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ность личности конкурировать на общеевро-
пейском и мировом рынках.

В заключение можно сказать, что поли-
культурное воспитание способствует взаимо-
обогащению культур, основанному на учете 
культурных, воспитательных и образователь-
ных интересов различных этносов. В резуль-
тате этого процесса происходит становление 
всесторонне развитой личности. Несовпаде-
ние культурных потребностей отдельных эт-
носов и государственных целей образования 
может быть преодолено благодаря поликуль-

турному воспитанию на основе федеральных 
стандартов при введении в него региональ-
ного компонента.

Современная образовательная среда от-
личается взаимодействием новых образо-
вательных систем, стандартов образования, 
содержания образования (учебных планов и 
программ), различных его моделей, а также 
наличием диалогических взаимоотношений 
между субъектами образования, развитие 
которых зависит от этнических особеннос-
тей, ценностей и мировосприятия.
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Распад семьи, ее дистанцирование от 
процесса воспитания, рост детской пре-

ступности и суицидальности, агрессивности 
и невиданного проявления жестокости, со-
циального сиротства, отчуждение обучаю-
щихся от школы и отсутствие у них копинг-
поведения в трудных жизненных ситуациях, 
«эмоциональная глухота», трансформация 
жизненных ценностей с приоритетом мате-
риальных  – это лишь малая часть проблем-
ного поля современного детства. По данным 
«Газеты Ru» в России в 2003 г. покончили с со-
бой 8 детей в возрасте от 5 до 9 лет! История 
человечества ранее не знала того факта, что 
дети дошкольного возраста добровольно, 
по своему желанию уходили из жизни, ведь 
именно этот возраст до сих пор называют не-
винным.

В 2006 г. на юге Тюменской области по-
кончили с собой 9 детей (согласно резуль-
татам исследований Н.А.Голикова). Все-
российский центр изучения общественного 
мнения (2004 г.) представил данные из 100 
населенных пунктов 39 областей России, ко-
торые можно охарактеризовать так: между 
«отцами» и «детьми» растет пропасть непо-
нимания. По результатам этого исследова-
ния выявлено, что отечественной молодежи 
приписывают такие качества: активность и 
инициативность – 38%, агрессивность – 50%, 
цинизм – 40%.

Распространение социальной патологии 
характерно и для Уральского федерального 
округа, который за последние 5 лет стал зо-
ной повышенной криминогенности. Депутат 
Государственной думы III созыва, выполняв-
ший функции заместителя председателя Ко-
митета по обороне В.Н.Волков в своих много-
численных выступлениях подчеркивал: «Мы 
вступили в эпоху самоликвидации!». На наш 
взгляд, значительная часть детей не способ-
на противостоять негативным тенденциям в 
окружающей действительности, самой ост-
рой из которых является катастрофическое 
нарастание конфликтности и снижение пси-
хологического благополучия подрастающего 
поколения.

Ситуация, в которой находится челове-
чество в настоящий момент, обозначается 
рядом ученых и педагогов, медиков, психо-
логов, социологов как глубочайший систем-
ный кризис, в значительной степени жертвой 
которого становятся дети (Н.Н. Гребнева, 
Н.А. Голиков, В.А. Игнатова, Н.Н. Малярчук, 
В.М. Чимаров, И.Д. Фрумин, О.В. Хухлаева и 
др.). На наш взгляд, необходимы серьезный 
анализ и пересмотр положений традицион-
ной педагогики и подходов в действующей 
системе образования. Осознание проблем-
ного поля современного образования – ключ 
к решению многих психолого-педагогических 
задач, целевая установка для обеспечения 
продуктивного поиска средств и методов, 
внутренних и внешних ресурсов. Это импе-
ратив времени, промедление в решении этих 
проблем чревато непоправимыми последс-
твиями.

