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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Глобальные перемены в мире привели к необходимости экологизации системы 
образования, смыслом которой является проникновение экологических идей, понятий, 
принципов в другие дисциплины, а также подготовка учителя с эколого-педагогической 
направленностью. 

Уход от традиционных форм и методов работы, критическое осмысление 
антропоцентрического отношения к природе, целостное восприятие природы открывает 
путь к формированию нового мировоззрения личности будущего учителя. Таким 
образом, в нашей стране происходит процесс обновления педагогики, направленной на 
формирование экологической образованности личности, что должно проявляться в ее 
сознании, мышлении и поведении. 

В монографии представлены новые достижения педагогической науки в сфере 
экологического образования и воспитания. Основное внимание уделяется вопросам 
формирования эколого-педагогической направленности личности будущего учителя 
как основному компоненту ее готовности к экологическому воспитанию школьников. 

Методологическую основу исследования составляет экогуманитарная образова-
тельная парадигма, согласно которой общество и природа должны развиваться на 
принципах коэволюции (возможность совместного развития). Это означает признание 
приоритета природных факторов человеческого бытия перед социальными и позволяет 
формировать у будущих учителей убежденность в том, что сохранение жизни на Земле 
как высшей, абсолютной ценности зависит от каждого человека и человечества в целом. 

Работа имеет практическую направленность. В ней обозначены важнейшие усло-
вия формирования готовности учащихся педагогического колледжа к осуществлению 
экологического воспитания школьников. Среди них: 

• реализация экологического потенциала учебных курсов; 
• ценностное наполнение содержания образования и воспитания эколого-

педагогическими идеями и понятиями; 
• «пошаговое» и поэтапное формирование педагогических умений, ядром 

которых являются конструктивные и реконструктивные; 
• экологизация педагогических технологий, используемых в учебно-воспита-

тельном процессе (деловая и ролевая игра, метод проблемных задач и ситуаций, 
диалог и полилог, практикум); 

• использование культурологического потенциала педагогического колледжа как 
своеобразной микросреды развития личности учащихся в направлении становления 
их эколого-педагогической направленности. 

Большое внимание уделяется структурированию технологий экологического 
образования и воспитания учащихся, ядром которых является: 

• организация чувственного восприятия природы; 
• моделирование природно-учебных сред; 
• использование обучающей функции природы; 
• игромоделирование, коллективное взаимодействие, обучение мыследеятельности. 
Разработанная автором Модель формирования готовности выпускника педагоги-

ческого колледжа к экологическому воспитанию учащихся представит интерес тем, ко-
го занимают проблемы экологического образования и воспитания. 

Монография построена на научных источниках, в том числе собственных по 
аналогичной проблеме. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ 

Эколого-педагогическая направленность в структуре личности 
будущего учителя 

В общей теории педагогического образования предприняты новые попытки вы-
явления основных параметров, характеризующих личностную и функциональную 
готовность учителя к осуществлению экологического воспитания школьников. Так, 
известный ученый И. Д. Зверев [62] выделяет три группы требований, которым она 
должна отвечать: 

1. Вооружение будущего учителя системой научных знаний, умений и навыков, 
обеспечивающих его профессиональную готовность к экологическому воспитанию 
школьников. 

21 Формирование у будущего учителя сознания и чувства гражданского долга, 
ясного понимания того, что охрана окружающей среды — это общегосударственное 
дело, имеющее международное значение. Учитель должен увлечь детей, сформиро-
вать их убеждения, веру в возможность сохранения природы для блага человечества. 

' 3. Воспитание будущего учителя как активного защитника природы, борюще-
гося за сохранение и приумножение ее богатств, что должно подкрепляться знанием 
естественнонаучных основ охраны природы и сочетаться с качествами страстного и 
активного борца. 

Е. С. Сластенина к одному из ведущих принципов экологической подготовки 
будущих учителей относит системно-целевой подход, который исходит из заданной 
программы, ориентированной на конечную цель — готовность будущего учителя к 
руководству экологическим воспитанием школьников. Все компоненты эколого-
педагбгйческого образования должны быть организованы в динамическую систему и 
функционировать как комплекс соотнесенных и взаимосвязанных элементов. Каж-
дый элемент такой системы участвует в решении ее задач и создает определенный 
результат [156, с. 16]. 

Конечная цель — результат профессиональной подготовки учителя к экологиче-
скому воспитанию школьников — соотносится с квалификационной характеристи-
кой учителя. Как нормативная модель она соединяет в себе обобщенные требования 
к личностным качествам, знаниям, умениям и навыкам, необходимым для решения 
образовательно-воспитательных задач в области защиты и охраны окружающей сре-
ды [158]. 

Знание инвариантных параметров профессионально-экологической деятельно-
сти учителя позволяет раскрыть содержание целей обучения, систему необходимых 
знаний, умений и навыков, особенностей личности с указанием однозначно пони-
маемых и доступных проверке характеристик. 
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В психологической, педагогической литературе, исследованиях профессиональ-
ная готовность учителя определяется как интегративное свойство личности. Начало 
его формирования, согласно концепции К. К. Платонова [129J, лежит в подструктуре 
опыта, обусловленного знаниями, умениями и навыками. 

