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Статья посвящена осмыслению значения, целей и задач экологического 

образования в современной общеобразовательной школе. Показана роль географии в 

формировании экологических взглядов и экологической культуры. 

 

В современную эпоху, характеризующуюся обострением взаимоотношений чело-

веческого общества и природы, усиливается противоречие между запросом общества             

в грамотных и образованных природопользователях, способных ответственно и аде-

кватно использовать природные условия и распоряжаться природными ресурсами, 

строить экосообразные отношения, и существующей образовательной практикой, 

которая не в полной мере отвечает требованиям, предъявляемым к экологической 

подготовке школьников. 

Влияние общества на природу реализуется в результате принятия решений лицами, 

определяющими экономическую политику, а также широкими массами населения                    

в форме воздействия на окружающую среду в процессе жизнедеятельности. Одно из 

основных условий эффективного осуществления решений и мер, направленных на 

рациональное природопользование и предотвращение кризисных ситуаций – форми-

рование у всех слоев населения экологической культуры, основы которой заклады-

ваются, в первую очередь, при обучении предметов естественнонаучного цикла                       

в общеобразовательной школе. Особую роль в этом играет школьная география, 

отличающаяся комплексным подходом к изучению процессов взаимодействия 

общества и природы. 

Процесс формирования экологического сознания должен охватить все возрастные 

группы учеников, а ведь им свойственны далеко не одинаковые возможности 

восприятия знаний. Вот почему необходим самый широкий спектр методических                    

и дидактических приемов. Кроме того, экологическое просвещение только в том случае 

окажет заметное воздействие на образ действий человека, если охватит как 

рациональную, так и эмоциональную его сферу, если научные доводы взволнуют его              

и будут им восприняты, как собственные, только тогда станет возможным убеждение, 

которое всегда сугубо личностно.  

На этой основе происходит становление у детей современной экологически ориен-

тированной картины мира, чувства уважения к своему природному и социальному 

окружению. При этом средствами учебного предмета обеспечивается существенное 

воздействие на развитие у учащихся речи и познавательных процессов (сенсорное раз-

витие, развитие мышления, внимания, памяти, воображения), а также эмоциональной 

сферы и творческих способностей. Этапы школьного обучения, возрастные возмож-

ности учащихся, реальные условия социального и природного окружения – все это 

обусловливает характер формирующихся отношений школьников к природе, их 

деятельность по сокращению и уменьшению отрицательного воздействия на окру-

жающую среду.  

Целостное представление об экологизации школьного географического образования 

дает выделения в его содержание ведущих идей. Многие из них (развитие и целостность 
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природы, изменение природы в процессе труда, окружающая среда и здоровье человека, 

природы в нравственно-эстетическом развитии личности) являются основополагающими  

в экологическом образовании. Раскрытие их в обучении географии направлено на 

формирование у школьников понимания экологической культуры, целостности природы 

Земли, единства ее процессов, естественной связи и с ней человека, а также того, что 

любая хозяйственная деятельность человека и его поведение в природе должны быть 

согласованными с ее законами. Так как все изменения природной сферы, и естественные,  

и вызванные деятельностью человека, оказывают влияние на условия жизни и здоровье 

населения, то рассмотрение этой взаимосвязи осуществляется через систему знаний                  

о значении отдельных компонентов и природы в целом для жизни и хозяйственной 

деятельности человека, о необходимости рационального использования природных 

ресурсов и восстановления. 

Актуальность экологического образования в современной кризисной ситуации не 

вызывает сомнений, потому что оно по сути выступает необходимым условием прео-

доления негативных последствий антропогенного воздействия на окружающую среду               

и фактором формирования экологической культуры личности, как регулятора отношений  

в системе «человек – общество – природа». В настоящее время целью экологического 

образования становится не столько формирование знаний и умений, сколько развитие 

экологического сознания, мышления, культуры, поэтому в педагогической теории и прак-

тике идет поиск эффективных путей формирования экологической культуры личности. 

Процесс экологизации в современных белорусских школах разбит на несколько 

потоков. Каждый отдельный курс преподносит эти знания с некоторой своей специ-

фикой. Такая разрозненность препятствует формированию в умах детей целостного 

представления об экологических проблемах, функционировании всех земных сфер как 

единого целого. Создание однопредметной системы изучения экологии в школе могло 

бы решить данную проблему. 