Анализ образовательной ситуации пока-
зывает, что, несмотря на демократизацию 
системы образования и попытки оздоровле-
ния взаимоотношений субъектов образова-
тельного процесса, до сих пор не определены 
эффективные способы, подходы и условия 
организации комфортной, психологически 
безопасной образовательной среды, исклю-
чение или минимизация в ней деструктивных 
агентов, развития у детей, включая дошколь-
ников, навыков социального партнерства. Как 
показывает наше исследование, в воспита-
тельной практике незаслуженно игнорирует-
ся важнейший этап формирования личности 
ребенка – дошкольный период. Социальная 
ситуация развития ребенка-дошкольника не 
наполняется важнейшими для его личностно-
го развития психоэкологическими фактора-
ми: восприятием окружающими взрослыми 
ребенка априори как цели, а не как средства; 
пониманием и безоценочным принятием; 
созданием благоприятной, психологически 
безопасной развивающей среды; тотальным 
чувством ответственности за вмешатель-
ство в личностное пространство ребенка и 
т.п. Р. Сирс напрямую связывал количество 
агрессивных действий у дошкольников с час-
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тотой их наказания. Более того, значительная 
часть детей дошкольного возраста не могут 
посещать образовательные учреждения, их 
воспитание приобретает стихийный харак-
тер, потенциально агрессивная среда ини-
циирует у них повышенную конфликтность, 
закрепляет усвоенные агрессивные формы 
поведения1. А. Бандура выявил закономер-
ность: конфликтные мальчики воспитыва-
лись, как правило, родителями, применявши-
ми по отношению к ним физическое насилие2. 
Не использованные в дошкольном возрасте 
возможности системного развития навыков 
общения, социального партнерства, пре-
дупреждения возникновения деструктивных 
конфликтных ситуаций создают препятствия 
для успешной адаптации детей к обучению 
в школе и дальнейшему развитию навыков 
социального проектирования: предвидения, 
предвосхищения результатов своего поведе-
ния и партнеров по общению.

Сложность и многогранность рассмат-
риваемой проблемы обусловили интерес к 
ней специалистов из области педагогики, 
возраст ной психологии и психологии вос-
питания, социологии и медицины, конфлик-
тологии и других наук о человеке. Причины, 
формы агрессии и насилия, повышенная 
конфликтность среди детей, способы про-
филактики и разрешения конфликтов в обра-
зовательной среде анализируются в работах 
отечественных и зарубежных специалистов 
(А.Я. Анцупова, И.А. Баевой, А. Бандуры, Р. Бэ-
рона, Н.А. Голикова, Д.В. Гореловой, Е.В. Гре-
бенкина, Л. Джавинена, Е.Е. Ефимовой, 
О.А. Ивановой, Н.И. Кузнецовой, С. Ларсен-
са, О.А. Матвеевой, Н.Б. Назаровой, Ж. Пиа-
же, О.Г. Петушковой, Д. Ричардсона, Р. Сир-
са, Э.З. Халимова, Б.И. Хасана, Й. Хартунга, 
О.В. Хухлаевой, В.К. Федоровой, А. Фрейд, 
А.И. Шипилова). О.А. Иванова неоднократ-
но отмечала, что конфликтность образова-
тельной среды обусловлена как позитивны-
ми преобразованиями, так и негативными 
явлениями, происходящими в обществе и 
системе образования в настоящее время3. 
Не вызывает сомнения, что конфликты в об-
разовательной среде деструктивно влияют 
на формирование личности обучающихся. 
Их последствия могут оказаться чрезвычай-
но опасными для психического, социального 
и нравственного здоровья детей (А.Я. Анцу-
пов, И.А. Баева, Н.А. Голиков, В.В. Ситаров, 
Э.З. Халимов, О.В. Хухлаева и др.). Однако 
у конфликтов есть и позитивные функции. 

Ж. Пиаже считал, что социально-когнитив-
ные конфликты являются источником разви-
тия детей. Этой же позиции придерживался 
Б.Ф. Ломов, отмечая, что в совместной де-
ятельности «соперничество (сотрудничес-
тво) играет роль своеобразного «катализа-
тора» развития способностей. Н.А. Голиков, 
выделяя функцию конфликта – «социальной 
прививки», придерживается мнения, что для 
развития личности ребенка конфликты долж-
ны быть управляемыми и дозированными в 
формате «закона меры»4.

