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ВЕДЕНИЕ 

Напряженная экологическая обстановка в мире является прямым 

показателем низкой экологической образованности людей. Федеральный 

закон "Об охране окружающей среды" гласит, что один из основных 

принципов охраны окружающей среды - это организация и развитие системы 

экологического образования, воспитание и формирование экологической 

культуры [2]. Школа в этом плане являться одной из основных площадок для 

решения данного вопроса.  

Экологизация школ в России проходит медленно. В настоящее время 

экология в средних школах, в основном, изучается в рамках 

естественнонаучных предметов и отсутствует как самостоятельный предмет. 

Из этого вытекает, что знания в вопросах экологии обучающихся будут 

частичными и поверхностными, что маловероятно приведет к формированию 

целостной картины мира и восприятию себя как его части.  

Главным для экологического образования являются знания о 

взаимодействии социума и окружающей среды, нужные любому 

представителю человечества вне зависимости от его серы деятельности и 

дальнейшей профессии [36]. Важность формирования экологической 

культуры как результата образования можно увидеть в концепции 

федеральных государственных образовательных стандартах [3]. Значимость 

формирования такой культуры личности школьника является одной из целей 

биологического образования (И.Н. Пономарева, В.В. Пасечник, Н.З. 

Смирнова и др.).  

Педагог должен создать условия, в которых экологическая культура 

будет формироваться комфортно и гармонично для обучающегося. 

Фундаментом для формирования такой культуры, в обязательном порядке, 

должны служить экологические и биологические знания.  

Такая научная проблема, как формирование экологической культуры 

уже исследовалась ученными (С.А. Карпеев, Т.В. Кузнецова, Е.В. Яковлева и 
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др.), но теоретическая и практическая сторона этого вопроса поныне 

противоречивы, поэтому нуждаются в опытно-экспериментальном 

исследовании. Из школьного естественнонаучного цикла обучающиеся 

шестых классов уже имеют необходимый минимум теоретических знаний, 

опираясь на который можно развивать экологическую культуру личности. 

Представители этого возраста нуждаются в возложении на них 

ответственности. Обучающиеся нового поколения высоко ценят свой 

физический и психологический комфорт, а также тонко чувствуют свою 

связь с окружающей средой. Именно это поколение может вывести страну из 

экологического кризиса, если дать им верное направление. 

Тенденции развития экологического образования протекают медленно, 

но новое поколение, воспитанное с глубоким пониманием духовно-

нравственных проблем экологии и ориентированных на устойчивое развитие, 

поспособствует скорейшей экологизации школьного образования. 

Несмотря на то, что экологические способности, формирующиеся на 

уроках биологии, являются ограниченными, их можно восполнить, 

организовав на территории школы экологический лагерь, что позволит 

дополнить школьные занятия, которые по большей степени являются 

теоретическими, насыщенной практической деятельностью. 

Все выше сказанное определяет выбор темы нашего исследования. 

Объект: Формирование экологической культуры современных 

школьников. 

Предмет: Образовательная среда пришкольного экологического 

лагеря, способствующая формированию экологической культуры 

обучающихся.  

Гипотеза: формирование экологической культуры обучающихся будет 

происходит успешно, если будет организован пришкольный лагерь и 

разработана образовательная программа экологической направленности с 

учетом особенностей района ее проведения. 
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Цель исследования: Выявить влияние образовательной среды 

пришкольного лагеря с экологической направленностью на формирование 

экологической культуры современных школьников. 

Задачи: 

1. Изучить состояние проблемы формирования экологической 

культуры обучающихся в условиях пришкольного лагеря с экологической 

направленностью в психолого-педагогической и методической литературе. 

2. Разработать образовательную программу экологической 

направленности для пришкольного лагеря МАОУ СОШ №8 г. Шарыпово. 

3. Экспериментально проверить разработанную программу в 

условиях пришкольного лагеря с обучающимися шестых классов. 

Для выполнения выпускной квалификационной работы использовались 

следующие методы исследования:  

 Теоретические: обобщение опыта, анализ и синтез (сравнительно-

сопоставительный, моделирование); обобщение опыта. 

 Эмпирические: опрос (заочный); наблюдение; тестирование; 

эксперимент; контент-анализ (изучение результатов деятельности 

обучающихся). 

 Статистические: количественная и качественная обработка 

результатов. 
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I. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБОСНОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В УСЛОВИЯХ ПРИШКОЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 

1.1. Сущность и содержание понятия экологической культуры 

И.Н. Пономарева, И.Д. Зверев, В.В. Пасечник, и др. отмечали в своих 

работах, что одной из целей биологического образования является важность 

формирования экологической культуры личности обучающегося. 

Ирина Николаевна Пономарева определяет экологическую культуру, 

как весомую долю общей культуры личности, отражающуюся в его духовной 

деятельности, поведении и повседневной жизни, а также, как особенное 

качество человека осознавать значимость природы, которое характеризуется 

единством экологических знаний, природоохранных умений, 

гуманистичностью к окружающей природе [43]. В свою очередь, 

экологическую культуру, как одну из составляющих культуры общемировой, 

характеризующейся принятием себя, как одной из единиц окружающей 

среды и как лицо, отвечающее за совершенные действия перед своим 

поколением и всеми последующими, понимает Сыдыкова З.Е [49]. Борис 

Тимофеевич Лихачев, сформулировал понятие экологической культуры, как 

неразделимое качество личности, образующееся в виде совокупного 

психического явления в следствии формирования компетенций [35]. 

В трудах С.Н. Глазачева, Н.М. Бибик, А.И. Сорокина, Е.И. Игнатьева, 

В.А. Сухомлинского, В.М. Минаевой, Л.И. Божович, В.В. Давыдова и др. 

были раскрыты психолого-педагогические аспекты формирования 

экологической культуры. 

В свою очередь, Н.М. Верзилин, И.Д. Зверев, И.Н. Пономарева, Н.А. 

Рыков изучали формирование экологической культуры с точки зрения 

методики и научной педагогики, в их работах раскрыта содержательная суть 

изучаемой нами культуры. А.Н. Захлебный, Д.И. Трайтак, И.Т. Суравегина, и 

др. характеризовали рассматриваемый процесс со стороны 
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междисциплинарности, а В.М.Сенкевич, С.А. Карпеев, Л.П. Симонова и И.С. 

Матрусов отметили связь природы и нравственного воспитания. 

Структуру экологической культуры уже рассматривали такие ученные, 

как В.В. Червонецкош, А.Н. Захлебный, Н.Ф. Винокурова, В.В. Трушин, Л.В. 

Моисеева, И.П. Сафронов и др. В.В. Трушин и Н.Ф. Винокурова считают 

главными компонентами структуры экологической культуры знания и 

умения, по мимо них также выделяя экологическое мышление, экологически 

оправданное поведение и ценностные ориентации [17]. Структуру 

экологической культуры, как синтеза трех ее компонентов: содержательного, 

ценностного и деятельностного, выделяет Екатерина Васильевна Никанорова 

[39]. Все перечисленные ученные фиксируют сложность структуры 

рассматриваемой культуры в своих исследованиях. Общими они выделяют 

знаниевый и деятельностный компоненты, а также компонент отношений.  

Развитость этих компонентов определяет уровень сформированности 

экологической культуры. С.С. Кашлев и С.Н. Глазычев выделили такие 

уровни сформированности экологической культуры личности, как высокий, 

средний и низкий. Высокий уровень отличается разнообразием знаний об 

окружающей среде, бережным к ней отношением и осознанием ее ценности 

обучающимся. Средний уровень характеризуется наличием знаний о 

взаимосвязях окружающего мира и его объектов, школьнику с таким уровнем 

экологической культуры присуще сострадание и забота ко всему живому, но 

он не всегда способен предвидеть результат несоответствующего 

воздействия на окружающий мир. Низкий уровень выделяется авторами, как 

уровень, на котором обучающийся не знает важных составляющих 

окружающего его мира, не может установить связи между ее объектами, 

такой ребенок бережно относится к природе, но интереса к содержанию 

предмета не проявляет [31]. 

Состояния экологической культуры обучающихся в регионах, которые, 

исходя из собственного опыта выделила Л.П. Викторова доказывают идею, 
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которая уже была выдвинута многими другими учеными-исследователями 

(И.Н. Пономарева, В.В. Мисенжников, А.В. Миронов, Т. П. Южакова, А. Е. 

Тихонова), что биологические и экологические знания школьников 

улучшаются, но при этом, обоснованный практической деятельностью, 

уровень их экологической культуры остается низким. 

Формирование экологической культуры сложный процесс, который 

должен происходить под чутким наблюдением педагога. Зная 

характеристику возрастных особенностей школьников можно избежать 

многих ошибок на начальном этапе исследования. При изучении возрастных 

особенностей обучающихся шестых классов выяснилось, что конкретно на 

этом этапе взросления закладывается образование личности ребенка, он 

хочет быть полезным не только для общества, но и для всего живого, что его 

окружает. Сергей Леонидович Рубинштейн выделил этот возраст, назвав его 

младшим подростковым (10-12 лет). В своих трудах он отмечал, что этот 

этап взросления играет особую роль в развитии обучающихся. Важнейшие 

преобразования в психике и организме происходят именно в это время и 

значительно влияют на формирование личности школьника. [44].  

К физическим особенностям относятся: 

1. Увеличение темпов роста. Эта особенность характеризуется 

удлинением не только туловища, но и конечностей, в частности рук. За 

счет этого, в пространстве обучающийся двигается 

некоординированно, фигура становится нескладной.  

2. Увеличение мышечной силы. При этом мышцы не могут 

выдерживать долговременное напряжение. Именно поэтому в этот 

период взросления необходимо грамотно распределять физические 

нагрузки. 

