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При переходе к новой образовательной па-

радигме — «Обучение в течение всей жиз-

ни» — неизбежно изменяются цели, задачи

и содержание экологического воспитания.

Особое значение приобретает формирова-

ние социальных ключевых компетентнос-
тей личности, обеспечивающих её эффек-

тивную самореализацию и социальную

адаптацию в информационном обществе, в

экономике, основанной на знаниях. В со-

держание всех социальных ключевых ком-

петентностей должны органично войти ас-

пекты, отражающие умение человека гар-

монично выстраивать свои отношения с ок-

ружающим миром — природой и

социумом, осознавать свою ответствен-

ность за поведение и образ жизни.

Уровень экологической воспитанности лич-

ности определяется через систему ценно-

стно-смысловых ориентиров, в число кото-

рых органично включаются экологические

ценности и идеалы. Из этого следует, что

экологическое воспитание должно влиять

на системное построение, тенденции и за-

кономерности всей теории воспитания, а

идея охраны окружающей среды, здоровья

человека становится основополагающей в

процессе формирования социальных клю-

чевых компетентностей.

В статье 12 Закона «Об охране окружаю-
щей природной среды» раскрываются обя-

занности граждан, которым предписывается:

• принимать участие в охране окружающей

природной среды,

• соблюдать требования природоохрани-

тельного законодательства и установлен-

ные нормативы качества окружающей при-

родной среды,

• своим личным трудом оберегать и приум-

ножать природные богатства,

• постоянно повышать уровень своих зна-

ний о природе, экологическую культуру,

• содействовать экологическому воспита-
нию подрастающего поколения».

Закон прямо указывает, что «должностные

лица и граждане, препятствующие выпол-

нению общественными объединениями и

гражданами их экологических прав и обя-

занностей, вытекающих из Конституции и

настоящего Закона, привлекаются к ответ-

ственности в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и республик

в составе Российской Федерации».

С одной стороны, перечисленные норма-

тивные положения — серьёзная правовая

база для организации эффективной систе-

мой экологического воспитания, то есть

проблема ставится как основная и обяза-

тельная для всей системы российского об-

разования.

С другой стороны, указанные положения

служат основой для формирования соот-

ветствующих социальных ключевых компе-

тентностей, причём не только у обычных

граждан, но, в первую очередь, у должност-

ных лиц, отвечающих за реализацию норм

российского законодательства, регулирую-

щего отношения в сфере экологической

политики.

Кроме указанного закона в России дейст-

вуют основные положения «Экологической

доктрины Российской Федерации», прямо

поставившей задачу повышения экологи-

ческой культуры населения, образователь-

ного уровня и профессиональных навыков

и знаний в области экологии. Они включа-

ют в себя следующие пункты:

• усиление роли социальных и гуманитар-

ных аспектов экологического образования

и эколого-просветительской деятельности;

• подготовка и переподготовка в области

экологии педагогических кадров для всех

уровней системы обязательного и дополни-

тельного образования и просвещения,
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в том числе по вопросам устойчивого раз-

вития Российской Федерации;

• включение вопросов формирования эко-

логической культуры, экологического обра-

зования и просвещения в федеральные це-

левые, региональные и местные програм-

мы развития территорий;

• разработка стандартов образования,

ориентированных на разъяснение вопро-

сов устойчивого развития РФ;

• поддержка и публикация материалов по

вопросам экологии в средствах массовой

информации.

Эти положения должны быть конкретизиро-

ваны и уточнены с мировоззренческих по-

зиций, именно в соответствии с задачами

экологического воспитания детей дошколь-

ного возраста, школьников, студенческой

молодёжи. Использование понятие «эколо-

гического образования» подразумевает и

«экологическое воспитание» как органич-

ную составную часть, которой придаётся

приоритетное значение при реализации ос-

новных положений Концепции модерниза-

ции российского образования до 2010 г.

Если в обществе не сформировано пони-

мание важности решения и профилактики

экологических проблем, не складываются

экосообразные отношения, воспитатель-

ная работа будет постоянно находиться в

зоне риска, связанного с негативным влия-

нием общественных проявлений, результа-

тов производственной деятельности фирм

и предприятий, современного городского

быта на сознание и привычки ребёнка, его

миропонимание и реальную практику по

отношению к окружающей среде.