Базой проводимого нами исследования 
является Центр развития ребенка № 7 «Елоч-
ка» г. Ханты-Мансийска – городская опытно-
экспериментальная площадка, с 2002 г. по 
настоящее время этот центр – неоднократ-
ный грантополучатель губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа. В процес-
се работы мы дали определение категории 
«культура конфликтирования». На наш взгляд, 
это – социально-педагогический феномен, 
сущность которого заключается в профи-
лактике возникновения деструктивных кон-
фликтов, овладении навыками разрешения 
конфликтов ненасильственным способом, 
исключении или минимизации их последс-
твий. Безусловно, формирование культу-
ры конфликтирования у детей дошкольного 
возраста – сложный процесс. Мы учитываем 
возрастные особенности дошкольников, со-
здавая систему психолого-педагогических 
мер, направленных на формирование основ 
этой культуры. 

Большинство исследователей (Т.В. Анто-
нова, Т.И. Ерофеева, Р.А. Иванкова, Т.А. Ре-
пина, А.А. Рояк, Р.Б. Стеркина и др.) выде-
ляют следующие причины конфликтов детей 
дошкольного возраста: неумение ребенка 
управлять своим поведением (в связи с из-
лишней подвижностью), отсутствие развитых 
способов построения взаимоотношений со 
сверстниками, сочетаемое с недостаточным 
владением игровыми навыками, наличие от-
рицательных мотивов поведения.

По мнению Т.В. Семеновских5, в качестве 
причин конфликтов между детьми дошколь-
ного возраста выступают: 

– игрушки – у младших дошкольников, 
у детей среднего дошкольного возраста – 
роли, а в более старшем возрасте – прави-
ла игры (Л.Н. Галигузова, Я.Л. Коломинский, 
Е.О. Смирнова, Д.Б. Эльконин);

– «разрушение игры», выбор общей 
темы игры, состав участников игры, роли 

72

Педагогика



в игре, сюжет игры, правильность игровых 
действий;

– отсутствие или недостаточное развитие 
игровых умений и навыков общения;

– неблагоприятная семейная обстановка;
– личностная предрасположенность к кон-

фликту.
Т.А. Павленко выделяет еще несколько 

причин конфликтов в дошкольном возрасте, 
которые включает в группу «личностная пред-
расположенность к конфликту». К ним можно 
отнести:

– неустойчивость и противоречивость «Я-
концепции», несоответствие самооценки и 
уровня притязаний;

– наличие большого числа внутриличнос-
тных противоречий;

– тревожность, неуверенность ребенка, не-
способность утвердить себя;

– неорганизованность, недостаточный уро-
вень развития произвольности поведения, не-
способность брать на себя ответственность в 
конкретной ситуации из-за несформирован-
ности мотивационных установок, норматив-
ности поведения6.

В процессе многолетней опытно-экспе-
риментальной работы нами обоснованы пе-
дагогические условия эффективного форми-
рования навыков социального партнерства и 
приобщения детей-дошкольников к культуре 
конфликтирования: 

– преобразование дошкольного образо-
вательного учреждения в пространство со-
циального партнерства;

– готовность педагогического коллектива 
к инновационным преобразованиям;

– повышение конфликтологической ком-
петентности сотрудников и родителей вос-
питанников;

– установление реального социального 
партнерства родителей и педагогов в воспи-
тании детей, формировании их личности;

– разработка арсенала эффективных 
педагогических средств и технологий фор-
мирования социальной компетентности с 
учетом возрастных особенностей детей до-
школьного возраста;

– овладение воспитателями педагогичес-
кими технологиями формирования навыков 
социального партнерства у детей и приобще-
ния их к культуре общения и конфликтирова-
ния ненасильственными способами.

Пространство социального партнерства – 
социально-психологический феномен, сущ-
ность которого заключается в формировании 

системы отношений, регламентируемых при-
нятием коллективных норм: взаимоуважения, 
доверия, справедливости, толерантности, 
инициативности и творчества, ответствен-
ности, направленных на обеспечение условий 
для интериоризации детей. Благодаря этому 
происходит их самореализация в оптималь-
ном режиме развития, удовлетворения лич-
ностных потребностей, решения возникаю-
щих проблем ненасильственным способом.