3. Сердечно-сосудистая система непропорциональна. В 

отличие от диаметра сосудов, сердце увеличивается в размерах, 
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примерно в 2 раза, в следствии чего происходят такие функциональные 

нарушения организма, как головные боли и головокружения.  

4. Изменение нервной системы. Характеризуется резкими 

перепадами настроения, обучающийся становиться раздражительным и 

вспыльчивым. Критически настроен к людям старшего возраста. 

Женским пол в этот период становиться более эмоциональным и 

обидчивым. 

5. Преобразование половых желез. Обучающийся проявляет 

интерес к изучению самого себя с физической точки зрения. 

К психологическим особенностям относятся: 

1. Появление чувства взрослости. Обучающийся начинает 

позиционировать и ощущать себя в какой-то мере взрослым. У ребенка 

появляется своя точка зрения, которую он готов отстаивать. При 

сравнении себя со взрослыми людьми, школьник замечает, что разница 

становиться незначительной. Позиция подростка становиться более 

конфликтной по отношению к взрослым, тем не менее при этом он 

может копировать их поведение и внешний облик. 

2. Совершенствование самопознания. Обучающийся пытается 

понять, чем он похож и чем отличается от своих сверстников. 

3. Приоритет общественно значимой деятельности. 

Приоритетным для ребенка этого возраста становится его деятельность 

среди сверстников, взрослые отходят на второй план и теряют 

авторитет. 

4. Изменение отношения к учению. Оценки еще имеют для 

обучающего значение, но только потому, что могут подтвердить его 

способности. Более важным для детей становиться их 

взаимоотношения между друг другом. 

5. Приобретение способности к развитию интеллекта. На этом 

этапе отмечается возрастание абстрактно-логического мышления. 
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6. Тяга к новому. Подросток становиться более 

любознательным, но при изучении нового, часто перескакивает с одной 

темы на другую. Отсутствие устойчивых интересов объясняется 

желанием обучающегося попробовать как можно больше новых 

ощущений в короткие сроки [50]. 

Проанализировав возрастные особенности, мы выделили социально-

психологические потребности, присущие обучающимся шестых классов. Во-

первых, обучающемуся важно получать одобрения сверстников и быть 

принятым в коллектив, во-вторых у подростка появляется потребность в 

коллективной деятельности, в-третьих у него появляются авторитеты в виде 

кумиров, в-четвертых обучающийся нуждается в активной практической 

деятельности вне дома и школы, в-пятых самопознание становиться важной 

частью деятельности обучающегося. 

Выделенные потребности позволили прийти к выводу, что 

обучающихся в этом возрасте можно заинтересовать только насыщенной 

практической деятельностью, отличающейся от деятельности, организуемой 

в школе и дома. 

Изучив работы Т.В. Кузнецовой, Е.В. Яковлевой, Е.В. Орлова, В.А. 

Игнатовой и др. мы выяснили что такая научная проблема, как 

формирование экологической культуры уже была изучена достаточно, 

однако в теории и на практике этот вопрос остается противоречивым, 

поэтому нуждается в исследовании.  
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1.2. Возможности пришкольного лагеря экологической направленности 

при формировании экологической культуры 

Формирование экологической культуры обучающихся ФГОС ООО 

раскрывает как системный многогранный процесс, участники которого 

начинают осваивают культуру взаимодействия себя, общества и 

окружающего мира с экологической точки зрения. При этом происходит 

формирование экологического сознания, которое является неотъемлемой 

частью экологической культуры. Помимо этого, обучающийся начинает 

понимать ценность природы, ее сохранение становится личной 

ответственностью школьника, появляется осознанность в реализации 

экологических правил и норм [3]. 

Постулатом нашего исследования была выбрана теория непрерывного 

экологического образования, эту теорию рассматривали Н.З. Смирнова, И.Н. 

Пономарева, Н.М. Верзилин, Н.А. Рыков, А.Н. Захлебный, И.Т. Суравегина и 

др. А.А. Вербицкий определил сущность непрерывного экологического 

образования через развитие экологической культуры личности и 

человечества в целом, через их мышление и сознание, а также 

ответственности каждого индивида за окружающий его мир, наличие у него 

опыта природопользования и умение принять компетентные решения [15]. 

И.Н. Пономарева дополнила и обобщила теорию, назвав непрерывное 

экологическое образование продолжительным, многоступенчатым 

процессом, затрагивающим многолетний временной промежуток 

становления личности человека и его активное участие в общественных 

делах [42].  

Уровень экологической культуры обучающихся может повысить 

практическая деятельность, которая уже описывалась в работах Т.П. 

Южаковой, Д.Н. Китежевой, Л.П. Салеевой, Ю.А. Гончаровой, Л.А. 

Коробейниковой и др. На уроках не всегда в полной мере удается отводить 

время практики, поэтому эта задача ложиться на внеурочную деятельность в 
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школе и программы дополнительного образования. Внеурочная 

природоведческая деятельность была отображена в работе В.М. Минаевой. А 

систему дополнительного образования уже рассматривали А.Я. Журкина, 

Л.П. Герасименко, Н.Д. Никандров, В.А. Краковский и др. 

Опыт практической детальности, проходящей в природных условиях, 

оставляет яркий отпечаток в жизни обучающихся. В.Н. Дикий и Т.Х. 

Муенцова исследовали различные возможности использования 

взаимодействия обучающихся с окружающей средой для нравственного 

развития первых. Значимость организации педагогического процесса в 

природных условиях и установление в них нравственных, эстетических и 

трудовых связей отмечали такие ученные, как А.С. Макаренко, 

В.А.Сухомлинский и С.Т. Шацкий.  

Экологическое образование в условиях природы целесообразнее 

осуществлять во время каникул. Каникулярное время, как важную часть 

педагогики рассматривали С.А. Шмаков, Л.И. Новиков, С.Н. Чистякова, О.С. 

Газман, В.И. Журавлев и др. Исследователи пока не пришли к единому 

мнению, в их трудах представлены противоречивые стороны данного 

вопроса. Одной из форм организации летнего каникулярного времени для 

обучающихся может является лагерь, организованный на базе школы. 

Нормативные требования к организации таких лагерей представлены в одном 

из приказов министерства образования и науки [6]. 

 Некоторые методические стороны проведения экологических 

образовательных мероприятий в летних лагерях отражены в трудах С.Д. 

Дерябо, Н.Ф. Бочкаревой, Т.В. Добрецовой, В.А. Ясвина и др. Так же 

экологические лагеря изучали Ф.Д. Товарищева, Р.П. Софронов, О.А. 

Накипелова. На основе работ выше упомянутых ученных и анализа типового 

положения об организации детских оздоровительных лагерей, можно 

определить летний лагерь, как процесс организации досуга и оздоровления 

обучающихся, для которого конструирование надлежащих требований для 
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многогранного развития ребенка станет главной задачей, а вовлечение его к 

разнообразным общественно значимым видам деятельности и формирование 

общечеловеческих ценностей станет основополагающим моментом [8]. 

На основе проанализированной литературы можно выделить 

следующие отличия пришкольного лагеря от остальных: 

• локально находится на территории школы, либо учреждениях 

дополнительного образования; 

• организация носит сезонный характер; 

• дневное время пребывания обучающихся; 

• для обучающихся 1-4 классов состав отряда не более 25 человек, 

не более 30 человек для старших школьников [19]; 

• обязательное соответствие гигиеническим требованиям [7]. 

Раскрытие потенциала обучающегося, как энергичного и 

предприимчивого участника процесса в условиях пришкольного лагеря 

является воспитательной задачей педагога. Таким образом, подросток 

выступает субъектом социализации, оказавшись в непривычной для себя 

среде. Процесс воспитания реализуется с помощью организации трудовой, 

художественно- творческой и спортивно-оздоровительной деятельности 

школьников [18].  

Для пришкольных лагерей подбирают различные направления, это 

делается для того, чтобы проведенное в лагере время носило не только 

развлекательный и оздоровительный, но и познавательный характер. Из-за 

увеличения масштабов экологического кризиса более популярными, 

последнее время, становятся лагеря с экологическим направлением. Данная 

форма организации каникулярного времени школьников станет 

продуктивной площадкой для осуществления экологического образования. 

Для организации пришкольного лагеря с экологической направленностью, 

как никакое другое подходит летнее каникулярное время. С помощью такой 

формы работы удастся заметно повысить уровень экологической культуры 
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школьников, восполнить недостающие знания в области экологии и 

биологии, а также пробудить интерес к предметам естественно научного 

цикла.  

К творчеству обучающихся располагает неофициальная обстановка 

пришкольного лагеря. Школьник в такой обстановке с желанием 

воспринимает новые знания, проводит анализ полученной информации и 

совершает самостоятельные открытия. Из-за нехватки времени в учебный 

период у обучающиеся не имеют возможности проводить исследования, 

пришкольный лагерь помогает решить эту проблему. Лето настраивает 

школьников на позитивный лад, делает их открытыми на получение новых 

эмоций, благодаря этому для детей становиться возможным установить связь 

с окружающим миром и увидеть его чувственную картину.  

На основе изученного опыта организации лагерей с экологической 

направленностью нами были выделены его особенности и возможности, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Особенности и возможности летнего пришкольного лагеря 

экологической направленности 

 

Особенность Возможность 

Летний сезон  Наблюдение объектов в естественной 

среде 

 Работа на учебно-опытном участке 

 Проведение экскурсий 

Длительность смены  Проведение длительных опытов 

 Создание проектов 

Разный возраст детей  Взаимообучение 

 Чужой пример 

 Групповая работа 

Неформальная обстановка  Получение знаний с помощью игр, 
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постановок, акций и т.д. 