Разделяя изложенные позиции, в иерархии качеств личности мы особо выделя-
ем ее эколого-педагогическую направленность. Такой подход обусловлен также ана-
лизом тенденций взросления современных юношей и девушек. В конкретных усло-
виях сегодняшнего дня меняются основные отношения личности в социальном и 
предметном мире. Они строятся на прогнозировании, свободе выбора, самоопреде-
лении. „. -г.,-,*-

Категория «направленность», являясь одним из общенаучных понятий, исполь-
зуется в философии, социологии, психологии и педагогике для характеристики 
структуры личности. Поэтому эколого-педагогическую направленность будущего 
учителя мы рассматриваем в контексте общей психолого-педагогической пробле-
мы — направленность личности. 

В психологических теориях личности направленность трактуется как домини-
рующее качество, определяющее ее психологический склад [97; 109—110; 112]. Так, 
С. Л. Рубинштейн под напраыгенностью личности понимает некоторые «динамиче-
ские тенденции, которые в качестве мотивов определяют человеческую деятельность 
[143, с. 519]. Они включают два взаимосвязанных момента: предметное содержание 
(содержательный момент), обозначающее предмет направленности, и напряжение, 
определяющее источник направленности (собственно-динамическая тенденция). 

А. Н. Леонтьев, развивая идеи С. Л. Рубинштейна, систему относительно устой-
чивых, иерархизированных мотивов называет ядром личности. Одни мотивы, побу-
ждая к деятельности, придают- ей личностный смысл (смыслообразующие мотивы) и 
определенную направленность, другие — играют роль побудительных факторов. По 
мнению А. Н. Леонтьева, «смыслообразующий мотив» и есть направленность лич-
ности [97]. 

В работах Б. Ф. Ломова направленность рассматривается также как системооб-
разующее свойство личности, определяющее ее психологический склад. Автор ут-
верждает, что именно в этом свойстве выражаются цели, во имя которых действует 
личность, мотивы, ее субъективные отношения к различным сторонам действитель-
ности [102]. 

По мнению В. Н. Мясищева, под направленностью личности следует понимать 
ее «доминирующее отношение» к окружающей действительности [113]. 

Аналогичную точку зрения поддерживает Б. Г. Ананьев. Автор трактует направ-
ленность как сложную подсистему отношений личности к обществу и общностям, 
которым она принадлежит, к труду, людям, себе самой, установок и мотивов, кото-
рыми она руководствуется в деятельности, целей и ценностей, на которые направле-
на эта деятельность [6]. 

В педагогическом словаре понятие «направленность личности» определяется 
как «одна из самых существенных, кардинальных характеристик индивида, его связи 
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с системой общественных отношений с точки зрения положительного или отрица-
тельного отношения к данному конкретному обществу, целям и идеалам, которые 
оно выдвигает» [90, с. 157]. 

В словаре практического психолога направленность личности рассматривается 
как «ее интегральное и генерализированное свойство, совокупность устойчивых мо-
тивов, ориентирующих деятельность личности, относительно независимых от теку-
щих ситуаций» [157, с. 261]. 

Кроме того, направленность личности формируется в системе общественных 
отношений и зависит от того, в каких социальных процессах участвует конкретная 
личность. 

Направленность личности обнаруживается в различных сферах деятельности 
(учебной и трудовой), в избирательности интересов и увлечений (научных, спортив-
ных, профессиональных и др.). В этом случае она проявляется в специфических 
формах, которые могут достоверно характеризовать человека с той или иной сторо-
ны (экологическая, эстетическая, профессиональная направленность). Мы разделяем 
мнение М. С. Неймарк о том, что направленность личности является результатом 
возникновения у нее устойчиво доминирующих мотивов поведения [115]. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что мотивы поведения у 
каждого человека разнообразны и многочисленны. Однако они не все одинаково зна-
чимы, одинаково действенны, одинаково устойчивы. По мере развития личности ка-
кие-то мотивы начинают доминировать, подчиняя себе все остальные. У одних лю-
дей доминирующие мотивы имеют относительно устойчивый характер, у других они 
меняются в процессе жизни, под влиянием ситуации [96—97; 102; 115; 183]. 

В процессе жизни и воспитания у человека формируются разные черты и свой-
ства личности (разнообразные материальные и духовные потребности, мотивы пове-
дения, ценностные ориентации, идеалы). Доминирование тех или иных свойств лич-
ности сказывается на характере отношений человека к людям, природе, на его дейст-
виях и поступках. 

Известные психологи Е. А. Шумилин и М. С. Неймарк определяют три вида на-
правленности личности: 

1) коллективистскую — проявляется в случаях, когда в поступках человек ру-
ководствуется потребностями и интересами коллектива; 

2) индивидуалистическую (личную) — проявляется, когда человек руково-
дствуется только личными мотивами и интересами, стремлением к личному успеху и 
первенству; 

3) деловую — проявляется, когда преобладают мотивы, порождаемые самой 
деятельностью, увлечением процессом деятельности, творчества, бескорыстным 
стремлением к истине, к познанию, к овладению новыми умениями [ 115; 183]. 

По мнению Л. И. Божович, направленность личности — это система устойчиво 
доминирующих мотивов, которые определяют целостную структуру личности [13]. 
В контексте данного подхода зрелая личность организует свое поведение в условиях 
действия нескольких мотивов: выбирает цели деятельности и с помощью специально 
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организованной мотивационной сферы регулирует свое поведение таким образом, 
чтобы были нейтрализованы нежелательные, хотя и более сильные, мотивы. 

Структуру направленности составляют три группы мотивов: общественно-
альтруистические (гуманистические); личные; деловые. 

