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Аннотация. В данной статье рассматривается один из аспектов экологического образования, связанный с 

необходимостью осуществления системного подхода к формированию экологического мышления у школь-

ников. Показана взаимосвязь становления системы научного знания сначала как абсолютно истинной, бес-

спорной системы знаний об окружающем мире, а затем с течением времени – как процесса формирования 

неклассического идеала науки. Формирование нового идеала науки было связано с отказом от классического 

представления о завершенном и неизменном знании. Процесс формирования экологического мышления 

неразрывно связан с реализацией экологического образования. Достаточно долго экологическое образование 

рассматривалось как составляющая часть биологического образования, но сейчас говорят о необходимости 

междисциплинарного подхода к этой работе. Также рассматриваются различные модели познания, призна-

ние или отрицание которых влияло на характер развития науки и содержание образовательного процесса. 

Познавательные модели в разной степени, в зависимости от конкретных условий обусловливали уровень и 

характер развития системы экологических знаний. Системный подход к формированию экологического 

мышления школьников должен опираться на учет основных положений, являющихся основой познаватель-

ных моделей, выступающих в качестве парадигмальных методологических установок. Реализация системно-

го подхода к формированию экологического мышления протекает успешнее при использовании практико-

ориентированного подхода, который лежит в основе организации урочной и внеурочной деятельности уча-

щихся. Названный подход в настоящее время может осуществляться в форме разработки проектов. В рамках 

работы со студентами – будущими учителями, широко реализуется экологизация как основных дисциплин, 

так и дисциплин по выбору. 
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Процесс накопления и систематизации биологи-

ческих знаний всегда сопровождался разработкой 

теоретических и практических задач. Формирование 

общей системы биологических знаний, способной 

влиять на развитие общественного и индивидуально-

го сознания, зависит в большой степени от методо-

логических регулятивных принципов, статус кото-

рых определяется в качестве промежуточного звена 

между общими положениями теории познания и 

конкретными частнонаучными методами. Регуля-

тивные принципы конкретизируют и обосновывают 

подходы, связанные со сферами теоретической и 

практической деятельности, а также выступают в 

развитии науки в качестве механизмов научного по-

знания, средств и предпосылок, влияющих на разви-

тие и формирование этой области общественного со-

знания. Процесс развития науки, в том числе и био-

логической, привел к формированию ее образа как 

статической, абсолютно истинной, бесспорной си-

стемы знаний об окружающем мире [1]. Описанные 

тенденции в развитии науки оказывали и оказывают 

влияние на организацию процесса изучения наук 

биологического профиля как в высшей, так и в сред-

ней школе. 

На определенном этапе развития системы науч-

ного знания началось формирование неклассическо-

го идеала науки. Этот процесс затронул, прежде все-

го, физику и начал распространяться на новые сферы 

научной и, соответственно, учебной деятельности. 

Формирование нового идеала науки связано с отка-

зом от классического представления о завершенном 

и неизменном знании. На базе этого процесса осуще-

ствился переход к осознанию социокультурной и 

личностной значимости научного знания [2]. 

Таким образом, учитывая некоторые закономер-

ности накопления и развития системы научных зна-

ний, можно прийти к выводу о том, что на современ-

ном этапе развития науки сложились объективные 

предпосылки для развития системы представлений, 

например, о роли условий среды обитания в функци-

онировании биологических систем. Кроме этого, на 

современном уровне развития цивилизации, проис-

ходит не только осознание значимости открываемых 

закономерностей, но и применение их в новых сфе-

рах практической деятельности человека, от которых 

зависит качество жизни человечества в целом. Отме-

ченные особенности, имеющие непосредственное 

отношение к социальной форме движения материи, 

выступают в качестве системообразующих факторов, 

определяющих развитие как биологии в целом, так и 

экологии, играющей особую роль в формировании 

экологического мышления человека на разных эта-

пах биологического и социального развития. 

