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Становление экологического сознания охватывает интеллектуальную и эмоци-
онально-волевую сферы человеческой психики. Вследствие этого данный процесс 
представляет собой формирование в тесном единстве знаний объективных законо-
мерностей, действующих в природе и обществе, и экологических убеждений, свя-
занных с внутренней потребностью в ответственном отношении к природе во всех 
видах деятельности. Экологическое образование является важной предпосылкой 
развития гармонического взаимоотношения общества и природы. 

Изучение категориального аппарата современной экологии позволило выде-
лить понятие экологическая ситуация, которое применительно к методике изучения 
своего края способствовало бы решению поставленной задачи. 

Под экологической ситуацией понимают такое состояние природной среды, ко-
торое сложилось в результате преобразующей деятельности человека и оказывает 
влияние на здоровье, материальную и духовную жизнь человека [1]. 

Организация изучения экологических ситуаций своей местности имеет ряд осо-
бенностей. Рассмотрим их. 

Согласно современной методике обучения географии и экологического образова-
ния, в рамках школьного обучения целесообразно сочетание комплексного и компо-
нентного подходов [2]. В научно-теоретических и прикладных исследованиях пробле-
мы взаимодействия человека и природы чаще затрагиваются вопросы, касающиеся 
изменения отдельных компонентов природы – земной коры, воды, воздуха, растений 
и т. п. Реже встречаются работы, в которых рассматриваются изменения природных 
комплексов. Главным недостатком данного подхода является то, что он не дает почти 
ничего для познания «механизма» человеческого воздействия на природу, для предви-
дения возможных его последствий. При решении этих задач нужно переходить к иссле-
дованиям не отдельных природных компонентов, а природных комплексов в целом.  

Данный подход, безусловно, справедлив для научных исследований результа-
тов воздействия человека на природу. Однако, что касается школьного обучения, то 
это положение, видимо, приемлемо лишь отчасти.  

Учебное содержание начальной географии, в отличие от научного, не может быть 
полностью ориентировано на такой объект изучения, как природно-территориальный 
комплекс. Оно должно учитывать психологические особенности детского возраста, уро-
вень знаний на данный период. Кроме того, для изучения территории как комплекса 
природных и социальных компонентов надо прежде знать эти компоненты. Это положе-
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ние особенно актуально для учащихся младшего и подросткового возраста, когда в си-
лу названных условий они еще недостаточно подготовлены к восприятию природного 
комплекса как целостности. 

 При этом исходим из того, что непосредственное антропогенное воздействие 
чаще всего направлено на один из компонентов природного комплекса – почву, воз-
дух, воду, растения и т. п. Но в силу их взаимодействия, любой импульс извне при-
водит к нарушению взаимосвязей, изменению других компонентов и, тем самым, 
функционирования системы в целом. Наибольшим интенсивным нагрузкам обычно 
подвергается компонент, оказавшийся в фокусе прямого антропогенного воздей-
ствия. Отсюда, при изучении экологических ситуаций внимание учащихся целесооб-
разно акцентировать, прежде всего, на данный компонент природы. Компоненты, 
подвергшиеся косвенному воздействию, также являются обязательными объектами 
изучения учащимися, но уже в связи с изменениями в очаге воздействия. К примеру, 
учебное содержание экологической ситуации, возникшей в результате загрязнения 
воздуха, наряду со знаниями о состоянии данного компонента включает сведения о 
его влиянии на растения, на животных, на здоровье и жизнедеятельность человека. 

Ядром содержания знаний об экологических ситуациях могут быть не только 
объекты природы, но и явления. Учитывается тот факт, что изменение состояния 
окружающей природы происходит также в результате преобразования ее физиче-
ских параметров – температурно-энергетических, волновых, радиационных. То есть 
имеет место тепловое, световое, радиационное, шумовое и другие виды изменения 
состояния окружающей природы. 

Итак, за основу учебного содержания экологических ситуаций своей местности 
выбирается тот или иной природный комплекс с акцентированием внимания на ком-
понент, подвергшийся наибольшему антропогенному воздействию. 

Одна из особенностей организации учебного содержания экологических ситуа-
ций, предназначенного для усвоения в младшем подростковом возрасте, – внимание 
материалу, который отражает социальный аспект экологических знаний. Другими 
словами, содержание учебного материала отражает вопросы, раскрывающие взаи-
моотношения в системе «общество – природа». Вариант, который подразумевает 
непосредственное исследование учащимися данного возраста химического, физиче-
ского или биологического аспектов состояния отдельных природных компонентов 
или комплекса в целом нецелесообразен. Такой уровень учебной деятельности тре-
бует определенного запаса знаний по соответствующим школьным дисциплинам, 
который будет удовлетворительным лишь в старших классах. Эколого-социальный 
аспект учебного содержания материала будет в большей мере способствовать фор-
мированию личностных качеств учащихся данного возраста. 

