно-экологическим содержанием, обеспече

ния единства учебной и внеучебной экологической деятельности учащихся; 4) 
создание единой воспитательной среды и индивидуального поля личности, ко

торые усиливают субъектную роль воспитанника в нравственно-экологическо,1 

образовании; 5) организация перехода от репродуктивных к творческим фор
мам взаимодействия учащихся с природой. Повышение эффективности процес

са по формированию гуманного отношения к природе у учащихся в современ

ной общеобразовательной школе достигается за счёт внедрения педагогическю; 

технологий, стимулирующих нравственно-экологическое саморазвитие, само

воспитание учащихся. 

5. Критерии и показатели оценки результатов процесса формирования 
гуманного отношения к природе (качество и полнота; прочность и осо·1нан

ность нравственно-экологических знаний и умений; активность в ПО'Jнаватель

ной нравственно-экологической деятельности учащихся; способность к воспри

ятию природы как ценности; яркость и характер внешнего проявления чувств; 

связь нравственно-эмоциональных переживаний с нравственно-экологическим11 

знаниями и поступками; наличие мотивации; основных умений и навыков; про

явление инициативы и творчества в практической экологической деятельно

сти), выделенные в ходе исследования проблемы, позволяют педагогу опреде

лять уровни сформированности гуманного отношения к природе у учащихся 

(критический, нормальный и продуктивный), а значит прогнозировать и опти

мально повышать качество организации процесса нравственно-экологического 

образования. 

Результаты теоретического и экспериментального исследования пробле

мы дал.и основания утверждать, что гипотеза, выдвинутая в начале работы, под

тверждена, задачи выполнены, противоречия разрешены. 

Представленная работа полностью не решает все аспекты проблемы и 

предполагает необходимость проведения дальнейших исследований в направ

лении разработки и совершенствования содержания, форм, технологий органи

зации педагогического процесса по её решению на ра3ных ступенях непрерыв

ного образования. 
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