Процесс формирования экологического мышле-

ния неразрывно связан с реализацией экологического 

образования. В течение достаточно длительного ин-
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тервала времени экологическое образование рас-

сматривалось как составляющая часть биологическо-

го образования. По мнению Н.Д. Андреевой [3] и ря-

да других авторов [4] в настоящее время экологиче-

ское образование вбирает в свое содержание компо-

ненты естественнонаучного и гуманитарного образо-

вания, благодаря чему приобретает его надпредмет-

ное содержание и может быть выделено в самостоя-

тельную образовательную область, а при подготовке 

студентов в вузе целесообразно создавать систему 

эколого-педагогического образования. Несмотря на 

признание указанного статуса экологического обра-

зования, нет оснований отрицать ведущую роль био-

логических знаний в реализации системного подхода 

к достижению экологического образования. Биоло-

гическое и экологическое образования в большой 

степени зависят от развития общей системы научных 

знаний, что проявляется, например, во взаимодей-

ствии познавательных моделей и процесса оформле-

ния системы экологических знаний. 

В истории культуры сформировалось несколько 

познавательных моделей, признание или отрицание 

которых влияло на характер развития науки и содер-

жание образовательного процесса. И.К. Лисеев [1] 

называет, прежде всего, следующие познавательные 

модели: организменную, семиотическую, механиче-

скую, статистическую, организационную, эволюци-

онную, системную и познавательную модель, полу-

чившую название «самоорганизация». Каждая из 

названных моделей играет определенную роль в раз-

витии экологии как науки и лежит в основе реализа-

ции системного подхода к формированию экологи-

ческого мышления школьников. 

В табл. 1 приведена информация о том, какое 

значение могут играть эти модели в процессе фор-

мирования экологического мышления школьников. 

Таблица 1 – Значение познавательных моделей для формирования системы экологических знаний и эко-
логического мышления школьников 

Название 

познаватель-

ной модели 

Краткая характеристика 

познавательной модели 

Значение модели для развития системы экологических знаний 

и формирования экологического мышления школьников 

1. Организ-

менная 

Описывается устройство 

мира по аналогии со строе-

нием живого организма  

– признание организма как единицы жизни; 

– описание взаимодействующих элементов, входящих в состав 

системы. 

2. Семиоти-

ческая 

Мир является книгой, кото-

рую можно прочесть или 

шифром, который нужно 

расшифровать 

– познаваемость мира и его закономерностей; 

– описание явлений, происходящих в среде обитания организ-

мов. 

3. Механиче-

ская  

Мир является машиной из 

комплекса взаимодейству-

ющих частей 

– наличие структурных элементов, входящих в состав системы; 

– взаимодействие компонентов между собой. 

4. Статисти-

ческая 

Мир находится в состоянии 

статистического равновесия 

– относительная стабильность компонентов системы, в том 

числе состоящей из живых организмов; 

– изменяемость мира под действием внешних и внутренних 

причин. 

5. Организа-

ционная 

Существование мира опре-

деляется организационными 

законами 

– установление причинно-следственных связей в функциониро-

вании совокупностей организмов; 

– проявление законов и закономерностей в возникновении и 

функционировании совокупностей организмов разного мас-

штаба. 

6. Эволюци-

онная 

Признание глобального 

эволюционизма. Открытие 

материальных факторов 

эволюции. Материалисти-

ческое описание возникно-

вения адаптаций и новых 

видов живых организмов. 

– значение экологических факторов среды обитания в эволюци-

онном процессе; 

– признание изменяемости экологических систем под действи-

ем материальных факторов; 

– роль факторов среды в адаптивном преобразовании экологи-

ческих систем; 

– экологические и эволюционные перспективы в развитии со-

вокупностей организмов. 

7. Системная  

Целостный подход к реали-

зации познания мира с уче-

том многообразной диффе-

ренциации научных знаний, 

достигнутой на основе со-

временной науки  

– дифференциация совокупности экологических закономерно-

стей по отдельным наукам и соответствующим им научным 

дисциплинам; 

– интеграция знаний о закономерностях, описывающих взаимо-

действие биологических и социальных систем с условиями 

окружающей среды.  