Отношение человека к природе и общест-

ву — основополагающее в перспективном

социально-экономическом развитии. В сис-

теме отношений «природа — человек —

общество» экологическая культура высту-

пает интегрирующим началом. Человека

экологически культурного отличает умение

достигать гармонии не только с внешним,

но и со своим внутренним миром. С этих

позиций смысловое значение экологичес-

кой культуры раскрывается как синтез зна-

ний (естественных, технических, гумани-

тарных) и опыта взаимодействия подраста-

ющего человека с окружающей средой —

природной и социальной.

Изменяется и роль педагога: из транслято-

ра готового знания он превращается в ор-

ганизатора условий, способствующих раз-

витию общей культуры учащихся, их само-

актуализации и самоопределению. Для

экологического воспитания необходим по-

иск новых теоретико-методологических ос-

нований и содержания этого процесса, уси-

ления мировоззренческого, воспитатель-

ного и деятельностного аспектов, способ-

ствующих системному видению ребёнком

мира во всей его культурологической, со-

циальной и природной полноте.

Педагогам необходимо понимать, что ин-

формационная цивилизация формирует

иную систему ценностей. Это свободно са-

мореализующийся индивид, способный к

гибкой смене способов и форм жизнедея-

тельности на основе коммуникации пози-

тивного типа и с более высоким уровнем

индивидуальной социальной ответственно-

сти. В основе экологического воспитания

должен лежать компетентностный подход.

Анализ педагогической литературы свиде-

тельствует о сложности, многомерности и

неоднозначности трактовки понятий «ком-

петенция», «компетентность» и основанно-

го на них подхода к обучению и воспита-

нию. Но мы не ведём речь о тотальном пе-

реходе российской школы на компетентно-

стный подход. Следует ставить вопрос о

среднесрочной перспективе, связанной с

проведением исследований и разработок,

необходимо продолжить широкое систем-

ное как теоретико-методологическое, так и

эмпирическое изучение этой проблемы

применительно к задачам экологического

воспитания.

Рассмотрим основные аспекты этой про-

блемы применительно к задачам экологи-

ческого воспитания.

Во-первых, необходимость включения ком-

петентностного подхода в систему экологи-

ческого воспитания определяется перехо-

дом от экономики и образования индустри-

ального общества с их потребительским

отношением к природе, её ресурсам и иг-

норированием последствий воздействия

производства на состояние окружающей

среды, к экономике, основанной на знани-

ях, и соответствующей системе образова-

ния, которые в меньшей мере противоре-

чат сложившейся на планете Земля экоси-

стеме.

Понятие «подход» означает наличие опре-

делённой позиции, точки зрения, обуслов-
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ливающей исследование, проектирование,

организацию того или иного явления, про-

цесса (в данном случае — образования).

Подход определяется некоей идеей, кон-

цепцией, принципом и центрируется на ос-

новных для него одной или двух-трёх кате-

гориях. Для компетентностного подхода

в качестве таких категорий выступают —

«компетенция» и «компетентность» в раз-

ном их соотношении друг с другом.

Во-вторых, необходимость аналитического

рассмотрения компетентностного подхода,

внедряемого в российское образование,

обусловлена общеевропейской и мировой

тенденцией интеграции, глобализации ми-

ровой экономики, и в частности, углубляю-

щимся экологическим кризисом. Сегодня

недостаточно констатировать наличие эко-

логических проблем, недостаточно изу-

чать причины их появления и делать соот-

ветствующие выводы, необходимо форми-

ровать именно ключевые компетентности,

позволяющие гражданам принимать са-

мое активное участие в ликвидации уже

наступивших экологических последствий

и в дальнейшем не допускать их.

В-третьих, необходимость включения ком-

петентностного подхода в образователь-

ный процесс обусловливается норматив-

ными предписаниями. Так, если ранее

возникающие и провозглашаемые теоре-

тически обосновывающиеся, практически

внедряемые подходы рассматривались и

принимались научным и учебно-методиче-

ским сообществом, но директивно не фик-

сировались, то в настоящее время и Со-

вет Европы (Совет Культурной Коопера-

ции), и российская «Концепция модерни-

зации российского образования до 2010

года» предписывают внедрение компетен-

ции и компетентностного подхода.