Как считает Л. М. Митина [109], гуманистическая (общественная) направлен-
ность формируется в раннем детстве. Личная — является не возрастной характери-
стикой, а следствием воспитательных воздействий. Деловая направленность — ре-
зультат профессиональной подготовки и профессиональной деятельности. 

В исследованиях о направленности личности выделяется установка, которая 
представляет собой позицию, характеризующую личность в определенном отноше-
нии к стоящим целям или задачам, и выражается в избирательной мобилизованности 
и готовности к деятельности, направленной на их осуществление [13; 113; 115; 143]. 

Любая установка направлена на линию поведения, и этой линией поведения она 
определяется. Образование установки предполагает вхождение субъекта в ситуацию 
и принятие им задач, которые в ней возникают. Она зависит от распределения того, 
что субъективно значимо для индивида. 

Выдвигая идею о роли установки в развитии личности, С. Л. Рубинштейн [143] 
подчеркивает, что установка как позиция личности, складываясь и постепенно пере-
страиваясь в процессе деятельности, включает ряд структурных компонентов: эле-
ментарные потребности, влечения, мировоззренческие взгляды, позиции личности. 

Потребности являются исходными побуждениями человека к деятельности. 
Благодаря им человек выступает как активное существо. Потребности подразделя-
ются на тесно связанные между собой и проникающие друг в друга (духовные и ма-
териальные). 

В процессе овладения основами наук вместе с обогащением жизненного опыта 
и расширением кругозора формируются и расширяются интересы юношей и деву-
шек, в том числе интересы познавательного характера. Интересы — это активная по-
знавательная направленность человека на тот или иной предмет, явление или дея-
тельность, связанная с положительным эмоциональным отношением к ним. 

Характеризуя специфику интереса, выражающего направленность личности, 
С. Л. Рубинштейн [143, с. 525—526] выделяет три его содержательные стороны: 

1. Интерес — это сосредоточенность на определенном предмете мыслей, вызы-
вающая стремление ближе ознакомиться с ним, глубже в него проникнуть. 

2. Интерес — это мотив, который действует в силу своей осознанной значимо-
сти и эмоциональной привлекательности. В интересе в какой-то мере представлены 
оба момента, но соотношение между ними на разных уровнях сознательности может 
быть различным. Когда общий уровень сознательности или осознанность данного 
интереса невысоки, господствует эмоциональная привлекательность. На этом уровне 
сознания на вопрос о том, почему нравится и интересует то-то, ответ может быть 
только один: интересует, потому что интересует. 

3. Интерес — это тенденция или направленность личности, заключающаяся в 
сосредоточенности ее помыслов на определенном предмете. 
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Непр;шомерно отождествлять понятия «потребность» и «интерес», так как каж-
дое из них имеет различную функциональную значимость. Если потребность вызы-
вает желание обладать предметом, то интерес — только ознакомиться с ним. Именно 
поэтому С. Л.Рубинштейн [143, с. 529] считает, что интересы являются специфиче-
скими мотивами культурной, в частности познавательной деятельности человека. 

Профессионально-педагогический интерес необходимо рассматривать как со-
циально-психологическое явление. 

Видные советские психологи (Б. Г. Ананьев, А. Г. Ковалев, А. Н. Леонтьев, 
В. Н. Мясищев, С. Л. Рубинштейн, Ю. А.Самарин, Б. И. Теплов, Д. И. Узнадзе) дока-
зали положительное влияние эмоциональной реакции, возникающей при исполне-
нии интересной работы, на производственную эффективность деятельности и твор-
чество. Профессионально-педагогический интерес может и должен быть начальным 
истоком профессионально-творческой направленности личности учителя. 

В современной социологической теории определение интереса и его сущности 
находим в работах А. С. Айзинкевича, Г. М. Гака, Г. Е. Глезермана, 
А. Г. Здравомыслова, Д. И. Чеснокова [2; 35; 39; 64; 177]. Авторы утверждают, что 
интересы порождаются материальными и экономическими отношениями и их осно-
ва объективна. Однако они расходятся во мнении о том, является ли интерес объек-
тивным по своей природе или он — направленность нашего сознания. 
Д. И. Чесноков пишет: «В основе интереса лежат потребности людей, а потребности 
в конечном счете порождаются способом производства материальных благ. Интерес 
есть объективное отношение общества, класса или отдельного человека к условиям 
собственной жизни и наличным потребностям, побуждающим социальный коллек-
тив или отдельных людей содействовать сохранению условий и бороться с условия-
ми, затрудняющими существование и развитие» [177, с. 11]. Сторонники другой по-
зиции считают невозможным рассмотрение интереса вне сознания. Интересы трак-
туются ими как состояние сознания, как направленность мыслей и внимания, 
обусловленные экономическими условиями (А. С. Айзинкевич, Г. М. Г ак). 

Представляется методологически правильным определение психологического 
аспекта интереса как познавательного, избирательного отношения личности к объек-
ту или виду деятельности. Из понимания психики как системного свойства высоко-
организованной материи, заключающееся в отражении субъектом объективной дей-
ствительности, и человеческой сущности как совокупности общественных отноше-
ний следует, что сознание человека представляет собой и отражение 
действительности, и отношение к ней. Отражение и отношение представляют собой 
неразрывное единство, так как само отношение человека к действительности являет-
ся результатом его прошлых отражений. 