8. Самоорга-

низация 

Оценка объективной реаль-

ности с позиций нелиней-

ности, неустойчивости и 

неравновесности 

– признание нескольких вариантов развития экологических си-

стем под действием факторов окружающей среды; 

– способность экологических систем изменяться при изменении 

условий окружающей среды; 

– сочетание устойчивости и изменчивости основных экологиче-

ских параметров, как одно из условий адаптивных преобразо-

ваний экосистем разного уровня организации 
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Среди проанализированных познавательных мо-

делей, которые должны быть основой системного 

подхода в формировании экологического мышления 

школьников, особую роль играет эволюционная по-

знавательная модель. Роль этой модели в развитии 

системы экологических знаний сформировалась еще 

в ХVIII веке при зарождении и распространении 

трансформизма. Трансформисты, описывая причины 

эволюции, особое внимание уделяли влиянию усло-

вий окружающей среды. С позиций современной 

синтетической теории эволюции экологические фак-

торы среды не имеют статуса факторов эволюции, но 

оказывают непосредственное влияние на действие 

естественного отбора и других процессов, определя-

ющих направление и результаты эволюционного 

процесса. Эволюционная познавательная модель 

становится парадигмой естествознания в XIХ веке, 

благодаря работам Ж.Б. Ламарка (1744–1829 гг.) и 

Ч. Дарвина (1809–1882 гг.). Основными достижени-

ями этого этапа развития эволюционизма, важными 

для развития экологии и осознания ее роли в разных 

сферах деятельности человека, являются: 

– признание роли факторов среды в изменчивости 

организмов; 

– описание закономерностей изменчивости орга-

низмов; 

– проведение наблюдений и экспериментов по 

изучению роли экологических факторов в формиро-

вании признаков организмов; 

– установление материальных факторов эволю-

ции, характер и результаты, действия которых зави-

сят от условий окружающей среды; 

– описание причинно-следственных связей между 

условиями окружающей среды и факторами эволю-

ционного процесса, а также между факторами эво-

люции. 

Особое положение эволюционной познаватель-

ной модели и ее роль в формировании экологическо-

го мышления, обосновываемое, прежде всего, связью 

между экологическими процессами и эволюционны-

ми преобразованиями, позволяет прийти к выводу о 

необходимости учета эколого-эволюционного под-

хода. Реализация системного подхода к формирова-

нию экологического мышления школьников, при 

учете процессов эволюционного характера, будет 

связана со следующими преимуществами: 

– развитие представлений школьников о причин-

но-следственных связях между явлениями, происхо-

дящими в естественных и искусственных экосисте-

мах; 

– возможность описания механизма эволюцион-

ных процессов с учетом процессов экологического 

характера; 

– установление связи между структурой сооб-

ществ живых организмов и характером протекания 

экологических и эволюционных процессов; 

– характеристика экологической роли адаптаций, 

возникших в процессе эволюции на фоне действия 

экологических факторов; 

– описание биологического разнообразия как ре-

зультата эволюции и его роли в функционировании 

биосферы как самой крупной экологической системы. 

Современный уровень развития биологической 

науки, определяющий прогрессивные тенденции в 

развитии системы экологических знаний, привел в 

настоящее время к обоснованию новых вариантов 

познавательных моделей. С.В. Мейен [5] сформули-

ровал основные идеи, лежащие в основе диатропиче-

ской познавательной модели. 

К основным положениям, лежащим в основе 

названной модели, относятся: 

– при описании экологических систем характери-

стика приспособленности к среде обитания не явля-

ется наиболее важной; 

– особое значение в описании экологического 

статуса совокупностей организмов играет оценка 

разнообразия; 

– законы многообразия живых организмов явля-

ются универсальными по своей сути. 

Таким образом, развитие системы научных зна-

ний, как в области биологии, так в области экологии, 

сопровождалось формированием познавательных 

моделей, которые в разной степени, в зависимости от 

конкретных условий обусловливали уровень и ха-

рактер развития системы экологических знаний. 

Вместе с тем, интересна и научно обоснована по-

зиция академика РАН Н.Н. Моисеева, который бу-

дучи известнейшим ученым в области общей меха-

ники и прикладной математики, утверждал, что у че-

ловека и человечества будут перспективы развития, 

если человек будет активным участником мирового 

процесса самоорганизации, способным вносить из-

менения в характер течения исторического процесса. 