Так, в «Концепции модернизации…», при-

менительно к общему образованию отмеча-

ется, что «общеобразовательная школа

должна формировать новую систему уни-

версальных знаний, умений, навыков, а так-

же опыт самостоятельной деятельности и

личной ответственности учащихся, то есть

современные ключевые компетенции».

При рассмотрении компетентностного под-

хода важно разобраться в трактовке самих

понятий «компетенция» и «компетент-

ность». В настоящее время существуют

два основных варианта толкования соотно-

шения этих понятий:

А) отождествление понятий «компетен-
ция» и «компетентность». Согласно это-

му варианту, наиболее объёмно и убеди-

тельно представленному в Глоссарии тер-

минов Европейского фонда образования

(1997), компетенция определяется как:

• способность делать что-либо хорошо или

эффективно;

• соответствие требованиям, предъявляе-

мым при устройстве на работу;

• способность выполнять особые трудовые

функции.

Там же отмечается, что «… термин компе-

тентность используется в тех же значениях.

Компетентность обычно употребляется в

описательном плане».

В рамках отождествления этих понятий ряд

авторов подчёркивают именно практичес-

кую направленность компетенций. «Компе-

тенция является, таким образом, сферой

отношений существующих между знанием

и действием в человеческой практике»

(В.С. Леднев, Н.Д. Никандров, М.В. Рыжа-

ков), а компетентностный подход предпо-

лагает значительное усиление практичес-

кой направленности образования. Эта же

позиция неразграничения понятий компе-

тенция/компетентность характерна и для

большинства зарубежных исследователей

проблемы;

Б) дифференциация понятий «компетен-
ция» и «компетентность». Мы разделяем

позицию И.А. Зимней, которая разграничи-

вает понятия «компетенция» и «компетент-

ность». Ориентированное на компетенции

образование формировалось в 1970-х го-

дах в Америке в общем контексте предло-

женного Н. Хомским в 1965 году (Массачу-

сетский университет) понятия «компетен-

ция» применительно к теории языка, транс-

формационной грамматике.

Таким образом, в 60-х годах XX века уже

было заложено понимание рассматривае-

мых сейчас различий между понятиями

«компетенция» и «компетентность», где по-

следнее трактуется как основывающаяся

на знаниях, интеллектуально- и личностно-

обусловленная социально-профессиональ-

ная жизнедеятельность человека. При этом

отметим, что сами понятия «компетенция»,

«компетентность» и производное «компе-

тентный» широко использовались и ра-

нее — в быту, литературе; его толкование

приводилось в словарях.
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Так, например, в «Кратком словаре иност-

ранных слов» (М., 1952 г.) приводится сле-

дующее определение: «компетентный (лат.

competens, competentis надлежащий, спо-

собный):

А) знающий, сведущий в определённой об-

ласти;

Б) имеющий право по своим знаниям или

полномочиям делать или решать что-либо,

судить о чём-либо».

При этом заметим, что когда говорят: «Это

не в моей компетенции», то чаще всего

имеют в виду именно второе значение; ког-

да же говорят: «Он не компетентен», тем

более, «профессионально не компетен-

тен», то имеют в виду отсутствие знаний,

умений, опыта и др.

Дж. Равен в работе «Компетентность в со-

временном обществе» (1984 г.) даёт раз-

вёрнутое толкование компетентности: «Это

такое явление, которое состоит из большо-

го числа компонентов, многие из которых

относительно независимы друг от друга,…

некоторые компоненты относятся скорее к

когнитивной сфере, а другие — к эмоцио-

нальной,… эти компоненты могут заменять

друг друга в качестве составляющих эф-

фективного поведения». При этом «виды

компетентности» суть «мотивированные

способности».

Важно отметить, что исследователи начи-

нают не только исследовать компетенции,

но и строить обучение, имея в виду их фор-

мирование как конечный результат этого

процесса (Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова,

Л.А. Петровская).