В некотором смысле конгломератом экологических знаний в школьной системе 

образования выступает география. Школьные географические курсы намного превос-

ходят другие дисциплины по экологической направленности, по числу и глубине 

раскрытия экологических проблем, по обоснованию путей их решения. В современной 

школьной географии представлено большое число понятий, которые являются опор-

ными в геоэкологии и теории рационального природопользования. Однако достигну-

тый уровень экологической культуры населения как важный критерий цивилизован-

ности общества еще не достаточен. Все достижения в области экологизации школьной 

географии следует рассматривать как начальные, относительные [1]. 

Для формирования комплексного экологического мировоззрения необходимо в со-

знании школьников сформировать экологическое мировоззрение, которое будет 

включать в себя конкретные стратегии действий, обеспечивающие соответствие 

масштабов антропогенной деятельности с параметрами экологической выносливости 

биосферы для предотвращения глобального экологического кризиса. Другими словами, 

нужно показать школьникам, какие из действий человека наша Земля и природа смогут 

перенести без особых последствий, а какие – нет. 

Каждый школьник должен себе представлять нашу планету как систему, в которой 

действуют свои законы. При нарушении хотя бы одного из компонентов этой системы 

нарушения происходят во всей системе. Из всех школьных предметов комплексность 

наиболее присуща географии. 

Дети должны иметь представление об оценке антропогенного влияния на окружа-

ющую среду, экологического прогнозирования динамики экосистем с целью управле-

ния природоохранной деятельностью и оптимизации среды в интересах нынешнего              

и будущих поколений. 
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Экологически образованный человек не допустит «стихийного» отношения к окру-

жающей его среде. Он будет бороться против экологического варварства. Если в нашей 

стране такие люди составят большую часть общества, то они обеспечат нормальную 

жизнь своим потомкам, решительно станут на защиту дикой природы, преобразуя                 

и совершенствуя саму цивилизацию, находя наилучшие, «экологически чистые» вари-

анты взаимоотношения природы и общества. 

Цели и задачи географического и экологического образования во многом совпадают 

и тесно взаимосвязаны. Так, методологической основой экологии является поли-

научность, комплексный и системный подход. Комплексность, учение о геосистемах 

служат теоретической основой географии. 

Экологическое образование имеет межпредметный характер, но главную роль тут 

играют естественнонаучные дисциплины: география, биология, химия. При изучении 

этих предметов имеются огромные возможности для формирования экологического 

сознания. Такая возможность есть практически на каждом уроке и ее необходимо 

использовать. В рамках какого-нибудь одного предмета экологическое образование             

и воспитание не может быть осуществлено в полной мере. 

Содержание экологического образования комплексно. Оно включает идеологи-

ческие, научные, нравственно-эстетические, правовые, личностно-мировоззренческие  

и практические аспекты. Для их реализации в школьном курсе естественнонаучных 

дисциплин сложились более благоприятные условия, чем в других предметах. 

Последнее объясняется прежде всего тем, что цели и задачи естественно-научного               

и экологического образования тесно взаимосвязаны между собой и дополняют друг 

друга. 

Поскольку проблема отношений со средой обитания затрагивает едва ли не все 

социальные институты человеческого общества, в последнее время произошла значи-

тельная экологизация как естественных, так и общественных наук. Это приводит                   

к синтезу естественно-научного и гуманитарного знания. Не удивительно, что именно 

география, имеющая большой опыт такого синтеза, стала одним из главных 

плацдармов экологизации образования. 

Общеизвестно, что знание географии дает возможность изучать экосистемы на всех 

уровнях – от планетарного до ландшафтного, вооружает методологией анализа 

взаимодействия человека и природы, является теоретической базой экологических 

экспертиз любых видов деятельности общества. В настоящее время усилена 

экологическая направленность содержания всех курсов школьной географии, что 

вызвало необходимость увеличения сведений о многогранной значимости природы для 

человека, о положительном и отрицательном влиянии его на природу, о взаимосвязях           

в природе, о природе как едином целом. Экологизация географического образования 

заключается, прежде всего, в формировании экологического мышления, умении делать 

экологические выводы и заключения на основе имеющегося материала. 

Предметом экологии являются взаимоотношения организмов со средой; предмет 

географии – пространственно-временная организация географической оболочки и ее 

составных частей, куда входят изучаемые экологией организмы и среда. Таким 

образом, для экологии характерным является явный организмоцентризм, чего не 

скажешь о географии, где все компоненты природы имеют одинаковое значение. 

Объектом изучения в географии являются геосистемы, а в экологии – экосистемы. 

