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ствия достигнутых им внутренних возможностей с влияниями, оказанными на него
в учебном процессе. Успех этого процесса во многом определяется правильно ор-
ганизованной педагогической работой. Разрабатывая педагогическую модель фор-
мирования экологической ответственности школьников, мы учитывали также об-
щедидактические принципы: непрерывности, преемственности, научности
и междисциплинарности.

Так принцип научности реализуется через урочную деятельность в сочетании
с внеурочной и внеклассной. В школах созданы научные общества. В них школьники
учатся анализировать важные экологические проблемы, выполнять экологические
проекты.

При формировании экологической ответственности важен сам процесс овладе-
ния знаниями и их практическое применение. Те школьники, которые успешно осво-
ят школьные программы, научатся применять свои знания в знакомой ситуации,
но не будут уметь самостоятельно приобретать и умело применять их на практике,
генерировать новые идеи, творчески мыслить, не могут рассчитывать на успех в ин-
формационном обществе XXI века.

Формирование творческого потенциала личности возможно только при смене
приоритетов в образовании — с усвоения готовых знаний в ходе учебных занятий на
самостоятельную познавательную деятельность каждого ученика с учётом его осо-
бенностей и возможностей. Рассмотрим учебно-исследовательскую и научно-иссле-
довательскую деятельность старшеклассников по биологии.

В исследовательской деятельности учащихся проблемно-поисковые ситуации
возникают в связи с недостатком у старшеклассников необходимых знаний. Их ис-
следовательская деятельность чаще всего — учебная, поэтому решаемые проблемы
обычно не строго научны. Они скорее учебные и имеют субъективную значимость,
способствующую продвижению школьников по образовательному маршруту и раз-
витию их личности (см. табл. 1).

Итак, учебные и научные проблемы отличаются. Например, перед выполнени-
ем лабораторной работы «Изучение микропрепаратов крови лягушки и человека
под микроскопом» учащимся предлагается решить следующую учебную проблему:
«В 5 литрах крови человека может раствориться около 10 мл кислорода, а для удов-
летворения потребности организма его нужно около 200 мл в минуту. Каким путём
организм человека получает нужное количество кислорода?» Решение этой учебной
проблемы приводит школьников к выводу о наличии в крови человека дыхательного
пигмента гемоглобина, который «упакован» в эритроциты и транспортирует кисло-
род клеткам и тканям в химически связанном состоянии. Решаемая при выполнении
лабораторной работы проблема может служить отправной точкой для выполнения
более масштабных исследовательских работ, посвящённых крови и кровообраще-
нию и не ограниченных рамками одного-двух уроков. Другой пример: изучение мор-
фо-экологической разнокачественности в биоценозе соснового леса. Чтобы решить
эту проблему, школьники должны уметь организовать и провести комплексное

ÎÎÑÑÍÍÎÎÂÂÀÀ  ÝÝÊÊÎÎËËÎÎÃÃÈÈ××ÅÅÑÑÊÊÎÎÃÃÎÎ  ÂÂÎÎÑÑÏÏÈÈÒÒÀÀÍÍÈÈßß  ——
ÎÎÒÒÂÂÅÅÒÒÑÑÒÒÂÂÅÅÍÍÍÍÎÎÅÅ  ÎÎÒÒÍÍÎÎØØÅÅÍÍÈÈÅÅ  ÊÊ  ÏÏÐÐÈÈÐÐÎÎÄÄÅÅ

Успешное усвоение знаний не всегда сразу приводит к возникновению новых каче-
ственных особенностей. Всё зависит от правильного, наиболее полного включения
ученика в соответствующую деятельность, от разумно организованного взаимодей-
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Ò à á ë è ö à  1
ÎÎññííîîââííûûåå  îîòòëëèè÷÷èèÿÿ  óó÷÷ååááííûûõõ  èè  ííààóó÷÷ííûûõõ  ïïððîîááëëååìì

ÏÏððèèççííààêêèè  ññððààââííååííèèÿÿ

Íîâèçíà

Íàëè÷èå ïðîòèâîðå÷èÿ

Õàðàêòåð ïðîòèâîðå÷èÿ

Ìåòîäû ðàçðåøåíèÿ
ïðîòèâîðå÷èÿ

Óñëîâèÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåìû

Îñíîâàíèÿ äëÿ âûäâèæåíèÿ
ãèïîòåçû è ñïîñîáû å¸
äîêàçàòåëüñòâà

Ðåçóëüòàòû ïðîâåðêè
ãèïîòåçû

ÍÍààóó÷÷ííààÿÿ  ïïððîîááëëååììàà

Ïðåäïîëàãàåò îòêðûòèå çíàíèé, íåèçâåñòíûõ
äî ñèõ ïîð íàóêå

Ïðîòèâîðå÷èå ìåæäó èçâåñòíûìè íàóêå òåîðèÿìè,
çàêîíàìè è íîâûìè ôàêòàìè, íå óêëàäûâàþùèìèñÿ
â ðàìêè äàííûõ òåîðèé, ïðèíöèïîâ è çàêîíîâ íàóêè

Îáúåêòèâíûé èëè ñóáúåêòèâíûé

Ýìïèðè÷åñêèå (íàáëþäåíèå, ýêñïåðèìåíò, ìîäåëè-
ðîâàíèå è äð.) è òåîðåòè÷åñêîå îáîáùåíèå ïîëó-
÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ

