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В структуре природоохранной компетентности выделено экологически направленное мышление 
как необходимое качество личности современного школьника. Показана возможность его форми-
рования посредством решения учебно-исследовательских комплексных задач экологического со-
держания. Дано обоснование главных понятий исследования. 
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В соответствии с современной мировой кон-

цепцией экологически безопасного и устойчиво-
го развития общества, предусматривающей вос-
питание нового менталитета, важное значение 
приобретает формирование экологически на-
правленного мышления учащихся школ. Эколо-
гически направленное мышление способствует 
развитию внутреннего чувства ответственности и 
долга за сохранность среды обитания человека 
как важнейшей категории в системе обществен-
ных ценностей и реализации природоохранной 
деятельности.  

Сегодня важен новый взгляд на природо-
охранную деятельность школьников как компе-
тенцию и фактор воспитания интеллигентности и 
цивилизованности, экологического отношения к 
природе. Недаром в проекте "Наша новая школа" 
указано, что "необходимо перенастроить систему 
образования на освоение современных компе-
тентностей, отвечающих общемировым требова-
ниям к человеческому капиталу…" [1]. 

Определимся с понятийным аппаратом. Эко-
логически направленное мышление мы рассмат-
риваем как важнейшее личностное качество, не-
обходимое для любого человека, а компетент-
ность – как способность личности и социальную 
характеристику гражданина. Компетентность, 
мы полагаем, включает соответствующие знания, 
навыки, способы мышления, рефлексию, само-
сознание и характеризуется степенью овладения 
определенными компетенциями. Компетенции – 
это аспект деятельности, который необходимо 
формировать в учреждениях образования.  

А.В.Хуторской различает семь ключевых 
компетенций современных школьников: обще-
культурную, ценностно-смысловую, учебно-поз-
навательную, информационную, коммуникатив-
ную, социально-трудовую и компетенцию лич-
ностного самосовершенствования [2]. Однако в 
период глобального обострения экологической 

ситуации в мире в результате антропогенного 
воздействия на природу, когда под угрозу по-
ставлена жизнь на планете и необходим новый 
этап международного сотрудничества по охране 
окружающей среды, мы считаем, что ключевыми 
являются и природоохранные компетенции.  

Природоохранные компетенции, с нашей 
точки зрения, отражают естественнонаучную и 
эколого-правовую грамотность, нравственные 
начала, гражданственность, духовность и эколо-
гически направленное мышление. Нравственная 
сторона природоохранных компетенций форми-
руется в действиях, направленных на защиту ок-
ружающей среды. Гражданственность связана с 
осознанием общенародной принадлежности при-
роды.  

Следовательно, природоохранную компе-
тентность учащихся можно определить как спо-
собность личности с экологически направлен-
ным мышлением активно использовать естест-
веннонаучные и эколого-правовые знания в дея-
тельности по охране природы. В соответствии с 
деятельностным подходом первичным является 
проявление такой стороны природоохранной 
компетентности, как готовность к осмысленному 
осуществлению определенного вида деятельно-
сти.  

Выделение экологически направленного 
мышления в структуре природоохранной компе-
тентности учащегося позволяет утверждать, что 
в настоящий период глобальности экологической 
проблемы важнейшим качеством личности со-
временного школьника является его экологиче-
ски направленное мышление. 

Экологически направленное мышление – 
сложное, многогранное интегрированное поня-
тие, имеющее свои специфические черты. В дан-
ной статье рассматривается только его естест-
веннонаучный аспект и, как следствие, умения 
применять естественнонаучные теории в качест-
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ве метода решения природоохранных задач, а 
также рассматривается присутствие определен-
ных интеллектуальных умений (анализировать, 
обобщать, проводить аналогию и др.). Общие за-
кономерности научного мышления в области ес-
тественных наук и исследовательской деятельно-
сти обеспечивают понимание учащимися про-
цесса и методов познания естественнонаучных 
объектов, позволяют определять логику и мето-
ды описания и объяснения природоохранных ме-
роприятий. 

В процессе овладения естественнонаучными 
знаниями во взаимосвязи с природоохранной 
деятельностью у школьников взаимодействуют и 
развиваются научное экологически направленное 
мышление в области природоохранной деятель-
ности и психологические механизмы усвоения 
естественнонаучных и эколого-правовых поня-
тий, законов, принципов и т.д. Эти неразрывно 
связанные стороны экологически направленного 
мышления учащихся гармонично интегрируются 
в структуру природоохранной компетентности.  

Разработанная понятийная модель экологи-
чески направленного мышления как единство 
научного мышления в области естественных на-
ук и практического мышления в области приро-
доохранной деятельности позволила сформули-
ровать принципы моделирования экологически 
направленного мышления в структуре природо-
охранной компетентности. Это принцип дидак-
тической интерпретации логики и методов есте-
ственнонаучных наук, используемых в школе; 
принцип обучения нравственному и эколого-
правовому природопользованию с учетом психо-
логических закономерностей усвоения системы 
экологических понятий школьниками; принцип 
пропаганды активной трудовой деятельности по 
изучению и охране природы своей местности 
(пропагандистская деятельность, озеленение 
школы и населенных пунктов, восстановление и 
охрана лесов, охрана почв от эрозии, охрана по-
лезных насекомых, охрана и привлечение птиц, 
охрана водоемов и др.).  

