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Рассматриваются преодоление глобальных экологических проблем; переход к информатизации образо-
вания, являющийся основным шагом и движущей силой современного общества к устойчивому разви-
тию и созданию ситуационных центров на базе библиотек; опыт применения метода ситуационного 
обучения в информационно-экологическом кружке «БРИЗ» г. Казани, направленного на формирование 
экологической культуры молодежи. Показана роль Республиканской юношеской библиотеки Республики 
Татарстан в организации этой работы. 
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Overcoming the global environmental problems, transition to education informatization  are the basic step and 
driving force of the modern society towards sustainable development and creation of situational centers on the 
basis of libraries. In the article the application experience of the method of situational training in information 
and ecological circle �BRIZE� in Kazan is considered. Its work is directed on formation of ecological culture 
of youth. The role of the Republican Youth Library of the Republic of Tatarstan in organization of this work 
is shown. 
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ормирование экологической культуры как 
результат экологического воспитания и 
образования является одним из приори-

тетных направлений государственной политики 
Республики Татарстан (РТ). Его цель � подготовка 
молодого поколения, способного стать основой 
общества устойчивого развития, обладающего вы-
сокой толерантностью, культурой, экологическим 
мировоззрением, опирающегося на уважение че-
ловеческого достоинства, здоровье и духовное 
благополучие, уделяющего особое внимание ра-
венству прав всех народов. Воспитание экологиче-
ской культуры и мировоззрения осуществляется 
через всю систему образовательных учреждений, 
включающую дошкольные учреждения, началь-
ную и среднюю школу, учреждения дополнитель-
ного образования, профессиональные и высшие 
учебные заведения, общественные экологические 
организации. Важным звеном в системе непрерыв-
ного экологического образования и воспитания 
выступает деятельность Минэкологии и природ-
ных ресурсов РТ. И это не случайно, поскольку 
проблема организации системы экологического 
образования и воспитания межведомственная, в ее 
решении принимают участие многие заинтересо-

ванные министерства и ведомства. На практике это 
выражается в разработке совместных концепций 
и проектов, долгосрочных эколого-образователь-
ных и просветительских программ, обобщении 
и распространении ценного опыта на республи-
канских семинарах, научно-практических конфе-
ренциях; в научно-исследовательской деятельно-
сти (программа экологического просвещения мо-
лодежи в библиотеках РТ «Библиотеки и эколо-
гия», программа по формированию культуры 
природолюбия у подрастающего поколения «При-
родолюбие без границ», программа организации 
эколого-волонтерского движения) [3]. 

Библиотеки России с 1970-х гг. занимаются 
информационно-библиографическим обслужива-
нием и информационным обеспечением пользова-
телей экологической информацией как с использо-
ванием традиционных бумажных технологий, так 
и с применением автоматизированных систем. Ос-
нову деятельности библиотек в данном направле-
нии составляет организация фондов документов по 
экологии, которые формируются в расчете на их 
активное использование, с учетом потребностей 
различных категорий пользователей. Проводятся 
всероссийские научно-практические смотры-кон-
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курсы работ библиотек, международные, межгосу-
дарственные и региональные конференции и се-
минары по экологическому образованию населе-
ния (организованы секции и круглые столы «Эко-
логическая информации и экологическая куль-
тура», «Экологическая информация в современном 
мире») [7]. Так, с 1 октября 2009 г. по 1 марта 
2010 г. Российской библиотечной ассоциацией, 
Федеральным агентством по науке и инновациям, 
Комиссией по экологической политике и охране 
окружающей среды Общественной палаты РФ, при 
спонсорской поддержке ГПНТБ России и РГАУ-
МСХА им. К. А. Тимирязева проводился всерос-
сийский конкурс «Библиотеки � экологической 
науке и просвещению». Главная задача данного 
мероприятия � социально-этический маркетинг ин-
формационной деятельности научных библиотек 
для создания единого экологического информаци-
онного пространства, а также обобщение и попу-
ляризация опыта работы библиотек в области эко-
логического просвещения, мониторинга информа-
ционных ресурсов по данной тематике, созданных 
за последние 5 лет. Смотры-конкурсы изменили 
саму практику библиотечной работы в области 
распространения экологических знаний, позволили 
пересмотреть справочно-информационную систему, 
максимально приблизив ее к запросам потребителя. 
Они привлекли к активной деятельности в области 
охраны окружающей среды большое количество 
библиотек, положили начало движению библиотек 
за распространение экологических знаний. 

