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Важным  вопросом  современного  обра-
зования  является  формирование  личности 
с системным и категориальным мышлением, 
которая  способна  к  самостоятельной нави-
гации в информационных полях, к воспри-
ятию глобализационных процессов, к пони-
манию  экологических  проблем.  Очевидно, 
что значение экологии возрастает с каждым 
годом.  Однако  адаптированные  предметы 
ботаники и биологии для школьников пред-
ставляют собой растянутые курсы; предмет 
«Экология»  преподается  только  во  внеу-
рочной деятельности. Структура школьных 
программ  предполагает  дифференциацию 
дисциплин на отдельные предметы. Выше-
перечисленные  подходы  не  способствуют 
формированию представлений о целостной 
естественнонаучной картине мира [3, 5, 7]. 
Следовательно, для решения проблем здра-

воохранения  и  охраны  окружающей  среды 
необходимо  внести  некоторые  научно-ме-
тодические  изменения  в  традиционное  об-
разование.  Следует  отметить,  что  на  фоне 
обозначенных  выше  проблем  наблюдается 
также положительная тенденция по органи-
зации факультативных занятий по экологии 
[2, 3]. В научных трудах Т.В. Кучер, А.Н За-
хлебного,  Л.В. Моисеевой,  В.А. Зебзеевой 
определено  экологическое образование как 
предпосылка  устойчивого  развития  обще-
ства в условиях смены образовательных па-
радигм.  В  настоящее  время  ведется  актив-
ный  совместный  поиск  методологических 
оснований модернизации сложившейся  си-
стемы экологического образования (Ефимо-
ва Е.И., Харитонов Н.П.) [2, 6, 9].

Актуальность  исследования  на  соци-
альном  уровне  обусловлена  низким  уров-
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нем  экологической  грамотности  населения 
при высокой социальной потребности в ней. 
Особенно  это  важно  учитывать  в  период 
обострения  проблем  природопользования 
и  перехода  к  постиндустриальному  устой-
чиво развивающемуся обществу [2, 4]. Ак-
туальность исследования на научно-методи-
ческом уровне определяется недостаточным 
методическим  обеспечением  подготовки 
педагогов  к  экологическому  образованию 
и  выявленными  противоречиями:  между 
динамично меняющимся содержанием эко-
логического образования школьников и от-
сутствием у педагогов умений его проекти-
ровать.  Также  для формирования  научного 
мировоззрения  у  педагогов  и  воспитания 
экологической культуры у школьников важ-
но знать связь теории с методологией, осо-
бенности  экосистем,  показывающих  четко 
выраженное единство структуры и функци-
онирования,  формы  и  способы  взаимодей-
ствия окружающего мира.

Поэтому необходима такая система эко-
логического просвещения в сфере дополни-
тельного естественнонаучного образования 
детей,  которая  бы  включала  организацию 
образовательной  деятельности  с  учетом 
формирования  представлений  о  совмест-
ной  эволюции  человека  и  природы  (коэво-
люции), а также организацию мероприятий 
экологической направленности (экспедиций 
и экскурсии). Данные мероприятия способ-
ствуют непосредственному общению детей 
с окружающей средой.

Цель  работы:  популяризация  модели 
формирования  экологической  культуры 
учащихся  и  распространения  опыта  в  си-
стеме  дополнительного  образования  детей 
по естествознанию.

Для ее достижения должны быть реше-
ны следующие задачи:

• обосновать  компоненты  (параметры) 
экологической культуры;

• разработать модель системы методиче-
ской работы музея;

• определить  критерии  эффективности 
исследовательской деятельности; 

• реализовать проект по созданию новой 
информационно-насыщенной образователь-
ной среды – естественнонаучного музея.

Материалы и методы исследования
Экспериментальной  базой  исследования  стали 

учащиеся  научного  общества  средней  образователь-
ной школы № 48 Копейского городского округа Челя-
бинской области.

Методы  исследования:  теоретико-методологи-
ческие:  сравнительно-сопоставительный  анализ, 
синтез,  индукция,  дедукция;  экспериментальные: 
опросно-диагностические методы, включающие анке-
тирование, тестирование, самооценку; эмпирические 
методы:  мониторинговые  исследования  динамики 
формирования экологической культуры детей.