Òåîðåòè÷åñêîå îñìûñëåíèå ïðîòèâîðå÷èÿ, çíàíèå
òåîðèé, ïðèíöèïîâ è çàêîíîâ íàóêè, âëàäåíèå íà-
âûêàìè ýêñïåðèìåíòàëüíîé ðàáîòû

Îáîñíîâûâàåòñÿ è ðåøàåòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì
ýìïèðè÷åñêèõ è òåîðåòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé
è ôîðìàëüíî-ëîãè÷åñêèì ïîäõîäîì

Ïîëó÷åíèå îáúåêòèâíî äîñòîâåðíîãî çíàíèÿ,
ñîîòíåñåíèå åãî ñ ñóùåñòâóþùèìè íàó÷íûìè
òåîðèÿìè, ïðèíöèïàìè è çàêîíàìè

ÓÓ÷÷ååááííààÿÿ  ïïððîîááëëååììàà

Ïðåäïîëàãàåò îòêðûòèå çíàíèé, íåèçâåñòíûõ
òîëüêî ó÷åíèêó èëè ãðóïïå ó÷àùèõñÿ

Ïðîòèâîðå÷èÿ ìåæäó èìåþùèìèñÿ è íåîáõîäè-
ìûìè äëÿ ðåøåíèÿ ó÷åáíîé ïðîáëåìû çíàíèÿìè

Ñóáúåêòèâíûé

Ïðåèìóùåñòâåííî ýìïèðè÷åñêèå (íàáëþäåíèå,
îïûò), à òàêæå ðàáîòà ñ íàó÷íîé è ó÷åáíîé
ëèòåðàòóðîé

Ýìïèðè÷åñêîå ðàçðåøåíèå ïðîòèâîðå÷èÿ è ýëå-
ìåíòû åãî òåîðåòè÷åñêîãî îñìûñëåíèÿ, ïåðâè÷-
íîå âëàäåíèå èññëåäîâàòåëüñêèìè óìåíèÿìè

×àùå âñåãî îáîñíîâûâàåòñÿ è ðåøàåòñÿ
ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåä¸ííûõ íàáëþäåíèé

Ïîëó÷åíèå ðåçóëüòàòà, åãî îñìûñëåíèå è âêëþ-
÷åíèå â ñóùåñòâóþùóþ ñèñòåìó çíàíèé ñòàð-
øåêëàññíèêîâ

Ò à á ë è ö à  2
ÎÎòòëëèè÷÷èèÿÿ  óó÷÷ååááííîî--èèññññëëååääîîââààòòååëëüüññêêîîéé  îîòò  ííààóó÷÷ííîî--èèññññëëååääîîââààòòååëëüüññêêîîéé  ääååÿÿòòååëëüüííîîññòòèè  ññòòààððøøååêêëëààññññííèèêêîîââ  

ÀÀííààëëèèççèèððóóååììûûåå  ïïððèèççííààêêèè

Õàðàêòåð ðåøàåìûõ
ïðîáëåì

Íàëè÷èå ãèïîòåçû 

Ìåòîäû ïîçíàíèÿ

Ñòåïåíü ñàìîñòîÿòåëüíîñòè

Õàðàêòåð ïîëó÷åííûõ çíàíèé

Ôîðìû ïðåäñòàâëåíèÿ ðå-
çóëüòàòîâ (âíåøíåå âûðàæå-
íèå ïðîäóêòà èññëåäîâà-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè)

Çíà÷åíèå ïîëó÷åííûõ
ðåçóëüòàòîâ äëÿ ðàçâèòèÿ
ëè÷íîñòè

Çíà÷åíèå ïîëó÷åííûõ
ðåçóëüòàòîâ äëÿ íàóêè

ÓÓ÷÷ååááííîî--èèññññëëååääîîââààòòååëëüüññêêààÿÿ  ääååÿÿòòååëëüüííîîññòòüü
ññòòààððøøååêêëëààññññííèèêêîîââ

Ñóáúåêòèâíûé èëè îáúåêòèâíûé

Îáÿçàòåëüíà

Ïðåèìóùåñòâåííî ýìïèðè÷åñêèå

Ìîæåò îõâàòûâàòü îäíó èëè â ïîðÿäêå íàðàñòà-
íèÿ íåñêîëüêî õàðàêòåðèñòèê ñòåïåíè ñàìîñòîÿ-
òåëüíîñòè: âûÿâëåíèå ïðîáëåìû, ïîñòàíîâêà çà-
äà÷, âûäâèæåíèå ãèïîòåçû, ïëàíèðîâàíèå ïóòåé
äîñòèæåíèÿ çàäà÷ ëèáî ñàìîñòîÿòåëüíî, ëèáî
ñ ïîìîùüþ ïåäàãîãà

Îáúåêòèâíûé, ñóáúåêòèâíûé, îáúåêòèâíî-
ñóáúåêòèâíûé

Ðåôåðàòèâíàÿ ðàáîòà ñ ýëåìåíòàìè
èññëåäîâàíèé, òåçèñû, ïèñüìåííûé äîêëàä,
âûñòóïëåíèå íà ó÷åíè÷åñêîé êîíôåðåíöèè

Ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ ëè÷íîñòè, ôîðìèðîâàíèþ
ìèðîâîççðåíèÿ, ðåøåíèþ èíäèâèäóàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ è èññëåäîâàòåëüñêèõ çàäà÷ 