Сформулированные им принципы (об ответственно-

сти ныне живущих людей перед потомками за ис-

пользование Природы, о необходимости передачи 

потомкам нынешней природы в таком состоянии, 

чтобы жить им в нем было удобнее, чем нам и т.д.) 

[6] Н.Н. Моисеев считал основой для формирования 

экологического мировоззрения, а значит – и основой 

для формирования экологии человека. В своих рас-

суждениях он опирался на известные ему, как руко-

водителю исследований по разработке математиче-

ской модели экологических последствий ядерной 

войны, прогнозируемые ситуации, и поэтому прин-

ципиально настаивал на интенсивном развитии эко-

логии человека [7]. 

Реализуемый в настоящее время системный под-

ход к формированию экологического мышления 

школьников должен опираться на учет основных по-

ложений, являющихся основой познавательных мо-

делей, выступающих в качестве парадигмальных ме-

тодологических установок. На основании вышеска-

занного мы считаем актуальным продолжить рас-

смотрение содержания системного подхода в форми-

ровании экологического мышления школьников и 

подготовку будущих учителей к организации этой 

работы. 

Целью нашей работы является разработка мето-

дики системного подхода в формировании экологи-

ческого мышления и особенностей подготовки сту-

дентов-будущих учителей к организации этой работы. 

Отнесение экологического образования в особую 

надпредметную образовательную область, которая 

формируется на основе межпредметных взаимодей-

ствий, обосновывает необходимость учета общих 

свойств живых организмов при изучении структуры 

и функционирования экологических систем. Такой 

подход может выступать в качестве одного из усло-

вий успешной реализации системного подхода к 
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формированию экологического мышления школьни-

ков. В настоящее время в курсе биологии, на разных 

этапах изучения этой научной дисциплины, форми-

руется понимание содержания и значения следую-

щих характеристик живых организмов: содержание 

химических элементов, обмен веществ, рост, разви-

тие, наследственность, изменчивость, ритмичность, 

саморегуляция, участие в геохимических процессах, 

энергозависимость, раздражимость, эволюционные 

преобразования и некоторые другие [8]. В табл. 2 

приведены сведения об экологических аспектах изу-

чения общих свойств живых организмов. 

Таблица 2 – Экологические аспекты изучения общих свойств живых организмов 

№ 

п/п 

Название 

общего свойства 

живых организмов 

Экологические аспекты изучения общих свойств живых организмов 

1 

Содержание хими-

ческих элементов 

(химический состав 

живых организмов) 

– распространенность химических элементов в среде обитания; 

– пути поступления химических элементов в организмы; 

– источники химических элементов для живых организмов. 

2 Обмен веществ 

– реакции живых организмов на вещества, находящиеся в среде обитания; 

– адаптации организмов, позволяющие им обитать при определенной концентра-

ции веществ в окружающей среде; 

– влияние экологических факторов среды на скорость, характер и результаты про-

текания обмена веществ; 

– влияние обмена веществ на состояние среды, в которой обитают живые орга-

низмы. 

3 Рост 

– влияние экологических факторов среды на рост живых организмов; 

– изменение характера биотических взаимоотношений с увеличением размера те-

ла организмов. 

4 Развитие 

– влияние условий обитания организмов на их развитие; 

– изменение поведения животных в связи с достижением определенной стадии 

развития; 

– взаимодействие развития и роста на фоне действия экологических факторов 

среды. 

5 Наследственность 

– значение экологических факторов среды в реализации наследственной инфор-

мации; 

– зависимость проявления признаков от условий обитания организмов; 

– влияние условий среды обитания на расщепление в потомстве при скрещивании 

организмов. 

6 Изменчивость 

– зависимость нормы реакции генотипа от условий среды обитания; 

– влияние факторов среды на формирование модификационной изменчивости; 

– описание адаптивного характера модификационной изменчивости. 

7 Ритмичность 

– изменение ритмичности протекания физиологических процессов при изменении 

интенсивности действия экологических факторов; 

– виды ритмичности и их зависимость от условий обитания; 

– адаптивный характер изменения ритмичности проявления основных физиологи-

ческих процессов у растений, животных и человека. 