Во многих библиотеках страны (Вологда, 
Брянск, Иркутск, Орел, Мурманск, Краснодар) для 
обеспечения оперативного и полного предоставле-
ния информации по проблемам экологии, приро-
допользования и устойчивого развития созданы 
информационные центры, в которых не только 
разрабатываются справочно-библиографические 
аппараты, тематические базы данных (по темам 
«экологическая культура», «экологическое право», 
«экологическая безопасность» и т. д.), но и ведется 
аналитическая работа (списки аннотированной 
и рекомендуемой литературы по теме). Эффектив-
ности работы таких центров способствует их тес-
ное взаимодействие, обмен опытом работы, воз-
можность доступа к удаленным информационным 
ресурсам [2]. На активную работу библиотек 
в данной области указывают также ежегодные 
публикации и методические рекомендации, посвя-
щенные решению различных экологических про-
блем в журналах «Библиотека», «Научно-техни-
ческие библиотеки», «Библиотековедение», «Биб-
лиотечное дело», «Библиотечное дело в XXI веке», 
«Библиотека в школе», «Библиополе», «Мир биб-
лиографии» и др. Кроме того, на базе библиотек 
организуются курсы повышения уровня профес-
сиональных знаний, мастер-классы, функциони-

руют творческие лаборатории, что способствует 
установлению и развитию партнерских отношений 
со всеми заинтересованными организациями, и вы-
рабатываются совместные программы действий. 

Библиотеки Татарстана, как информационные 
и культурные учреждения также проводят боль-
шую работу по экологическому просвещению. При 
поддержке Минэкологии и природных ресурсов 
РТ ими накоплен определенный опыт работы 
с информационными ресурсами в сфере охраны 
окружающей среды, появились новые библиотеч-
ные программы, формируются специализирован-
ные фонды, совершенствуется справочно-библио-
графическое обслуживание. 

Республиканская юношеская библиотека РТ 
(далее РЮБ РТ) � это информационно-образова-
тельный центр по проблемам молодежи; центр гу-
манитарной культуры и духовного общения моло-
дежи. Одним из приоритетных направлений дея-
тельности РЮБ РТ � формирование экологической 
культуры молодежи. В целях создания непрерыв-
ного экологического просвещения и воспитания 
в библиотеке организован сектор экологического 
просвещения, разработана и утверждена програм-
ма «Экология и будущее». Являясь методическим 
центром для библиотек всех систем и ведомств, 
работающих с молодежью, РЮБ РТ с 1996 г. про-
водит смотры-конкурсы, акции и марафоны по 
экологическому просвещению молодежи среди 
централизованной библиотечной системы респуб-
лики, изучает и помогает распространять передо-
вой опыт путем публикации методических сбор-
ников, инструктивно-методических писем и т. д. [1]. 

Анализируя работы ЦБС РТ по экологиче-
скому просвещению молодежи можно отметить, 
что несмотря на трудности и нерешенные вопросы 
(недостаточное комплектование книжного фонда, 
недостаточное финансирование проведения массо-
вых мероприятий, отсутствие специалистов-эколо-
гов в библиотеках ЦБС, слабое внедрение совре-
менных технологий в работу библиотек), библио-
текари Республики Татарстан стараются разнооб-
разить формы и методы экологической работы, 
помогают читателям ощутить красоту окружаю-
щего мира, почувствовать себя его частицей, вос-
питывают стремление бережно относиться ко всему 
живому. Таким образом, РЮБ РТ стала организа-
ционно-методическим центром по экологическому 
просвещению для районных библиотек региона, 
куда на начало января 2008 г. входили более 70 
Централизованных библиотечных систем РТ. Биб-
лиотекой, с учетом местных экологических про-
блем выпускались сборники «Природа просит за-
щиты» с лучшими сценариями экологических ме-
роприятий, уроков, методических разработок на 
русском и татарском языках. Таким образом, эко-
логическая работа в библиотеках районов пред-
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ставляет целостную систему, включающую кон-
сультации по подбору литературы, массовые ак-
ции, книжные выставки, семинары с участием 
специалистов, а также методическую и издатель-
скую деятельность. 