Èíîãäà ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ íàóêè

ÍÍààóó÷÷ííîî--èèññññëëååääîîââààòòååëëüüññêêààÿÿ  ääååÿÿòòååëëüüííîîññòòüü
ññòòààððøøååêêëëààññññííèèêêîîââ

Ïðåèìóùåñòâåííî îáúåêòèâíûé

Îáÿçàòåëüíà

Ýìïèðè÷åñêèå è òåîðåòè÷åñêèå

Ñàìîñòîÿòåëüíî ìîãóò âûÿâèòü ïðîáëåìó,
ñôîðìóëèðîâàòü çàäà÷è, âûäâèíóòü ãèïîòåçó,
ñïëàíèðîâàòü ïóòè äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííûõ
çàäà÷, íàêîïèòü èññëåäîâàòåëüñêèé ìàòåðèàë
è ñäåëàòü âûâîäû è îöåíèòü ðåçóëüòàòû ðàáîòû

Îáúåêòèâíûé, äîêàçàòåëüíûé, òî÷íûé

Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ ðàáîòà, ïðîåêò,
íàó÷íàÿ ñòàòüÿ, òåçèñû, âûñòóïëåíèå íà
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè

Ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ ëè÷íîñòè, ôîðìèðîâà-
íèþ ìèðîâîççðåíèÿ, ðåøåíèþ èíäèâèäóàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ è èññëåäîâàòåëüñêèõ çàäà÷ 

Ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ íàóêè
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ÝÝêêîîëëîîããèè÷÷ååññêêîîåå  îîááððààççîîââààííèèåå

øøêêîîëëüüííèèêêîîââ::  ïïððååääïïððîîôôèèëëüüííîîåå

èè ïïððîîôôèèëëüüííîîåå  îîááóó÷÷ååííèèåå

Ñåãîäíÿøíÿÿ âñ¸ óñëîæíÿþùàÿñÿ ñîöèàëüíàÿ, ýêîíîìè-

÷åñêàÿ, íðàâñòâåííàÿ àòìîñôåðà òðåáóåò ãëóáîêîãî ïå-

ðåîñìûñëåíèÿ øêîëüíûõ ïðîãðàìì è îòðàæåíèÿ â âîñ-

ïèòàòåëüíî-îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå âîïðîñîâ ýêî-

ëîãè÷åñêîé îòâåòñòâåííîñòè ÷åëîâåêà çà ïîñëåäñòâèÿ

ñâîèõ äåéñòâèé â ïðèðîäå. Âîïðîñ ïîñòàâëåí òàêèì îá-

ðàçîì, ÷òî ýêîëîãè÷åñêîå âîñïèòàíèå, â îñíîâå êîòîðî-

ãî — ôîðìèðîâàíèå ýêîëîãè÷åñêîé îòâåòñòâåííîñòè,

äîëæíî áûòü ýòè÷åñêîé íîðìîé, ïðîíèçûâàþùåé âñå

îáëàñòè çíàíèé è äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà. 

Ðåøàòü ïðîáëåìû îòâåòñòâåííîãî îòíîøåíèÿ

ê ïðèðîäå ó øêîëüíèêîâ íåîáõîäèìî ïåäàãîãè÷åñêè

öåëåñîîáðàçíî, îðãàíèçîâàâ èõ äåÿòåëüíîñòü â ðàçíûõ

ìîäåëÿõ ýêîîáðàçîâàíèÿ: ìíîãîïðåäìåòíîé, îäíîïðåä-

ìåòíîé è ñìåøàííîé, îáåñïå÷èâàþùèõ âçàèìîäåéñòâèå

ó÷åáíûõ ïðåäìåòîâ, êëàññíîé è âíåêëàññíîé ðàáîòû.

Îäíàêî òàêîå âçàèìîäåéñòâèå òîëüêî äåêëàðèðóåòñÿ è,

êàê ïðàâèëî, íå ðåàëèçóåòñÿ â ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîì

ïðîöåññå îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

Â øêîëå ñ óãëóáë¸ííûì èçó÷åíèåì îòäåëüíûõ ïðåä-

ìåòîâ ¹ 32 ã. Ïðîêîïüåâñêà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ìû

â òå÷åíèå 15 ëåò çàíèìàåìñÿ ïðåïîäàâàíèåì ýêîëîãèè

â êëàññàõ ñ óãëóáë¸ííûì èçó÷åíèåì åñòåñòâåííî-íàó÷-

íûõ äèñöèïëèí è èìååì îïðåäåë¸ííûé îïûò ýêîëîãè÷å-

ñêîãî îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ øêîëüíèêîâ â óñëîâè-

ÿõ ïðîôèëèçàöèè. Îñòàíîâèìñÿ íà íåêîòîðûõ ïðîáëå-

ìàõ ýêîëîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ.

Ìû èñïîëüçóåì äâà îñíîâíûõ ïîäõîäà:

• ýêîëîãèçàöèÿ ñîäåðæàíèÿ òðàäèöèîííûõ ó÷åáíûõ

ïðåäìåòîâ, âûäåëåíèå â èõ ñòðóêòóðå ýêîëîãè÷åñêèõ

òåì è âîïðîñîâ;

• ââåäåíèå ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíûõ äèñöèïëèí, îðèåíòè-

ðîâàííûõ íà èçó÷åíèå ýêîñèñòåì è îêðóæàþùåé ñðåäû

÷åðåç ñèñòåìó ýëåêòèâíûõ êóðñîâ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ êîì-

ïîíåíòàìè ó÷åáíîãî ïëàíà â óñëîâèÿõ ïðîôèëèçàöèè.