8 Саморегуляция 

– влияние экологических факторов среды на протекание физиологических про-

цессов; 

– зависимость нервной и гуморальной регуляции от внешних воздействий; 

– механизмы устойчивости биологических систем к действию внешних факторов. 

9 
Участие в геохими-

ческих процессах 

– миграции химических элементов в биосфере; 

– пути поступления химических элементов в живые организмы; 

– взаимосвязь большого геологического и малого биологического круговорота 

веществ. 

10 Энергозависимость 

– значение света в жизни растений и животных; 

– роль света в протекании световой фазы фотосинтеза; 

– механизм превращения энергии света в энергию химических связей. 

11 Раздражимость 

– ответные реакции организмов на внешние воздействия; 

– сигнальное значение экологических факторов среды обитания; 

– проявление условных и безусловных рефлексов в конкретных условиях среды 

обитания. 

12 
Эволюционные 

преобразования 

– взаимодействие экологических и эволюционных факторов; 

– адаптивный характер эволюционного процесса; 

– относительность приспособленности организмов к среде обитания; 

– влияние экологических факторов на направление эволюционного процесса; 

– дивергенция признаков, как механизм возникновения биологического разнооб-

разия. 
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Учет роли познавательных моделей в процессе 

экологического образования связан с описанием об-

щих свойств живых организмов и приводит к си-

стемному подходу формирования экологического 

мышления учащихся. Реализация названного подхо-

да должна быть связана с современным характером и 

уровнем развития экологии как науки. В экологиче-

ском образовании не следует забывать о том, что 

экология как биологическая наука делится на 

аутэкологию и синэкологию. В состав экологии вхо-

дит биогеоценология как учение об экосистемах в их 

единстве и взаимосвязях. В качестве комплексного 

междисциплинарного научного направления интен-

сивно в настоящее время развивается экология чело-

века, непосредственно связанная с вопросами проис-

хождения человека [9]. Между экологией человека и 

социальной экологией есть существенные различия. 

Социальную экологию определяют в настоящее вре-

мя как науку о взаимоотношениях общества и окру-

жающей среды. Особое значение, как в образова-

тельной сфере, так и в научных исследованиях игра-

ет глобальная экология. По определению И.К. Лисе-

ева [1], это наука об общих закономерностях органи-

зационных отношений любых объектов реальности 

со средой их обитания. Кроме этого, глобальная эко-

логия характеризуется как идеология и общая тео-

рия, описывающая возможные экологические отно-

шения объектов друг с другом и со средой обитания. 

Экологическое образование является фундамен-

том для формирования экологического мышления у 

школьников, которое в соответствии с современны-

ми требованиями должно быть реализовано в форме 

системного подхода. При подборе изучаемого мате-

риала следует ориентироваться на то, что экологиче-

ская информация может быть средством активизации 

мыслительных процессов учеников при изучении 

биологии в средней школе [10]. Один из вариантов 

описания системного подхода к формированию эко-

логического мышления учащихся включает следую-

щие компоненты: 

– экологические представления и понятия о нор-

мах взаимодействия человека с природой; 

– ценностное отношение к природе; 

– опыт взаимодействия с природой. 

Анализируя приведенный вариант, можно отме-

тить следующие преимущества данного подхода: 

– признается необходимость реализации взаимо-

действия человека и природы на основе учета эколо-

гических представлений и понятий; 

– уделено внимание способности человека оцени-

вать природные компоненты среды обитания с точки 

зрения рационального использования и сохранения; 

– социальное формирование человека связывает-

ся с необходимостью приобретения практически 

значимого опыта взаимодействия с природой. 

С нашей точки зрения, системный подход к фор-

мированию экологического мышления учащихся 

должен включать следующие составляющие: 

– оценка биологического разнообразия экосистем 

различного масштаба; 

– описание функционирования экосистемы с уче-

том ее структуры; 

– установление причинно-следственных связей 

между структурой экосистемы и ее функционирова-

нием; 

– прогнозирование перспектив развития экоси-

стемы в зависимости от условий среды обитания и 

структуры экосистемы; 

– учет воздействия человека на состояние экоси-

стем и выбор варианта поведения человека в среде 

обитания, позволяющего снизить негативное воздей-

ствие на естественные процессы, протекающие в 

экосистеме. 