Изложенные позиции позволяют утверждать, что интерес выражает избира-
тельную связь личности с окружающими условиями, опосредованную ее многооб-
разным опытом. Интерес следует рассматривать не только как сложное отражение в 
сознании человека сторон объективной действительности, но и как положительное и 
избирательное отношение к ним. 
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Заслуживает внимания позиция Б. И. Додонова. По его определению, «инте-
рес — есть потребность в том или ином предмете как возбудителе субъективно зна-
чимых эмоций и средств достижения субъективно значимых целей» [54, с. 58]. 

Данный подход обозначает тенденцию сближения психологического и социоло-
гического аспектов определенных ин тересов, обнаруживает диалектическое единст-
во объективного и субъективного в явлении интереса. 

Потребности выступают преимущественно в качестве исходного импульса, пер-
воначальной побудительной силы, первоначальным мотивом к действию. Дальней-
шее развитие этой побудительной силы зависит от того, как будет работать эмоцио-
нальный механизм, какова будет ответная реакция организма на процесс удовлетво-
рения или неудовлетворения первоначальной потребности. В случае, когда процесс 
удовлетворения первичной потребности сопровождается положительными эмоция-
ми, организуется сложная цепь внутренне взаимосвязанных действий личности в це-
лях поиска необходимых для нее предметов и условий жизнедеятельности. 

На высшем этапе развития интереса трудно разграничить интерес и потреб-
ность, особенно на уровне призвания к какому-либо виду профессиональной дея-
тельности. 

Проведенный анализ психологической, педагогической трактовок интереса по-
зволяет утверждать, что профессионально-педагогический интерес есть единство 
двух сторон одного и того же явления. С одной стороны, он представляет совокуп-
ность связей учителя с учащимися, учителями, родителями, детскими обществен-
ными организациями (т. е. объектами и субъектами профессионально-педагогиче-
ской деятельности). С другой — положительное эмоциональное отношение к ним и 
к самой деятельности. 

Таким образом, профессионально-педагогический интерес мы рассматриваем 
не только как состояние сознания, направленность мысли и внимания (что является 
субъективной формой его существования), но и как объективно существующее явле-
ние, содержанием которого является профессионально-педагогическая деятельность 
и потребность в ней. 

Анализ сложившихся в науке представлений о направленности личности позво-
ляет утверждать, что она является стержневым качеством, внутренней позицией че-
ловека как система его целей, мотивов, интересов, потребностей, установок, ценно-
стей, мировоззрения. Направленность составляет основу отношений личности к ок-
ружающему миру, обществу и придает личности цельность, целеустремленность и 
активность. Направленность личности проявляет себя в различных сферах человече-
ской деятельности. В связи с целями нашего исследования интерес представляют 
особенности направленности в сферах профессиональной и экологической деятель-
ности. 

Анализ научных трудов по проблеме профессиональной направленности педа-
гога (Ф. Н. Гоноболин, Н. В. Кузьмина, В. А. Сластенин, А. И. Щербаков) показал, 
что она занимает важное место в общей структуре личности и является ее ведущим 
свойством [41; 94; 154]. Сущность профессионально-педагогической направленно-
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сти имеет различное толкование в связи с особыми общетеоретическими подходами 
к проблеме направленности личности, а также в связи с ее сложной структурой. Мы 
исходим из понимания профессионально-педагогической направленности как устой-
чивого свойства личности, выражающего общую направленность в специфическом 
виде деятельности — педагогическом труде, представляющего но своей сути систе-
му отношений индивида к профессии, детям, преподаваемому предмету, себе как 
субъекту педагогической деятельности. 

В педагогической науке выделяется несколько направлений в изучении пробле-
мы: исследования профессиональной направленности в период выбора профессии в 
общеобразовательной школе (Н. В. Гнилуша, Э. Ф. Зеер, С. А. Зимичева); во время 
подготовки к педагогической деятельности и освоения педагогической профессии в 
вузе (Н. В. Кузьмина, А. И. Щербаков); в процессе самостоятельной профессиональ-
ной деятельности после окончания педагогического вуза (Ф. Н. Гоноболин, 
Н. В. Кузьмина, В. А. Сластенин, А. И. Щербаков). Профессионально-
педагогическая направленность личности, являясь динамичным образованием, мо-
жет изменяться на каждом этапе развития под влиянием разных факторов. 

Направленность на профессиональную деятельность в юности становится цен-
тральным личностным новообразованием, которое, с одной стороны, формируется в 
результате самоопределения личности и в процессе осуществления трудовой или 
учебной профессиональной деятельности; с другой — это новообразование само обу-
славливает и самоопределение, и деятельность (Т. В. Кудрявцев, Л. И. Рувинский). 

Педагогическая направленность является разновидностью профессиональной 
направленности и имеет объектно-субъектное содержание. 

Психолого-педагогические исследования по проблемам педагогической направ-
ленности ведутся также по нескольким направлениям. В частности, формированию 
эмоционально-ценностного отношения к педагогической профессии, склонности за-
ниматься видами деятельности, отражающими специфику данной профессии, по-
священы работы Н. В. Кузьминой, Я. Л. Коломинского, С. А. Зимичевой; профессио-
нально-значимым качеством личности учителя, компонента педагогических способ-
ностей — труды Ф. Н. Гоноболина, А. И. Щербакова, В. А. Сластенина, 
А. А. Леонтьева, И. И. Казимирской; рефлексивному управлению развитием учащих-
ся — исследования Г. С. Сухобской, С. Г. Вершловского. 