Для разных деятельностей исследователи

выделяют различные виды компетентнос-

ти. Например, при разработке уровней вла-

дения иностранным языком внутри языко-

вой компетенции/компетентности Совет

Европы (1990) выделяет стратегическую,

социальную, социолингвистическую, язы-

ковую и учебную.

В России в 1990 году вышла книга

Н.В. Кузьминой «Профессионализм лично-

сти преподавателя и мастера производст-

венного обучения», где на материале педа-

гогической деятельности компетентность

впервые рассматривается как интегратив-

ное «свойство личности». В это же время

появляется книга Л.А. Петровской «Компе-

тентность в общении», где не только рас-

сматривается сама коммуникативная ком-

петентность, но и предлагаются конкрет-

ные специальные формы тренингов для

формирования этого «свойства личности».

Согласно Л.М. Митиной,… понятие «педа-

гогическая компетентность» включает

«знания, умения, навыки, а также способы

и приёмы их реализации в деятельности,

общении, развитии (саморазвитии) личнос-

ти». Здесь также подчёркнута сложная ин-

тегративная природа компетентности. Ав-

тор выделяет две подструктуры педагоги-

ческой компетентности: деятельностную

и коммуникативную.

В документах и материалах ЮНЕСКО

очерчивается круг компетенций, которые

уже должны рассматриваться всеми как

желаемый результат образования. В до-

кладе международной комиссии по образо-

ванию для XXI века «Образование: сокры-

тое сокровище» Жак Делор, сформулиро-

вав «четыре столпа», на которых основы-

вается образование, определил по сути

основные глобальные компетентности:

• научиться познавать,

• научиться делать,

• научиться жить вместе,

• научиться жить.

Согласно Жаку Делору, одна из них гла-

сит — «научиться делать, с тем чтобы при-

обрести не только профессиональную ква-

лификацию, но и в более широком смысле

компетентность, которая даёт возможность

справляться с различными многочисленны-

ми ситуациями и работать в группе».

В 1996 году на симпозиуме в Берне (по

программе Совета Европы) был поставлен

вопрос о том, что для реформ образования

важно определить ключевые компетенции

(key competencies), которые должны приоб-

рести учащиеся для успешной работы и

для дальнейшего высшего образования.

Основанный на компетенции подход, преж-

де всего, подчёркивает практическую, дей-

ственную сторону. Тогда как подход, осно-

ванный на понятии «компетентность», ко-

торое включает собственно личностные

(мотивация, качественные, мотивационно-

волевые и другие) качества, определяется

как более широкий, соотносимый и с гума-

нистическими ценностями образования.

«Понятие компетентности», в соответст-

вии со «Стратегией модернизации содер-

жания общего образования», «включает
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не только когнитивную и операционально-

технологическую составляющие, но и мо-

тивационную, этическую, социальную и

поведенческую. Оно включает результаты

обучения (знания и умения), систему цен-

ностных ориентаций, привычки и т.д.».

Компетентность всегда есть актуальное

проявление компетенции.

В соответствии с определениями, данными

в «Глоссарии терминов рынка труда, раз-

работки стандартов…» (Европейский фонд

образования), компетентность — «… лич-

ные качества и опыт, которыми обладает

человек: знания, образование, подготовка

и другие личные характеристики, которые

позволяют ему эффективно выполнять

свою деятельность».

В. Хутмахер приводит принятое Советом

Европы определение пяти ключевых ком-

петенций, которыми «должны быть осна-

щены молодые европейцы»:

• политические и социальные компетен-

ции, такие как способность принимать от-

ветственность, участвовать в принятии

групповых решений, разрешать конфликты

ненасильственно, участвовать в поддержа-

нии и улучшении демократических инсти-

тутов;

• компетенции, связанные с жизнью в мно-

гокультурном обществе. Для того, чтобы

контролировать проявление расизма и ксе-

нофобии и развития климата нетолерант-

ности, образование должно «оснастить»

молодых людей межкультурными компе-

тенциями, такими как принятие различий,

уважение других и способность жить с

людьми других культур, языков и религий;

