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- завышенная роль отметки как фактора мотивации (демотивации); 
- авторитарность педагогической системы; 
- закрытость учебного процесса (от педагогического сообщества, от управленческого контроля, от мето-

дических инноваций, от воспитательной подсистемы школы и др.); 
- недостаточный уровень рефлексивности педагогической и методической систем. 
Продуктивный же характер используемых в образовательном процессе педагогических технологий зави-

сит от их направленности на формирование ключевых компетенций школьников. В современной дидактике 
к ним можно отнести, например, технологии проектного обучения, развития критического мышления уча-
щихся, проблемно-модульного обучения, ТРИЗ, технологию мастерских, технологии интерактивного обуче-
ния (деловых, организационно-деятельностных игр, ИКТ) и др. К сожалению, их использование носит пока 
еще фрагментарно-элементарный уровень (не всеми педагогами, не на всех уроках, не целиком технология, 
а лишь ее отдельные компоненты в авторской интерпретации с проекций на классно-урочную модель). 

Как известно, компетентностный подход требует внутришкольной педагогической интеграции, так как 
он ориентирует содержание образования на интегрированные модульные программы. Между тем, традици-
онной формой профессиональных педагогических сообществ в школе по-прежнему остаются предметные 
методические объединения, ориентирующие учителей на «закрытость» в рамках одной предметной области 
или даже одного предмета. 

Решение названных проблем и есть наиболее эффективный способ внедрения компетентностного подхо-
да в деятельность общеобразовательной школы, который, как мы считаем, ориентирован на обеспечение 
качества подготовки современного выпускника.  
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   Экологические проблемы носят глобальный характер и затрагивают все человечество. На современном 
этапе развития общества вопрос экологического воспитания приобретает особую остроту. Главная причина 
этого – тотальная экологическая безответственность. В связи с этим необходимо усилить и больше уделять 
внимания экологическому воспитанию в современной школе уже с первых лет воспитания детей. 

   Актуальность обусловлена противоречием между все увеличивающимся негативным воздействием ан-
тропогенных факторов на окружающую среду и отсутствием эффективных экологических технологий эко-
логического образования и воспитания. 

  Экология – наука об отношениях растительных и животных организмов и образуемых ими сообществ 
между собой и окружающей средой. Экологическое воспитание - формирование у широких слоев населения 
высокой экологической культуры всех видов человеческой деятельности, так или иначе связанных с позна-
нием, освоением, преобразованием природы. 

 Основная цель экологического воспитания: научить ребенка развивать свои знания законов живой при-
роды, понимание сущности взаимоотношений живых организмов с окружающей средой и формирование 
умений управлять физическим и психическим состоянием. Постепенно определяются образовательные и 
воспитательные задачи: 

 - углубить и расширить экологические знания; 
 - привить начальные экологические навыки и умения – поведенческие; 
 познавательные, преобразовательные; 
 - развить познавательную, творческую, общественную активность школьников в ходе экологической де-

ятельности; 
 - сформировать (воспитать) чувства бережного отношения к природе. 
 В последние 20 лет значительно возросло внимание ученых к исследованию проблем экологического 

воспитания и образования. Особый интерес представляют работы Н. М. Верзилина, А. Н. Захлебного, И. Д. 
Зверева, Б. Г. Иоганзена, В. С. Липицкого, И. С. Матрусова, А. П. Мамонтовой, Л. П. Печко, В. А. Сухом-
линского и др., которые рассматривают различные аспекты экологического воспитания и образования уча-
щихся в учебно-воспитательном процессе и при организации общественно-полезной работы по охране при-
роды. 

 Сегодня идеи современной комплексной экологии активно внедряются в практику обучения и воспита-
ния младших школьников. Однако, многообразие трудов, школ, вариативность программ обучения, творче-
ских разработок порождают множество проблем и вопросов. 

 Современные тенденции развития экологического образования в практике показывают, что оптималь-
ные возможности для становления экологической культуры младших школьников представляет смешанная 
модель, при которой все учебные предметы сохраняют свои специфические учебно-воспитательные цели. 
Таким образом, типология моделей в русле экологизации прошла определенный путь становления: от одно-
предметной – к смешанной. Однако поиск в этом направлении продолжается до сих пор. 
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 Экологическое образование с его направленностью на воспитание ответственного отношения к окружа-
ющей среде должно явится стержнем и обязательной составной частью общеобразовательной подготовки 
учащихся. 

