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    кологическое воспитание и образова-
ние подрастающего поколения на современ-
ном этапе требует психологической включен-
ности личности в мир природы с последую-
щим поэтапным конструированием системы 
личностного отношения к природе: теорети-
ческим, эмоционально-ценностным и практи-
чески действенным. Такое включение пред-
полагает формирование экологических зна-
ний, использования их воспитательного значе-
ния в учебном процессе. Именно в этом заклю-
чаются особенности экологического воспита-
ния на основах «глубинной экологии», пре-
дусматривающего осознание единства и це-
лостности природы, уникальности и непов-
торимости живых систем, взаимосвязи и взаимо-
зависимости явлений природы, понимание 
человека как неотъемлемого звена во взаимо-
зависимых компонентах природы, утвержде-
ние уважения человека ко всем формам жизни, 
гармоничного развития человека и природы 
[2]. Результатом экологического воспитания 
должна быть сформированная природоохран-
ная культура личности [1].  

Данное исследование посвящено изуче-
нию проблемы формирования природоохран-
ной культуры обучающихся колледжей Крыма. 
Указанный вид культуры характеризуется: 

– разносторонними знаниями об окружаю-
щей среде; 

– экологическим стилем мышления; 
– ответственным отношением к природе 

и своему здоровью; 
– умением решать экологические пробле-

мы;  
– непосредственным участием в природо-

охранной работе; 
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– предвидением возможных негативных 
последствий деятельности человека, оказы-
вающей влияние на изменения природной 
среды [3]. 

Для формирования природоохранной куль-
туры обучающихся колледжей Крыма не-
обходимо разработать формы целенаправлен-
ной методической деятельности. Поэтому целью 
данной статьи является отражение сущности 
форм педагогической деятельности, направ-
ленной на формирование природоохранной 
культуры обучающихся колледжей Крыма. 

В рамках исследования была разработана 
структурно-функциональная модель форми-
рования природоохранной культуры обучаю-
щихся колледжей Республики Крым. Реали-
зация структурно-функциональной модели 
осуществлялась в четыре этапа: 

– мотивационно-ориентировочный; 
– когнитивно-познавательный; 
– продуктивно-деятельностный; 
– рефлексивно-творческий. 
Обратимся к рассмотрению форм педаго-

гической деятельности, направленной на форми-
рование природоохранной культуры обучаю-
щихся колледжей Республики Крым, соста-
вивших основу разработанной поэтапной мо-
дели. 

На первом этапе реализовывалось педа-
гогическое условие – «обеспечение устойчи-
вой мотивации обучающихся к природоохран-
ной деятельности и осознание значимости 
личного участия каждого человека в сохране-
нии природных богатств». Данное условие 
реализовывалось путем применения таких 
форм работы, как: 

– изучение различных информационных 
источников для определения экологической 
ситуации на полуострове; 

– проведение дней экологической защиты; 
– проведение эколого-биологической олим-

пиады; 
– создание буклетов и листовок природо-

охранной тематики; 
– реализация «Поляны экологических по-

чемучек»; 
– проведение экспресс-викторины эколо-

гической тематики; 

– написание мини-сочинений и эссе. 
Для определения экологической ситуации 

в Крыму и рассмотрения экологических про-
блем полуострова обучающимся колледжей 
было предложено проанализировать данные 
различных источников информации. Среди 
основных экологических проблем полуостро-
ва были выявлены следующие: снижение 
плодородия почвы; загрязнение воды нефте-
продуктами; сбрасывание бытовых и про-
мышленных стоков и мусора; браконьерство. 

В рамках такой формы работы, как «Про-
ведение дней экологической защиты», обу-
чающиеся изучали один из объектов приро-
ды на выбор. Обучающиеся наблюдали объект, 
собирали о нем различную информацию, 
определяли, в связи с чем он требует эколо-
гической защиты. В рамках данной формы 
работы были проведены акции «Защити птиц», 
«Чистые реки, озера, море», «Наш цветущий 
Крым», «Зеленый Крым» и т. д., направлен-
ные на сохранение чистоты моря и водоемов, 
сохранение зеленых насаждений, цветов, живот-
ного мира. 