• компетенции, относящиеся к владению

устной и письменной коммуникацией, кото-

рые особенно важны для работы и социаль-

ной жизни, с акцентом на то, что тем людям,

которые не владеют ими, угрожает социаль-

ная изоляция. В этом же контексте коммуни-

кации всё большую важность приобретает

владение более, чем одним языком;

• компетенции, связанные с возрастанием

информатизации общества. Владение эти-

ми технологиями, понимание их примене-

ния, слабых и сильных сторон и способов к

критическому суждению в отношении ин-

формации, распространяемой массмедий-

ными средствами и рекламой;

• способность учиться на протяжении жиз-

ни в качестве основы непрерывного обуче-

ния в контексте как личной профессио-

нальной, так и социальной жизни.

Очевидно, что ключевые компетенции

представляют собой самое общее и широ-

кое определение адекватного проявления

социальной жизни человека в современ-

ном обществе.

Основной разработчик компетенций Г. Ха-

лаж (G. Halasz) рассматривает их форму-

лирование, как ответ на вызовы, стоящие

перед Европой (сохранение демократичес-

кого открытого общества, мультикультура,

новые требования рынка труда, развитие

комплексных организаций, экономические

изменения, необходимость решения акту-

альных экологических проблем и противо-

речий и др.).

В «Стратегии модернизации содержания

общего образования» предлагаются наи-

более общие основания разграничения

компетентностей — по сферам. В структу-

ре ключевых компетентностей должны

быть представлены:

• компетентность в сфере самостоятель-

ной познавательной деятельности, осно-

ванная на усвоении способов приобрете-

ния знаний из различных источников ин-

формации, в том числе внешкольных;

• компетентность в сфере гражданско-об-

щественной деятельности (выполнение ро-

лей гражданина, избирателя, потребителя);

• компетентность в сфере социально-тру-

довой деятельности (в том числе умение

анализировать ситуацию на рынке труда,

оценивать собственные профессиональ-

ные возможности, ориентироваться в нор-

мах и этике взаимоотношений, навыки са-

моорганизации);

• компетентность в бытовой сфере (вклю-

чая аспекты собственного здоровья, се-

мейного бытия и проч.);

• компетентность в сфере культурно-досу-

говой деятельности (включая выбор путей

и способов использования свободного вре-

мени, культурно и духовно обогащающих

личность)».

Для использования в практической дея-

тельности в целях экологического воспита-

ния важно разобраться с пониманием тер-

минов «профессиональная», «социаль-

ная», «ключевая» компетентность.

Все компетентности социальны в широком

смысле этого слова, ибо они вырабатыва-
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ются, формируются в социуме. Они соци-

альны по своему содержанию, они и прояв-

ляются в этом социуме. Вместе с тем, воз-

можно выявить отличия:

1. Ключевые компетентности — это те

обобщённо представленные основные ком-

петентности, которые обеспечивают нор-

мальную жизнедеятельность человека

в социуме.

2. Профессиональные (учебные) компе-
тентности формируются для этих видов

деятельности человека и проявляются

в них.

3. Социальные (в узком смысле слова)
компетентности, характеризующие взаи-

модействие человека с обществом, социу-

мом, другими людьми.

В.Г. Ромек рассматривает социальную

компетентность «… как результат особого

стиля уверенного поведения, при котором

навыки уверенности автоматизированы и

дают возможность гибко менять страте-

гию и планы поведения с учётом узкого

(особенности социальной ситуации) и ши-

рокого (социальные нормы и условия) кон-

текста».

При этом социальная компетентность про-

является в способности работать в коман-

де, в коммуникации, разрешении конфлик-

тов, в выносливости и т.д.

Разрабатываемая в мире и с 1990-х годов в

России концепция компетентностного под-

хода в образовании направлена на форми-

рование человека, который сможет, харак-

теризуясь социально и личностно позитив-

ной ценностно-смысловой мировоззренчес-

кой основой, в то же время адаптироваться

к жизненным ситуациям. При разработке

социальных ключевых компетенций акцент

ставится на следующих позициях:

• компетенции социального бытия и взаи-

модействия человека в социуме рассмат-

риваются в самом широком смысле поня-

тия «социальный», при этом профессио-

нальные компетенции входят в понятие

«социальные», являясь объектом социаль-

но-направленного профессионального обу-

чения и точной квалификативной оценки;

• компетенции в своё понятийное содержа-

ние включают знание того, что и как, т.е.