Хорошие результаты дает использование сведе-

ний о состоянии растительного и животного мира, 

формирующих биологическое разнообразие своего 

региона [11–13] возможно как в рамках изучения бо-

таники [14] и зоологии, так и при изучении темы 

«Основы экологии» на уроках общей биологии в 9 и 

10–11 классах. 

Экологическое образование, связанное с форми-

рованием экологического мышления, понимается в 

настоящее время, как процесс, ориентированный на 

деятельность и личное участие в природоохранной 

работе. Реализация системного подхода к формиро-

ванию экологического мышления протекает успеш-

нее при использовании практико-ориентированного 

подхода, который лежит в основе организации уроч-

ной и внеурочной деятельности учащихся. Назван-

ный подход в настоящее время может осуществлять-

ся в форме разработки проектов. Выполнение проек-

тов экологической направленности возможно, нап-

ример, по следующим направлениям: 

– изучение видового состава живых организмов, 

входящих в состав экосистемы; 

– описание организменных и видовых адаптаций 

в сообществах растений и животных; 

– этологические и физиологические адаптации 

организмов на действие экологических факторов 

среды обитания; 

– особенности распределения живых организмов 

в пределах популяционного или видового ареала; 

– оценка биологического разнообразия есте-

ственных и антропогенно трансформированных эко-

систем; 

– биологические и социальные адаптации челове-

ка к среде обитания; 

– экологическая характеристика среды обитания 

человека; 

– адаптации человека к естественным и экстре-

мальным факторам среды обитания. 

Направление и тематика, выбранные для выпол-

нения экологических проектов, зависят от многих 

факторов, но выбор варианта выполнения работы 

должен привести к использованию современных ме-

тодов, используемых при проведении научных ис-

следований. Особое внимание следует обратить на 

использование математических методов обработки 

полученных результатов. На этом этапе работы не-

обходим учет следующих рекомендаций: 

– использование достаточного объема выборки 

материала; 

– вычисление стандартных параметров вариаци-

онного рада изменчивости признаков; 

– математическая проверка результатов исследо-

вания на статистическую достоверность; 

– математическое доказательство наличия при-

чинно-следственных связей между факторами, вли-

яющими на протекание процессов экологического 

характера. 
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Результативность выполнения проектов будет 

наиболее эффективной при междисциплинарном 

подходе. Интеграция естественнонаучных, нравст-

венно-эстетических, социально-экономических и 

правовых аспектов экологических взаимодействий 

обеспечивает взаимосвязь различных видов экологи-

ческой деятельности. Выполнение проектов эколо-

гической направленности в большей степени связано 

с использованием данных наук естественнонаучного 

цикла, среди которых особое значение играют физи-

ка, химия и математика [15]. В этом случае возможна 

реализация принципа интегративности в непрерывном 

экологическом образовании. По мнению В.А. Лей 

[16], названный принцип предусматривает превра-

щение экологии в интегративную науку, предотвра-

щает разобщенность учебных дисциплин и формиру-

ет адекватное представление о многогранной эколо-

гической действительности. 

Работа учащихся по разработке экологических 

проектов может быть направлена на достижение сле-

дующих результатов: 

1) описание перспектив развития той или иной 

экосистемы в конкретных условиях или при измене-

нии функционально значимых параметров состояния 

экосистемы; 

2) разработка рекомендаций по изменению состо-

яния экосистем, фитоценозов и зооценозов в направ-

лении повышения уровня их приспособленности к 

условиям среды обитания; 

3) мониторинг среды обитания человека и про-

гнозирование вариантов развития, реализация кото-

рых может привести к повышению качества жизни 

человека. 