Несколько подробнее поясним второй прин-
цип – обучение нравственному и эколого-
правовому природопользованию с учетом психо-
логических закономерностей усвоения системы 
экологических понятий школьниками. Суть 
принципа: необходимо применять систему учеб-
но-исследовательских комплексных задач эколо-
гического содержания (указывать на нравствен-
ные противоречия, проблемы в системе рацио-
нального природопользования), а также обучать 
исследовательскому методу, логике и методам 
описания, объяснения изучаемых явлений и про-
гнозированию возможных последствий деятель-

ности человека в замкнутой системе "природа – 
человек (здоровье человека) – искусственная 
среда (техника, промышленные технологии)". 
Кроме того, необходимы интегрированные с 
экологией уроки по естественнонаучным пред-
метам, направленные на формирование экологи-
чески направленного мышления.  

Поскольку экологически направленное 
мышление является многокомпонентным 
личностным образованием со сложной 
структурой, постольку и его формирование 
является длительным процессом поэтапного 
осуществления целого ряда взаимосвязанных 
промежуточных целей. Сегодня в условиях 
компетентностного подхода в образовании 
инвариантом системы промежуточных целей 
является требование постепенного перехода 
умственной деятельности учащихся с уровня 
репродуктивной на уровень творческой 
природоохранной деятельности. Такой переход 
связан со следующими этапами деятельности 
учителя: 1) формирование у школьников умений 
анализировать и обобщать данные 
естественнонаучного эксперимента, делать 
выводы; 2) обучение логичному объяснению 
естественнонаучных понятий, теорий; 
3) обучение выдвижению догадок, гипотез по 
решению учебной экологической проблемы, 
доказательству их теоретически и 
экспериментально с целью объяснения 
природоохранных действий; 4) обучение 
решению природоохранных комплексных 
учебно-исследовательских экспериментальных и 
расчетных задач на основе межпредметных 
связей, критической самооценки.  

Среди дидактических методов, обеспечи-
вающих эффективное целенаправленное форми-
рование экологически направленного мышления 
в структуре природоохранной компетентности 
учащихся, мы выделяем методы проблемного 
обучения на основе межпредметных связей. Это 
объясняется тем, что для решения учебно-иссле-
довательских комплексных задач экологического 
содержания, способствующих формированию 
экологического мышления, необходимы меж-
предметные знания. Мы согласны с Н.Е.Кузне-
цовой [3] в том, что под проблемным обучением 
на основе межпредметных связей следует пони-
мать такую модель организации обучения, когда 
учебные проблемы рассматриваются как меж-
предметные, комплексные, а систематическая 
реализация в обучении межпредметных связей 
служит основой для создания проблемных си-
туаций, постановки и решения учебных проблем 
на уроке.  
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В заключение приведем пример методики 
обучения учащихся 9-х классов решению учеб-
но-исследовательской задачи экологического со-
держания. Подобные задачи лучше включать в 
содержание интегрированных с экологией кур-
сов по выбору, таких как "Химия вокруг нас", 
"Проблемы окружающей среды". Особенно акту-
альны данные курсы по выбору для учащихся 
старших классов, изучающих естественнонауч-
ные разделы в курсе "Естествознание".  

Ниже рассмотрены этапы обучения школь-
ников решению учебно-исследовательской про-
блемы "Нарушение круговорота веществ в при-
роде в результате деятельности человека" с ак-
центом на научное обоснование необходимости 
природоохранной деятельности. 

1. Этап подготовки учащихся к восприятию 
проблемы. Характеристика атмосферы. Важность 
ее изучения в экологическом плане. Перемены в 
составе атмосферы, вызванные производствен-
ной деятельностью человека. 

2. Этап создания проблемной ситуации. 
Проблемы, связанные с выпадением кислотных 
дождей, потеплением климата за счет парнико-
вого эффекта, образованием озоновых дыр (су-
щественное, около 50%, снижение плотности 
озонового экрана впервые отмечено над Антарк-
тикой), коррозией металлов и др., обусловлены 
изменением концентраций в атмосфере второ-
степенных газовых примесей, а не основных 
компонентов. К второстепенным компонентам 
атмосферы относятся диоксид серы, монооксид и 
диоксид азота, метан, монооксид углерода и 
хлорфторуглероды (так называемые фреоны). 

3. Этап формулировки учебно-исследова-
тельской проблемы. Согласно литературным 
данным [4 и др.], природные источники газов, 
поступающих ежегодно в атмосферу, составляют 
большую долю по сравнению с антропогенными 
выбросами. Почему неблагоприятные изменения 
в атмосфере связывают с выбросами газов, вы-
званными деятельностью человека? 

4. Этап решения учебно-исследовательской 
проблемы. 