средства и способы взаимодействия;

• социальные компетенции имеют компо-

нентный состав;

• социальные компетенции имеют возраст-

ную динамику и возрастную специфику.

Таким образом, понятие «компетенция»

рассматривается как некоторая програм-

ма, образ, сценарий, правила, потенции, то

есть существующая возможность действо-

вать на основе усвоенных знаний, сформи-

рованных навыков и умений, с опорой на

ценностно-смысловое отношение к окру-

жающему миру и в соответствии с эмоцио-

нально-волевой регуляцией личности.

Соответственно, понятие «компетент-

ность» рассматривается как актуализация,

актуальная реализация этой потенции лич-

ностью её личностного свойства, но неиз-

бежно включает уровень притязаний, на-

правленность, целеполагание, эмоцио-

нально-волевую регуляцию, ценностно-

смысловое отношение и др.

Теоретической основой для выделения

И.А. Зимней групп ключевых компетенций

послужили сформулированные в отечест-

венной психологии положения относитель-

но того, что:

а) человек есть субъект общения, позна-

ния, труда (Б.Г. Ананьев);

б) человек проявляется в системе отноше-

ний к обществу, другим людям, к себе, к

труду (В.Н. Мясищев);

в) компетентность человека имеет вектор

акмеологического развития (Н.В. Кузьми-

на, А.А. Деркач);

г) профессионализм включает компетент-

ности (А.К. Маркова).

С этих позиций, Зимняя И.А. разграничила

три основные группы компетентностей:

• компетентности, относящиеся к самому

себе как личности, как субъекту жизнедея-

тельности;

• компетентности, относящиеся к взаимо-

действию человека с другими людьми;

• компетентности, относящиеся к деятель-

ности человека, проявляющиеся во всех её

типах и формах.

Отмечая ещё раз, что компетенции — это

некоторые внутренние, потенциальные, со-

крытые психологические новообразования

(знания, представления, программы, алго-

ритмы действий, системы ценностей и отно-

шений), которые затем выявляются в ком-

петентностях человека как актуальных, де-

ятельностных проявлениях, Зимняя И.А.
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обозначила круг этих основных компетен-

ций, имея в виду их дальнейшие проявле-

ния как компетентностей. Всего выделено

десять основных компетенций.

1. Компетенции, относящиеся к самому
человеку как личности, субъекту дея-
тельности, общения. Они суть:

• компетенции здоровьесбережения:
знание и соблюдение норм здорового об-

раза жизни, знание опасности курения, ал-

коголизма, наркомании, СПИДа; знание и

соблюдение правил личной гигиены, оби-

хода; физическая культура человека, сво-

бода и ответственность выбора образа

жизни;

• компетенции ценностно-смысловой
ориентации в мире: ценности бытия, жиз-

ни; ценности культуры (живопись, литера-

тура, искусство, музыка) науки; производ-

ства; истории цивилизаций, собственной

страны; религии;

• компетенции интеграции: структуриро-

вание знаний, ситуативно-адекватная акту-

ализация знаний, расширение, прираще-

ние накопленных знаний;

• компетенции гражданственности: зна-

ния и соблюдение прав и обязанностей

гражданина; свобода и ответственность,

уверенность в себе, собственное достоин-

ство, гражданский долг; знание и гордость

за символы государства (герб, флаг, гимн);

• компетенции самосовершенствова-
ния, саморегулирования, саморазвития,
личностной и предметной рефлексии:
смысл жизни; профессиональное разви-

тие; языковое и речевое развитие; овладе-

ние культурой родного языка, владение

иностранным языком.

