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В статье раскрываются теоретические предпосылки изучения проблемы методов в системе социально-
экологического образования студентов. В результате исследования была определена сущность этой группы 
методов. Было установлено, что по составу методы социально-экологического образования студентов пред-
ставляют собой сложную систему действий, взаимосвязь приемов и операций, обусловленных целями взаи-
модействия субъектов со средой, ее познания и практического освоения в специально созданных условиях. 
Анализ теоретического и практического опыта позволил нам разработать примерное соотношение мето-
дов исследования географической, исторической и социально-экологической наук, основных компонентов 
структуры личности и методов обучения, используемых в педагогическом процессе вуза.
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Разработка проблемы социально-эколо-
гического образования студентов требует ис-
следования различных ее аспектов. Одним из 
них выступает процесс этого вида образова-
ния. Его основными компонентами являются 
«социально-экологическое обучение», «соци-
ально-экологическое воспитание» студентов, 
общая сущность которых нами была опреде-
лена ранее. Здесь же считаем необходимым 
остановиться на таком основном компоненте 
процесса образования, каким является метод.

Взаимодействие педагога и обучающих-
ся, как известно, осуществляется с помощью 
определенных методов. Признано, что метод 
(methodos – гр. путь исследование, просле-
живание) означает, во-первых, способ по-
знания, исследования явлений природной 
и общественной жизни; во-вторых, способ 
или образ действия. Это способ достижения 
определенной цели, совокупность приемов 
или операций практического или теоретиче-
ского освоения действительности [7]. 

В педагогической науке большая часть 
авторов под методом обучения понимает 
способ взаимодействия педагога и воспитан-
ников, организации познавательной деятель-
ности последних, направленной на решение 
задач образования. При этом структура мето-
да определяется через взаимосвязь приемов 
или операций, последовательных действий 

человека, приводящих к достижению резуль-
тата, соответствующего поставленной цели. 
Следует согласиться с мнением И.Я. Лер-
нера, подчеркивающего, что метод в дей-
ствии предполагает поставленную цель, со-
ответствующую ей деятельность (систему 
действий), необходимые средства, процесс 
изменения объекта, результат (достигнутую 
цель). При этом особо отмечается наличие 
особенностей метода, которые обусловлены 
объект-субъектным положением учащихся, 
от интересов и воли которых зависит их де-
ятельность, соответствующая деятельность 
учителя. Если цели не совпадают, то процесс 
обучения не протекает. Для движения к цели 
обучения цели ученика должны в достаточ-
ной мере соответствовать целям учителя. 
Достижению целей обучения способствуют 
разрабатываемые в теории различные клас-
сификации методов, отражающие какой-ли-
бо признак или сторону взаимодействия учи-
теля с учащимися [3].

Рассматривая методы образования в 
высшей школе, следует отметить, что их 
сущность сохраняется, не теряют своего зна-
чения и традиционные варианты классифи-
каций. На этот момент обращает внимание 
Смирнов С.Д., выделяя методы преподава-
ния (лекция, рассказ, показ-демонстрация, 
объяснение, беседа и др.); методы учения 
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(слушание, осмысление, упражнения, ра-
бота с учебником историко-педагогическое 
моделирование, практические работы и др.); 
методы контроля (опрос, контрольные ра-
боты, коллоквиум, зачет, экзамен, защита 
проектов и др.). Автор приводит и другие 
группы методов, достаточно хорошо пред-
ставленные в педагогической науке. К ним 
относятся: словесные, наглядные, практи-
ческие, выделенные по источникам знаний, 
методы приобретения знаний и формиро-
вания умений и навыков (по характеру ди-
дактической задачи); методы формирования 
творческой деятельности, методы контроля; 
игровые методы; методы интенсивного из-
учения иностранного языка; методы про-
граммированного обучения; методы ком-
пьютерного обучения и др. [8].

Что касается методов воспитания сту-
дентов, то Смирнов С.Д. справедливо отме-
чает наличие определенных трудностей в их 
выделении (в узком смысле) в высшей шко-
ле и их классификации, поскольку воспита-
ние непосредственно включено в процесс 
обучения и непосредственно с ним связано 
(Смирнов С.Д., Харламов И.Ф., Пидкаси-
стый П.И. и др.) [8; 10; 4]. Вместе с тем, в 
условиях вуза достаточно успешно исполь-
зуется классификация методов воспитания, 
разработанная Ю.К. Бабанским и В.А. Сла-
стениным, которые выделяют следующие 
группы: методы воздействия на сознание 
личности, методы организации деятель-
ности и поведения воспитанников, методы 
стимулирования и методы контроля [5; 10]. 
Охватывая основные компоненты структу-
ры личности, они способствуют реализации 
личностно-ориентированного подхода в об-
разовании, положительно сказываются на 
результатах обучения и воспитания.

Все изложенное выступило основани-
ем разработки сущности и классификации 
методов социально-экологического обра-
зования студентов. Необходимо отметить, 
что нами определена сущность методов со-
циально-экологического образования уча-
щихся общеобразовательных учреждений. 
В самом общем виде под методами соци-
ально-экологического образования (обу-
чения и воспитания) школьников понимает-
ся способы взаимосвязанной деятельности 
педагога и воспитанников, направленные на 
организацию усвоения школьниками соци-
ально-экологических знаний и умений, ис-
пользование инноваций во взаимодействии 
со средой; формирование положительных 
эмоций, связанных с природным окруже-
нием, чувства меры в ходе расходования 
потенциала среды; на осознание необходи-
мости в ее сохранении и восстановлении. 
Иными словами, это способы субъект-субъ-
ектного и субъект-объектного взаимодей-
ствия, содействующие усвоению содержа-

ния СЭОШ, становлению у школьников 
готовности к нормативному природополь-
зованию, формированию их социально-эко-
логической культуры [11]. 