Результаты исследования  
и их обсуждение

При построении модели формирования 
экологической  культуры  учащихся  перед 
нами стояла первоочередная задача – опре-
делить те компоненты экологического обра-
зования, которые станут основополагающи-
ми при  обучении. Понятие  «экологическая 
культура»,  может  касаться  как  общества, 
так и отдельной личности. И.А. Воробьёвой 
и  Е.И. Ефимовой  экологическая  культура 
рассматривается  как  интегративное  обра-
зование,  включающее  мотивационно-цен-
ностный компонент (позитивное отношение 
к  природе),  содержательно-операционный 
компонент  (владение  системой  экологиче-
ских  знаний  и  умений),  эмоционально-во-
левой  компонент  (ответственное,  волевое 
отношение  в  решении  экологических  про-
блем)  [1].  С.Н. Николаева  в  своих  работах 
акцентирует  внимание  на  том,  что  стер-
жень  экологической  культуры  строится 
на  понимании  связи  растений  и животных 
с  внешними  условиями,  их  приспособлен-
ности к среде обитания, зависимости жизни 
от  воздействия  факторов  внешней  среды, 
деятельности человека [8].

Нами  выделены  четыре  компонента,  со-
ставляющих экологическую культуру: первый 
компонент – эмоциональный (бережное отно-
шение к природе), второй – когнитивный (си-
стема знаний и умений в отрасли естествозна-
ния), третий – интегральный (формирование 
показателя экологической культуры – знание 
единства природы всех биологических систем 
при учёте разнообразия структур и функций 
на  различных  уровнях  биологической  орга-
низации (принцип единства организации ма-
терии);  знание  эволюционной  роли  материи 
и  биосферы;  знание  подходов  ресурсосбере-
жения  (биоземледелие  и  управление  устой-
чивостью  экосистем),  четвертый  –  систем-
но-концептуальный  компонент  (выработка 
новых концепций в  естествознании и  эколо-
гии,  определяющих  перспективы  развития 
планеты  Земля,  способность  моделировать 
экологические системы и прогнозировать по-
следствия воздействий с целью охраны окру-
жающей среды) [6].

Обозначенный  выше  эмоциональный 
компонент определяет, по нашему мнению, 
эффективность  естественнонаучного  обра-
зования  при  формировании  экологической 
культуры [6]. Он выражается в показателях 
сформированности мотивационно-ценност-
ной  сферы  личности  ребенка.  Когнитив-
ный  компонент,  в  свою  очередь,  строится 
не  только  на  системе  знаний  и  навыков 
владения  операциями  теоретической  дея-
тельности, но и включает умения и навыки 
экологической деятельности, ее проектиро-
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вание, отражает действия и поступки, обу-
словливающие  поведение школьника  в  си-
туациях  экологического  выбора.  Об  этом 
свидетельствует  активность  школьников 
при  участии  в  акциях институционального 
и  муниципального  уровней:  «Экологиче-
ский  десант»,  «Сад  своими  руками»,  ра-
бота  над  проектом  «Программа  природо-
охранных  мероприятий  по  оздоровлению 
санитарно-экологического  состояния  при-
родного  комплекса  левобережья  реки  Ми-
асс  на  территории  Красноармейского  рай-
она Челябинской  области»,  реализованных 
за период 2015–2016 гг.

Предполагается,  что  данные  компонен-
ты  экологической  культуры  и  фактическая 
экологическая  деятельность  способствуют 
согласованию  экономико-социального  раз-
вития общества и сохранения окружающей 
среды.  Разработанная  нами  модель  фор-
мирования  экологической  культуры  уча-
щихся  включает  следующие  элементы:  1) 
исследовательскую  деятельность  в  рамках 
научного  общества  учащихся  МОУ  СОШ 
№  48  в  природных  условиях  (эксперимен-
тальная  деятельность  в  полевых  условиях, 
экспедиции, экскурсии-практикумы по тер-
ритории региона в рамках сетевого взаимо-
действия  с  высшими  учебными  заведени-
ями);  2)  реализацию  проекта  по  созданию 
новой образовательной среды (музей, лабо-
ратория); 3) реализацию программы школь-
ного  музея  и  его  возможностей  в  учебно-
воспитательном процессе. Первый элемент 
модели – исследовательская деятельность – 