Продолжение таблицы 1 

Особенность Возможность 

  Творческий подход к делу 

 Эмоциональная открытость 

 

Школьники предрасположены к неосознанному нанесению вреда 

природе. Этот бессознательный ущерб можно трактовать, как воплощение 

рефлекса исследования, которое устремленно на изучение объекта, с 

которым обучающийся установил контакт, и его свойств [38]. Пришкольный 

лагерь с экологической направленностью будет нацелен на ликвидацию 

ситуаций подобного характера, а также на формирование гармоничного 

сосуществования с окружающим миром обучающегося. 

Упор разработанной программы для такого лагеря будет направлен на 

повышение уровня экологической культуры обучающихся, в большинстве 

своем через их практическую деятельность. Все занятия, происходящие в 

рамках этой программы, будут возлагать ответственность за результат только 

на обучающегося. Таким образом, вне зависимости от итогов проделанной 

работы, подросток более тонко прочувствует свою значимость в этом мире, 

увидит результат своего воздействия на окружающую среду, поймет всю 

возлагаемую на него ответственность за совершенные поступки и лично 

сделает выводы дальнейшего поведения в природной среде. Педагог будет 

представлять из себя направляющее звено.  

Помимо этого, педагогом должны создастся условия, в которых 

экологическая культура будет формироваться комфортно для обучающегося. 

В первую очередь это должен быть личный пример педагога, его 

экологически-ориентированный образ и стиль поведения. Во-вторых, важно 

обеспечить добровольную основу и возможность ребенка самому определить 

активность своего участия в жизни лагеря. В-третьих, увлечь школьника 

практической экологически ориентированной деятельностью, что 
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осуществить в рамках лагеря не составит труда. В-четвертых, должны 

использоваться игровые методы, что в свою очередь, поспособствует 

формированию экологической культуры школьника.  

Этот процесс можно осуществлять с помощью различных форм и 

методов работы с обучающимися, которые помогут развить интерес к 

познавательной деятельности. Формы и методы работы в пришкольном 

лагере будут зависеть от этапа, на котором находиться лагерь. На начальном 

этапе, когда дети попали в новую для них обстановку и находятся в 

психологическом напряжении целесообразно будет использовать 

традиционные методы работы с детьми, такие как рассказ или беседа, а 

наиболее удачной формой организации деятельности будут игры или же 

тематические сборы, которые помогут наладить приветливую обстановку в 

лагере. Основной этап работы лагеря характеризуется раскрытием его 

программы, а также реализацией деятельности, направленной на 

организацию каникулярного времени обучающихся.   

Образовательная программа является совокупностью базовых 

характеристик образования, организационных и педагогических условий и 

форм аттестации, а также выбором методик и способов оценки [1]. 

В свою очередь, дополнительная образовательная программа 

представляет собой: 

 персональный образовательный маршрут обучающегося, в 

случае прохождения которого, он имеет возможность выйти на иной 

уровень образованности, обеспечиваемый этой программой; 

 рабочий документ педагога, в котором включены 

сокращенный метод изложения содержания и организация процесса 

познания в определенной области, помогающей подростку в 

самореализации и самоопределении [12]. 
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Прежде чем разработать рабочую программу лагеря, стоит разобрать ее 

структуру. Обязательные компоненты структуры и их характеристика 

рассмотрены в таблице 2. 

Таблица 2 – Обязательные компоненты структуры образовательной 

программы и их характеристика 

 

Компоненты структуры 

образовательной 

программы 

Характеристика компонентов 

Титульный лист Является лицом образовательной программы. 

Пояснительная записка Показывает направленность программы, ее 

новизну и актуальность, а также 

целесообразность ее использования. 

Содержит в себе цель и задачи, отличия от 

других программ и сроки реализации, помимо 

этого в ней обозначают режим занятий, их 

формы и ожидаемые результаты с указанием 

способов определения результативности. 

Учебно-тематический план Является перечнем разделов программ, с 

указанием тем и часов отведённых на теорию 

и практику. 

Содержание изучаемого 

курса 

Выражено кратким описанием тем. 

Методическое обеспечение  Представляет собой методические разработки 

и рекомендации. 

Библиографический список Отмечается литература, которая была 

использована при подготовке программы [11]. 

 

Методически обеспечить дополнительную образовательную программу 

в нашем лагере позволят темы занятий, методы и форм их организации, а 
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также виды деятельности школьников и методы диагностики окончательных 

результатов. Темы занятий будут включать четыре основополагающие 

содержательные линии экологического образования: «Биосфера -  глобальная 

экосистема», «Элементарные экосистемы», «Человек в социоприродной 

экосистеме», «Методы исследования экосистем» [45]. 

В работе будет использован комплекс словесных, наглядных и 

практических методов, каждый из которых будет направлен на достижение 

положительного окончательного результата. Обучающемуся будут 

предлагаться разнообразные виды деятельности, в том числе познавательная, 

ролевая, социально-творческая, туристическо-краеведческая, трудовая, а 

также проблемно-ценностное общение. Так же в программе лагеря будет 

задействовано разнообразие форм, которое применяется при обучении 

экологии. В условиях лагеря будут осуществлены такие организационные 

формы, как экскурсии, поисковые исследования, диспуты, помимо этого 

будут организованы круглые столы и общественно значимая практическая 

деятельность. Группой авторов были выделены показатели, которые на 

уровне основного общего образования показывают сформированность 

экологической культуры: 

 овладение на практике способами действия по оцениванию 

и познанию состояния окружающей природной среды; 

 знание основных экологических понятий и идей, благодаря 

которым у обещающегося проявляется гуманистическая связь в 

отношениях с природой; 

 формирование системы эмоционально-ценностного 

отношения ко всему живому; 

 способность к освоению рациональных подходов в системе 

«человек-общество-природа» [46]. 

Мероприятия с экологическим уклоном, обычно, обладают 

комплексным характером и являются совокупностью различной 
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природоохранной деятельности (исследовательской, туристско-

познавательной, пропагандисткой и другой направленности). Также эти 

мероприятия способствуют пониманию обучающимися сущности острых 

экологических проблем на местном, региональном и мировом уровнях. 

Экологические мероприятия помогают школьникам без сторонней помощи 

сформировать свои экологически ценностные ориентации, делают их 

социально ответственными по отношению к окружающему среде [29]. В 

таблице 3 мы отметили роль отдельных мероприятий в образовании. 

Таблица 3 – Роль различных мероприятий в формировании 

экологической культуры обучающихся 

Мероприятие Роль в формировании экологической культуры 

обучающихся 

Игры Особенный вид деятельности, характеризующийся как 

средство познания подростком действительности, 

обращенное на перекладывание имеющегося опыта в новые 

обстоятельства [24]. 

Акции Действо, которое является крайне социально значимым, так 

же отождествляет в себе главную идею, которая 

направленна на самореализацию школьника, как человека с 

активной гражданской позицией. Отмечаются, как ценная 

пропаганда экологической деятельности [9]. 

Диспуты Мероприятие, которое носит интерактивный характер, 

также устремлено на формирование индивидуальной точки 

зрения в состоянии аппозиции [20]. 

Экскурсии Форма организации деятельности обучающихся, 

характеризуется развитием осознанного отношения ко 

всему живому, а также овладение экологически грамотным 

поведением в окружающем мире [41]. 

Работа на Практическая деятельность, обозначающая овладение 



27 
 

учебно -

опытном 

участке 

школьником безопасным способом труда и понимание его 

значимости [16]. 

Важно отметить, что методическое обеспечение в организации 

пришкольного лагеря с экологической направленностью имеет большое 

значение и является одной из базовых частей успешной работы такой формы 

организации летнего отдыха детей. Грамотно выполненная образовательная 

программа поможет в достижении позитивного окончательного результата, 

то есть экологически сформированная личность обучающегося. 

Таким образом, создание пришкольного летнего лагеря с 

экологической направленностью предоставит возможность получения 

непрерывного образования, а также раздвинет границы кругозора 

обучающихся, обозначит способы гуманного обращения с окружающей 

средой, а опыт полученный в данном лагере поможет формированию 

экологической культуры школьника.  
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1.3. Современное состояние проблемы формирования экологической 

культуры обучающихся 

Чтобы понять современное состояние проблемы в школе нами 

проводилось анкетирование, результаты которого должны были показать 

актуальность экологического образования среди обучающихся и педагогов. В 

ходе анонимного анкетирования были опрошены учителя географии, биологии 

и химии, а также обучающиеся шестых классов МАОУ СОШ № 8 г. Шарыпово.  

Анкетирование является надежным методом, с помощью которого можно 

получить валидные данные измеряемых переменных, но только в тех случаях, 

когда при создании анкеты пройдены необходимые научные стадии [47]. 

Многообразие литературы по разработке структуры анкет предполагает четкое 

соответствие научным требованиями, в ней отражённых [52]. Значимыми при 

составлении анкет являются их внешний вид, содержание и вопросы, система 

кодировки данных и их интерпретация при анализе. Одним из плюсов 

анкетирования является большой охват опрашиваемых и возможность, 

благодаря этому, выявить массовые факты. Из существенных минусов 

анкетирования можно выделить нехватку живого взаимодействия 

опрашиваемого и исследователя [30]. 