Ïåðâûé ïîäõîä ïðîÿâëÿåòñÿ íà ïåðâîé è âòîðîé

ñòóïåíÿõ îáó÷åíèÿ. Â íà÷àëüíîé øêîëå, îïèðàÿñü íà

èìåþùèåñÿ ñâåäåíèÿ îá îêðóæàþùåì ìèðå, äåòÿì äà-

¸òñÿ öåëîñòíîå ïðåäñòàâëåíèå î ïðèðîäå, êîòîðîå ïî-

ñòåïåííî â êóðñå ïðèðîäîâåäåíèÿ âñ¸ áîëåå îáîãàùà-

åòñÿ ÷åðåç ïîçíàíèå íîâûõ îáúåêòîâ, ÷òî ïðèâîäèò

ê óãëóáëåíèþ óæå èìåþùèõñÿ çíàíèé.

Ó÷àùèìñÿ 5-õ êëàññîâ äëÿ èçó÷åíèÿ ïðåäëàãàåòñÿ

êóðñ «Ââåäåíèå â áèîëîãèþ è ýêîëîãèþ» (Ò.Ñ. Ñóõîâà

è Â.È. Ñòðîãàíîâ). Ýòîò êóðñ äà¸ò îáîáù¸ííûå ïðåä-

ñòàâëåíèÿ î æèçíè íà Çåìëå, å¸ âîçíèêíîâåíèè, ðàçíî-

îáðàçèè, âçàèìîñâÿçÿõ æèâûõ îðãàíèçìîâ è ñðåäû îáè-

òàíèÿ, î ðîëè ÷åëîâåêà â ñîõðàíåíèè æèçíè íà íàøåé

ïëàíåòå. Ãëàâíûé ïðèíöèï ôîðìèðîâàíèÿ îáùèõ ýêî-

ëîãè÷åñêèõ ïîíÿòèé â ýòîì êóðñå òàêîâ: âûðàñòèòü

изучение лесного биоценоза, выявить конкретные факты,
подтверждающие морфологическую и экологическую разно-
качественность особей в популяции сосны лесной, и сделать
выводы о значении этого явления в функционировании лесно-
го сообщества. Для проведения такого рода исследования по-
требуется несколько месяцев.

Попытаемся одну ту же проблему, предлагаемую уча-
щимся на уроках биологии в 11-м классе, представить в виде
учебной и учебной проблемной задачи. Речь идёт о проблеме
внутривидовых отношений в популяциях растений, в частнос-
ти, о проблеме самоизреживания растений. Если надо решить
вопрос: «Каково влияние самоизреживания сельскохозяйст-
венных растений на их урожайность?», то речь идёт об учеб-
ной проблеме. Если же та же проблема представлена в таком
виде: «При сильно загущенном посеве семян клевера самоиз-
реживания растений не произошло. Общий урожай зелёной
массы оказался таким же, как и при разреженном посеве. Зна-
чит ли это, что саморегуляция в данном случае отсутствова-
ла?», то это уже проблемная учебная задача.

В познании свойств объектов и их связей с окружающей
социоприродной средой старшеклассники часто совершают
«открытия», являющиеся новыми только для них. В этом слу-
чае открытия только учебные и представляют ценность для од-
ного или нескольких учащихся. Учитель предъявляет ту или
иную проблему для самостоятельного исследования, зная её
результат, ход решения и те черты творческой деятельности,
которые требуется проявить в ходе решения. 

Этапы учебно-исследовательской и научно-исследова-
тельской деятельности старших школьников в основном сов-
падают, но есть и целый ряд отличий (см. табл. 2).

При учебно-исследовательской деятельности учащиеся
знакомятся с различными методиками выполнения работ,
способами сбора, обработки и анализа полученных резуль-
татов. Научное же исследование решает проблемы, продви-
гающие науку вперёд и способствующие развитию общест-
венной мысли и теоретического знания. Оно подразумевает
бо′льшую самостоятельность учащихся как при выборе мето-
дик, так и при обработке собранного материала. 

С помощью педагогической модели теоретические поло-
жения воплощаются в действенные педагогические рекомен-
дации: учитель может творчески строить учебную работу
с учётом задач формирования экологической ответственнос-
ти, выбирая наиболее эффективные формы, методы и при-
ёмы организации воспитательно-образовательного процесса.

Педагогическая модель включает следующие компоненты:
● диагностический (методики определения уровня сформи-
рованности экологической ответственности на разных этапах
педагогической работы — анкеты, опросники, тесты и др.);
● целевой (социальные, психологические, дидактические, вос-
питательные цели);
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«ãëàâíûå âåòâè» çíàíèé, à çàòåì èäòè ê áîëåå ìåëêèì

ýëåìåíòàì, îïèðàÿñü íà ïðèíöèï «îò öåëîãî ê ÷àñòÿì».