обоснован следующим положением: для ду-
ховно-нравственного  развития  личности 
человека важно непосредственное общение 
с  природой.  Следовательно,  экологическое 
отношение  к  природе  необходимо  форми-
ровать у школьников на природе: регулярно 
проводились  занятия  и  внеклассные  меро-
приятия  экологической  направленности, 
научно-познавательные  экскурсии  и  экс-
педиции,  сбор  растительных  и  почвенных 
образцов  в  период  научно-познавательных 
экспедиций,  индивидуальные  и  групповые 
беседы  с  учащимися.  В  рамках  сетевого 
взаимодействия с Уральским государствен-
ным аграрным университетом проводились 
экскурсии в музей почв и минералов, музей 
факультета  агротехнологий  и  землеустрой-
ства, демонстрирующих робототехнику, эн-
томологические  коллекции,  гербарии  сель-
скохозяйственных  культур,  современную 
сельскохозяйственную технику. 

Второй  элемент  модели  формирования 
экологической культуры при создании новой 
образовательной  среды  включает  процесс 
движения детей в метапредмете, способству-
ющий освоению обучающимися двух типов 
содержания  –  содержания  предметной  об-
ласти и деятельности (диагностирование бо-
танических и  энтомологических коллекций, 
оформление экспонатов экспозиции, макети-
рование природных объектов). 

На  третьем  этапе  реализации  модели, 
обозначенный  региональный  компонент, 
предполагает  тематическую  дифференциа-
цию экспозиции (таблица).

Тематическая структура экспозиции «Экология родного края»

№  Наименование разде-
лов, тем и подтем Краткое содержание тем и подтем Основные экспози-

ционные материалы
1. Природные объекты  Характеристика родников, оврагов, рек, пру-

дов, известковых отложений Фотомонтаж

2 Местная флора  
и фауна Растения и животные

Фотографии, фито-
гербарии, энтомоло-
гические коллекции

3 Исследуем родной 
край

Проекты «Озеро Большой Шантропай – ги-
дрологический памятник природы, «Озеро 
Боровое – жемчужина Челябинской области»

Исследовательские 
работы

4 Экологическая тропа  Окрестности территории Красноармейского 
района Челябинской области Инсектарий

5 Экологосберегающие 
технологии

Почвенно-геологические экспедиции, ис-
следовательские работы, проекты «Видовой 
состав флоры лесостепных типов агроланд-
шафтов окрестностей озера Б. Шантропай 
Еткульского района Челябинской области».

Разрезы почв, пись-
менный материал, 
фотовыставка, экс-
позиция монолитов 
почв и ландшафтов

6. Зимний сад Проектно-исследовательские работы
Декоративные 

кустарники, овощи, 
цветы. 

7.
Терриконы и отвалы 
(Копейский угольный 

бассейн)
Проекты Макеты

8. Научное общество 
учащихся СОШ История создания, деятельность НОУ. Музей НОУ, фотовы-

ставка
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Работа школьного  естественнонаучного 

музея  проводится  по  следующим  направ-
лениям:  организационная,  поисково-со-
бирательная,  исследовательская,  оформи-
тельская,  экскурсионно-просветительская. 
Организационная  деятельность  осущест-
вляется через  актив музея –  социально на-
правленную  группу,  задачей  которой  яв-
ляется  внесение  своего  вклада  в  изучение 
родного  края,  в  улучшении  окружающей 
среды.

Поисково-собирательная  деятельность 
предполагает  работу  с периодической печа-
тью, участие в экспедициях, сбор материалов 
и экспонатов. Оформительская деятельность 
включает в себя работу по оформлению вы-
ставок,  стендов,  экспозиции,  изготовление 
макетов,  соответствующих  тематике  музея. 
Экскурсионно-просветительская  работа 
предполагает разработку тематики и текстов 
экскурсий. Следовательно, деятельность му-
зея  включает  разнообразные  виды  деятель-
ности, формы и методы работы с детьми (ри-
сунок). 