При анализе научных понятий «экосистема» и «геосистема» ученые отмечают как 

родство входящих в их состав биотических и абиотических компонентов, так и сущест-

венное различие в их содержании и взаимосвязях. В основе понятия «экосистема» 

заложена идея о принципиальном неравенстве элементов, о возможности выделения 

особой части системы – хозяина (растение или растения, животное или животные, или 
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биота в целом). Таким образом, в отличие от модели «геосистемы», где все связи 

равнозначны, экосистема выступает, прежде всего, как биоцентрическая модель. 

Модель экосистемы будет приоритетной при разработке мероприятий по сохранению 

биоты, но в обязательном сочетании с комплексным подходом. Модель геосистемы 

используют как научную основу охраны абиотических компонентов, также и ландшафта           

в целом. 

Экология стремится познать все многообразие форм в организации жизни на Земле, 

а также прогнозировать изменения природы под влиянием деятельности человека, 

научно обосновать и обеспечить восстановление нарушенных природных систем                 

и развитие заповедного дела. Конечной целью как экологических, так и географических 

исследований является сохранение среды обитания человека. 

В школьной географии представлено большое число понятий, которые являются 

опорными в теории геоэкологии, например: целостность природы, природный 

комплекс, географическая оболочка биосреда и др. Таким образом, экология в школе 

тесно взаимосвязана с географией в разных аспектах, особенно – в содержательном              

и методологическом. 

Цель экологизации курса географии заключается в формировании системы эколо-

гических знаний, ответственного отношения к природе и ресурсосберегающего взаимо-

действия с нею; они должны стать важнейшими элементами в системе социальных 

отношений будущего гражданина. 

Основную социальную задачу экологизации географии можно определить как пре-

одоление потребительского подхода к природе, воздействуя на все аспекты сознания 

человека: научный, духовно-нравственный, эстетический и правовой. 

На современном этапе процесс экологизации географии состоит не только в полу-

чении новых знаний, но и в систематизации имеющихся. Содержание школьного курса 

географии располагает объективными возможностями для формирования и развития             

у школьников системы экологических знаний, ценностных ориентаций, нравственных 

норм поведения в природе [2]. 

В преподавании географии экологический принцип в методологии познания требует 

не столько включения дополнительных понятий в учебное содержание, сколько про-

явления новых аспектов в сложившейся системе понятий, углубления их содержания. 

Представляется возможным вычленить следующие основные связи в сфере взаимо-

действия природы и общества, конкретизирующие содержание экологического 

принципа: роль природы в жизни общества, развитие промышленного производства; 

изменение природы под влиянием хозяйственного воздействия; хозяйственная деятель-

ность – фактор развития природной среды; социально-экономические последствия 

изменения природной среды; оптимизация взаимоотношений природы и общества; 

рационализация природопользования с учетом региональных особенностей. Таким 

образом, география всегда была тем предметом, содержание которого в значительной 

степени определяло отношение к природной среде. 

Экологизация географии одновременно служит улучшению практической направ-

ленности обучения, повышению его теоретического уровня, отходу от фактологии,             

так как требует большого внимания к проявлению механизмов связей и взаимо-

зависимостей. Усиление изучения природных процессов позволит успешнее решать               

и задачи формирования диалектического мышления школьников, т. к. одним из основ-

ных положений диалектики является признание того, что мир состоит не из 

законченных готовых объектов, а представляет собой совокупность процессов 

беспрерывного изменения существующего мира. Экологизация географии должна 

основываться на систематизации знаний об экологическом пространстве, которое 

отличается значительной сложностью и иерархичностью. 
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Посредством экологизации географии формируются разнообразные экологические 

умения: познавательные, оценочные, творческие, прогностические, эколого-карто-

графические и практические. 

Реализация идеи экологизации школьного географического образования осуществ-

ляется на уроках разных типов и во внеклассной работе. Начинается работа на уроках 

природоведения в 5 классе, где учащиеся получают первые сведения о взаимодействии 

природы и человека и происходит накопление и систематизация экологических знаний, 

а полученные знания применяются в материальной жизни. В каждом из курсов, 

особенно в «Географии материков и океанов», предусматривается изучение проблем 

изменения природы под влиянием деятельности человека. 
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В статье ставится задача рассмотреть особенности формирования экологи-

ческих знаний при изучении курса «Начальный курс географии». Даны практические 

рекомендации при изучении отдельных тем начального курса географии 

 

В Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2020 г. особая роль на пути к устойчивому разви-

тию отводится эколого-просветительному направлению деятельности. Смысл его 

заключается в развитии экологического образования, просвещения и воспитания. Ком-

плексность экологической проблемы обусловливает необходимость экологического 

воспитания на всех стадиях образования. В решении этой проблемы особенно большое 

значение имеет изучение географии. 
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