Выявленная сущность позволила нам 
определить и сущность методов социаль-
но-экологического образования студентов, 
обусловленных специфическими целями и 
содержанием. Под методами в структуре 
процесса социально-экологического об-
разования студентов понимаются способы 
взаимодействия преподавателя и студентов, 
направленные на:

– усвоение социально-экологических 
знаний, пронизывающих профессиональ-
ный, личностный и психолого-педагогиче-
ский содержательные блоки; 

– развитие мотивационной сферы (по-
требностей, мотивов, целей, установок, 
интересов), связанной с рациональным 
природопользованием (изучением, исполь-
зованием, охраной, восстановлением и воз-
обновлением природной среды); 

– формирование умений и навыков вза-
имодействия с природной средой (на уров-
не обменных процессов, природопользова-
ния, трудовой деятельности); 

– раскрытие творческого потенциала, 
ориентированного на созидательную дея-
тельность в природной среде; 

– формирование высших эмоций, свя-
занных с удовлетворением социально-эко-
логических потребностей;

– организацию учебной деятельности, 
содействующей не только усвоению опыта 
социально-экологических отношений, но и 
формированию умений и навыков самооб-
разования, творческой самореализации в 
окружающей среде; эмоционально-волевой 
саморегуляции во взаимодействии с ней. 

Очевидно, что по составу методы соци-
ально-экологического образования студен-
тов представляют собой сложную систему 
действий, взаимосвязь приемов и операций, 
обусловленных целями взаимодействия 
субъектов со средой, ее познания и практи-
ческого освоения в специально созданных 
условиях. В процессе выделения методов 
СЭОС мы руководствовались результатами 
анализа познания людьми реальной дей-
ствительности, в частности, сферы соци-
ально-экологических отношений: основных 
ее элементов (природа-техника-человек-об-
щество) и связей между ними; результата-
ми изучения нормативных документов гео-
графического и исторического образования 
(Госстандарт высшего образования, про-
граммы, учебники и т.п.); итогами анализа 
работ С.И. Архангельского, Ю.В. Яковца, 
В.С. Преображенского, И.П. Герасимова 
и других авторов, позволивших составить 
сравнительные таблицы методов географи-
ческой и исторической наук [1; 12; 6].
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Так, к методам географической науки 
относятся: различные наблюдения (полевой 
метод); картографический, статистический, 
аэрокосмический методы; моделирование 
геосистем, геоэкологический мониторинг; 
системный, исторический и сравнительный 
подходы. Историческая наука включает сле-
дующие методы исследования: историогра-
фический, археологический, источниковеде-
ние, историческая статистика и метрология, 
этнографический, археографический. 

Что касается методов обучения социаль-
ной экологии, то они на сегодняшний день 
представляют собой определенное сочетание 
методов различных видов образования, спо-
собствующих раскрытию природы, обще-
ства и культуры, их взаимосвязей, каждого 
элемента социально-экологической системы. 
Связи между ее элементами изучаются с по-
мощью специфических подходов: системно-
го, функционального, экологического, исто-
рического, географического, сравнительного; 
конкретных методов. Иными словами, мето-
ды обучения социальной экологии являются 
сложными, выступающими в форме взаимо-
дополнения методов обучения различным на-
укам, отражающим в определенной степени 

какую-либо из сторон социально-экологиче-
ских взаимодействий, изучаемую в конкрет-
ный промежуток времени.

К числу таких методов относятся: на-
турные (естественные), знаковые, мате-
матические, модельные, имитационные, 
компьютерные. Эти методы являются со-
ставной частью содержания рассматривае-
мых наук. Однако для ознакомления с ними 
в процессе обучения возникает необходи-
мость в привлечении особых способов вза-
имодействия преподавателей и студентов, 
образующихся путем интеграции имею-
щихся в современном образовании методов. 
Например, использование различных видов 
моделирования (математического, имитаци-
онного, аналогового, орграфического и др.), 
становящихся в последнее время все более 
распространенными методами обучения и 
воспитания, причем, в различных условиях. 

Анализ теоретического и практического 
опыта позволил нам разработать примерное 
соотношение методов исследования географи-
ческой, исторической и социально-экологиче-
ской наук, основных компонентов структуры 
личности и методов обучения, используемых в 
педагогическом процессе вуза (табл. 1–4).

Таблица 1
Примерное соотношение компонентов структуры личности, методов социально-
экологических исследований и методов обучения в вузе (когнитивный компонент)
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Таблица 2
Примерное соотношение компонентов структуры личности, методов социально-

экологических исследований и методов обучения в вузе (деятельностный компонент)

Таблица 3
Примерное соотношение компонентов структуры личности, методов социально-

экологических исследований и методов обучения в вузе (сущностно-творческий компонент)
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Выделенные группы методов связаны 
между собой объективно обусловленной 
необходимостью охвата различных сторон 
личности студента в процессе усвоения 
интегрированного содержания социаль-
но-экологических курсов. При выборе и 
использовании какого-либо метода сле-
дует учитывать мнение И.Я. Лернера об 
обязательности его соответствия каждому 

компоненту изучаемого содержания [3]. 
Вместе с тем, именно в методах социаль-
но-экологического образования студентов 
проявляется его интегративная функция, 
именно они способствуют достижению 
целей обучения, воспитания и развития 
личности обучающегося в ходе усвоения 
сложного социально-экологического со-
держания.

Таблица 4
Примерное соотношение компонентов структуры личности, методов социально-
экологических исследований и методов обучения в вузе (контрольный компонент)
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