В ходе анкетирования за единицу анализа мы приняли обучающихся и 

педагогов. Этот инструментарий исследования мы использовали во время 

классного часа для обучающихся, а учителя проходили анкетирование в свое 

свободное время на персональном компьютере, благодаря использованию 

google-форм [55]. Для анкетирования учителей была составлена форма, 

представленная в приложении 1. По его результатам 33,3% из 100% 

участвовавших в анкетировании педагогов думают, что экологические понятия 

в содержании их предмета отсутствуют. Но все же, изучение примерных 

программ основного общего образования по предметам естественно научного 

цикла, доказывает, что это не так. Непосредственное отношение к вопросам 

экологии имеют все три предмета, соответственно это предполагает изучение 
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обучающимися экологических понятий. Примером может служить программа 

по географии, которая предусматривает изучение разделов, в которых 

рассматривается антропогенное воздействие окружающую среду на разных 

материках, значимость международного сотрудничества в природоохранной 

деятельности и состояние этой деятельности в современном мире [5]. Освоение 

школьниками примерной образовательной программы по химии предполагает 

умение давать оценку воздействию химических загрязнений на человеческий 

организм, а также умение применять полученные знания для адекватного 

поведения в природе [14]. Экологический аспект в основной программе по 

биологии отражен в разделах, раскрывающих экологические факторы и то, как 

они влияют на организм, важность охраны окружающей среды для сохранения 

жизни на планете, современное состояние экологических проблем и их влияние 

на человечество и др. [37]. Исходя из полученной информации становиться 

ясно, что, третья часть педагогов не представляет возможным при 

преподавании своего предмета давать обучающимся даже экологические 

понятия, не говоря уже о формировании экологической культуры личности 

ученика. Мы предполагаем, что это связанно с нехваткой времени на изучение 

предметов и потребностью формировать знания по основному курсу. Сводные 

результаты анкетирования педагогов отразились нами в таблице 4. 

Таблица 4 – Результаты анкетирования учителей 

 

Ответы на вопросы Положительный 

ответ, % 

Отрицательный 

ответ, % 

Неточный 

ответ, % 

Наличие разделов экологии 

в преподаваемом предмете 

50 50 - 

Достаточное количество 

времени на изучение 

разделов экологии 

- 75 25 
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Продолжение таблицы 4 

Ответы на 

вопросы 

Положительный 

ответ, % 

Отрицательный 

ответ, % 

Неточный ответ, 

% 

Нужность 

экологического 

образования 

современным 

школьникам 

100 - - 

Желание 

принимать 

участие в 

организации 

пришкольного 

лагеря 

экологической 

направленности 

50 50 - 

 

У обучающихся есть высокая потребность в получении экологического 

образования, считают 100% опрошенных педагогов. 83,3% отмечают, что 

отведенного времени на изучение разделов с экологическим уклоном 

недостаточно. Низкий уровень экологической культуры фиксирует половина 

опрошенных учителей (50% из 100). Этот уровень характеризуется отсутствием 

экологического интереса у ребенка, знания по экологии частичны и на практике 

не применяются. Вторая половина педагогов придерживается мнения, что их 

ученикам присущ средний уровень экологической культуры, при котором у 

ребенка развит интерес к изучению разделов экологии, есть понимание 

важности гармоничного сосуществования человека и природы. Не один из 

опрошенных педагогов не отметил высокого уровня экологической культуры, 

который характеризуется сформированной системой экологических интересов 
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и представлений, которая применяется как в быту, так и в учебном процессе 

[21].  

Как уже отмечалось выше, повысить уровень экологической культуры 

можно с помощью практической деятельности, а конкретно пришкольного 

лагеря с экологической направленностью [28]. Учувствовать в создании и 

организации такого лагеря согласилось 50% учителей, принимавших участие в 

анкетировании.  

Далее приступим к анализу результатов анкетирования обучающихся 

шестых классов. Анкета содержит в себе вопросы открытого и закрытого 

характера, что дает нам возможность шире увидеть реальное состояние 

проблемы [53]. Форма анкеты представлена в приложении 2, она была роздана 

ученикам в распечатанном виде.  

Нами зафиксировано, что 6% опрошенных не в состоянии дать 

определение понятию «экология», а 23% обучающих, принимающих участие в 

анкетировании не могут правильно сформулировать определение, но значение 

экологии понимают. 60% из 100 не верно раскрыли понятие. Стоит отметить, 

что 26% из 100 ответили, что понятие «экология» носит такой же характер, что 

и понятие «чистота», что является прямым доказательством узкого 

рассматривания этого предмета. Понимание предмета обучающимися предстает 

перед нами отрывчатым и несистематизированным. Оформленные результаты 

анкетирования обучающихся представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Результаты анкетирования обучающихся 

 

Ответы на вопросы Положительный 

ответ, % 

Отрицательный 

ответ, % 

Неоднозначный 

ответ, % 

Дают определение 

экологии 

66 6 26 
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Продолжение таблицы 5 

Ответы на 

вопросы 

Положительный 

ответ, % 

Отрицательный 

ответ, % 

Неоднозначный 

ответ, % 

Времени на 

изучение 

экологии во 

время школьных 

уроков 

достаточно 

46 46 6 

Желание 

получать 

углубленные 

знания в области 

экологии 

56 36 6 

Желание 

принимать 

участие в 

экологических 

мероприятиях 

33 26 40 

Желание 

посещать 

пришкольный 

лагерь 

экологической 

направленности 

13 20 66 

 

Школьники отмечали биологию и географию, как предметы, на которых 

затрагивались экологические вопросы. Также были выделены такие предметы 

как, русский язык, музыка и история. Этот факт свидетельствует о том, что 
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педагоги других предметов на своих занятиях вносят значимый вклад в 

формирование экологической культуры обучающихся. Исходя из этого следует, 

что в школе, на базе которой проводилось анкетирование существует 

многопредметная модель обучения экологических разделов [25]. 50% 

опрошенных фиксировали недостаточное количество времени, которое 

уделяется экологическим вопросам, остальная половина посчитала, что 

отведенного времени более, чем достаточно. На рисунке 1 представлена 

гистограмма, составленная на основе анализа полученных данных. На ней 

зафиксирована потребность школьников в получении углубленных 

экологических знаний.  

 

Рисунок 1. Количество обучающихся, желающих получать углубленные знания 

по экологии, % 

 

Больше половины опрошенных обучающихся (56,6%) заявили о желании 

расширять свой кругозор по экологическим темам, но выявился и достаточно 

высокий процент незаинтересованных (36,6%) в углубленном изучении этих 

тем детей. Такие результаты могут быть свидетельством отсутствия свободного 

времени у школьников, либо интерес к другим школьным предметам.  Это же 

доказывает и тот факт, что 26% детей, принимающих участие в анкетировании 

в принципе не хотели бы изучать экологию, другие 26% изучали бы ее для 

расширения своего кругозора, а еще 3% хотели бы получить профессию, 

связанную с экологией. Из опрошенных шестиклассников 43% изучали бы 

разделы экологии для укрепления связей с окружающим миром и хотели бы 

научиться гармоничному сосуществованию с ним. Это желание предполагает 

56% 

36% 
8% 

Есть  желание  Нет желания  Не знаю  
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гуманистическое отношение к природе и говорит о наличии обширного 

эмоционально-чувственного диапазона у ребенка [33].  

В мероприятиях экологической направленности, таких как экскурсии, 

проектные работы, диспуты и акции, хотели бы участвовать 33% опрошенных 

школьников, но такой же процент из них отказался быть задействованным в 

такой деятельности. Принимать участие в подобных мероприятиях лишь иногда 

согласились еще 33% детей, исходя из этого мы сделали вывод что подобная 

деятельность будет интересна большинству опрошенных обучающихся.  

26% шестиклассников не стали бы посещать пришкольный лагерь с 

экологической направленностью, в свою очередь 60% выбрали ответ 

«возможно». Всего 13% из всех школьников посещали бы лагерь точно. 

Неоднозначность таких ответов на заключительный вопрос анкетирования 

может быть обусловлена множеством различных факторов, начиная от 

времени, в которое будет организован лагерь заканчивая семейным фактором. 

Вопрос формирования экологической культуры в школе, на базе которой 

проводилось анкетирование стоит весьма остро. Обучающиеся, которые 

заинтересованы в изучении предмета ограничены в выборе, так как в школе 

отсутствуют дополнительные экологически направленные занятия. 

Незаинтересованные школьники вероятно плохо информированы в 

экологических вопросах. Безразличное отношение таких детей к предмету 

является следствием низкой экологизации школы, на работу с этими 

обучающимися стоит обращать особое внимание, задачей педагога становиться 

помочь им установить связь с природой и наставить на путь устойчивого 

развития [22].  

Анализируя результаты анкетирования обучающихся и педагогов, мы 

выявили следующие дефициты в формировании экологической культуры 

школьников: 

 неимение такого учебного предмета в школе, как экология; 
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 дефицит времени, отведенного на изучение экологических 

разделов в учебное время; 

 однотипное обучение в экологическом образовании и 

отсутствие насыщенной практической экологически направленной 

деятельности; 

 незаинтересованность многих педагогов в разработке 

новых образовательных программ по предмету; 

 отсутствие разнообразия площадок, в рамках которых 

можно осуществлять непрерывное экологическое образование 

обучающихся в летнее каникулярное время; 

 неудовлетворенность потребности школьников в развитии 

их экологической культуры. 

Устранить перечисленные дефициты, на наш взгляд, может 

организация пришкольного лагеря с экологической направленностью. 

Выводы: В результате решения первой задачи нашего исследования мы 

установили, что экологическая культура исследовалась основательно 

многими ученными. Ими была обоснована сущность понятия «экологическая 

культура», рассмотрены особенности методики формирования экологической 

культуры в соответствии с возрастными особенностями обучающихся, 

разработаны разнообразные средства воспитания экологической культуры и 

др. Анализ состояния формирования экологической культуры в практике 

работы учителей позволил определить ряд дефицитов, одним из которых 

является ограниченность практической деятельности школьников в области 

экологии, решение этой проблемы мы видим в организации летнего 

пришкольного лагеря с дневным пребыванием экологической 

направленности. 
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II. РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННСТИ ДЛЯ ПРИШКОЛЬНОГО 

ЛАГЕРЯ МАОУ СОШ №8 Г. ШАРЫПОВО 

2.1. Опыт работы пришкольных лагерей в г. Шарыпово 

Изучив Google-карты было установлено, что в Красноярском крае г. 