Успех экологического просвещения, формиро-
вания экологической культуры как показал накоп-
ленный в Татарстане опыт, во многом зависит от 
планирования, изучения потребностей, интересов 
читателей как научной основы для разработки их 
типологии; использования актуальных, инноваци-
онных, индивидуальных и массовых форм и мето-
дов работы с учетом типологических, психолого-
педагогических, возрастных особенностей групп 
читателей. Потребовался поиск новых образова-
тельных моделей, результативная коррекция сис-
темы экологического образования [6]. 

Предпринятое исследование «Библиотека как 
центр формирования экологической культуры», по-
требовало нахождения новых эффективных подхо-
дов к формированию информационной среды эко-
логической культуры молодежи, образовательных 
технологий и модели их реализации в библиотеке. 

В настоящее время для Министерства образо-
вания и науки РФ и его подразделений (федераль-
ных агентств, департаментов образования и т. д.) 
ведется ряд проектов по созданию ситуационных 
центров, которые находятся на стадиях концепту-
ального проектирования, исследования, разработки 
технико-экономических обоснований и экспери-
ментального использования отдельных компонен-
тов. Планируемые ситуационные центры призваны 
обеспечить новое качество управления сферой об-
разования за счет использования комплексного 
ситуационного подхода и самых современных 
информационных технологий. Ситуационные цен-
тры � это одна из самых современных форм реали-
зации систем поддержки принятия решений, осно-
ванная на технологиях моделирования и анализа 
ситуаций, предельно концентрированном, визу-
альном представлении информации и обеспечи-
вающая интегральное управление информацион-
ной системой по формированию и воспитанию 
экологической культуры общества. Кроме того, 
ситуационные центры представляют собой ин-
формационно-аналитические системы, которые 
позволяют оценить реальное состояние объекта 
управления, уловить развитие внутренних и внеш-
них тенденций, рассмотреть возможные послед-
ствия действий, осуществить мониторинг, дать 
оценку и спрогнозировать развитие той или иной 
ситуации, в том числе в сфере экологии [8]. 

За последние годы издано значительное коли-
чество печатных работ с освещением теоретиче-
ских вопросов ситуационного обучения и опыта 
передовых педагогов, успешно применяющих его 
в своей практике. Ознакомление с этой литерату-

рой не оставляет сомнения в том, что ситуацион-
ное обучение является важным средством дости-
жения лучших результатов в решении учебно-
воспитательных задач образовательных учрежде-
ний экологического направления: повышения 
уровня сознательного усвоения учащимися эколо-
гических знаний, формирования у них соответст-
вующих взглядов и убеждений, развития познава-
тельных способностей. Одним из факторов, пре-
пятствующих широкому внедрению ситуационного 
обучения в практику, на наш взгляд, является не-
достаточная разработанность вопросов психолого-
педагогического анализа учебного материала, ко-
торый помогал бы преподавателям привести его 
содержание в соответствие с требованиями ситуа-
ционного обучения. 

Центральное понятие теории ситуационного 
обучения � проблемная ситуация � определяется 
нами как осознанное субъектом затруднение, пути 
преодоления которого необходимо искать. Про-
блемная ситуация возникает в практической или 
познавательной деятельности человека и является 
категорией, предусматривающей некую преграду 
в действительности и ее восприятие как таковой 
субъектом. В формировании у учащихся потреб-
ности в самообразовании решающим фактором 
является создание проблемных ситуаций, вызы-
вающих необходимость в дополнительных знаниях 
сверх образовательной программы [5]. 