Ó÷àùèåñÿ 6–8-õ êëàññîâ èçó÷àþò òðàäèöèîííûå

êóðñû «Áîòàíèêà» è «Çîîëîãèÿ»: ðàññìàòðèâàþòñÿ âî-

ïðîñû ñðåäû îáèòàíèÿ, ýêîëîãè÷åñêèõ ôàêòîðîâ, ñîîá-

ùåñòâ æèâûõ îðãàíèçìîâ è äð. Íå òîëüêî íà óðîêàõ áè-

îëîãèè, íî è íà óðîêàõ ãåîãðàôèè, õèìèè, ôèçèêè, ëèòå-

ðàòóðû, ïðè ïðîâåäåíèè ðàáîò íà ïðèøêîëüíîì

ó÷àñòêå, âî âðåìÿ ýêñêóðñèé è ò.ä. ïðîõîäÿò ýêîëîãè÷å-

ñêîå âîñïèòàíèå è îáðàçîâàíèå 

Â 8–9-õ êëàññàõ íà÷èíàåòñÿ ïðåäïðîôèëüíàÿ ïîä-

ãîòîâêà øêîëüíèêîâ: îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ áóäó-

ùåìó ïðîôèëüíîìó ïðåäìåòó, ÷òîáû ó÷àùèìñÿ ëåã÷å

áûëî âûáðàòü ïðîôèëü îáó÷åíèÿ, à âîçìîæíî, è ñôåðó

ïðîôåññèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ â äàëüíåéøåì. 

Â 8–11-õ êëàññàõ ó÷åíèêàì, íàðÿäó ñ ýêîëîãèçàöè-

åé áèîëîãèè, õèìèè, ôèçèêè è ãåîãðàôèè, ïðåäëàãàþò

ýêîëîãè÷åñêèå ýëåêòèâíûå êóðñû. Â 8-ì êëàññå — äâà

ýëåêòèâíûõ êóðñà: I ïîëóãîäèå — «Ýêîëîãèÿ ðàñòåíèé»

(34 ÷àñà), II ïîëóãîäèå — «Ýêîëîãèÿ æèâîòíûõ» (34 ÷à-

ñà). Èçó÷àÿ ýêîëîãèþ ðàñòåíèé, øêîëüíèêè ïîâòîðÿþò

è îáîáùàþò çíàíèÿ î ñòðîåíèè è ôóíêöèîíèðîâàíèè

ðàñòèòåëüíûõ îðãàíèçìîâ, èçó÷åííûõ ãîäîì ðàíåå, è íà

èõ ïðèìåðå óñâàèâàþò ïåðâîíà÷àëüíûå ýêîëîãè÷åñêèå

ïîíÿòèÿ è çàêîíû. Êóðñ «Ýêîëîãèÿ æèâîòíûõ» ïîçâîëÿ-

åò ðàñøèðèòü è îáîáùèòü çíàíèÿ î æèâîòíûõ è ïðîäîë-

æèòü ýêîëîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå âîñüìèêëàññíèêîâ.

Ó÷àùèåñÿ 9-ãî (ïðåäïðîôèëüíîãî) êëàññà èçó÷àþò

îñíîâíûå êóðñû «Àíàòîìèÿ è ôèçèîëîãèÿ ÷åëîâåêà»

è «Îáùåáèîëîãè÷åñêèå çàêîíîìåðíîñòè», à ïàðàëëåëü-

íî ñ íèìè øêîëüíèêàì ïðåäëàãàåòñÿ ýëåêòèâíûé êóðñ

«Çäîðîâüå ÷åëîâåêà è îêðóæàþùàÿ ñðåäà» (68 ÷àñîâ)

î âëèÿíèè îêðóæàþùåé ñðåäû íà çäîðîâüå ÷åëîâåêà:

ïðîäîëæàåòñÿ ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ âàæíåéøèõ ýêî-

ëîãè÷åñêèõ ïîíÿòèé.

Â 10–11-õ êëàññàõ åñòåñòâåííî-íàó÷íîãî ïðîôèëÿ

øêîëüíèêè çàâåðøàþò ñâî¸ ýêîëîãè÷åñêîå îáðàçîâà-

íèå. Â ñòàðøèõ ïðîôèëüíûõ êëàññàõ îíè âûáèðàþò èí-

òåðåñóþùèå èõ ýëåêòèâíûå êóðñû, â òîì ÷èñëå è ýêîëî-

ãè÷åñêèå. Ýòî ïîçâîëÿåò ðàñøèðèòü è óãëóáèòü îñíîâ-

íîé êóðñ, ïîìî÷ü áóäóùèì âûïóñêíèêàì ïîñòðîèòü

èíäèâèäóàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå òðàåêòîðèè, âûáðàòü

ïðîôåññèè è â êàêîé-òî ìåðå îöåíèòü ïðàâèëüíîñòü

ñâîåãî áóäóùåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî âûáîðà.

Íà ýòîì ýòàïå ñèñòåìà îáÿçàòåëüíûõ êóðñîâ ïî âû-

áîðó ýêîëîãè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè ñòðîèòñÿ íàìè

â ñîîòâåòñòâèè ñ ëîãèêîé ýêîëîãè÷åñêîé òðèàäû: «Îá-

ùàÿ ýêîëîãèÿ» (10-é êëàññ, 68 ÷àñîâ) — «Ñîöèàëüíàÿ

ýêîëîãèÿ» (11-é êëàññ, I ïîëóãîäèå, 34 ÷àñà) —

«Îõðàíà ïðèðîäû» (11-é êëàññ, II ïîëóãîäèå, 34 ÷àñà).