Шарыпово функционирует одна начальная школа и пять 

общеобразовательных, кроме них на территории города существует детско-

юношеский центр (ДЮЦ) и детская школа искусств (ДШИ) [50]. Для того, 

чтобы узнать организуются ли летних пришкольные лагеря на базе этих 

учреждений мы исследовали их сайты в сети Интернет. В ходе этой работы 

нам удалось выяснить, что во всех школах педагогическим коллективом 

организуются лагеря дневного пребывания. На территории ДШИ и ДЮЦ 

воплощаются программы с творческим уклоном, это определяется 

спецификой данных учреждений. 

ДШИ за годы организации летних площадок реализует в основном 

художественное направление. Участники лагеря с художественным уклоном 

это те дети, которые занимаются изобразительным искусством и входят в 

состав групп этого учреждения. В рамках программы дети посещают музеи и 

выставки, смотрят художественные фильмы, посещают библиотеку, где 

изучают историю искусств. Работники ДШИ также организуют выездные 

мероприятия, на которых дети рисуют натюрморты и пытаются запечатлеть 

архитектуру города. Возраст участников в отряде может быть разным, от 6 до 

16 лет, наполняемость отряда до 25 человек. Обычно набирается 1-2 отряда 

[57]. 

ДЮЦ, в свою очередь, организуют летние лагеря дневного пребывания 

каждый год. Направления осуществляемые в этом учреждении вокальное и 

хореографическое. Дети посещающие вокальное направление занимаются 

изучением новых песен, ставят и посещают городские концерты, устраивают 

творческие соревнования, ходят на мастер-классы выдающихся городских 
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педагогов по вокалу. В свою очередь участники хореографического 

направления также участвует в творческих соревнованиях, ставят новые 

танцевальные номера и помогают участникам вокального направления в 

выступлениях, организуя подтанцовку. Участники направлений 

разновозрастные. ДЮЦ воплотил два взаимосвязанных направления, 

которые гармонично сосуществуют и дополняют друг друга в стенах этого 

учреждения [57]. 

В начальной общеобразовательной школе №11 также организуется 

летняя пришкольная площадка, она ориентирована на младший школьный 

возраст обучающихся. Конкретного направления у нее нет, но большее 

внимание уделяется раскрытию творческого потенциала детей. 

Организуются хореографические, вокальные и художественные 

мероприятия, посещаются городские музеи и театр. Возрастной состав 

отрядов от 5 до 11 лет [60]. 

В средней общеобразовательной школе №2 устраивают летние 

площадки развлекательного характера. Школа отличается высокой 

наполняемостью отрядов. Обучающиеся посещают городской кинотеатр, 

ходят на дискотеки, устраиваемые центром культуры и кино. Учреждение 

отличается наличием бассейна, куда регулярно ходят участники площадки 

[62]. 

СОШ №3 организует летние пришкольные лагеря и развлекательного и 

военно-патриотического направления. Школа принимает на своей 

территории кадетов из соседнего ПГТ Дубинино. Участники 

развлекательного направления ходят на городские мероприятия, посещают 

выставки и театры, играют на свежем воздухе. В свою очередь, военно-

патриотическое направление занимается боевым построением, организует 

уроки выживания, участники выезжают в исторические места города. Отряды 

делятся на возрастные группы младшего и старшего школьного возраста [63]. 
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В школе №7 проводятся летние пришкольные лагеря с дневным 

пребыванием, которые направлены на организацию отдыха и оздоровление 

детей. Наполняемость отрядов небольшая. Возрастной состав лагеря с 6 до 16 

лет. Педагогический состав организует развлекательные мероприятия на 

территории школы [64].  

МБОУ СОШ №1 устраивает летние площадки спортивного 

оздоровительного характера. На территории этой школы собираются отряды, 

состоящие из детей, увлекающихся спортом. Педагоги проводят мероприятия 

пропагандирующие здоровый образ жизни, организуют спартакиады и 

состязания между отрядами.  Школа обычно комплектует 4 разновозрастных 

отряда [61]. 

В школе, которая была выбрана нами для проведения педагогического 

эксперимента также организуются летние площадки. МАОУ СОШ №8 имеет 

опыт организации летних пришкольных лагерей творческой и спортивной 

направленности, но последние годы они носят только развлекательный 

культурно-оздоровительный характер [59]. 

При изучении ситуации г. Шарыпово на наличие лагерей с дневным 

пребыванием детей, удалось установить, что экологического направления ни 

в одном из них нет. Основной целью всех перечисленных летних 

пришкольных площадок является организация досуга обучающихся. На 

основе собранной информации и результатов проведенного нами 

анкетирования в одной из школ города можно с точностью сказать, что 

включение экологической части в программу лагеря с дневным пребыванием 

школы №8 будет актуальным для г. Шарыпово. 

Большой плюс заключается в том, что летний пришкольный лагерь не 

придется организовывать с нуля. Достаточно будет разработать экологически 

направленную программу, так как остальные нормативные и правовые 

требования уже соблюдены. Основная задача заключается в поиске 

эффективных методов формирования экологической культуры и разработке 
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системы отслеживания результатов педагогической деятельности, которые в 

последствии введутся на уже существующую платформу. Отряды в школе 

набираются исходя из возрастных особенностей и в основном соответствуют 

классу, который закончили обучающиеся. Исходя из типового положения 

один отряд шестиклассников не может быть больше 30 человек [40]. 

Школа имеет достаточное оснащение, для организации экологического 

направления: 

 компьютерные классы с современным оборудованием; 

 школьная теплица; 

 экологическая тропа; 

 учебно-опытный участок; 

 лаборатория, оснащённая необходимыми материалами и 

оборудованием для проведения опытов; 

 зеленый уголок с большим разнообразием растений; 

 интерактивные доски и др. 

Школа №8 является оптимальной базой для проведения исследования, 

по тому как имеет необходимое оборудование и опыт организации летних 

площадок, а также она располагается на территории Шарыповского района, 

который обладает богатой природой и инфраструктурой, что идеально 

подходит для процесса формирования экологической культуры 

обучающихся.  
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2.2. Природно-ресурсный потенциал Шарыповского района 

Шарыповский район является муниципальным образованием и 

территориально-административной единицей, расположенной в западной 

части Красноярского края, административным центром назначен город 

Шарыпово [48]. В муниципальное устройство района входят семь 

муниципальных образований и сорок населенных пунктов [26]. Площадь 

отведенной территории составляет 3764 км², соседями являются 

Боготольский, Ужурский, Назаровский районы, а также Кемеровская область 

и республика Хакасия [54]. Численность населения с учетом жителей 

административного центра 51 203 человек [67]. Климат резко 

континентальный, характеризующийся холодной зимой и теплым 

непродолжительным летом [58]. 

Шарыповский район и соответственно г. Шарыпово представляют 

собой территорию с разнообразной флорой и фауной, что позволяет показать 

школьникам уникальность местных экосистем и увлечь их природоохранной 

деятельностью. Флора в большинстве своем представлена лесным типом 

растительности, в котором выделяют степной, лесостепной и горнолесные 

пояса. В основном на территории района произрастают береза, осина и пихта. 

Самым распространённым представителем фауны в районе является волк, 

также на этих территориях обитают лисы, медведи, рыси, горностаи и др. 

[51].  

В пределах района расположены различные агропромышленные 

предприятия, а также градообразующая тепловая электростанция. Недалеко 

от города находится Березовская ГРЭС, которая представляет собой мощный 

элемент топливно-энергетического комплекса Красноярского края, 

использует для своей работы бурый уголь Березовского месторождения [13]. 

Этот факт делает возможным захватывающие экскурсии на предприятие, 

которые позволят обучающимся воочию увидеть принципы работы 

промышленного объекта такого типа, что в последствии отразиться на 
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экологической культуре школьника. Помимо таких предприятий как 

Березовские ГРЭС и разрез, Шарыповский район является территорией с 

большим сельскохозяйственным потенциалом. Ведущим аграрным 

предприятием района является Шарыповский агропромышленный комплекс, 

который занимается выращиванием и заготовкой зерновых культур, а также 

содержанием птиц и крупнорогатого скота. Изучая такие объекты у ребенка 

формируются знания о взаимодействие человека с природой, он видит со 

стороны влияние сфер человеческой деятельности на окружающую среду, 

учиться анализировать последствия такого влияния, делает соответствующие 

выводы, с помощью которых образуется гармоничная модель поведения 

ученика в природе. 

Так же в Шарыповском районе регулярно проводились успешные 

археологические раскопки, в ходе которых были обнаружены останки 

стегозавра, жившего в юрский период [65] и останки батского яруса, 

существовавшего в период среднего юра [68]. Это может стать интересной 

темой для исследовательских работ и изучения экологической составляющей 

тех эпох. 

Шарыповский район изобилуют памятниками природы и ООПТ. 

Помимо множества озер, расположенных на территории района, имеются 

уникальные - Инголь и Цинголь, которым приписан статус памятников 

природы и установлен режим ООПТ. Также этот статус приписан 

государственным биологическим заказникам краевого значения 

«Березовский» и «Березовая дубрава». На примере таких объектов можно 

показать обучающимся важность сохранения природного наследия, их 

изучения может положить начало экологически верного поведения 

обучающихся. 