Проблемные ситуации имеют целью помочь 
учащимся осознать необходимость в дополнитель-
ных знаниях, всемерно повышать их личностный 
смысл, побуждать учащихся, активизируя их мыс-
лительную деятельность, к систематической само-
стоятельной работе, способствуя тем самым фор-
мированию у них потребностей в самообразова-
нии. Библиотеки собирая, систематизируя, делая 
доступной для пользования самую разную ин-
формацию, касающуюся экологических проблем, 
вовлекая большое количество людей различных 
специальностей, социального положения, уровня 
образования и т. д. вносят огромный вклад в эко-
логическое воспитание и образование населения. 

Применение активных методов обучения и си-
туационных задач в целях формирования экологи-
ческой культуры прямо отвечает задачам эколо-
гического образования. Это объясняется рядом 
особенностей данных методов: адекватным отра-
жением комплексности и динамики развития про-
блем, воспроизводимых в процессе коллективной 
деятельности. Этот метод позволяет охватить про-
цессы, занимающие в естественной природе мно-
гие десятилетия, а иногда и столетия, и «сжать» их 
в масштабе игрового времени. Оказывается воз-
можным моделировать совокупный отклик при-
родной среды на антропогенные воздействия, вы-
ходя за пределы оценок изменения отдельных ее 
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параметров (лесистость территории, степень чис-
тоты воды, воздуха и почвы, динамики численно-
сти животных). Таким образом, ситуационное мо-
делирование позволяет в учебных целях воспроиз-
вести явления и процессы, исторический опыт 
управления которыми мал по отношению к высо-
кой степени возможного риска принятия ошибоч-
ного решения, позволяет создать целостный образ 
проблемы, при данном методе улучшается запо-
минание, так как человек легче мыслит образами. 

В рамках диссертационного исследования, 
опираясь на вышеизложенный опыт, нами разра-
ботан проект по созданию модели ситуационного 
центра формирования экологической культуры 
в условиях библиотек, который представляет со-
бой систему информационно-экологических зна-
ний, интегрированных с естественно-научными 
и гуманитарными знаниями в сферу жизненных 
ценностей человека для формирования экоцентри-
ческого мировоззрения и ликвидации информаци-
онно-экологической неграмотности. Был создан 
фрагмент электронного учебного пособия по ин-
формационно-экологическим системам и монито-
рингу экосистем, который является основой для 
создания ситуационного центра в условиях биб-
лиотек включающий в себя следующие элементы: 
аннотация, курсы, гипертекстовый документ по 
мониторингу экосистем, методика расчета пре-
дельно допустимых выбросов в атмосферу, базы 
данных, тесты, журнал результатов, словарь, гале-
рея. Также разработан веб-сайт на котором пред-
ставлены примеры ситуационных задач по эколо-
гии на русском, татарском и английском языках, 
которые направлены на формирование экологиче-
ской культуры молодежи, а также пословицы, по-
говорки, афоризмы и загадки, словарь и список 
дополнительной литературы по теме для поддер-
жания интереса пользователей к данному ресурсу. 

Анализ данных экологических ситуаций пред-
ставляет собой исследование, которое напрямую 
направлено на выработку навыка принятия реше-
ний по конкретным, проблемным ситуациям и во-
просам, связанным с окружающей средой. Основ-
ная цель ситуационного обучения экологической 
культуре � это выработка критического мышления 
по отношению к системе взаимодействия человека 
и природы и формирование ответственного отно-
шения к природе. К задачам, которые решаются 
посредством ситуационного центра на базе биб-
лиотек относятся: 

• выработка умений вычленять и формулиро-
вать нравственную проблематику, связанную с от-
ношением человека к природе, ее живым и нежи-
вым объектам; 