Ñèñòåìà ýëåêòèâíûõ êóðñîâ ïîçâîëÿåò îñóùåñòâëÿòü

ýêîëîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå è âîñïèòàíèå øêîëüíèêîâ

êàê öåëîñòíûé ïðîöåññ, èìåþùèé ïîñëåäîâàòåëüíûé

è ñèñòåìàòè÷åñêèé õàðàêòåð.

● содержательный (педагогические условия формирования
экологической ответственности старшеклассников);
● процессуальный (выбор адекватных целям и содержанию
педагогической деятельности форм, методов и приёмов воспи-
тательно-образовательного процесса).

Выделение общих критериев (когнитивный, ценностно-
ориентационный, деятельностный) даёт возможность разрабо-
тать конкретные показатели, на основании которых можно су-
дить о сформированности каждого компонента экологической
ответственности.

Экологическая подготовка не исчерпывается расширени-
ем и пополнением «багажа» экологических знаний, она пред-
полагает понимание сущности явлений и процессов, происхо-
дящих на современном этапе взаимодействия общества и при-
роды, умение пользоваться полученными знаниями,
сопоставлять факты и реально оценивать состояние окружаю-
щей природной среды, высказывать обоснованные суждения,
прогнозировать результаты последствий воздействия на при-
роду и уметь принимать решение в той или иной ситуации.

Таким образом, мы определили основные показатели,
согласно которым можно сделать выводы о реальном состоя-
нии экологической подготовки старшеклассников:
● интерес к экологическим проблемам, экологическим знаниям;
● информированность об экологической ситуации в глобаль-
ном измерении и знание экологической обстановки в России,
своём регионе, городе, районе, микрорайоне;
● представление о перспективах взаимодействия общества
и природы;
● стремление к получению дополнительной информации по
экологическим вопросам;
● понимание сущности ответственности, экологической культу-
ры;
● определение и понимание причин ухудшения экологической
ситуации;
● знание об источниках, негативно влияющих на природную
среду;
● понимание способов и путей оптимизации состояния при-
родной среды, природопользования.

Эти показатели были дифференцированы нами в соответст-
вии с тремя уровнями сформированности экологической ответст-
венности у школьников (см. табл. 3).

Допустим, определённый интеллектуальный уровень
в области освоения экологических знаний и умений достиг-
нут старшеклассниками. Как они распорядятся полученными
знаниями? Обладают ли способностью осмыслить происхо-
дящее и какова степень озабоченности состоянием окружа-
ющей среды?

Об экологическом самочувствии старшеклассников, сте-
пени осознания юношами и девушками личной ответственнос-
ти за состояние экологической обстановки можно судить по
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Áîëüøîå çíà÷åíèå äëÿ ýêîëîãè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ

è îáðàçîâàíèÿ øêîëüíèêîâ, íàðÿäó ñ óðî÷íûìè çàíÿòè-

ÿìè, èìååò âíåóðî÷íàÿ è âíåêëàññíàÿ äåÿòåëüíîñòü.

Ðå÷ü èä¸ò î íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ êîíôåðåíöèÿõ, êîòî-

ðûå ïðîâîäÿòñÿ íàìè â øêîëå åæåãîäíî è â ðàìêàõ êî-

òîðûõ ðàáîòàåò ñåêöèÿ «Ýêîëîãèÿ», î ïîëåâûõ ïðàêòè-

êàõ, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ýêñïåäèöèÿõ, ðîëåâûõ

èãðàõ, âå÷åðàõ, äèñïóòàõ, òóðèñòè÷åñêèõ ïîõîäàõ è ýêñ-

êóðñèÿõ, ïðèðîäîîõðàííûõ àêöèÿõ. Òåîðåòè÷åñêîå èçó-

÷åíèå îñíîâ ýêîëîãèè è ïðèðîäîîõðàííîãî äåëà íå ìî-

æåò çàìåíèòü ïðàêòè÷åñêîãî ïðèîáùåíèÿ ó÷àùèõñÿ

ê ïðèðîäå è å¸ îõðàíå.

Òàêèì îáðàçîì, âåäÿ êðîïîòëèâóþ ðàáîòó ïî ýêîëî-

ãè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ è îáðàçîâàíèþ øêîëüíèêîâ

â óñëîâèÿõ ïðåäïðîôèëüíîãî è ïðîôèëüíîãî îáó÷åíèÿ,

ìû ñòàðàåìñÿ ïîâûñèòü óðîâåíü ýêîëîãè÷åñêîé êóëüòó-

ðû è ýêîëîãè÷åñêîé îòâåòñòâåííîñòè ïîäðàñòàþùåãî

ïîêîëåíèÿ è òåì ñàìûì ïîâëèÿòü íà ñîñòîÿíèå îêðóæà-

þùåé íàñ ïðèðîäû â ëó÷øóþ ñòîðîíó.

ÎÎëëååãã  ÏÏååòòóóííèèíí

их отношению к природе, экологическим идеалам и ценнос-
тям, необходимости личного участия в экологической деятель-
ности, восприятию состояния окружающей среды.

Информация, полученная при анализе оценочных отно-
шений и суждений, позволит сделать выводы об установках
и ориентациях старших школьников в области экологии.

Как показало наше исследование, эмоционально-цен-
ностные отношения могут быть выражены позитивно, пози-
тивно слабо, негативно, что соответствует, по нашему мне-
нию, высокому, среднему и низкому уровням сформирован-
ности экологической ответственности (см. табл. 4).