Из  представленной  схемы  следует,  что 
естественнонаучный музей в образователь-
ном  учреждении  выступает  в  качестве  ин-
формационно-насыщенной  среды,  которая 
обеспечивает деятельностные и  системные 
подходы  к  изучению  окружающего  мира. 
В свою очередь, информационно-насыщен-
ная среда подразумевает методическую ос-
нову,  которая  представлена  в  виде  модели 
системы  методической  работы  музея.  Она 
разделена на подсистемы: организационные 
(формы,  направления  естественнонаучно-
го  образования),  б)  содержательно-целе-
вые  (цели  и  содержания  компонентов),  в) 
процессуальные  (этапы  подготовки),  пред-
ставленные  обучением,  переводом  обуча-
ющихся на режим самообучения и самосо-
вершенствования.  Основным  критерием 
эффективности процессуальных подсистем 
служит становление  экологической культу-
ры.  Процессуальная  подсистема  методиче-
ской  основы  апробирована  на  активе  му-
зея  –  учащихся  5–8  классов. Тематические 
экскурсии, дискуссии, презентации по раз-

Музей – информационно-образовательное пространство школы
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делам  экспозиции  музея  с  учетом  регио-
нального  компонента  способствовали  из-
учению  природных  особенностей  родного 
края. При этом повысилась интеллектуаль-
ная, творческая, социальная активность об-
учающихся.  Об  этом  свидетельствуют  ко-
личественные  показатели  эффективности 
учебно-воспитательного процесса музейной 
педагогики и  динамика  роста  участия  уча-
щихся на конференциях. Достигнуты высо-
кие показатели при работе не только с акти-
вом музея, но и с одаренными детьми: наши 
воспитанники  стали  победителями  в  не-
скольких номинациях на конференции науч-
ного  общества  «Интеллектуалы XXI  века» 
городского  уровня,  участниками  междуна-
родной  научно-практической  конференции 
«Вклад молодежи в развитие АПК региона» 
(г. Екатеринбург), победителями всероссий-
ского  конкурса  научно-исследовательских 
работ  учащихся  «Юный  учёный».  Публи-
кация научных статей учащихся школьного 
научного общества МОУ СОШ № 48 во все-
российском электронном сборнике научных 
трудов  Российской  академии  естествозна-
ния «Старт  в науке»  –  качественный пока-
затель.  Более  того,  нами  выделены  общие 
основные критерии эффективности работы 
естественнонаучного  музея  по  исследова-
тельскому направлению:

Первый  критерий  носит  субъективный 
характер.  Для  педагога  –  это  продвижение 
исследовательской  деятельности  среди  об-
учающихся  и  реализация  собственного  на-
учного интереса в области экологии. 

Второй  критерий  носит  объективный 
характер  (управленческий).  Для  руководи-
теля  образовательного  учреждения  –  это 
возможность демонстрации влияния иссле-
довательской  деятельности  при  фиксации 
результатов  формирования  экологической 
культуры  учащихся  на  конференциях  раз-
личного  уровня  (городских,  областных, 
международных),  способствующих  разви-
тию естественнонаучного образования.

Третий  критерий  касается,  прежде  все-
го, самих участников процесса – детей, за-
нимающихся исследовательской деятельно-
стью и реализаций инновационного проекта 
по созданию новой образовательной среды. 
При этом учащиеся взаимодействуют с пе-
дагогом, который работает не по стандарт-
ной  схеме  обычного  транслирования  ин-
формации. Учащиеся  получают  системные 

знания  по  естественнонаучному  направле-
нию  при  движении  в  метапредмете  и  дея-
тельностном подходе (практико-ориентиро-
ванном). 

В рамках констатирующего этапа экспе-
римента следуют выводы: нами определены 
компоненты  (параметры)  формирования 
экологической культуры школьников, разра-
ботана  и  представлена модель  нестандарт-
ной  формы  экологического  образования, 
разработана  методическая  основа,  которая 
представлена  в  виде  модели  методиче-
ской системы. Таким образом, цель работы 
по  популяризации  модели  формирования 
экологической  культуры  учащихся  и  рас-
пространения  опыта  в  системе  дополни-
тельного естественнонаучного образования 
достигнута.  Все  поставленные  задачи  вы-
полнены.

Исследование  может  быть  продолжено 
в  направлении  совершенствования  форм 
экологического образования школьников.
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