Сформировать экологически культурную личность в окружении таких 

объектов будет значительно проще. Поэтому мы считаем целесообразным в 

пределах г. Шарыпово, а именно на периметре МАОУ СОШ№8 в рамках 
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летнего лагеря организовать экологическое направление. Для осуществления 

экологического образования такая форма организации свободного времени 

обучающихся будет является продуктивной площадкой. 
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2.3. Образовательная программа экологической направленности для 

пришкольного лагеря МАОУ СОШ №8 г. Шарыпово 

Оформление разработанной программы должно начинаться с 

титульного листа [23]. Оформленный титульный лист, разработанной нами 

дополнительной программы для пришкольного лагеря экологической 

направленности, представлен в приложении 3.  

Пояснительная записка. Мы разработали экологически направленную 

программу «Дети мира» для пришкольного лагеря. Эта программа 

осуществляется на базе МАОУ СОШ №8 г. Шарыпово и предназначена для 

обучающихся, заканчивающих шестой год обучения. Актуальность 

разработанной программы обусловлена возрастанием масштабов мирового 

экологического кризиса, социальным заказом и широкими возможностями 

использования природно-ресурсного потенциала Шарыповского района в 

формировании экологической культуры личности.   

В г. Шарыпово достаточное количество школ и учреждений 

дополнительного образования, которые организуют летние пришкольные 

лагеря, но ни в одном из них нет экологического направления. 

Цель - создание условий для активного времяпрепровождения в летнее 

каникулярное время, и организация среды, благодаря которой у 

обучающихся постепенно начнет формироваться экологическая культура. 

Задачи: 

 углубить знания обучающихся по экологическим темам; 

 приобщить школьников к природоохранной деятельности; 

 максимально задействовать возможности природного 

окружения при создании образовательной среды; 

 развить у подростков ответственное отношение к природе и 

всему живому; 

 формировать экологически культурную личность. 

Сроки проведения программы. 
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Лагерь проводится в период летнего каникулярного времени в одну 

смену (июнь), протяженностью в три календарных недели. 

Численность участников программы. 

 Набирается один экологический отряд. Наполняемость отряда до 25 

человек. 

Особенности проведения программы. 

Экологические занятия проводятся ежедневно и рассчитаны на 120 

минут. Педагог может разбить использование этого времени, уменьшить или 

расширить, в зависимости от организуемой на занятии деятельности. 

Ведущие принципы программы: 

 личностно-ориентированного подхода;  

 развития способности общения с природой через освоение 

гуманистического поведения в окружающей среде; 

 осознания ценности всего живого; 

 приобщения к социокультурнозначимым ценностям; 

 познания взаимосвязи себя и мира. 

Формы работы, задействованные в программе: 

Экскурсии, тематические дни, походы, игровые технологии, диспуты, 

акции, мастер-классы, опыты, викторины, занятия на природе, 

развлекательные и познавательные мероприятия. 

Этапы проведения программы представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Этапы проведения программы с экологической 

направленностью «Дети мира» 

Этап Деятельность 

Подготовительный Происходит разработка экологически направленной 

программы, при которой учитываются возрастные 

особенности шестиклассников и предусматривается их 

включение в активную практическую деятельность.  
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Продолжение таблицы 6 

Этап Деятельность 

Подготовительный Помимо этого, на подготовительном этапе важно 

найти нужное оборудование и инвентарь, и 

подготовить его к лагерной смене. 

Организационный Это этап знакомства школьников и прохождения 

периода адаптации, на котором выявляются их 

интересы и способности. Здесь же должна произойти 

мотивация на взаимодействие школьника и природной 

среды. 

Основной Характеризуется постепенным включением 

подростков в процесс образования и созданием 

условий для их самореализации. 

Заключительный Рефлексия, подведение итогов, представление 

портфолио, оглашение достижений и проведение 

заключительной диагностики происходит на этом 

этапе. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Повышен интерес обучающихся к предметам 

естественнонаучного цикла; 

 Увеличена занятость обучающихся практической 

деятельностью экологической направленности; 

 По завершении программы лагеря обучающимися 

составлены экологические портфолио; 

 Повышен уровень экологической культуры личности 

обучающихся. 

Определение результативности программы. 
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Для того, чтобы узнать была ли сформирована экологически 

культурная личность, мы применим модифицированный вариант методики 

«Диагностика уровня экологической культуры личности». Диагностика 

проведется в конце учебного года и последний день работы лагеря. При 

сравнении начальных и заключительных тестов мы сможем понять 

результативность разработанной программы. Конечным продуктом 

деятельности ученика станут не только результаты диагностики 

сформированости экологической культуры, но и экологическое портфолио, 

которое будет создаваться самими обучающимися на протяжении всей смены 

пришкольного лагеря. Оно поможет школьнику подвести итоги своей 

деятельности в лагере и провести качественную рефлексию [32]. Портфолио 

будет оформляться в тетрадях ежедневно, при его заполнении будут 

предложены три конкретных значимых пункта: «Какие знания я сегодня 

получил?» - предполагает в себе фиксирование экологический понятий, «В 

какой связи с природой я сегодня пребывал?» - предполагает описание 

отношения к окружающей среде и ее ответ на конкретные действия, «Что я 

могу сегодня сделать для окружающего мира?» - предполагает фиксирование 

природоохранных идей. Это требование оговаривается педагогом сразу. В 

остальном, заполнение экологического портфолио полагает полное 

самовыражение.  

Тематическое планирование с перечнем тем и отведенных на их 

изучение часов представлен в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Тематический план экологической программы для 

пришкольного лагеря «Дети мира» 

 

№ 

занятия 

Дата Темы занятий Количество 

часов 

1 01.06.18 Экология в повседневности 1 

2 04.06.18 Экологические проблемы 3 

3 05.06.18 Антропогенное воздействие на экосистемы 2 
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Продолжение таблицы 7 

№ 

занятия 

Дата Темы занятий Количество 

часов 

4 06.06.18 Оценка воздействия на окружающую 

среду 

2 

5 07.06.18 Природно-ресурсный потенциал района 1 

6 08.06.18 Особо охраняемые природные территории 2 

7 11.06.18 Природоохранная деятельность 2 

8 13.06.18 Зеленая аптека 3 

9 14.06.18 Экология человека 1 

10 15.06.18 Экологический след человека 2 

11 18.06.18 Профессия эколог 3 

12 19.06.18 Вторичное использование бытовых 

отходов 

2 

13 20.06.18 Экологическое развитие стран 2 

14 21.06.18 Биоиндикация 2 

15 22.06.18 Экологические достижения 2 

Итого часов: 30 

 

Ниже мы приводим конспекты занятий на выделенные темы. 

Содержание программы пришкольного лагеря «Дети мира». 

Занятие 1. Экология в повседневности. 

Основные понятия экологии.  

Занятие проводится на свежем воздухе в пределах территории школы. 

Учитель делит отряд на две группы, каждому участнику первой группы 

выдает по карточке, на которых обозначены экологические понятия, 

участникам второй группы, соответственно раздает карточки с 

определениями этих понятий. Задачей обучающихся становится верно найти 

свою пару, чтобы определение соответствовало понятию. После этого 



48 
 

карточки перемешиваются, и эта же работа проводится несколько раз, чтобы 

закрепить знания. Примеры карточек представлены в приложении 4. Такой 

способ не только поможет вспомнить содержание основных экологических 

понятий, но и создаст между участниками процесса дружественную 

атмосферу. Далее педагог рассказывает о необходимости создать 

экологическое портфолио и дает рекомендации по его заполнению. 

Занятие 2. Экологические проблемы. 

Мировой экологический кризис. Глобальные экологические проблемы. 

Экологические проблемы Российской Федерации. 

Обучающиеся посещают городской кинотеатр, в котором 

транслируется фильм «Дом», который показывает на сколько сильно 

повлияло человечество на состояние планеты. По возращении на территорию 

пришкольного лагеря педагогом проводится обсуждение впечатлений от 

просмотра киноленты. Далее предлагает разделиться на пары и подготовить 

электронные ментальные карты, в которых отобразятся глобальные 

экологические проблемы мира и России в частности, помощью компьютеров 

и сети Интернет. 

Занятие 3. Антропогенные воздействия на экосистемы. 

Влияние хозяйственной деятельности на окружающую среду. 

Проблемы загрязнения бытовым мусором. Проблема лесных пожаров. 

Способы решения проблем взаимодействия человека и природы.  

Педагогом организуется посещение школьной экологической тропы, 

при ее прохождении участники останавливаются на различных станциях [27]. 

Каждая станция содержит знания, по темам, которые школьники должны 

изучить в данном разделе. Проходя задания предложение педагогам, они 

добывают эти знания. Например, на станции «Охотник», участникам 

предлагается решить экологические задачи, примеры которых приведены в 

приложении 5. А станция «Лесные пожары» характеризуется отгадыванием 
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обучающимися загадок, представленных в приложении 6. Для этого занятия 

нами была разработана технологическая карта (приложение 7). 

Занятие 4. Оценка воздействия на окружающую среду. 

Основные виды загрязнений. Способы выявления загрязнений 

Участникам предлагается разделиться на группы и приготовить 

небольшие сообщения о видах загрязнений с помощью школьной библиотеки 

и компьютерного класса, после чего обучающиеся презентуют найденный 

материал. Далее педагог, используя проектор, включает видеоряд и 

рассказывает о способах выявления загрязнений, завершая занятие 

совместным проведением опыта со школьниками по определению качества 

питьевой воды. Эта деятельность предполагает лабораторные условия, 

оборудования и реактивы, а также образцы воды. 

Занятие 5. Природно-ресурсный потенциал района. 

Флора и фауна района. Инфраструктура района. Отдельные значимые 

объекты территории. 

Педагогом организуется виртуальная экскурсия по Шарыповскому 

району, в которой содержаться все разделы изучаемой темы. При 

прохождении такой экскурсии у обучающихся появляется возможность в 

короткий временной отрезок выявить особенности изучаемых объектов, 

оказаться в нескольких местах сразу, не посещая их [10]. Более подробная 

информация об организации такой работы представлена в приложении 8. 