Анализ исследований показал, что педагогическую направленность личности 
целесообразно понимать как совокупность системы активных отношений, задающих 
структуру ценностей личности, интереса и любви к педагогической профессии, по-
требности в педагогической деятельности, стремления овладеть основами педагоги-
ческого мастерства, педагогического призвания. 

Одновременно педагогическая направленность прсдстаачяет собой интегратив-
ное свойство личности, которое занимает важное место в структуре характера и вы-
ступает проявлением индивидуального и типического своеобразия личности. 

В число профессиональных задач, которые будут решать учителя в ходе буду-
щей работы, входит подготовка школьников к осмыслению глобальных и локальных 
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экологических проблем и путей их практического решения. Современное экологиче-
ское образование требует адекватной подготовки учителя. 

Педагогическая практика подтверждает высказываемую учеными мысль о том 
что уровень экологического образования в сегодняшней школе остается низкий 
(Н. В. Гнилуша, И. Д. Зверев, А. И. Захлебный, Т. Г. Каленникова, А. В. Миронов, 
И. I". Суравегина). Последнее утверждение относится и к оценке уровня экологиче-
ского сознания личности, прежде всего личности учителя. 

Большинство людей, в том числе учителя, слово «экология» связывают с поня-
тиями «тревога», «защита» и «сохранение» (С. Д. Дерябо, В. А. Ясвин). Сравнитель-
но недавно стала ясно, что экологический кризис — это во многом кризис мировоз-
зрения. Именно сложившийся тин экологического сознания определяет поведение 
людей по отношению к природе, к себе и к другим людям. 

На смену антропоцентрической образовательной парадигме приходит эгоцен-
трическая. Экоцентрический тип экологического сознания вытесняет антропоцен-
трический тип [53]. 

Существовавший несколько столетий антропоцентрический тип экологического 
сознания как система представлений о мире, для которой характерны противопос-
тавление человека (как высшей ценности) природе (как его собственности), воспри-
ятие природы как объекта одностороннего воздействия человека, прагматический 
характер мотивов и целей взаимодействия с ней, входит в противоречие с новым ти-
пом экологического сознания и новым видением мира, которые необходимы для пре-
одоления экологического кризиса. 

Базирующийся на новой «эгоцентрической» парадигме тип экологического соз-
нания (экоцентрический) понимается как система представлений о мире, для которой 
характерны ориентированность на экологическую целесообразность, отсутствие 
противопоставления человека и природы, восприятие природных объектов как пол-
ноправных субъектов и партнеров по взаимодействию с человеком, баланс прагмати-
ческого и непрагматического взаимодействия с природой [37]. 

Основу новой стратегии образования составляют принципы гуманизации и эко-
логизации содержания образования и организации учебно-воспитательного процесса. 

Суть соблюдения принципов гуманизации и экологизации в образовании заклю-
чается в переходе от анализа отдельно рассматриваемых явлений и процессов, преж-
де всего человека, его потребностей, интересов, к анализу явлений как системы, 
включенной в более крупную систему — в триаду «Природа — Общество — Чело-
век», к изучению педагогических явлений в их взаимосвязи, взаимозависимости и 
взаимопроникновении. 

Экогуманизация образования изменяет характер образовательного процесса пу-
тем гармонизации, совершенствования связей между его элементами (предметами), 
этапами (ступенями), главными действующими лицами — учителем и учащимся. 

Феномен экологического в гуманистическом образовании выступает как «ди-
дактический феномен» через включение информации экологической направленно-
сти, качественного преобразования познавательной деятельности, позиции субъекта 
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в этом процессе. Ставится вопрос о необходимости формирования педагога как эко-
логичной личности, у которой экологическая направленность является составным 
стержневым компонентом общей направленности, предполагающей наличие систе-
мы целей, мотивов, интересов, ценностных ориентаций и установок по отношению к 
природе и обществу. Только учитель, являющий собой экологичную личность, спо-
собен воспитать учащегося с экоцентрическим типом мышления. 

Одновременно исследователями А. П. Сидельковским, И. Т. Суравегиной кон-
статируется, что «экологическая», «эколого-педагогическая» направленность лично-
сти не вышла за пределы постановки проблемы [150; 162J. 

В нашем исследовании эколою-педашгическая направленность личности учи-
теля определяется как профессионально значимое качество, которое занимает цен-
тральное место в структуре личности учителя и обуслаативает его индивидуальное и 
типическое своеобразие, и как система ценностных отношений к природе, к детям, к 
себе, задающих иерархическую структуру доминирующих мотивов личности педа-
гога и побуждающих его к их угверждению в педагогической деятельности и обще-
нии (рис. 1). 

к природной 
среде 

как высшей 
жизненной 
ценности 

и как средству 
воспитания 

к детям к себе 

как части экосис-
темы и субъекту 
учебно-воспита-

тельного 
процесса 

как части при-
роды и как орга-

низатору ЭКОЛОГО' 
педагогической 
деятельности 

Рис. 1. Система ценностных 
отношений в струкгуре 

личности будущего учителя 

В системе ценностных отношений к природе системообразующим элементом 
выступает осознание природы в качестве высшей жизненной ценности и важнейше-
го средства воспитания. В системе ценностных отношений к детям — восприятие 
ребенка в качестве элемента природы и субъекта учебно-воспитательного процесса. 
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Ценностное отношение к себе предполагает осознание себя как части природы и как 
организатора эколого-педагогической деятельности. 