Экологическое образование и экологическое 

мышление, связь между которыми носит причинно-

следственный характер, являются основой экологи-

ческой грамотности. Эта категория, описывающая 

необходимый уровень формирования школьника, 

определяется как совокупность естественнонаучных 

знаний, умений и навыков, позволяющих человеку 

сознательно участвовать в природоохранной дея-

тельности [17] или уровень знаний личности о зако-

номерностях функционирования природных систем 

[18]. Кроме приведенных вариантов определения 

экологической грамотности признается, что этот ре-

зультат развития учащегося определяет способность 

к компетентному участию в деятельности по предот-

вращению и устранению ущерба, причиненного при-

роде деятельностью общества [19], или как осведом-

ленность, образованность и инструментальная во-

оруженность в области природоохранной деятельно-

сти [20]. В итоге, экологическая грамотность, как ре-

зультат определенного уровня развития экологиче-

ского образования и экологического мышления, 

определяется не без оснований, либо как итог освое-

ния теоретическими знаниями или как показатель 

приобретения практических навыков, основой кото-

рых является знание закономерностей экологическо-

го характера. 

Логично считать, что экологическое образование, 

экологическое мышление и экологическая грамот-

ность, имеют непосредственное отношение к разви-

тию экологической культуры. [21; 22] Чаще всего 

экологическая культура провозглашается в качестве 

совокупности материальных и духовных ценностей, 

способов человеческой деятельности, которая обу-

словливает соответствие социокультурного процесса 

сохранению природной среды [4]. Представленная 

характеристика экологической культуры подчерки-

вает связь между уровнем и качеством овладения 

экологических знаний и практической деятельно-

стью человека. Данный подход, описывающий эко-

логическую культуру, интересен еще и с той точки 

зрения, что культура в настоящее время рассматри-

вается в качестве варианта социальной адаптации 

человека к среде обитания. Культура имеет ряд осо-

бенностей, которые определяют характер развития 

человечества в направлении биологического и соци-

ального прогресса. Среди особенностей культуры, 

имеющими ярко выраженный экологический харак-

тер, можно назвать следующие: 

– неограниченность объема; 

– регуляция взаимодействия с условиями среды 

обитания; 

– обоснованный характер использования ресур-

сов среды обитания; 

– возможность контроля условий, в которых су-

ществует человек; 

– возможность изучения особенностей функцио-

нирования, использование которых обеспечит повы-

шение качества жизни человека. 

Приведенные выше особенности культуры, вы-

ступающей в качестве компонентов социальной 

адаптации человека, не только опираются на систему 

экологических знаний, но и способствуют получе-

нию новой информации, которая включается в со-

держание экологического образования. 

Вполне логично можно утверждать, что все рас-

смотренные аспекты осуществления системного под-

хода к формированию экологического мышления 

школьников могут осуществлять хорошо подготов-

ленные учителя, и прежде всего – учителями биоло-

гии и химии. В рамках нашей работы со студентами 

– будущими учителями, мы широко реализуем эко-

логизацию как основных дисциплин, так и дисци-

плин по выбору. Так, например, при изучении тео-

рии эволюции важно значение экологических знаний 

для формирования представления об истории ста-

новления эволюционных учений [23]. Изучение бо-

таники с основами фитоценологии и зоологии не об-

ходится без использования описаний местных объек-

тов растений и животных и сведений из Красной 

книги Челябинской области [24]. Дисциплина по вы-

бору «Зоогеография» дает возможность использовать 

прекрасные примеры для изучения адаптаций биоло-

гических систем [25], а факультатив «Использование 

растительных и животных объектов в организации 

биологических экскурсий» предполагает еще и вы-

полнение студентами практических заданий по раз-

работке и проведению экскурсий в природу, оранже-

рею или живой уголок [26]. 

Поскольку в настоящий момент в большинстве 

школ нет экологии как самостоятельного учебного 

предмета, мы считаем, что работу по формированию 

экологического мышления можно проводить в рам-

ках внеурочной работы со школьниками. Для этого 

мы предполагаем для формирования экологических 

убеждений у студентов [27] в дальнейшем введение 

таких межпредметные дисциплины по выбору, в со-

держании которых будут вопросы не только педаго-
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гики, психологии, методики обучения и частных 

биологических наук, но и доступные пониманию 

учащихся и студентов философские категории и за-

коны, способствующие формированию естественно-

научного мировоззрения. 