Экологическая ответственность старших школьников
проявляется в единстве познавательной и практической дея-
тельности по сохранению и оздоровлению окружающей среды,
поэтому экологическая деятельность направлена не на потреб-
ление, а на созидание и достаточно многообразна: подготовка
сообщения или тематического обзора по указанной проблеме,
организация работы фенологического кружка у младших
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ÏÏîîêêààççààòòååëëèè

11..  Ïîëíîòà
ýêîëîãè÷åñêèõ
çíàíèé

22..  Îñîçíàííîñòü
ýêîëîãè÷åñêèõ
çíàíèé

33..  Ïðî÷íîñòü
ýêîëîãè÷åñêèõ
çíàíèé

ÓÓððîîââííèè  ïïððîîÿÿââëëååííèèÿÿ  ýýêêîîëëîîããèè÷÷ååññêêèèõõ  ççííààííèèéé

ÆÆååëëààååììûûéé

Çíàåò è óìååò ðàñêðûòü: ýêîëîãè-
÷åñêèå òåðìèíû; îñíîâíûå ýêîëî-
ãè÷åñêèå ïðîáëåìû; ïðèíöèïû îõ-
ðàíû ïðèðîäû; ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ
â ïðèðîäå; ðàçäåëû ìåæäóíàðîä-
íîé Êðàñíîé êíèãè; çàêîíû, ñâÿ-
çàííûå ñ îõðàíîé ïðèðîäû; íà-
ïðàâëåíèÿ, ôîðìû ýêîëîãè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè; êóëüòèâèðóåìûå ïè-
ùåâûå è ëåêàðñòâåííûå ðàñòåíèÿ;
ìåæäóíàðîäíûå ïðèðîäîîõðàí-
íûå; ýêîëîãè÷åñêóþ ëèòåðàòóðó

Óìååò èçëàãàòü çíàíèÿ ñâîèìè
ñëîâàìè.
Óìååò ïåðåñòðîèòü èçëîæåíèå
â çàâèñèìîñòè îò ïîñòàâëåííîãî
âîïðîñà.
Óìååò ñàìîñòîÿòåëüíî è òâîð÷åñ-
êè ïðèìåíÿòü âñþ ñîâîêóïíîñòü
çíàíèé ïðè àíàëèçå ýêîëîãè÷åñêèõ
ñèòóàöèé.
Óìååò íàéòè ñïîñîá ïðèìåíåíèÿ
çíàíèé

Ñïîñîáåí áåçîøèáî÷íî âîñïðîèç-
âîäèòü ïî÷òè âåñü îáú¸ì ïðåäúÿâëÿ-
åìûõ çíàíèé (90%) ïîñëå èçó÷åíèÿ
(«ñðåç» çíàíèé ïî êàæäîìó ðàçäåëó
ïðîèçâîäèòñÿ îäèí ðàç â ÷åòâåðòü)

ÄÄîîïïóóññòòèèììûûéé

Â îñíîâíîì çíàåò, íî íå âñåãäà ÷¸òêî
óìååò ðàñêðûòü ýêîëîãè÷åñêèå òåðìè-
íû, îñíîâíûå ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëå-
ìû, ïðèíöèïû îõðàíû ïðèðîäû, ïðàâè-
ëà ïîâåäåíèÿ â ïðèðîäå, çàêîíû, ñâÿ-
çàííûå ñ îõðàíîé ïðèðîäû,
íàïðàâëåíèÿ, ôîðìû ýêîëîãè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè. Íåäîñòàòî÷íî èíôîðìè-
ðîâàí î êóëüòèâèðóåìûõ ïèùåâûõ è
ëåêàðñòâåííûõ ðàñòåíèÿõ, ìåæäóíà-
ðîäíûõ ïðèðîäîîõðàííûõ îðãàíèçàöè-
ÿõ. Íåäîñòàòî÷íî çíàêîì ñ ýêîëîãè÷å-
ñêîé ëèòåðàòóðîé

Â îñíîâíîì èçëàãàåò çíàíèÿ ñâîèìè
ñëîâàìè, ïåðåñòðàèâàåò èçëîæåíèå â
çàâèñèìîñòè îò åãî öåëè, ãðóïïèðóåò
è ñèñòåìàòèçèðóåò çíàíèÿ â çàâèñè-
ìîñòè îò ïîñòàâëåííîãî âîïðîñà.
Íå âñåãäà ñàìîñòîÿòåëüíî è òâîð÷åñ-
êè ïðèìåíÿåò âñþ ñîâîêóïíîñòü çíà-
íèé ïðè àíàëèçå ýêîëîãè÷åñêèõ ñèòóà-
öèé. Íå âñåãäà óìååò íàéòè ñïîñîá
ïðèìåíåíèÿ çíàíèé

Ñïîñîáåí âîñïðîèçâîäèòü íå âåñü
îáú¸ì ïðåäúÿâëÿåìûõ çíàíèé (70%).
Â ïðîöåññå âîñïðîèçâåäåíèÿ çíàíèé
âñòðå÷àþòñÿ íåòî÷íîñòè