Эколого-педагогическая направленность, являясь целостной и комплексной ха-
рактеристикой, концентрирует связи: 

1) отражающие прошлое. Это наличная система эмоционально-ценностных от-
ношений к природе, к детям, к себе, накопленная человеком в процессе его станов-
ления; 

2) репрезентирущие настоящее. Актуализация имеющихся отношений, их прак-
тическая реализация; 

3) ориентированные на будущее. Отношение личности к природе, обществу и 
человеку, содержащее в себе потенциал будущего развития. 

Многомерность связей, характеризующая взаимопереход структурных элемен-
тов эколого-педагогической направленности из виртуального состояния в актуаль-
ное, отражает многоплановость реальной диалектики возможности и деятельности, 
присущих всякому процессу развития. Именно поэтому эколого-педагогическую на-
правленность мы рассматриваем в качестве системообразующего основания потен-
циала личности учителя. 

В исследовании исходным являлось положение о необходимости выделения в 
составе общей эколого-педагогической направленности диагностических показате-
лей, позволяющих и отнести субъекта к определенному уровню направленности. 
Признаки проявления определенных уровней эколого-педагогической направленно-
сти сведены в диагностическую таблицу (табл. 1). 

Ведущими показателями эколого-педагогической направленности будущих учи-
телей выступают: убежденность в необходимости сохранения природы как высшей 
ценности жизни и средства воспитания; владение мировоззренческими экологиче-
скими идеями и понятиями и их социально-педагогическими аспектами; интерес к 
природе и к ребенку как части природы; сформированность субъектного опыта пове-
дения в природе; осознание необходимости экологического воспитания учащихся. 

В качестве диагностических методик использовались: методика незаконченных 
предложений, педагогическое эссе, анкетирование, тестирование, включенное на-
блюдение за поведением учащихся педагогического колледжа в природе и в школе 
(на педагогической практике), семантический анализ высказываний («правил жиз-
ни») учащихся I—III курсов (146 человек). Общие результаты диагностического сре-
за отражены на рис. 2. 

8 % 

81 ,„ 

11% • высокий 

• средний 

• низкий 

Рис. 2. Оценка уровней экологической 
направленности учащихся педагогического колледжа I 
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Таблица I 
Показатели и уровни эколого-педагогической направленности 
учащихся педагогического колледжа 

Показатели Признаки проявления разных уровней направленности 
эколого-

педагогической 
направленности 

Профессионально-
достаточный уровень 

(высокий) 

Продвинутый уровень 
(средний) 

Уровень элементарно-
экологической компе-

тентности (низкий) 
1. Убежденность 

в необходимо-
сти сохране-
ния природы 
как ценности 
жизни и сред-
ства воспита-
ния 

Убеяеденность в том, 
что человек управляет 
не природой, а собой в 
природе,что он цен-
тральная фигура 
сохранения всех форм 
жизни на Земле 

Убеяоденность в необходи-
мости сохранения природы, 
осознанность ее как средст-
ва воспитания, но не как уни-
версальной ценности жизни 
Утверждается, что человек 
должен не только управ-
лять собой в природе, но и 
самой природой 

Отсутствие убежденно-
сти в необходимости со-
хранения природы,но 
признание возможности 
использования природы 
как средства воспитания. 
Убежденность в том, что 
человек всегда управля-
ет природой 

2. Владение ми-
ровоззренче-
скими эколо-
гическими 
идеями и по-
нятиями и их 
социально-
педагогиче-
скими аспек-
тами 

Владение мировоззрен-
ческими интегративны-
ми экологическими 
идеями и понятиями: 
•Человек — часть мира 
Природы 
•Человек — централь-
ная фигура сохранения 
всех форм жизни на 
земле 
•Природа, Человек, 
Здоровье — универ-
сальные ценности жизни 

Владение ведущими эколо-
гическими идеями и рядом 
понятий в триаде «Природа 
— Общество — Человек», 
при главенствующей роли 
человека («Человек — 
Общество — Природа») 

Владение отдельными 
экологическими поня-
тиями не на уровне лич-
ностного смысла. Убеж-
денность в том, что че-
ловек — царь природы 

3. Интерес к при-
роде и ребен-
ку как части 
природы 

Устойчивый, стойкий 
познавательный и эмо-
циональный интерес к 
природе и ребенку, эко-
лого-педагогическим 
проблемам 

Эгоистический, не корыст-
ный, широкий интерес к 
природе, пассивное эмо-
циональное реагирование 
на природные объекты, не-
сформированность эмо-
ционально-ценностного от-
ношения к эколого-педаго-
гической деятельности 

Переживание чувства 
скуки по отношению к 
природным объектам. 
Отсутствие интереса к 
педагогической деятель-
ности в области экологи-
ческого воспитания де-
тей 

4. Сформирован-
ное^ субъект-
ного опыта по-
ведения в при-
роде 

Критическое отношение 
к себе и другим относи-
тельно поведения в 
природе 
Осознание и следова-
ние правилам поведе-
ния в природе на уров-
не личностного смысла 

Наличие критического от-
ношения к другим относи-
тельно поведения в приро-
де, но не критическое от-
ношение к себе в 
аналогичных ситуациях 

Отсутствие критического 
отношения к себе и дру-
гим относительно пове-
дения в природе. Час-
тичное знание правил 
поведения в природе, 
отсутствие опыта пове-
дения в природе 

5. Осознание 
необходимо-
сти экологи-
ческого вос-
питания уча-
щихся 

Осознание необходи-
мости осуществления 
экологического воспи-
тания учащихся и от-
ветственности за его 
результаты 

Понимание необходимо-
сти осуществления эколо-
гического воспитания, но 
отсутствие ответственно-
сти за его результаты 

Отсутствие понятия об 
обязательности целе-
направленного эколо-
гического воспитания 
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Из общего числа первокурсников 81 % характеризуются низким уровнем эколо-
го-педагогической направленности, 11 % — средним, 8 % — высоким. Эти данные 
подтверждают актуальность проблемы формирования у учащихся педагогического 
колледжа эколого-педагогической направленности через систему отношений к при-
роде, к детям, к себе. 