Одной из форм работ первого этапа стало 
проведение эколого-биологической олимпиады, 
в рамках которой участникам были предло-
жены задания четырех типов. Задания перво-
го типа предполагали выбор правильного 
утверждения («да», «нет»). Задания второго 
типа предусматривали выбор верного ответа 
из четырех предложенных и были сформу-
лированы в виде тестовых заданий. Задания 
третьего типа предусматривали выбор правиль-
ного ответа из предложенных и его обоснова-
ние. Задания четвертого типа предполагали 
самостоятельный правильный ответ. 

Особый интерес у обучающихся на первом 
этапе реализации модели вызвала форма ра-
боты «Создание буклетов и листовок природо-
охранной тематики». Обучающимися были 
созданы буклеты: «Накормим птиц зимой», 
«Спасем мир от экологической катастрофы», 
«Чистые реки и озера Крыма», «Цветочный 
ковер» и т. п. Разработанные обучающимися 
колледжей информационно-иллюстративные 
материалы содержали интересные сведения, 
иллюстрации, высказывания выдающихся лю-
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дей о красоте и богатстве природы, призывы 
о необходимости беречь и охранять родную 
природу. 

Содержание работы «Поляна экологиче-
ских почемучек» заключалось в следующем. 
Обучающиеся должны были дать развернутые 
ответы на предложенные вопросы: «Почему 
весной листья на деревьях зеленеют, а осенью 
желтеют и краснеют?», «Почему вода в лужах 
исчезает?», «Почему происходит круговорот 
воды в природе?» и т. д. 

В рамках проведения экспресс-виктори-
ны на экологическую тематику обучающимся 
были поставлены вопросы, предполагающие 
быстрые ответы, например: «Назови одно-
группников, обладающих высоким (низким) 
уровнем экологической культуры», «Если бы 
ты, как известный французский ученый Кусто, 
формировал команду исследовательского ко-
рабля по изучению природы, кого бы из своих 
одногруппников ты взял в свою команду?» и 
т. д. Большинство ребят не испытывали трудно-
стей при ответе на вопросы викторины, могли 
четко определить, с кем бы они могли зани-
маться природоохранной деятельностью, а 
кто из одногруппников все еще обладает низким 
уровнем экологической и природоохранной 
культуры. 

Форма работы по написанию мини-сочи-
нений или эссе, включающая тематики «По-
следствия экологического кризиса»; «Человек 
и природа – трагедия или гармония?»; «При-
рода – мастерская или храм?»; «Человек в от-
вете за жизнь на планете»; «Мое отношение к 
природе»; «На пути в ноосферу» и т. д., была 
проведена с такими целями, как: 

– развитие экологического сознания; 
– формирование ценностных экологиче-

ских ориентаций; 
– формирование системы экологических 

знаний, знания норм и правил поведения че-
ловека в природе; 

– воспитание адекватного экологического 
сознания и поведения учащихся;  

– воспитание эмоциональной отзывчиво-
сти по отношению к природе, экологических 
интересов и потребностей; 

– формирование способности и потреб-
ности к рефлексии своего взаимодействия с 
природой и т. д.  

Следующий когнитивно-познавательный 
этап внедрения модели формирования при-
родоохранной культуры обучающихся кол-
леджей реализовался путем использования 
таких форм работы, как ознакомление с тури-
стическими маршрутами Крыма; знакомство 
с заповедниками Крыма; «экологическая тро-
па»; научно-исследовательская экологическая 
деятельность обучающихся; составление эко-
логического календаря. 