Вывод 
Таким образом, системный подход к формирова-

нию экологического мышления, обусловленный 

уровнем развития науки и характером развития ци-

вилизации, является необходимым условием возник-

новения экологической культуры, как социальной 

адаптации, повышающей качество жизни человека. 

Экологическая культура самым тесным образом свя-

зана с экологическим образованием школьников, ко-

торое должны осуществлять учителя, хорошо подго-

товленные не только в своих узкоспециальных дис-

циплинах, но и обладающие более широкой, меж-

дисциплинарной подготовкой. 
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education was considered as an integral part of biological education, but now an interdisciplinary approach to this 
work is considered. Different models of cognition are also considered, the recognition or denial of which influenced 
the nature of science development and the content of the educational process. Cognitive models in varying degrees, 
depending on specific conditions, determined the level and nature of ecological knowledge system development. A 
systematic approach for schoolchildren’s environmental thinking development should be based on the main posi-
tions, which are the basis of cognitive models that act as paradigmatic methodological guidelines. The implementa-
tion of a systematic approach to environmental thinking development proceeds more successfully when using the 
practice-oriented approach, which lies at the basis of the lesson and students’ extracurricular activities organization. 
The above mentioned approach can be now implemented in the form of project development. While working with 
students – prospective teachers, ecologization of disciplines is widely implemented. 

Keywords: aspects of environmental education; schoolchildren’s environmental thinking development; scientific 
knowledge system; knowledge models; paradigmatic methodological guidelines; practice-oriented approach; project 
development; ecologization; ecological knowledge system; interdisciplinary approach; lesson and students’ extracur-
ricular activities organization. 

УДК 372.857 

DOI 10.24411/2309-4370-2019-12304 

Статья поступила в редакцию 21.02.2019 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА 
В ШКОЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО БИОЛОГИИ (НА ПРИМЕРЕ ПОЛЯРНО-АЛЬПИЙСКОГО 

БОТАНИЧЕСКОГО САДА-ИНСТИТУТА ИМ. Н.А. АВРОРИНА КНЦ РАН) 

© 2019 

Митина Елена Гарисоновна, доктор педагогических наук, доцент, 

профессор кафедры естественных наук; научный консультант 

Мурманский арктический государственный университет (г. Мурманск, Российская Федерация); 

Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина Кольского научного центра РАН 

(г. Апатиты, Мурманская область, Российская Федерация) 

Ищенко Анастасия Владимировна, младший научный сотрудник 

лаборатории медицинских и биологических технологий 

Кольский научный центр РАН (г. Апатиты, Мурманская область, Российская Федерация) 

Аннотация. Статья посвящена поиску нестандартных путей обновления содержания школьного биологи-
ческого образования. Формирование образовательной среды на базе экопарков рассматривается как иннова-
ционный подход в данном направлении, отвечающий запросам современного общества и находящийся в 
русле основных тенденций его развития. Основываясь на данных, полученных по результатам опроса прак-
тикующих педагогов-биологов, в статье дается анализ целесообразности привлечения образовательных воз-
можностей экологических парков для школьных занятий. В соответствии с его результатами, а также с уста-
новленными для средних общеобразовательных школ структурой и содержанием курса биологии, была раз-
работана авторская программа «Природа Кольского края». Содержание программы согласовано с разделами 
школьной биологии: «Биология – наука о живой природе», «Клеточное строение организмов», «Царство рас-
тения», «Многообразие животного мира» и «Экосистемы» – и является дополнением к программной линии 
В.В. Пасечника «Биология 6–9 класс». На базе экопарка Полярно-альпийского ботанического сада-института 
им. Н.А. Аврорина КНЦ РАН (г. Кировск Мурманской обл.) проведена оценка эффективности авторской об-
разовательной программы «Природа Кольского края» и показано, что при ее использовании в качестве допол-
нения к основному школьному курсу биологии уровень освоения его обучающимися существенно возрастает. 

Ключевые слова: общеобразовательная школа; биологическое образование; содержание школьной биоло-
гии; процесс обучения биологии; формы обучения; результаты обучения; образовательная среда; средовой 
подход; ботанический сад; экологический парк; авторские образовательные программы. 