4.1. Природные источники газов, поступаю-
щих ежегодно в атмосферу, являются частью 
биогеохимических циклов. Антропогенные вы-
бросы нарушают газовый баланс в биосфере. 
Наиболее интенсивно увеличивается концентра-
ция СО2 в результате сжигания топлива, а также 
вырубки лесов. Другими словами, в естествен-
ный круговорот углерода в природе (в основном 
за счет процессов дыхания, горения, фотосинте-
за) вмешался человек. Углекислый газ пропуска-
ет большую часть солнечного излучения на Зем-
лю и в то же время поглощает инфракрасное из-

лучение Земли, вызывая парниковый эффект. 
Следовательно, его роль – поддержание теплово-
го баланса на Земле. Значительное увеличение 
концентрации СО2 в атмосфере может привести 
к глобальному потеплению климата. Еще более 
эффективным поглотителем инфракрасного из-
лучения Земли является метан, причем его кон-
центрация в атмосфере растет в два раза быстрее, 
чем углекислого газа. 

4.2. Каковы возможности предотвращения 
повышения концентрации углекислого газа и ме-
тана в атмосфере? (Суть природоохранной дея-
тельности.) 

Снижение масштабов сжигания органическо-
го топлива, приостановка вырубки лесов, разра-
ботка альтернативных видов энергии, создание 
каталитических методов подавления парниково-
го эффекта.  

5. Этап доказательства правильности най-
денного природоохранного решения. В России 
создан катализатор, обеспечивающий превраще-
ние углекислого газа и метана в смесь водорода 
и монооксида углерода [5]. Причем, из этой сме-
си с использованием другого катализатора, также 
разработанного в России, можно получить зна-
чительные количества этилена и пропилена – 
сырья для производства ценных полимеров. 
Кроме того, в настоящее время усилено внима-
ние к использованию солнечного излучения для 
получения энергии (разработка систем автоном-
ного энергоснабжения с использованием солнеч-
ных модулей на основе нанотехнологий). Сол-
нечная батарея является экологически чистой, 
без вредных отходов. 

6. Этап творческого применения усвоенных 
природоохранных знаний и способов действий. 
Основным источником загрязнения атмосферы 
монооксидом углерода является автомобильный 
транспорт. Допустимое содержание веществ в 
отработанных газах определено Государствен-
ным стандартом. Так, среднесуточные предельно 
допустимые концентрации монооксида углерода 
– 1 мг/м3, оксидов азота – 0,085 мг/м3, метана – 
0,035 мг/м3. Содержание серы и свинца ограни-
чено стандартами на топливо. Нейтрализация 
выхлопных газов возможна с помощью неболь-
ших приборов (нейтрализаторов), устанавливае-
мых на выхлопную трубу в автомобилях. Ней-
трализаторы обеспечивают дожигание и разло-
жение продуктов неполного сгорания, в частно-
сти, оксидов азота на азот и кислород. Сущест-
вуют термические и каталитические нейтрализа-
торы. Лучшим, но очень дорогим катализатором 
является платина. Часто используется оксид 
алюминия. В настоящее время интенсивно раз-
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рабатываются специальные катализаторы обез-
вреживания выхлопных газов автотранспорта.  

7. Этап выполнения учебно-исследовательс-
ких экспериментальных работ. Определение на-
личия свинца в растениях, произрастающих на 
разных расстояниях от автомобильной магистра-
ли. Анализ проб снега, взятых в разных районах 
города (на содержание анионов и катионов).  

Конечно, природоохранной компетентности 
свойственны различные характеристики (не 
только экологически направленное мышление). 
Диагностика всех возможных характеристик 
требует много времени, сил, специального 
глубокого исследования. Критериями же 
сформированности основных характеристик 
природоохранных компетенций в единстве 
учебной и внеучебной деятельности, по нашему 
мнению, являются диагностируемые на 
естественнонаучном материале образовательный, 
содержательно-мотивационный, поведенческо-
деятельностный компоненты. Это уровень 
применения теоретических знаний и уровень 
обобщения (образовательные умения), уровень 
устойчивого интереса к природоохранной 
деятельности и уровень выбора метода 
природоохранной деятельности (содержательно-
мотивационные умения), уровень убежденности 

в необходимости природоохранной деятельности 
и уровень критической самооценки 
выполненного задания (поведенческо-
деятельностные умения).  

Учет соответствующих критериев позволяет 
исследовать интеллектуальные новообразования 
в виде открываемых школьниками способов ре-
шения природоохранной проблемы, сформули-
рованной на основе анализа противоречия, соз-
давшего проблемную экологическую ситуацию.  
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ENVIRONMENTALLY DIRECTED THINKING IN THE STRUCTURE  
OF ENVIRONMENTAL EXPERTISE: NATURAL SCIENCE ASPECT 

 
R.F.Galimov, S.I.Gilmanshina 

The structure of environmental expertise includes environmentally directed thinking as its essential part in 
school-aged children’s personality. Its formation by means of problem-solving in the sphere of ecological 
research is demonstrated. The authors substantiate the main concepts. 
 
Key words: environmental expertise, problem-solving in the sphere of ecological research. 
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