 Одним их важнейших принципов экологического образования считается принцип непрерывности. Ре-
троспективный анализ экологического воспитания сочетался с изучением современной педагогической 
практики, с опытной апробацией разнообразных форм экологического воспитания, данными опроса экспер-
тов, что позволило не только оценить состояние, но и выявить объективные тенденции развития экологиче-
ского воспитания школьников: 

 - целенаправленно координируется деятельность школ, организаций по охране, рациональному исполь-
зованию и изучению окружающей среды; 

 - классно-урочные сочетаются с внеурочной деятельностью учащихся в природной среде; 
 - наряду с развитием традиционных используются новые формы экологического образования и воспита-

ния: кинолектории по охране природы, ролевые и ситуационные игры, общешкольные советы по охране 
природы, экологические практикумы; 

 - в экологическом воспитании и образовании учащихся возникает значительность средств массовой ин-
формации (печати, радио, телевидение), этот процесс становится педагогически уравновешенным.  

 На основе ведущих дидактических принципов и анализа интересов и склонностей школьников были 
разработаны различные формы экологического воспитания. Их можно классифицировать на а) массовые, б) 
групповые, в) индивидуальные. К массовым формам относится работа учащихся по благоустройству и озе-
ленению помещений и территории школы, массовые природоохранные компании и праздники; конферен-
ции; экологические фестивали, ролевые игры, работы на пришкольном участке. 

 К групповым – клубные, секционные занятия юных друзей природы; факультативы по охране природы 
и основам экологии; кинолектории; экскурсии; туристические походы по изучению природы; экологический 
практикум. 

 Индивидуальные форма предполагают деятельность учащихся по подготовке докладов, бесед, лекций, 
наблюдения за животными и растениями; изготовление поделок, фотографирование, рисование, лепка. 

 Основными критериями эффективности массовых форм является широкое участие школьников в приро-
доохранной деятельности, дисциплина и порядок, степень активности. Их можно выявить путем системати-
ческих наблюдений, накопления материала.  

 Об эффективности индивидуальных форм экологического воспитания свидетельствует повышение ин-
тереса учащихся к изучению биологических дисциплин и охране природы, а также целенаправленное ис-
пользование знаний и умений природоохранной деятельности. 

 Определены также условия развития взаимосвязи школы, семьи и общественности, направленные на до-
стижение целей экологического воспитания. Для успеха необходимо выполнение следующих условий: 

 - планирование всех звеньев системы на основе планов совместной работы, которая обеспечивает пра-
вильную расстановку сил, последовательность, ритмичность и устойчивость компонентов всех звеньев со 
школой и между собой; 

 - организация деятельности всех звеньев общей системы управления экологическим воспитанием, со-
здание предпосылок для их правильного функционирования; 

 - регулярная и заранее подготовленная информация о деятельности каждого звена и обмен информацией 
между ними; 

 - контроль, выявление недостатков и слабых сторон в работе, внесение корректив в ее программу; 
 - изучение эффективности работы каждого звена, подведение общих итогов, анализ результатов, их об-

суждение с привлечением общественности. 
 Были определены основные этапы преобразования и взаимодействия с природой в воспитательном про-

цессе. На подготовительном этапе учитель изучает сложившиеся в присутствующем жизненном опыте от-
ношения между школьником и природой и отношение школьников к ее явлениям. Разрабатываются инди-
видуализированные и групповые привлекательные для учащихся способы ознакомления с природными до-
стопримечательностями. Совместно определяются трудовые, поисковые, природоохранительные дела. 
Предложения, как правило, вносятся самими учащимися. Учитель старается глубже связать их с зоной бли-
жайшего развития индивидуальных склонностей и способностей. Одновременно с изучением предметных 
связей компонентов с природой учитель устанавливает их распространенность, степень общности отноше-
ний и другие предпосылки коллективистского самоопределения школьников, их способности соотносить 
личные воздействия на природу с ее влиянием на развитие чувственно-эмоциональной, волевой, интеллек-
туальной активности. 

 Начальный этап построения воспитательного процесса характеризуется вовлечением учащихся в пред-
метно-преобразующую деятельность среди природы. Цели этапа – приучение школьников к разумному при-
родопользованию, труду, сбережению естественных ресурсов, усвоению практического опыта отношений к 
естественной среде.  

 Поэтому деятельность руководимая учителем, нуждается в системной организации. Результатом воспи-
тания на данном этапе становятся практические знания и усилия школьников, личный опыт воздействия на 
среду и сбережение богатств, обогащение познавательных интересов, потребность в деятельности среди 
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природы. Значительно активизируются деловые отношения класса, растет взаимопонимание, появляется 
стремление сравнивать себя с товарищами, подражать лучшим из них, заслужить уважение и авторитет. 

