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тации конструктивистской педагогики к системе дошкольного об-
разования Китая также обеспечивается обновлением содержания 
профессиональной подготовки педагогических кадров, усиления 
конструктивистской составляющей их обучения в процессе полу-
чения педагогического образования.
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Annotation. The article actualizes the problem of the formation of en-
vironmental competencies in the younger generation, reveals their essence, 
presents the structure and indicators of formation.

Экологический кризис является прямым отражением глобаль-
ного кризиса, а техногенный прогресс опережает осознание его 
экологических последствий, что создает предпосылки для возник-
новения критических ситуаций в системе «человек – общество – 
природа». В контексте данной проблемы одной из важнейших 
задач общеобразовательной школы является формирование у под-
растающего поколения природоохранного и ресурсосберегающего 
мировоззрения, активное становление ценностно-смысловой сфе-
ры личности школьника, освоение им на практике экологических 
законов, норм и требований и как следствие становление экологи-
ческого менталитета учащегося.

Практическая реализация данной задачи обуславливает, прежде 
всего, необходимость формирования у школьников экологической 
компетентности, которая, в свою очередь, предполагает наличие:

− экологических знаний о характере и нормах взаимодействия 
человека с окружающей средой, представлений о природе как важ-
нейшей ценности;

− готовности и умений решать экологические проблемы;
− опыта участия в практических делах по сохранению и улуч-

шению состояния окружающей среды; 
− экологически значимых личностных качеств (гуманность, бе-

режливость, ответственность за результаты своей деятельности).
Сформированность экологических компетенций у учащихся 

является значимым результатом образовательного процесса и важ-
нейшим условием социализации учащихся средней школы в об-
ществе. Движущими силами формирования экологической компе-
тентности является разрешение противоречий между стремлением 
учащегося жить в экологически благоприятной, безопасной среде 
и отсутствием условий и возможностей для этого. 

Основными показателями сформированности экологической 
компетенции, согласно исследователю С. Б. Игнатову, выступают: 

− способность воспринимать и понимать информацию в обла-
сти окружающей среды, правильно ее оценивать, интерпретиро-
вать и использовать в конкретной экологической ситуации;

− умение моделировать и прогнозировать развитие эколо-
гических ситуаций (создание моделей экологических систем 
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и явлений, обоснование их разнообразных вариантов на основе 
принципа «экономично – экологично»), выбирать наиболее эко-
логичный вариант, принимать на этой основе решения и реали-
зовывать их на практике;

− умение оценивать последствия своих действий и нести 
за них ответственность;

− следование нормам экологического императива при органи-
зации своей жизнедеятельности, руководствуясь при этом пред-
ставлениями о справедливости, заботе и всеобщем благе;

− стремление к самореализации, готовность к постоянному 
повышению уровня своей экологической компетенции и самораз-
витию, потребность в актуализации своего личностного потенциа-
ла в практической экологически обоснованной деятельности;

− обладание навыками разрешения конфликтных эколого-эко-
номических ситуаций правовыми средствами [1].

Этот комплекс взаимосвязанных и взаимозависимых показате-
лей наилучшим образом отражает уровень сформированности эко-
логической компетентности у каждого учащегося и раскрывает ее 
социальный и личностный характер.

Структура экологической компетенции учащихся представ-
ляет собой сложную иерархически устроенную систему взаимо-
зависимых и взаимодополняющих элементов, которые связаны 
сложными отношениями, где каждая ступень также имеет слож-
ную структуру и состоит из набора компетенций более низкого 
иерархического уровня. Таким образом, ступени экологической 
компетенции, сформированные в процессе обучения учащихся, 
можно представить следующим образом: экологическая грамот-
ность – экологическое мышление – экологическое сознание – эко-
логическая культура – экологическая ментальность.

Первая ступень представлена экологической грамотностью 
учащихся, которая, в свою очередь, включает в себя экологические 
знания, умения и навыки. Следующей ступенью выступает эколо-
гическое мышление учащихся, которое состоит из набора мысли-
тельных операций направленных на решение определенных задач. 
Третья ступень в структуре экологической компетенции – это эко-
логическое сознание школьников, характеризующееся осознанием 
ценности жизни всех биологических видов на земле. Четвертая – 
экологическая культура, которая вбирает в себя экологические 
идеалы и гуманистические взгляды. Следует заметить, что каждая 

УИ
Ц БГ

ПУ



148

последующая ступень формируется на основе уже сформирован-
ной предыдущей.

Наиболее высокой таксономической ступенью в структуре эко-
логической компетенции учащихся можно назвать сформирован-
ный экологический менталитет учащихся, важнейшими показате-
лями которого являются:

− осмысленность своей социальной роли для создания гармо-
ничного развития природы и общества;

− ценностные ориентиры на экологический образ жизни, 
приверженность соблюдения норм экологической этики;

− осознанность необходимости ограничения деструктивной 
и потребительской деятельности;

− осуществление своих жизненных установок и приоритетов, 
в соответствии с экологическими требованиями.

Следовательно, главным критерием сформированности эко-
логической компетенции у учащегося является его экологичный 
образ жизни, сформированный на основе выше предложенной 
структуры и включающий осознанное, экологически обоснован-
ное поведение и деятельность. 
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