Методической особенностью организации учебного содержания экологических 
ситуаций своей местности является необходимость учета информации, приобре-
таемой учащимися не только в процессе школьного обучения, но и из источников, 
находящихся вне школы. 

В педагогической науке в качестве опорных выделяют знания, получаемые по 
школьным программам и неформально. При изучении экологических ситуаций своей 
местности существенную роль играют сведения, получаемые учащимися из местных 
газет, радио, телевидения, научно-популярной и краеведческой литературы, в про-
цессе общения с взрослыми, друг с другом, на основе собственных житейских 
наблюдений. Если даже учителя специально не включают в содержание обучения 
жизненный опыт школьника, то и в этом случае связь между ними не исключается. 
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При обосновании указанной особенности отбора содержания знаний об экологиче-
ских ситуациях своей местности учитывается также мнение психологов о том, что в 
младшем подростковом возрасте возникает потребность в самостоятельном приоб-
ретении знаний вне школы, при этом у учащихся нередко проявляется значительно 
более высокий уровень активности, чем на уроке. 

Вследствие высокой степени актуальности проблемы взаимодействия человека 
и природы широко освещаются на страницах газет, по радио, телевидению, являют-
ся предметом обсуждения в семейном кругу, в обществе сверстников. Опора на зна-
ния, полученные из данных источников, способствует развитию у учащихся познава-
тельного интереса к проблемам взаимоотношения человека и природы, позволяет 
лучше осознать связь, существующую между учебными предметами и повседневной 
жизнью, стимулирует внимание к сведениям об экологическом состоянии окружаю-
щей среды, получаемым вне школы. 

Местные средства массовой информации обладают такими преимуществами, как 
актуальность, территориальная конкретность, разнообразие тематики, доступность. В 
учебных пособиях даже по краеведению, например, невозможно отразить особенности 
каждой небольшой по площади территории, которую мы называем «своя местность». 

Указанные источники знаний предоставляют информацию не только по устояв-
шимся и общепризнанным аспектам и явлениям действительности, но и проблемным, 
дискуссионным. Разнохарактерность материала, взятого из различных источников, и 
связанное с этим различие мнений, высказываемых учащимися, придают учебной ра-
боте дискуссионный характер. Элементы дискуссии, пронизывающие процесс изучения 
экологических ситуаций, закладывают у школьников умения критически рассматривать 
факты и явления, наблюдаемые в природе и обществе, выражать свою позицию по от-
ношению к деятельности человека в природе, преодолевать ошибочные взгляды.  

Однако при использовании материалов СМИ в обучении следует учитывать, 
что процесс стихийного восприятия экологической информации вне школы не под-
дается программированию. В связи с этим затруднены учет и регулирование этого 
процесса, а также соотнесение с установленным обязательным объемом основ наук 
об окружающей природе. Кроме того, знания, полученные учащимися в процессе не-
произвольного восприятия, как правило, неглубоки, бессистемны. Специально не 
предназначенная для детей экологическая информация подчас воспринимается ими 
с искажениями, неточностями, возможны терминологические ошибки. Жизненный 
опыт учащихся становится педагогически регулируемым и организованным в случае, 
если учитель сознательно и целенаправленно изучает его и включает в обучение, 
руководит его восприятием и усвоением, помогает учащимся ориентироваться в 
огромном потоке постоянно поступающих сведений, сопоставлять ее с основами 
знаний, делать выводы [3]. 

Во избежание затруднений при использовании «взрослой» периодической пе-
чати можно рекомендовать активное привлечение родителей к совместной работе с 
детьми по поиску и ознакомлению с материалами на экологическую тематику. Это 
помогает учащимся вникнуть в суть разбираемых статей, делает их более доступ-
ными для усвоения. Кроме того, данный прием способствует экологическому обра-
зованию не только учащихся, но и взрослых, что так немаловажно в условиях со-
временной экологической обстановки. 

Среди всего многообразия экологических ситуаций своей местности для изуче-
ния учащимися отбираются те, которые являются наиболее характерными для дан-
ной территории. Учителю предоставляется возможность самостоятельного выбора 
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экологических ситуаций в зависимости от значимости их для местного населения. 
Естественно, что судить о степени остроты экологических ситуаций на данной тер-
риториии в условиях школы можно лишь визуально и по косвенным признакам: по 
степени освещения средствами массовой информации, по общему состоянию ком-
понентов окружающей среды или самого человека. 