2. Компетенции, относящиеся к социаль-
ному взаимодействию человека и соци-
альной сферы:

• компетенции социального взаимодей-
ствия: с обществом, общностью, коллекти-

вом, семьёй, друзьями, партнёрами, кон-

фликты и их погашение, сотрудничество,

толерантность, уважение и принятие Дру-

гого (раса, национальность, религия, ста-

тус, роль, пол), социальная мобильность;

• компетенции в общении: устном, пись-

менном, диалог, монолог, порождение и

восприятие текста; знание и соблюдение

традиций, ритуала, этикета; кросскультур-

ное общение; деловая переписка; делопро-

изводство, бизнес-язык; иноязычное обще-

ние, коммуникативные задачи, уровни воз-

действия на реципиента.

3. Компетенции, относящиеся к деятель-
ности человека:

• компетенция познавательной деятель-
ности: постановка и решение познаватель-

ных задач; нестандартные решения, про-

блемные ситуации — их создание и разре-

шение; продуктивное и репродуктивное по-

знание, исследование, интеллектуальная

деятельность;

• компетенции деятельности: игра, уче-

ние, труд; средства и способы деятельнос-

ти: планирование, проектирование, моде-

лирование, прогнозирование, исследова-

тельская деятельность, ориентация в раз-

ных видах деятельности;

• компетенции информационных техно-
логий: приём, переработка, выдача инфор-

мации; преобразование информации (чте-

ние, конспектирование), массмедийные,

мультимедийные технологии, компьютер-

ная грамотность; владение электронной

интернет-технологией.

Эти компетенции, проявляясь в поведении,

деятельности человека, становятся его

личностными качествами. Соответственно,

они становятся компетентностями, которые

характеризуются и мотивационными, и

смысловыми, и отношенческими, и регуля-

торными составляющими, наряду с когни-

тивными (знанием) и опытом.

Таким образом, можно сделать несколько

выводов.

Во-первых, исследователи отмечают дея-

тельностную, актуальную сущность компе-

тентности, подчёркивая, что в отличие от

знаниевой характеристики, т.е. характери-

стики «что», в компетентности акцентиру-

ется, подчёркивается именно способ и ха-

рактер действия «как».

Во-вторых, большинство исследователей

отмечают личностную, в частности мотива-

ционную характеристику компетентности.

В-третьих, фиксируют сложный характер

этого социально-педагогического явления,

как в его определении, так и в использова-

нии и в оценке результатов.

Анализируя компетентности (как актуаль-

ное проявление компетенций), авторы вы-

деляют следующие структурные компонен-

ты (характеристики):
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а) готовность к проявлению компетент-
ности (т.е. мотивационный аспект), готов-

ность к проявлению личностного свойства

в деятельности, поведении человека;

б) владение знанием содержания компе-
тентности (т.е. когнитивный аспект), зна-

нием средств, способов, программ выпол-

нения действий, решения социальных и

профессиональных задач, осуществления

правил и норм поведения, что составляет

содержание компетенций;

в) опыт проявления компетентности в
разнообразных стандартных и нестан-
дартных ситуациях (т.е. поведенческий

аспект), опыт реализации знаний, умений;

г) отношение к содержанию компетент-
ности и объекту её приложения (ценност-

но-смысловой аспект), ценностно-смысло-

вое отношение к содержанию, его личност-

ная значимостью;

д) эмоционально-волевая регуляция
процесса и результата проявления ком-
петентности, способность адекватно ситу-

ациям социального и профессионального

взаимодействия регулировать проявления

компетентности.

Таким образом, приведённая трактовка

компетентностей в совокупности с их ха-

рактеристиками (компонентами), зафикси-

рованная Зимней И.А., может быть исполь-

зована при разработке содержания и тех-

нологий экологического воспитания.

В процессе построения системы экологиче-

ского воспитания, способствующей форми-

рованию социальных ключевых компетент-

ностей, необходимо основываться на сле-

дующих принципах:

• ребёнок изначально является субъектом

познания окружающего мира, себя, своей

роли и ответственности за взаимодействие

с миром;

• образование — это единство обучения и

самообразования, воспитания и самовос-

питания;

• приоритет отдаётся индивидуальности,

самобытности ребёнка (ребёнок — актив-

ный носитель субъектного опыта);

• проектирование воспитательного процес-

са, предусматривающего возможность вос-

производить социальный опыт как индиви-

дуальную деятельность по преобразова-

нию социально- значимых образцов ответ-

ственного поведения;

• развитие ребёнка как личности происхо-

дит благодаря постоянному обогащению,

преобразованию субъектного опыта, как

важного источника собственного развития;

• основным результатом воспитания долж-

но быть формирование индивидуального

менталитета личности на основе овладе-

ния соответствующими социальными клю-

чевыми компетентностями.

