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ВНЕДРЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

На пути развития современного общества, в условиях непрерывной мо-
дернизации социального института образования, особую роль играет на-
учное осмысление внедрения экологической культуры в образовательный 
процесс.

Актуальность выбранного вопроса состоит в усугублении мировой 
экологической ситуации, а также признание общественностью данной гло-
бальной проблемы. Общеизвестно, что путем решения возникшей перед 
обществом задачи является некое новое мировоззрение, должное повлечь 
за собой принятие новых ценностей и норм в социальном сознании, а также 
эко-дружественного поведения.Таким образом, во избежание глобальных 
катастроф, создающих угрозу всему человеческому виду, потребительское 
поведение современного индивида к окружающей среде должно как можно 
скорее поменяться на эко-дружественное. Поскольку базисом возникнове-
ния эколого- ориентированной личности являются знания. Индивид приоб-
ретает их в процессе обучении, получает из средств массовой информации, 
сети Интернет, черпает из книжных источников. Помимо социальной рекла-
мы, государственной политики и других методов, влияющих на установле-
ние разумного баланса между природой и социумом, экологическая культу-
ра должна активно внедряться и в образовательный процесс, выступающий 
важным элементом социализации подрастающего поколения.

Вообще говоря, эколого- ориентированный подход педагогов должен за-
ключаться в становлении новой общественной экологической парадигмы 
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социального развития, поскольку одной из главных функций преподавателя 
будет привитие учащимся новых ценностей и норм, основанных на поддер-
жании планеты в чистоте, а также проведение определенной идеологической 
работы связанной с принятием эко-дружественного поведения. Также стоит 
отметить, что учитель сам должен представлять себя в качестве субъекта, 
принявшего все принципы экологической культуры. Говоря о экологической 
культуре преподавателя нельзя не отметить то, что она должна иметь опре-
деленные составляющие. Другими словами, человек, прививающий под-
растающему поколению экологические ценности, должен владеть эколого- 
педагогическими знаниями, обладать эколого- нравственными ценностями, 
а также реализовывать свою направленность в профессиональной среде.

Экологическая культура представляет собой некую систему социальных 
взглядов, ценностей, установок, специфического образа жизни, непосред-
ственно касающегося взаимоотношений человека и природы. Стоит отме-
тить, что само по себе эколого- ориентированное образование с целью при-
влечь детей к тяжелая педагогическая задача.

Свое расположение данный вопрос находит на стыке естественнонауч-
ных дисциплин, закладывающих всему фундамент, и применения гумани-
тарных знаний. Иначе учащийся не будет понимать всю социальную зна-
чимость экологических проблем, а также их тесную связь с экономикой, 
политической сферой и демографией.

Второй вопрос, вытекающий из теоретического осмысления данной 
проблемы, – ее практическая направленность. Другими словами, можно 
быть осведомленным по всем вопросам экологии и считать себя глубоко 
эко-дружественным человеком, однако не придерживаться тех знаний, кото-
рые вкладывают в обучающегося преподаватели.

Поэтому выше затрагивалась своеобразная идеологическая подоплека. 
Практическую направленность можно разрабатывать путем проходящих 
в школе мероприятий, внеклассных и происходящих прямо на занятиях. 
Касательно теоретических материалов, информация, предоставленная в по-
собиях по биологии, географии, обществоведения, особенно касающаяся 
экологический ситуации в мире является не актуальной с каждым годом, 
если не с каждым днем, поэтому важным является получение обучающи-
мися ежегодно новой информации, а также необходимых статистических 
показателей по данному вопросу, для проведения сравнительного анализа, 
который сможет помочь и в формировании экологического сознания.

Так, организуя и управляя образовательным процессом во время при-
вития экологической культуры, необходимо следовать некоторым педагоги-
ческим принципам:

• принимать воедино принципы культуросообразности, природосо-
образности и принципа «самодеятельности»;

• воспитания выраженного в единстве познания, переживания и дей-
ствия;
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• плюралистический принцип, наличие вариативности в педагогиче-
ском процессе;

• междисциплинарный подход, гуманизация образования, союз гумани-
тарных дисциплин с естественнонаучными;

• принцип системности, в первую очередь в образовательном процессе, 
а также рассматривая различные стороны того, что нас окружает, так и в ор-
ганизации самого педагогического процесса;

• взаимосвязь локального с глобальным, а также экологических про-
блем личностного уровня;

• прогностический принцип, предоставление учащимся прогнозов, де-
лая упор на более позитивные сценарии развития.

Экологическое сознание должно строится на понимании того, что чело-
век, являющийся частью природы, не может быть ее противопоставлением, 
что природные субъекты – это партнеры во взаимодействии с человеком. 
Одним из ключевых пунктов в формировании экологического сознания яв-
ляется баланс потребительского и экологического поведения.

Ядром любого сознания, в том числе и экологического, является мыш-
ление – аналитико- синтезирующая способность человека, на основании 
которой возможно продуманное, научно обоснованное, взвешенное вмеша-
тельство в природу, жизнь общества, а также сохранение экологического 
равновесия. Способность правильно мыслить тесно связана с образователь-
ным процессом, точно также как эстетическое и нравственное отношение –  
с окружающей действительностью.
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