Современные экологические условия среды проживания человечества требуют 
серьезного внимания системности в экологической подготовке подрастающего поко-
ления. В связи с этим предлагается ввод материала об экологических ситуациях не 
в виде вкраплений отдельных его элементов в тот или иной урок, как это имеет 
место, а в качестве блока занятий, посвященных комплексному их изучению.  

При конструировании содержания материала об экологических ситуациях важно 
заранее определить место их в изучаемой дисциплине. Здесь возможна вариативность: 

– включение в состав соответствующего раздела (например, в начальном кур-
се географии в раздел «Гидросфера» после ознакомления с соответствующими гео-
графическими представлениями и понятиями ввести блок занятий по изучению эко-
логического состояния водоемов своей местности); 

– ввод блока занятий по изучению комплекса экологических ситуаций своей 
местности в состав раздела о природе и населении своей местности.  

– организация изучения экологических ситуаций своей местности не только в 
форме уроков, но и в форме факультатива или практикума. 

Учет эмоционально-ценностного фактора важнейшая составляющая при кон-
струировании учебного содержания экологических ситуаций [4, 5]. Отношение чело-
века к окружающей его природе учеными оценивается как проблема отношения че-
ловека к человеку, к его будущему. Задача школы в условиях обострения современ-
ной экологической ситуации – не только вооружение учащихся соответствующими 
знаниями, но и формирование эмоционально-ценностного отношения к природе, 
выработка эмоциональной отзывчивости на явления, происходящие в окружаю-
щей среде, развитие чувства, являющегося внутренним регулятором поведения 
учащихся в природе, активизации потребности действовать в ее защиту [6].  

Важно, чтобы у подрастающего поколения вырабатывалась правильная эмоци-
ональная реакция на существенные и важные явления, в том числе и на проблемы 
взаимоотношения человека и природы. На положительные явления – один эмоцио-
нальный отклик, на отрицательные, вредные явления – другой отклик. Но именно от-
клик, а не равнодушие и безразличие. 

Проявления эмоциональной отзывчивости при изучении экологических ситуа-
ций имеет сложный и специфический характер. Особенность этих эмоций в том, что 
объект (в нашем случае – природа) они характеризуют положительно, а ситуацию, в 
которой данный объект оказался, – отрицательно. 

Эмоциональная реакция по отношению к природе, подвергшейся негативному 
антропогенному воздействию, должна выражаться такими категориями, как состра-
дание, жалость, чувство сопричастности, беспокойство за состояние среды. К этой 
группе эмоциональных проявлений можно отнести и отношение к человеку как объ-
екту воздействия негативных антропогенных изменений в природе. Формирование 
ценностного отношения к человеку – единственному носителю разума – важнейшая 
задача обучения в целом. Осознание человеческой жизни как величайшей ценности 
станет регулятором поведения подрастающего поколения, поведения, которое ис-
ключает действия по ухудшению качества среды обитания, угрожающего жизни и 
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здоровью человека. Здоровье как ценность является не столько личным делом са-
мого человека, сколько необходимым условием развития общества. 

Любое нравственное качество личности включает в свой состав наряду с поло-
жительным отношением к объекту и отрицательное отношение к антиподу соответ-
ствующей моральной нормы. Создавшаяся экологическая ситуация, как результат 
безответственного отношения человека к окружающей природе, тормозит поступа-
тельное движение общества и оказывает отрицательное воздействие на ее членов, 
следовательно, является негативным жизненным фактором и должна оцениваться 
отрицательно. Эмоции в данном случае выражаются в форме возмущения, негодова-
ния, а при определенных педагогических условиях перерастают в чувства, способ-
ствующие становлению и развитию потребности действовать в защиту природы. Дей-
ственное негативное отношение к образованию экологических ситуаций является од-
ним из показателей сформированности нравственных качеств личности школьника. 

Однако познавательная и эмоциональная стороны учебно-воспитательного 
процесса не должны трактоваться как взаимоисключающиеся. Реальной основой 
становления эмоциональной отзывчивости на неблагополучие в природе являются 
экологические знания. Активизации эмоциональной сферы учащихся способствуют 
знания об универсальной ценности окружающей природы, значимости экологических 
ситуаций непосредственно для самого человека, об источниках и причинах ухудше-
ния состояния природы, мерах по ее улучшению. Экологические знания помогают 
эмоционально верно реагировать на явления и процессы, происходящие в природе 
в результате деятельности человека. Переживания без знаний не будут осознанны-
ми и не смогут стать руководством к практическим действиям. 
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