Анализ признаков проявления эколого-педагогической направленности учащих-
ся I курса свидетельствует, что такие показатели, как «убежденность в необходимо-
сти сохранения природы» выявлена у 37% опрошенных. Однако необходимость 
«сохранения природы» понимается ими утилитарно («польза для людей», «способ 
существования», «бесплатное благо»). Только 6 % респондентов воспринимают при-
роду как самоценность («источник радости, вдохновения», «источник жизни», «ис-
точник жизненных сил»). Единицы понимают природу как средство воспитания че-
ловека (ребенка). Имеют место расхождения в трактовке утверждения «человек 
управляет не природой, а собой в природе». Соотношение тех, кто считает, что «че-
ловек управляет природой» и тех, кто считает, что «человек управляет не природой, а 
собой в природе», составляет 3:1. 

Среди мировоззренческих экологических идей и понятий на первое место по 
значимости учащиеся I курса поставили идеи о ведущей роли человека в сохранении 
всех форм жизни на Земле (58 %), здоровье как универсальной ценности жизни 
(56 %), природе как источнике личностного и профессионального совершенствова-
ния (48 %). 

У респондентов отсутствуют представления о ноосфере как возможном пути 
развития природы и человека, о себе и ребенке как части природы. 

Стойкий познавательный интерес к природе, к ребенку и к эколого-
педашгическим проблемам проявили 31 % учащихся. Большинство опрошенных 
(42 %) имеют широкий неустойчивый интерес к природе и к ребенку как части при-
роды (чаще познавательный, чем эмоциональный). 

В нашем исследовании 48 % учащихся I курса обнаружили отсутствие критиче-
ского отношения к себе и к другим относительно поведения в природе, 41 % — кри-
тически относятся к другим, но не к себе в аналогичных ситуациях. Знание общих 
правил поведения в природе обнаружило большинство респондентов при одновре-
менной несформированности субъектного опыта поведения. 

Значительная часть опрошенных считает, что экологическим воспитанием дегей 
должны заниматься «государство», «общество», «люди» и за его результаты несет 
ответственность общество, а не педагог (39 %). Осознают необходимость осуществ-
ления учителем экологического воспитания школьников 44 % учащихся, но считают, 
что ответственность за его результаты должны нести другие. Только 17 % разделяют 
точку зрения об ответственности учителя за результаты экологического воспитания 
учащихся. 

Для выявления мотивационного, деятельностного и содержательного уровней 
экологической компетентности и воспитанности было проведено анкетирование 
учащихся I курса педагогического колледжа (175 опрошенных). Анкета включала 
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следующие вопросы: 
1. Что такое экологическая катастрофа? 
2. В чем причины экологических проблем на Земле и в нашей республике? 
3. Что означают слова «экологическая среда», «экокультура», «экологическая си-

туация», «экологическая этика», «природа», «уникальные ценности жизни»? 
4. Проводилась ли в вашей школе природоохранная работа, в чем выражалось Ва-

ше участие в ней? 
5. Нас с детства учат, что человек должен предпочитать добро злу, быть вели-

кодушным, сострадательным, справедливым. Как быть с природой, которую человек на 
протяжении своей истории активно, творчески преобразовывал, ущемлял во имя своей 
жизни и жизни других существ? Ваша точка зрения? 

6. Правы ли те, которые утверждают, что экологическая катастрофа развива-
ется вследствие «грехопадениялюдей»? 

7. Какой экологический закон вы приняли бы в первую очередь, чтобы спасти бело-
русское Полесье? 

8. Существует ли зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды? 
9. У нас организуется партия «зеленых», цель которой предотвращение экологи-

ческих катастроф в стране, закрытие экологически грязных предприятий. Согласны с 
ее задачами? 

На основе анкетирования выявлено, что мотивация учащихся ограничивалась 5, 
6, 7, 9 пунктами анкеты. Безразличное отношение к природе показали 16 % из опро-
шенных, осознанное — 45 %, потребительское — 43 %. 

Деятельностный подход выявлялся 4, 7, 9 вопросами анкеты. Активный под-
ход — стремление внести свой вклад в охрану природы отмечен у 23 % учащихся; 
неактивный подход — выполнение отдельных природоохранительных мероприятий 
по мере необходимости — у 61 %; пассивный подход — не принимают участие в ме-
роприятиях по охране природы, либо вообще отсутствует интерес к экологической 
проблеме — 9 %. 

Содержательный аспект определялся 1, 2, 3 вопросами анкеты. 42 % респонден-
тов не смогли дать правильный ответ на вопрос «Что такое экологическая катастрофа 
и в чем ее причина?» Из экологических проблем указывались Чернобыльская авария 
(70 %), осушение болот Полесья (29 %), загрязнение пестицидами окружающей сре-
ды (46 %), загрязнение рек и озер производственными отходами (69 %), исчезнове-
ние отдельных видов растений и животных (11%). 