• формирование биоцентрического и экоцент-
рического отношения к природе; представление 
о правах природы и ее объектов; 

• обучение читателя пользованию библиоте-
кой, ее фондами, справочно-библиографическим 
аппаратом и работе с литературой; основам ис-
пользования поисковых возможностей автомати-
зированных информационно-библиотечных систем 
и Интернета; помощь в подготовке к любому ме-
роприятию; 

• оказание помощи в нахождении способов 
(одного или нескольких) разрешения экологическо-
го конфликта, возникшего в результате человече-
ского воздействия на природу, ее живые и нежи-
вые объекты, на основе ответственного отношения 
к будущему человечества. 

Основным результатом ситуационного обуче-
ния формированию экологической культуры в биб-
лиотеке на основе данных материалов может быть 
изменение взглядов молодежи на живую и нежи-
вую природу, признание за ней права на благопо-
лучие и устойчивое развитие, что будет свидетель-
ствовать о расширении морального сознания. 
Следствием этого изменения является выстраива-
ние собственного поведения в конкретной нравст-
венной практике и вдумчивого и ответственного 
принятия морального решения. 

Экспериментальная работа осуществлялась на 
базе общеобразовательной школы № 9 г. Казани 
в течение 2007�2009 гг. В эксперименте приняли 
участие 196 учащихся 9�11 классов, поделенных 
на две группы: контрольную (104 человека) и экс-
периментальную (92 человека � создан информа-
ционно-экологический кружок «БРИЗ»). В ходе 
эксперимента ставились следующие задачи: опре-
делить уровень экологической культуры моло-
дежи; проверить эффективность модели ситуаци-
онного обучения на формирование экологической 
культуры молодежи, основанного на использова-
нии фрагмента электронного учебного пособия по 
информационно-экологическим системам и мони-
торингу экосистем, ситуационных задач и модели-
рования, ролевых игр с использованием фондов 
РЮБ РТ, а также проанализировать смещение 
ценностных ориентаций старшеклассников в усло-
виях интеграции ситуационного и активных мето-
дов обучения в учебном процессе. Эксперимен-
тальная часть педагогического исследования вклю-
чала три этапа: констатирующий, формирующий 
и диагностирующий. 

Цель констатирующего эксперимента � уста-
новление исходного уровня экологической куль-
туры учащихся. В связи с этим выделены типы 
установки отношения к окружающей природной 
среде (эстетическая установка � природа вос-
принимается как объект красоты; когнитивная ус-
тановка � природа воспринимается как объект 
изучения; этическая установка � природа воспри-
нимается как объект охраны; прагматическая ус-
тановка � природа воспринимается как объект 
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пользы) и уровни сформированности экологиче-
ской культуры (низкий уровень � знания о природе, 
экологических проблемах и взаимосвязях поверх-
ностные, отрывочные и бессистемные, редкое и 
слабое проявление чувств и эмоций, практически 
не сформированы умения и навыки деятельности; 
средний уровень � достаточно полные знания о при-
роде в пределах школьного курса, умение устанав-
ливать экологические связи в большинстве случаев, 
доброжелательное отношение к природе, знание 
и соблюдение основных правил, проявление инте-
реса к работе, но отсутствие инициативы; высокий 
уровень � глубокие и полные знания о природе, 
умение видеть экологические закономерности 
и объяснять их, соблюдение всех необходимых 
правил, положительная мотивация деятельности). 

В ходе формирующего эксперимента была 
реализована модель формирования экологической 
культуры молодежи на основе ситуационного обу-
чения. Одной из главных целей кружка является 
воспитание ответственности за собственные реше-
ния и поступки, прогнозирование их последствий 
на состояние природы и общества, а также пони-
мание того, что в коэволюционном процессе раз-
вития природы и общества законы природы при-
оритетны, любое разрушение природных и куль-
турных ценностей безнравственно. 