Занятие 6. Особо охраняемые природные территории. 

Понятие ООПТ. Виды ООПТ. Примеры ООПТ 

При рассмотрении этого вопроса обучающимися и педагогом 

организуется тематический день. На примере заповедников, находящихся в 

Красноярском крае учитель, используя метод беседы, раскрывает понятие и 

виды особо охраняемых природных территорий. В этот день аудитория, в 

которой проходит занятие украшается школьниками фотографиями 

памятников природы, несколько человек готовят доклады по конкретным из 
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них. Оставшиеся обучающие оформляют стен газету, которая раскрывает 

главные аспекты изучаемой темы. 

Занятие 7. Природоохранная деятельность. 

Понятие природоохранной деятельности. Виды природоохранной 

деятельности. Опыт Шарыповского района в организации природоохранной 

деятельности. 

Педагогом на занятие по данной теме приглашаются молодые люди 10-

11 классов, которые имели опыт работы в трудовых отрядах. В результате 

беседы шестиклассники заполняют карточку, представленную в приложении 

9. После этого отряд выходит на субботник, который проводится в границах 

школьного учебно-опытного участка и теплицы. Парни занимаются поливом 

растений, а девушки удаляют сорняки. 

Занятие 8. Зеленая аптека. 

Лекарственные растения района. Ядовитые растения района. Красная и 

Черная книга растений. Гербарий. 

Первый этап занятия проводится в школьной библиотеке, там педагог 

рассказывает о лекарственных и ядовитых растениях Шарыповского района, 

обозначает способы их использования. При наличии у педагога Красной или 

Черной книги растений они приносятся для демонстрации школьникам, при 

отсутствии таковых, информация о их содержании выводится на проекторе. 

Второй этап занятия характеризуется сбором природного материала для 

изготовления гербария, в последствии каждым учеником создается один 

образец, который в дальнейшем будет служить раздаточным материалом на 

уроках биологии [69]. 

Занятие 9. Экология человека. 

Здоровый образ жизни. Гигиена питания. Гигиена жилища.  

Учитель организует викторину, участвуя в которой шестиклассники 

непроизвольно делятся на три команды. В кабинете организуются три 

«круглых» стола, за которыми дети будут устраивать мозговой штурм. 
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Педагогом заранее подготовлены вопросы, соответствующие изучаемому 

разделу. За каждый правильный ответ команде начисляется 1 балл, в 

результате побеждают ребята, которые по завершению викторины, набрали 

большее количество баллов. Все участники викторины получают памятные 

грамоты. Такая форма работы не только усилить соревновательный дух, но и 

поможет подросткам научиться быстро ориентироваться в критических 

ситуациях. 

Занятие 10. Экологический след человека. 

Понятие экологического следа. Измерение экологического следа 

Изучение данного раздела предполагает просмотр фильма 

«Экологический след человека», его анализ и построение обучающимися на 

этом анализе своего индивидуального экологического следа, который будет 

ими отражен на художественном плакате. Плакаты в свою очередь будут 

представлены школе искусств в г. Шарыпово на выставке, 

осуществляющейся в рамках экологической акции ко дню Земли. 

Занятие 11. Профессия эколог. 

Аспекты этого раздела изучаются школьниками в рамках выездной 

экскурсии на Березовскую гидроэлектростанцию. Экскурсия проводится 

ведущим экологом предприятия. Педагог сопровождает детей и следить за 

дисциплиной. По возвращении в лагерь с детьми проводится обсуждение и 

подведение итогов экскурсии [34]. 

Занятие 12. Вторичное использование бытовых отходов. 

Понятие бытовых отходов. Классификация бытовых отходов. 

Педагог проводит занятие в виде мастер-класса, в ходе которого 

преображает бытовые отходы в полезные предметы быта. Например, из 

яичной скорлупы можно сделать емкости под рассаду, а большие 

пластиковые бутылки преобразить в метлу, порезав их вертикально от дна до 

середины бутылки и вставив в основание деревянный сук и т.д. В ходе всего 
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мастер класса учитель раскрывает понятие бытовых отходов и на конкретных 

примерах показывает их классификацию. 

Занятие 13. Экологическое развитие стран. 

Экологическое развитие стран Америки. Экологическое развитие стран 

Европы. Экологическое развитие стран Африки. Экологическое развитие 

стран Азии. 

Данная тема хорошо прорабатывается в условиях диспута. Отряд 

делится на несколько команд, каждая из которых заранее готовит материалы 

выступлений. Педагогом умышленно раздаются страны, которые находятся 

на разных уровнях развития. В споре школьники учатся отстаивать свою 

точку зрения, глубже понимают изучаемую тему. 

Занятие 14. Биоиндикация. 

Понятие биоиндикации. Способы проведения биоиндикации. Растения-

индикаторы. 

Педагогом проводится занятие на пришкольном учебно-опытном 

участке, первая часть которого посвящена беседе о понятии биоиндикации и 

способам ее проведения. Вторая часть характеризуется опытом определения 

растений-индикаторов и выдвижением предположений о том, что означает их 

наличие на изучаемой территории. 

Занятие 15. Экологические достижения.  

Альтернативные источники энергии.  Экологически чистые 

технологии. Спасение вымирающих видов.  

Педагогами организуется мини-конференция, на которой обучающиеся 

в группах презентуют доклады о мировых экологических достижениях. 

После конференции проводится рефлексия, с представлением обучающимися 

своих экологических портфолио. Рефлексию можно организовать в виде 

обряда передачи свечи. LED-светильник, имитирующий свечу передается по 

кругу, каждый, кому она достается подводить итоги своего нахождения в 

лагере. 
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Методическое обеспечение пришкольного лагеря представлено в 

таблице 8. 
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Таблица 8 – Методическое  обеспечение пришкольного лагеря 

 

Методическая база Нормативно-правовая база 

Тематический план работы 

экологического отряда 

ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ» 

 

Дидактические материалы ФЗ «Об образовании в РФ» 

 

Организация режима дня ФГОС ООО 

Методические разработки Приказ Мин. Обр. науки РФ «Об 

утверждении примерных положений 

об организациях отдыха детей и их 

оздоровления» 

 

 

Библиографический список представлен в приложении 10. 

Делая выводы по второй главе, стоит отметить, что нами был изучен 

опыт учреждений образования г. Шарыпово при создании пришкольных 

лагерей, значимым открытием стало отсутствие в изученных лагерях 

экологического направления. При разработке программы пришкольного 

лагеря экологической направленности особое внимание было уделено 

природному образовательному потенциалу Шарыповского района, отбору 

эффективных методы работы с обучающимися, основой которых стала 

практическая деятельность школьников [70]. Летний сезон, длительность 

смены и неформальная обстановка стали особенностями программы 

пришкольного лагеря. 
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III. АПРОБАЦИЯ РАЗРАБОТАННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРОГРАММЫ «ДЕТИ МИРА» В УСЛОВИЯХ ПРИШКОЛЬНОГО 

ЛАГЕРЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ШЕСТЫХ КЛАССОВ 

3.1. Организация и ход педагогического эксперимента 

При организации педагогического эксперимента мы разработали 

модель пришкольного лагеря экологической направленности, которая 

представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Модель пришкольного лагеря экологической направленности 

 

При выполнении дальнейших действий в ходе организации 

направления мы опирались именно на нее. Модель помогла добиться 

четкости понимания требуемых условий создания пришкольного лагеря. 

Экспериментальная база: 

 

• Эксперимент проводился на территории МАОУ СОШ №8  

г. Шарыпово  
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• Участники эксперимента: обучающиеся 6 классов (2 отряда 

по 25 человек) 

• Сроки с 25.05.2018 по 25.06.2018  

На констатирующем этапе эксперимента с помощью 

модифицированной методики «Диагностика уровня экологической культуры 

личности» по С.С. Кашлеву, С.Н. Глазычеву для учащихся 5–6-х классов 

проводилось тестирование, по результатам которого мы узнали фактическую 

картину экологической культуры обучающихся. 

Тестирование проводилось в последний учебный день среди детей, 

которые собирались посещать летнюю школьную площадку. Диагностика 

состоялась в двух отрядах среди пятидесяти учеников, которые окончили 

шестой год школы. С помощью этой работы определился контрольный и 

экспериментальный отряд. Апробация разработанной программы «Дети 

мира» происходила в экспериментальном отряде, контрольный класс 

придерживался классической программы летнего пришкольного лагеря. 

Результатом обучающихся экспериментального отряда являлись 

экологические портфолио, которые составлялись самостоятельно в течении 

прохождения всей программы. Занятия, проходившие в ее рамках, были 

направлены на повышение экологической культуры шестиклассников.   

Итогом формирующего эксперимента было тестирование, которое 

проводилось по уже использованной нами методики диагностики 

экологической культуры обучающихся. Диагностика происходила в 

заключительный день программы пришкольного лагеря, помимо этого 

школьники представили на мини-конференции свои экологические 

портфолио, которые в дальнейшем были собраны педагогом. Также была 

проведена рефлексия всей программы лагеря, на которой школьники 

высказали свои впечатления, отметили достоинства и недостатки. 

Завершающим этапом эксперимента стала обработка результатов, 

которая носила количественный и качественный характер. Были подведены 
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итоги и выявлена целесообразность разработки и проведения подобных 

программ. 