Результаты анкетирования указывают на то, что учащиеся колледжа слабо ори-
ентируются в экологических проблемах. Знания, полученные в школе, оказались не-
достаточными. Большая часть учащихся усвоила экологические знания на репродук-
тивном уровне. 

Изучение влияния различных сфер жизнедеятельности на процесс становления 
эколого-педагогической направленности учащихся педколледжа показал, что наи-
большее воздействие на них оказали учителя (45 %), знания, полученные в курсе ес-
тественных и гуманитарных дисциплин (40%) , средства массовой информации 
(27 %). Наименьшее влияние оказывают книги (в том числе художественные произ-
ведения), сверстники и семья. 



Динамика развития эколого-педагогической направленности личности учащего-i 
ся педколледжа находится в диалектической зависимости от разрешения противоре-
чий между состоянием общественного сознания (антропоцентрическим сознанием) 
и новыми отношениями человека с природой (экоцентрическим сознанием); макро-
среды и личности; микросреды и личности будущего педагога; условиями, опреде-
ляющими оптимизацию процесса эколого-педагогического становления будущего 
учителя и его готовностью к осуществлению экологического воспитания младших 
школьников. 

В процессе опытно-экспериментальной работы мы выделили ряд критических 
моментов, определяющих границы качественного перехода в динамике формирова-
ния эколого-педагогической направленности будущего учителя. К ним относятся: 

• поступление в педагогический колледж (уровень общего экологического раз-
вития); 

• изучение эколого-педагогических идей и проблем в процессе овладения педа-
гогической профессией (уровень развития эколого-педагогического интереса); 

• завершение специального педагогического образования в колледже (уровень 
развития эколого-педагогического мышления); 

• профессиональное самоутверждение в учебно-воспитательной работе с клас-
сом (уровень практической реализации направленности личности учителя). 

Процесс становления эколого-педагогической направленности личности буду-j 
щего учителя совершается в определенных временных и пространственных рамках, 
так как выбор профессии, построение планов, самоопределение личности в сфере 
«Природа — Общество — Человек» в значительной мере обретают очертания к на-
чалу учебы в колледже. В качестве пространственных ограничений процесса форми-
рования выступает колледж, который является для будущего учителя центром со-
циума, где он живет, действует в чрезвычайно важный период своей жизни — взрос-
ления и самоопределения. Такое понимание процесса становления эколого-
пёдагогической направленности личности предполагает выделение следующих на-
правлений в работе коллективов педагогических колледжей: 

• выявление возможностей образовательной сферы педагогического колледжа в 
создании условий, способствующих формированию эколого-педагогической направ-
ленности будущего учителя; 

• определение ценностного наполнения содержания образования и воспитания, 
способствующего формированию устойчивой направленности личности будущего 
учителя; 

• обозначение ведущих идей и понятий, на которых интегрируется содержание 
образования и обеспечивается его экологическая напраатенность; 

• реализация возможностей педагогического колледжа как эколого-педагогичен 
ского микросоциума, способствующих становлению эколого-педагогической на-1 

правленности личности будущего учителя. 
Последующая опытно-экспериментальная работа подтвердила целесообраз-

ность организации деятельности педагогического коллектива по данным направле-
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ниям и позволила выделить этапы в становлении эколого-педагогической направ-
ленности личности учащегося колледжа, которые отражены на рис. 3. 

1 этап 
Проявление лич-
ностной экологи-
ческой направ-

ленности учащих-
ся 

1 этап 
Проявление лич-
ностной экологи-
ческой направ-

ленности учащих-
ся 

Создать условия для 
проявления личност-

ной экологической на-
правленности учащих-
ся на начальном этапе 
обучения в колледже 

II этап 
Трансформация лич-

ностной эколо-
гической направ-

ленности в эколого-
педагогическую на-

правленность 

III этап 
Проявление личностной 

эколого-педагогической на-
правленности в педагогиче-
ской деятельности (педаго-

гическая практика) 

Создать условия для 
трансформации личност-

ной экологической на-
правленности в эколого-
педагогическую направ-

ленность в процессе изу-
чения учебных курсов 

Создать условия для 
проявления личност-
ной эколого-педагоги-

ческой направлен-
ности в педагогической 

деятельности 

Рис. 3. Этапы становления эколого-педагогической направленности 
учащихся педагогического колледжа 

Анализ педагогических, психологических и социологических исследований, 
изучение состояния подготовки будущих учителей в педагогическом колледже к эко-
логическому воспитанию младших школьников позволяют утверждать, что эколого-
педагогическая направленность является сложноструктурированной категорией, 
индивидуально-личностной особенностью учителя, критериальным показателем его 
готовности к осуществлению экологического воспитания учащихся. 

Большинство первокурсников в колледже имеет низкий уровень сформирован-
ное™ эколого-педагогической направленности, что предопределяет необходимость 
ее формирования на начальном этапе профессионального становления. 

Динамика становления эколого-педагогической направленности личности бу-
дущего учителя содержит критические моменты (этапы), определяющие уровни ее 
развития. Она находится в диалектической зависимости от разрешения ряда проти-
воречий. 

Основными условиями становления эколого-педагогической направленности 
будущего учителя могут быть: 

•ценностное наполнение содержания образования и воспитания интегративны-
ми мировоззренческими идеями и понятиями; 

•выявление образовательных и воспитательных возможностей учебных дисци-
плин в становлении эколого-педагогической направленности учащихся педколледжа. 

•реализация возможностей педколледжа как эколого-педагогического микросо-
циума. 

19 
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