Данные формы работы применялись с 
целью реализации следующего педагогиче-
ского условия формирования природоохран-
ной культуры обучающихся колледжей – 
«Создание предметно-развивающей среды 
для проведения элементарной поисковой, 
научно-исследовательской и природоохран-
ной деятельности с учетом индивидуальных 
потребностей, интересов, склонностей обу-
чающихся в процессе формирования у них 
экологических умений и экологического со-
знания». 

В рамках третьего, продуктивно-деятель-
ностного, этапа реализовалось следующее пе-
дагогическое условие формирования природо-
охранной культуры обучающихся колледжей 
Республики Крым – обеспечение целостно-
сти и системности в организации процесса 
формирования у обучающихся природоохран-
ной культуры в единстве трех направлений: 
изучение учебных дисциплин «Естествозна-
ние», «География», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», проведение полевых прак-
тик; воспитательная и научно-исследователь-
ская деятельность. 

Данное условие достигалось путем орга-
низации следующих форм работы с обучаю-
щимися: 

– конкурса природоохранных проектов 
экологической направленности («Сохраним 
природу»); 

– стендовых докладов «Мы и природа»; 
– организации работы природоохранного 

клуба «Человек и природа»;  
– конкурса экологических агитбригад; 
– конкурса макетов природопозитивных 

городов «Экоград». 
Каждая из указанных форм работы пре-

дусматривала включение обучающихся не толь-
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ко в активную познавательную позицию, но 
и в эффективную экологически сообразную 
деятельность. 

Заключительный этап реализации моде-
ли формирования природоохранной культу-
ры обучающихся колледжей Крыма был на-
правлен на обеспечение следующего педаго-
гического условия – «Обеспечение техноло-
гичности процесса формирования природо-
охранной культуры: непрерывности, алгорит-
мизированности, усложнения задач формиро-
вания природоохранной культуры обучаю-
щихся от курса к курсу». В рамках рефлекси-
вно-творческого этапа были реализованы 
следующие формы работы: 

– разработка туристических маршрутов; 
– организация природоохранных акций 

«Накорми птиц зимой», «Посади дерево», 
«Чистый город», «Время Земли»; 

– проведение научно-исследовательских 
экологических экспедиций по заповедным 
местам; 

– проведение фотовыставки «Окружаю-
щий мир глазами молодежи»;  

– ведение экожурнала;  
– проведение веб-квеста «Экологический 

пикник»;  
– создание экоцентра. 
Данные формы работы были реализова-

ны с целью ознакомления обучающихся с 
особенностями заповедных территорий Кры-
ма, с деятельностью научных сотрудников 
Крымского природного заповедника, вовле-
чения обучающихся колледжей в природо-
охранную деятельность, обучения принимать 
правильные решения для охраны природы.  

Обобщая вышеизложенное, заключим, 
что на современном этапе развития отечествен-
ного и мирового социума человечество сталки-
вается с глобальными экологическими пробле-
мами, вызванными в большей степени нера-
циональным и необдуманным отношением 
людей к окружающей среде и природным 
богатствам.  

Сегодня понимание указанных проблем 
реализуется путем вкрапления экологическо-
го компонента в деятельность многих наук, 
из которых педагогика не составляет исклю-

чения. Так, одними из ведущих направлений 
современной педагогики являются экологи-
ческое образование и экологическое воспита-
ние, нацеленные на формирование экологи-
ческой и природоохранной культуры пред-
ставителей общества, в частности, подрастаю-
щего поколения. 

Для реализации данной цели, по нашему 
мнению, необходима разработка специаль-
ной модели формирования природоохранной 
деятельности, в основе которой лежит содер-
жание экологического знания, обличенное в 
продуктивные формы работы с обучающи-
мися, основные из которых были представ-
лены в нашем исследовании. 

АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена изучению проблемы 

формирования природоохранной культуры 
обучающихся колледжей Республики Крым. 
В работе представлены основные формы ра-
боты по реализации содержания модели 
формирования природоохранной культуры 
обучающихся колледжей, разработанные на 
основе определенных педагогических условий.  