Диагностирующий эксперимент предполагал 
анализ результатов контрольных «срезов» (анке-
тирование, тестирование), который позволил кон-
статировать изменения экологической культуры 
старшеклассников экспериментальной группы 
(таблица). Так, на начальном этапе в эксперимен-
тальной группе в 2007 г. � лишь 23% учеников 
справились с заданиями, на промежуточном этапе � 
все задания выполнили 57% учащихся, на заклю-
чительном этапе в 2009 г. � 92% школьников пока-

зали высокий уровень выполнения заданий. В кон-
трольной группе изменения незначительны. 

Школьники проявляли высокую активность, 
с интересом посещали занятия, выступали с док-
ладами и презентациями, выпускали стенгазеты, 
проводили социологические опросы, участвовали 
в ситуационном моделировании и ролевых играх 
и т. д. Главной составляющей экологического про-
свещения в кружке «БРИЗ» является краеведение. 
Например, проведение ситуационной эколого-
краеведческой ролевой игры на русском и татар-
ском языках «Ах, природа, я ведь твое единствен-
ное дитя..» («Аһ, табигать, мин бит синең бер 
балаң...») позволило познакомить ребят с богатым 
и разнообразным животным и растительным ми-
ром, удивительными, уникальными уголками при-
роды республики. Для реализации проекта было 
важным научить школьников вычленять экологи-
ческий аспект в повседневной и деловой сферах, 
воспитывать ответственность за принятые реше-
ния и поступки, обучать прогнозированию их воз-
действий на состояние биосферы и тем самым 
улучшить качество жизни самого человека. 

Параллельно с количественным и качествен-
ным анализом результатов контрольных «срезов», 
полученных экспериментально, для обработки 
данных применялись методы математической ста-
тистики (критерии Пирсона, χ2). Для того, чтобы 
сделать вывод об эффективности эксперименталь-
ной работы, была выдвинута нулевая гипотеза Н0, 
утверждающая, что различие в результатах работ 
учащихся контрольных и экспериментальных групп 
зависит не от методики обучения, а от случайных 
причин [4]. Альтернативная гипотеза � различие 
в качестве и результатах обучения зависит не от 
случайных факторов, а обусловлено целенаправ-
ленным применением экспериментальных работ. 

Показатели формирования экологической культуры молодежи 

Уровень сформированности экологической культуры в % 

низкий средний высокий 

контрольная 
группа 

эксперименталь-
ная группа 

контрольная 
группа 

эксперименталь-
ная группа 

контрольная 
группа 

эксперименталь-
ная группа 

Установка 

I II III I II III I II III I II III I II III I II III 

Эстетиче-
ская 22 22 20 16 9 2 58 58 59 60 59 58 20 20 21 24 32 40 

Когнитив-
ная 22 17 11 13 8 2 41 46 51 58 61 63 37 37 38 29 31 35 

Этическая 27 25 25 21 14 - 52 54 54 55 59 61 21 21 21 24 27 39 

Прагмати-
ческая 21 18 17 36 61 74 64 67 67 42 23 14 15 15 16 22 16 12 
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Как видно из таблицы нулевая гипотеза откло-
няется и принимается альтернативная гипотеза, то 
есть, существование различия в объеме и опера-
тивности знаний учащихся контрольной и экспе-
риментальной групп очевидно. 

Результатом эксперимента стала устойчивая 
позитивная динамика формирования экологиче-
ской культуры старшеклассников эксперименталь-
ной группы. Следовательно, полученные резуль-
таты позволяют сделать вывод: проведенная ра-
бота по ситуационному обучению оказалась ус-
пешной. Разработанная методика формирования 
экологической культуры основанной на ситуаци-
онном моделировании и активных методах обуче-
ния с использованием фондов Республиканской 
юношеской библиотеки Республики Татарстан 
достаточно эффективна. В классах, где применя-
лась экспериментальная методика преподавания 
улучшилось качество экологических знаний, по-
высился интерес к окружающей природе и ее 
проблемам. 