Развитие социальных ключевых компе-

тентностей обучающихся для достижения

человеком более высокого образователь-

ного уровня предлагаются следующие сту-

пени развития:

• достижение элементарной и функцио-
нальной грамотности, когда на доступном

уровне формируются первоначальные зна-

ния, поведенческие качества личности —

«Не ломай кусты — это плохо»;

• достижение общего образования — че-

ловек приобретает необходимые знания об

окружающем мире и овладевает общими

способами деятельности — «Жизнь живых

существ зависит от того окружения, где

они обитают»;

• развитие общих компетенций, связан-

ных с формированием на базе общего об-

разования таких значимых для личности и

общества качеств, которые позволяют че-

ловеку реализовать в конкретных видах

трудовой деятельности — «Производствен-

ная деятельность весьма негативно влияет

на окружающую природу»;

• овладение культурой, когда человек не

только осознаёт материальные и духовные

ценности, оставленные в наследство пред-

шествующими поколениями, но и способен

адекватно оценивать своё личное участие в

развитии общества, вносить свой вклад в

непрерывный культурообразующий процесс

как собственного социума, так и цивилиза-

ции в целом — «Современный способ про-

изводства, дальнейшее развитие индустри-

ального общества — противоречит естест-

венным законам природы», а в статье 42

Конституции Российской Федерации гово-

рится о праве граждан «на благоприятную

окружающую среду, достоверную информа-

цию о её состоянии и на возмещение ущер-

ба, причинённого его здоровью или имуще-

ству экологическим правонарушением»;

• формирование индивидуального мен-
талитета личности — тех устойчивых, глу-
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бинных оснований мировосприятия, миро-

воззрения и поведения человека, придаю-

щих личности свойство уникальной непо-

вторимости, открытости для обогащения

собственных, духовных ценностей и спо-

собностью к реализации — «Твоё личное

ответственное поведение — основа качест-

венного изменения сознания общества.

Каждый из нас в ответе за будущее окру-

жающей среды», а в статье 58 Конституции

Российской Федерации подчёркивается,

что «каждый обязан сохранять природу и

окружающую среду, бережно относиться к

природным богатствам».

В процессе экологического воспитания не-

обходимо учесть, что специфика педагоги-

ческих целей по развитию ключевых ком-

петенций состоит в том, что они формиру-

ются не в виде действий учителя, а как ре-
зультат деятельности учащегося с точки

зрения его продвижения и развития в про-

цессе усвоения определённого социально-

го опыта. В итоге педагог формирует и раз-

вивает у школьников способность к само-

стоятельному управлению собственной де-

ятельностью, к управлению самим собой,

своим поведением, способами освоения

информации и т.п.

Таким образом, в условиях реально суще-

ствующего экологического кризиса повы-

шение качества экологического воспита-

ния — одна из актуальных проблем не

только для России, но и для всего мирово-

го сообщества. Решение этой проблемы

связано с модернизацией содержания об-

разования, оптимизацией способов и тех-

нологий организации воспитательного про-

цесса и, конечно, переосмыслением цели и

результата образования.

Соответственно и цель образования стала

соотноситься с формированием ключевых

компетентностей, что отмечено в «Концеп-

ции модернизации российского образова-

ния на период до 2010 года», в Федераль-

ной целевой программе развития образо-

вания на 2006-2010 годы. Формируемый на

этой основе компетентностный подход мо-

жет способствовать преодолению традици-

онных когнитивных ориентаций системы

образования, ведёт к новому видению са-

мого содержания образования, его мето-

дов и технологий. Этот подход поможет со-

хранить культурно-исторические, этно-со-

циальные, экологические ценности, если

лежащие в его основе компетентности рас-

сматривать как сложные личностные обра-

зования, включающие и интеллектуаль-

ные, и эмоциональные, и нравственные со-

ставляющие.
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