Ключевые слова: экологическое воспи-
тание, экологическое образование, экологи-
ческая культура, природоохранная культура, 
педагогические условия формирования при-
родоохранной культуры, формы работы, мо-
дель формирования природоохранной куль-
туры, обучающиеся колледжа.  

SUMMARY 
The article is devoted to the study of the 

problem of formation of environmental culture 
of colleges of the Republic of Crimea. The paper 
presents the main forms of work on the 
implementation of the content of the model of 
environmental culture of students of colleges, 
developed on the basis of certain pedagogical 
conditions. 

Key words: environmental upbringing, 
environmental education, environmental culture, 
environmental culture, pedagogical conditions of 
environmental culture, forms of work, model of 
environmental culture, College students. 
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     нимание к традициям разных народов 

способствует укреплению национального само-
сознания, развитию национального культур-
ного богатства. Изучение педагогического 
наследия каждого народа, грамотное и проду-
манное его использование в образовательном 
процессе – приоритеты государственной по-
литики в сфере образования каждого совре-
менного государства. Для Республики Крым 
изучение педагогического наследия корен-
ных, а также долгое время проживающих на 
крымских землях мусульманских народов – 
одна из составляющих реализации этой об-
разовательной политики на территории Крыма.  

Целью статьи является обзор источни-
ков, содержащих сведения о педагогических 
воззрениях мусульманских народов Крыма, 
особенностях использования традиций в пе-
дагогическом процессе . 

Известный педагог Г. Н. Волков опреде-
лил этнопедагогику как науку «об опыте на-
родных масс по воспитанию подрастающего 
поколения, об их педагогических воззрениях, 
науку о педагогике быта, о педагогике семьи, 
рода, племени, народности и нации» [4, с. 8]. 
Ученый отмечает, что «этническая педаго-
гика исследует особенности национального 
характера, сложившиеся под влиянием исто-
рических условий» [4, с. 8]. Специфичность 
предмета исследования обуславливает сле-
дующий круг источников: изучение фоль-
клорных материалов, письменных источни-
ков, археологических материалов, религии и 
так называемые полевые исследования. 

Фольклору Крыма были посвящены ис-
следования таких ученых, как А. Х. Кондара-
ки, В. В. Радлов, А. Н. Самойлович, А. Кон-
чевский, А. Крымский, С. Д. Коцюбинский, 
А. Олесницкий, Ю. С. Околов, А. Боданинский, 
О. Мурасов, Л. Филоненко, Г. А. Бонч-Осмо-
ловский, Н. Морис, И. Березин и др.  

Как отмечал С. Д. Коцюбинский, «Крым-
ский фольклор необычайно богат, но богат 
он не только количественно. Это также и ка-
чественное богатство. Ведь ни одна область 
нашей страны не испытала такой изменчивой 
истории, какая выпала на долю этого малень-
кого полуострова. В Крымской народной 
поэзии – в сказках, песнях пословицах, загадках 
и поверьях – можно различить отражения тех 
великих исторических сдвигов, которые в те-
чение трех тысячелетий потрясали этот кло-
чок земли, оставляя на нем глубокие и не-
изгладимые следы <...> В крымских сказках 
звучат отголоски богатой фантазии Шехе-
резды и сочного юмора декамероновской 
Италии. Могло ли быть иначе на старом сты-
ке морских дорог с караванными путями? Но 
это отнюдь не мешает крымскому фольклору 
быть самостоятельным местным социальным 
и художественным памятником» [6, с. 11]. 

Источниками этнопедагогики в фолькло-
ре служит арсенал пословиц и поговорок, за-
гадок и песен, сказок, легенд и дестанов. С 
незапямятных времен пословицы и поговор-
ки служили правилом, позволяющим строить 
взаимоотношения людей на основах нравст-