Формирование культуры конфликтирова-
ния и развитие навыков социального парт-
нерства у детей дошкольного возраста обес-
печивается специально сконструированными 
тематическими сюжетно-ролевыми играми, 
направленной сказкотерапией, системой 
«социального закаливания» на основе оп-
ределения предела психофизиологических 
возможностей воспитанников, феноменом 
перекрестной адаптации действием дробных 
эмоциональных нагрузок малой и средней 
интенсивности, коллективной рефлексией 
поступков детей.

Одним из существенных педагогичес-
ких условий формирования культуры конф-
ликтирования детей дошкольного возраста 
является повышение профессиональной 
компетентности воспитателей, в том числе 
конфликтологической. Нами разработана и 
реализована модель повышения професси-
ональной компетентности воспитателей, ос-
новными компонентами которой являются: 
проблемные лаборатории и мастер-классы, 
постоянно действующий методический се-
минар, психологические тренинги и работа 
по самообразованию, педагогический коуч 
(персональное сопровождение педагога, 
развитие его профессионального мастерс-
тва) и т.п.

Формирование основ культуры конф-
ликтирования и навыков социального парт-
нерства у детей дошкольного возраста спо-
собствуют лучшей социальной и физической 
адаптированности воспитанников дошколь-
ного образовательного учреждения оздоро-
вительного типа, повышают уровень освоения 
образовательной программы, в дальнейшем 
происходит оптимальная адаптация к школе, 
что подтверждается результатами статисти-
ческого анализа. Эффективность образова-
тельного процесса в условиях пространства 
социального партнерства оценивается по 
критериям развития, психологического бла-
гополучия, социальной и физической адапти-
рованности детей.

Педагогика
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Истоки концептуального становления 
средового подхода следует искать, пре-

жде всего, в гуманистической педагогике и 
экопсихологии. Этот подход несет на себе 
черты новой личностно-деятельностной па-
радигмы в педагогике и наряду с этим име-
ет мощный потенциал экологизации, соот-
ветствия новым задачам так называемого 
«образования для устойчивого развития», не 
являясь при этом их перифразой или ком-
пиляцией. Активная разработка новых обра-
зовательных ориентиров, оформившихся в 
гуманистическом, культурологическом, си-
нергетическом и экологическом подходах, 

инициирует дальнейший поиск путей инс-
трументализации заложенных в них принци-
пов. С этим связано, по нашему мнению, и 
появление средового подхода. Как показы-
вают работы В.А. Ясвина1, Ю.С. Мануйлова2, 
С.Ф. Сергеева3, возможности рационализи-
ровать и операционализировать освоение и 
использование среды в учебно-воспитатель-
ном процессе очень велики. Однако нужно 
отметить, что обращение к проблематике 
средовой организации образовательных сис-
тем в педагогических исследованиях носит 
на данном этапе преимущественно методо-
логический характер: определяются систе-
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Основные характеристики средового подхода
к начальному экологическому образованию

Понятие среды для педагогики далеко не ново. Вместе с тем на данном этапе развития средового подхода акту-
альны вопросы: является ли средовая организация образовательных систем совокупностью качественно своеобраз-
ных педагогических принципов, не свойственных другим подходам, или представляет собой одну из образовательных 
технологий либо ее элемент (фактор, ресурс, средство)? В нашем исследовании мы даем трактовку этих методоло-
гически важных позиций, выделяя ключевые характеристики средового подхода, позволяющие обосновать целесооб-
разность и обозначить специфику его применения к начальному экологическому образованию.

Ключевые слова: экологическое образование младших школьников, образование для устойчивого развития, 
средовой подход, образовательная среда, экопсихология, экопедагогика, здоровьесбережение в начальной школе.
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The Main Characteristics of the Environmental Approach
to primary Ecological Education

The concept of environment is far from being a novelty in pedagogy. Along with this, at the present stage of the devel-
opment of the environmental approach the following issues are actual: is the environmental approach a unity of qualitatively 
specific pedagogical principles alien to other approaches or does it present one of the educational technologies or its element 
(factor, resource or a means)? In our investigation we interpret these methodologically important issues, highlighting the key 
characteristics of the environmental approach, allowing for proving its reasonability and identifying the peculiarities of its im-
plementation in primary ecological education.

Key words: ecological education of primary school children, education for sustainable development, environmental ap-
proach, educational environment, ecopsychology, ecopedagogy, health safety in primary school.
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