 На втором этапе построения воспитательного процесса ведущей стала учебная деятельность школьни-
ков. Основное внимание уделяется связи деятельности в природе с обучением русскому языку и литературе. 
Развитие языка и речи школьников, работа с произведениями литературы, изобразительного искусства, му-
зыки позволяет глубже раскрыть школьнику духовную ценность природы, по новому осветить роль заботы 
об окружающей среде и ее рациональном использовании в удовлетворении потребностей общества.  

 Особым этапом в построении воспитательного процесса является целенаправленное формирование лич-
ности школьника. Необходимо различать попутное формирование качеств личности, которое происходит в 
разнообразной деятельности, и различных отношениях с людьми, природой, и специально организованного 
воспитания личности. Специальная организация возникает при постановке на данном этапе воспитания кон-
кретной цели, при индивидуализации воздействия педагога и вовлечения школьников в дела среди природы, 
которые полагают формирование мировоззрения, убеждения, ценностные ориентации, речь, волю, характер. 
В отношениях между учителем и учеником реализуются функции: укрепление и обогащение связей с при-
родой, специфического развития практических отношений, организаторского сочетания педагогического и 
системного подхода. 

 Необходимо усиление экологического воспитания младших школьников. Усиление экологического вос-
питания – важное требование реформы школы. Это важнейшее требование, вытекающее из представлений 
современной экологии, приобрело законодательный характер. Оно основано на нескольких принципах, ко-
торые широко известны: 

1. Всеобщая связь с живой природой. 
2. Принцип потенциальной полезности.  
3. Принцип разнообразия.  
 Наконец, другая сторона дела – красота. Человек едва ли будет счастливым, если он лишится возможно-

сти видеть прекрасное. Итак, мы обязаны сохранить все видовое многообразие животных и растений.  
 Чтобы успешно осуществлять экологическое воспитание школьников, сам учитель, без сомнения, дол-

жен отказаться от ряда традиционных установок. Имеется в виду и внедрившаяся в наше сознание стремле-
ние делить природу на вредную и полезную, и глубоко ошибочного, но весьма живучего лозунга «покоре-
ние природы», «господство над природой» и взгляд на насекомое как на что-то несерьезное, не особенно 
нужное, наконец, широко распространенный взгляд на природу как на второстепенный предмет. Очень важ-
но, чтобы учитель постоянно искал новые, эффективные приемы обучения и воспитания, целенаправленно 
пополняя свои знания о природе. 

 Школа как центральная система экологического воспитания школьников должна быть активным органи-
затором связи с учреждениями для расширения сферы природоохранной деятельности учащихся различного 
возраста и формировании у них ответственного отношения к природе. 
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Проблема измерения разных видов умений разработана в педагогике достаточно основательно, она свя-

зана с классификациями уровней усвоения учебного материала, которые предлагали различные ученые, 
например, В. П. Беспалько, В. Н. Максисова, М. Н. Скаткин и другие. Для нас является актуальным прове-
рить уровень развития коммуникативной компетенции учеников выпускных классов школы, слушателей 
подготовительных курсов для поступающих в ГОУ ВПО РГППУ, а также студентов первого и третьего кур-
сов вуза (на третьем курсе заканчиваются речеведческие дисциплины). Под коммуникативной (языковой) 
компетентностью мы понимаем умение вступать в коммуникацию с целью быть понятым, а также владение 
умениями общения [Селевко 2005: 11]. 

Можно выделить 4 уровня коммуникативных компетенций учащихся: низкий, средний, выше среднего, 
высокий и 4 составляющих коммуникативной компетенции: речевую, языковую, стилистическую и ритори-
ческую. 

1 уровень (низкий) Речевой аспект: просматривается коммуникативный замысел, но имеется более 2 ло-
гических ошибок, учащиеся пытаются выстраивать свою речь в соответствии с нормами русского языка, 
встречается более 2 речевых ошибок в тексте объемом 150-200 слов. У учащихся бедный словарный запас, 
однообразие грамматического строя речи, присутствует неуместное использование средств выразительности 
или их отсутствие, частые паузы. Выступление заканчивается раньше, чем через 2 минуты Учащиеся не со-
относят речь и ситуацию общения, не могут организовать пространство, стремятся уйти подальше от ауди-
тории, спрятаться за стол учителя, опереться на него, могут отвлекаться или слишком зажаты, чувствуют 
себя крайне напряженно и неуютно. Языковой аспект: раскрывают содержание вопроса (проблемы) с со-