Работа библиотек по формированию экологи-
ческой культуры требует большой творческой са-
моотдачи, интересных находок и подходов к рас-
крытию сложной, многоаспектной темы, а также 
нахождения и использования различных педагоги-
ческих приемов и методов для того, чтобы вызвать 
постоянный интерес молодежи. Комплекс таких 
мероприятий помогает развить информационно-
познавательную компетентность учащихся, уме-
ние работать с различными источниками инфор-
мации, развивает навыки независимого библио-
течного пользователя. Виртуальные библиотечные 
выставки, сопровождающиеся беседами, виктори-
нами, конкурсами, привлекают внимание читате-
лей к литературе, которая рассказывает об эколо-
гических проблемах, раскрывает многообразие 
жизни на планете, показывает красоту окружаю-
щего мира. Проведение библиотечных уроков по-
могает в непринужденной обстановке сформиро-
вать у учащихся систему знаний о живой природе 
и ее отдельных представителях, изменяет мировоз-
зрение школьников, создает условия для формиро-
вания экологически ориентированных моральных 
качеств личности. Вовлечение учащихся в подго-
товку и проведение мероприятий приводит к по-
требности дополнять и расширять знания в области 
охраны окружающей среды, особенностей при-
роды родного края, рационального природополь-
зования на основе фондов библиотеки, нацеливает 
на решение практических задач улучшения окру-
жающей природной среды. 

В библиотеке работа по экологическому вос-
питанию идет опосредованно, то есть через при-
общение к чтению литературы по данной пробле-
матике, развитие глубины их восприятия, понима-
ния сущности проблемы. Здесь работа всегда идет 

от пропаганды художественных и научно-популяр-
ных книг, журналов и электронных изданий, что 
вносит существенный вклад в разработку концеп-
ции взаимодействия человека и общества с приро-
дой, раскрывая такие ее аспекты, как общемиро-
воззренческий, нравственно-ценностный. В работе 
библиотеки проблема человека и окружающего 
мира освещается в основном в аспекте � человек 
и общество, в котором он живет. Взаимосвязи че-
ловека с миром природы в художественных произ-
ведениях рассматриваются с критикой своей ком-
позиционной функции. Тем не менее, для экологи-
ческого воспитания важно в ходе работы с литера-
турой вместе с читателем проследить взаимосвязи 
общества с природой с точки зрения этической 
и эстетической ценности природы. Принципиально 
важным моментом в работе библиотеки по эколо-
гическому воспитанию молодежи является ориен-
тация на единство интеллектуального и эмоцио-
нального начала, сочетание рационального позна-
ния с художественно-образным. 

Таким образом, экологическая культура вы-
ступает как важная часть общечеловеческой куль-
туры, которая включает систему социальных от-
ношений, моральных ценностей, норм и способов 
взаимодействия учащихся с окружающей природ-
ной средой, способствует здоровому образу жизни, 
духовному росту. Основными формирующими 
элементами экологической культуры выступают 
экологическое образование и воспитание молодежи 
представляющее процесс непрерывного, система-
тического и целенаправленного формирования 
эмоционально-нравственного, гуманного и береж-
ного отношения человека к природе и морально-
этических норм поведения в окружающей среде, 
направленный на формирование норм поведения 
людей, их обязанностей и ответственности по от-
ношению ко всему живому, а также получение 
специальных знаний и практических навыков по 
охране окружающей природной среды, природо-
пользованию и экологической безопасности. 

Реализация проекта по созданию ситуационного 
центра на базе библиотек будет способствовать 
росту заинтересованности молодежи в обеспече-
нии благоприятной окружающей среды, сохране-
нии природного и культурного наследия, позволит 
развить практическую активность в решении эко-
логических проблем для обеспечения здоровья 
человека, экологической безопасности в интересах 
устойчивого развития страны. Наличие стратегии 
формирования экологической культуры позволит 
объединить усилия системы образования и струк-
тур гражданского общества (духовно-культурных, 
информационных, социальных), эколого-просвети-
тельской работы на базе библиотечных региональ-
ных ситуационных центров экологической поли-
тики и молодежных организаций. 
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