Модифицированная методика «Диагностика уровня экологической 

культуры личности» по С.С. Кашлеву, С.Н. Глазычеву для учащихся 5–6-х 

классов, была выбрана нами из-за простоты своего использования. В этой 

методике четко и ясно сформулированы компоненты экологической 

культуры, понятна их сущность. Плюс этой методики заключается в том, что 

диагностику по ней может провести любой неподготовленный человек. Она 

может проводится как в распечатанном виде, где педагог будет выступать 

только в роли организатора, раздающего материал и объясняющего ход 

заполнения теста. Так и устно, где педагог будет оратором, зачитывающим 

вопросы и варианты ответа на них, задачей же детей будет отметить 

выбранный ими вариант на раздаточном листе. 

Диагностика проводится в виде тестирования, делится на три основных 

блока: «Экологические знания», «Ценность природы и отношение к природе» 

и «Экологическая деятельность». Каждый блок представляет из себя 

компонент экологической культуры. По количеству баллов набранных 

обучающимся за отдельный блок можно выявить уровень его 

сформированности у ребенка. Каждый блок состоит из вопросов, в котором 

школьнику нужно выбрать один вариант ответа. Блок, посвящённый 

экологическим знаниям, содержит в себе шесть вопросов. Вопросы для 

первого блока и варианты ответа на них представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Вопросы и варианты ответа к блоку «Экологические знания» 

 

Второй блок отражает связь детей с природой, показывает на сколько 

гуманным является отношение ребенка к окружающему его миру. Этот блок 

содержит в себе шесть вопросов. Вопросы для второго блока и варианты 

ответа на них представлены на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Вопросы и варианты ответа к блоку «Ценность природы и 

отношение к природе» 

 

Третий блок отражает готовность учеников участвовать в 

экологической и природоохранной деятельности, показывает отношение 

школьников к ней. Блок «Экологическая деятельность» содержит в себе 

шесть вопросов. Вопросы на третий блок и варианты ответа на них 

представлены на рисунке 5. 



60 
 

 

 

Рисунок 5. Вопросы и варианты ответа к блоку «Экологическая 

деятельность» 

 

Подсчет баллов проводится с использованием следующего ключа: 

 2 балла за ответы «а»; 

 1 балл за ответы «б»; 

 0 баллов за ответы «в». 

Баллы подсчитываются по каждому блоку и по тесту в целом. Уровню 

компонентов соответствует следующее количество баллов: 

 Высокий уровень от 10 до 12 баллов; 

 Средний уровень от 6 до 9 баллов; 

 Низкий уровень от 0 до 5 баллов. 

Уровень экологической культуры определяется следующим 

количеством набранных обучающимся баллов: 
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 Высокий уровень от 30 до 36 баллов; 

 Средний уровень от 18 до 29 баллов; 

 Низкий уровень от 0 до 17 баллов. 

 Характеристика уровней экологической культуры представлена на 

рисунке 6. 

 

Рисунок 6. Характеристика уровней экологической культуры 

 

Метод портфолио нами был выбран, так как является относительно 

молодой инновационной технологией и далеко не всем обучающимся 

удалось с ним познакомиться. Исходя из этого может вызвать к себе гораздо 

больший интерес, чем традиционные способы оценивания. Плюсы метода 

портфолио: 

 самоорганизация деятельности обучающегося; 

 замотивированность активной познавательной 

деятельностью; 

 рефлексия своей деятельности; 

 наглядность результатов; 

 самооценка. 

Ежедневно портфолио оформляется в тетрадях самими обучающимся. 

При его заполнении учитываются три пункта: «Какие знания я сегодня 

получил?», «В какой связи с природой я сегодня пребывал?», «Что я могу 

сегодня сделать для окружающего мира?».  
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В по окончании работы пришкольного лагеря экологическое 

портфолио ученика анализируется педагогом. За каждое занятие, на котором 

обучающийся проявлял активность ставиться 1 балл. Было проведено 

пятнадцать занятий, поэтому обучающийся может получить максимум 15 

баллов. Нами были выделены уровни экологической культуры, которые 

характеризуются следующим количеством набранных обучающимся баллов: 

 Высокий уровень от 13 до 15; 

 Средний уровень от 6 до 12; 

 Низкий уровень от 0 до 5. 

Их характеристика уже была представлена выше на рисунке 6. 
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3.2. Анализ результатов педагогического эксперимента 

Общее количество обучающихся, которые были задействованы в 

констатирующем эксперименте – 50 человек (два класса школьников, 

закончивших шестой класс). Результаты сформированности компонентов 

экологической культуры в контрольной группе (25 человек) представлены в 

таблице 8. 

 

Таблица 8 – Результаты сформированности у обучающихся 

компонентов экологической культуры в контрольной группе 

 

Компоненты/Уровень Высокий Средний Низкий 

Экологические 

знания 

30% 20% 50% 

Ценность природы и 

отношение к природе 

10% 30% 60% 

Экологическая 

деятельность 

10% 20% 70% 

 

Результаты сформированности компонентов экологической культуры в 

экспериментальной группе (25 человек) представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Результаты сформированности у обучающихся 

компонентов экологической культуры в экспериментальной группе 

 

Компоненты/Уровень Высокий Средний Низкий 

Экологические 

знания 

30% 40% 30% 

Ценность природы и 

отношение к природе 

20% 40% 40% 

Экологическая 

деятельность 

60% 20% 20% 
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Анализируя полученные данные, мы можем сделать вывод, что 

компоненты экологической культуры развиты слабо в обоих группах. В 

контрольном классе мы видим, что лучше всего у всех школьников развит 

блок «Экологические знания», в свою очередь, в экспериментальном классе 

«Экологическая деятельность». Но тем не менее эти результаты нельзя 

назвать достаточными. 

Далее был определен уровень экологической культуры контрольного и 

экспериментального класса. Его результат показал, что большая часть детей 

имела средний уровень экологической культуры на момент окончания 

шестого года обучения, это видно на рисунке 7. 

 

Рисунок. 7. Результаты сформированности у обучающихся экологической 

культуры в контрольной и экспериментальной группах до проведения 

формирующего эксперимента 

 

В результате формирующего эксперимента мы получили следующие 

результаты, проанализировав экологические портфолио обучающихся 

экспериментальной группы: 

 Высокий уровень сформировонности экологической 

культуры – 70%; 

 Средний уровень сформированности экологической 

культуры - 30%; 
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 Низкий уровень сформировонности экологической 

культуры - 0%. 

Подсчитав результаты методики диагностики сформированности 

компонентов экологической культуры по завершении пришкольного лагеря, 

мы получили следующие результаты, представленные в таблице 10. 

Таблица 10 – Результаты сформированности у обучающихся 

компонентов экологической культуры по завершении пришкольного лагеря в 

экспериментальной группе 

 

Компоненты/Уровень Высокий Средний Низкий 

Экологические 

знания 

90% 10% 0% 

Ценность природы и 

отношение к природе 

80% 20% 0% 

Экологическая 

деятельность 

100% 0% 0% 

 

После апробации разработанной нами программы мы получили 

следующие результаты диагностики уровня экологической культуры 

контрольной и экспериментальной группы, которые отображены на рисунке 

8. 
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Рисунок 8. Результаты сформированности у обучающихся уровня 

экологической культуры по завершении пришкольного лагеря 

 

По третьей главе нашего исследования мы сделали следующие выводы: 

 Выбор методики диагностики был сделан в пользу «Диагностика 

уровня экологической культуры личности» по С.С. Кашлеву, С.Н. 

Глазычеву для учащихся 5–6-х классов и метода портфолио, потому что 

они просты в использовании и с их помощью можно получить 

достоверную информацию по исследуемой проблеме, также они удобны 

при обработке и анализе результатов. 

 Результаты итоговой диагностики экспериментальной группы, 

также, как и результаты анализа портфолио обучающихся, показали, что 

уровень экологической культуры существенно возрос в сторону высокого. 

Это может говорить об эффективности разработанной нами программы 

пришкольного лагеря с экологической направленностью. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. В психолого-педагогической и методической литературе проблема 

формирования экологической культуры школьников изучена достаточно 

основательно: обоснована сущность понятия «экологическая культура», 

рассмотрены особенности методики формирования экологической культуры 

в соответствии с возрастными особенностями обучающихся, разработаны 

разнообразные средства воспитания экологической культуры и др. Анализ 

состояния формирования экологической культуры в практике работы 

учителей позволил определить ряд дефицитов, одним из которых является 

ограниченность практической деятельности школьников в области экологии. 

2. Восполнить дефициты в формировании экологической культуры 

обучающихся возможно при использовании образовательной среды 

пришкольного лагеря экологической направленности. 

При разработке программы пришкольного лагеря экологической 

направленности особое внимание было уделено природному 

образовательному потенциалу Шарыповского района, отбору эффективных 

методов работы с обучающимися, основой которых стала практическая 

деятельность школьников. 

3. Апробация разработанной программы в условиях пришкольного 

лагеря экологической направленности показала свою эффективность в 

формировании экологической культуры шестиклассников. Отобранные 

формы и методы практической деятельности успешно использовались нами в 

ходе формирующего эксперимента. Совокупность всех этих факторов дала 

возможность получить высокий результат. 

Таким образом, задачи решены, цель работы достигнута и гипотеза 

исследования подтверждена. 



68 
 

Материалы диссертации апробировались нами на следующих 

конференциях: 

• IX Всероссийская (с международным участием) научно-

методическая конференция «Инновации в естественнонаучном 

образовании», Красноярск, 2017 

• Биологическое и экологическое образование: Проблемы, 

состояние и перспективы развития, Махачкала, 2018 

• X Всероссийская (с международным участием) научно-

методическая конференция «Инновации в естественнонаучном 

образовании» в рамках VII Международного научно-образовательного 

форума «Человек, семья и общество: история и перспективы развития», 

г. Красноярск, 2018 

•  XVIII Всероссийская научно-практическая конференция 

«Теория и методика естественнонаучного образования: проблемы и 

перспективы», г. Красноярск, 2019 
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