ÍÍååääîîïïóóññòòèèììûûéé

Íå çíàåò ýêîëîãè÷åñêèõ òåðìèíîâ.
Ñëàáî îðèåíòèðóåòñÿ â ýêîëîãè÷åñ-
êèõ ïðîáëåìàõ. Ìàëî îñâåäîìë¸í
â çíàíèè ïðèíöèïîâ îõðàíû ïðèðî-
äû, íàïðàâëåíèé, ôîðì ýêîëîãè÷åñ-
êîé äåÿòåëüíîñòè, êóëüòèâèðóåìûõ
ïèùåâûõ è ëåêàðñòâåííûõ ðàñòåíèé
è ìåæäóíàðîäíûõ ïðèðîäîîõðàí-
íûõ îðãàíèçàöèé, â çíàíèè ïðàâèë
ïîâåäåíèÿ â ïðèðîäå. Ðåäêî ÷èòàåò
ýêîëîãè÷åñêóþ ëèòåðàòóðó

Çàòðóäíÿåòñÿ èçëàãàòü çíàíèÿ ñâîè-
ìè ñëîâàìè. Ñëàáî âëàäååò óìåíè-
åì ïåðåñòðàèâàòü èçëîæåíèå â çàâè-
ñèìîñòè îò åãî öåëè, ãðóïïèðîâàòü è
ñèñòåìàòèçèðîâàòü çíàíèÿ â çàâèñè-
ìîñòè îò ïîñòàâëåííîãî âîïðîñà.
Íå óìååò ñàìîñòîÿòåëüíî è òâîð÷åñ-
êè ïðèìåíÿòü âñþ ñîâîêóïíîñòü çíà-
íèé ïðè àíàëèçå ýêîëîãè÷åñêèõ ñèòó-
àöèé. Çàòðóäíÿåòñÿ â íàõîæäåíèè
ñïîñîáà ïðèìåíåíèÿ çíàíèé

Ñïîñîáåí âîñïðîèçâîäèòü ìàëûé
îáú¸ì çíàíèé (20%). Èçëàãàåìûé
ìàòåðèàë èçîáèëóåò íåòî÷íîñòÿìè
èëè èíòåðïðåòèðóåòñÿ îøèáî÷íî
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школьников, участие в деятельности
«зелёного» движения и т.д.

Участие в объединениях, связанных
с экологической деятельностью, в про-
паганде идей охраны окружающей сре-
ды, выполнение общественных поруче-
ний по охране и улучшению природной

ÝÝììîîööèèîîííààëëüüííîî--
ööååííííîîññòòííûûåå  îîòòííîîøøååííèèÿÿ

Ïîçèòèâíî âûðàæåííûå
(æåëàåìûé óðîâåíü)

Ïîçèòèâíûå, íî ñëàáî
âûðàæåííûå 
(äîïóñòèìûé óðîâåíü)

Íåãàòèâíî âûðàæåííûå
(íåäîïóñòèìûé óðîâåíü)

ÏÏððîîÿÿââëëååííèèåå  ýýììîîööèèîîííààëëüüííîî--ööååííííîîññòòííûûõõ  îîòòííîîøøååííèèéé

Îçàáî÷åí ïðîáëåìàìè ýêîëîãèè, îñîçíà¸ò ñâîþ ïðèíàäëåæíîñòü ê ïðèðîäå, âîñïðèíèìàåò å¸ êàê öåí-
íîñòü. Ëþáèò ïðèðîäó, ñïîñîáåí ýìîöèîíàëüíî ïåðåæèâàòü ïðè âîñïðèÿòèè ïðèðîäû, ïåðåíîñèòü íà
ïðèðîäó ñóæäåíèÿ, îöåíêè, ýñòåòè÷åñêèå êàòåãîðèè, îáúåêòèâíî ñâîéñòâåííûå íå ïðèðîäå, à ÷åëîâåêó.
×óòîê ê ÷óæîé áîëè, íåòåðïèì ê ïðîÿâëåíèþ õèùíè÷åñêîãî îòíîøåíèÿ ê ïðèðîäå, âåðåí â èñïîëíåíèè
îáÿçàííîñòåé ïî îòíîøåíèþ ê íåé. Ãîòîâ îòâå÷àòü çà ïîñëåäñòâèÿ ñâîèõ äåéñòâèé â ïðèðîäå

Îçàáî÷åí ïðîáëåìàìè ýêîëîãèè, îäíàêî íåò ÷¸òêîãî îñîçíàíèÿ ñåáÿ êàê ÷àñòè ïðèðîäû. Íåäîñòàòî÷-
íî âûðàæåíà ñïîñîáíîñòü ïåðåíîñèòü íà ïðèðîäó ñóæäåíèÿ, îöåíêè, ýñòåòè÷åñêèå êàòåãîðèè, îáúåê-
òèâíî ñâîéñòâåííûå íå ïðèðîäå, à ÷åëîâåêó. Ëþáèò ïðèðîäó, âîñïðèíèìàåò å¸ êàê öåííîñòü, ñïîñî-
áåí ýìîöèîíàëüíî ïåðåæèâàòü ïðè âîñïðèÿòèè ïðèðîäû, îòðèöàòåëüíî îòíîñèòñÿ ê ïðîÿâëåíèÿì õèù-
íè÷åñêîãî îòíîøåíèÿ ê ïðèðîäå, îäíàêî ñàì íå ïðåäïðèíèìàåò êîíêðåòíûõ äåéñòâèé ïðîòèâ
íàðóøèòåëåé. Ýòî ïîçèöèÿ ïàññèâíîãî íàáëþäàòåëÿ. Âåðåí â èñïîëíåíèè îáÿçàííîñòåé ïî îòíîøåíèþ
ê ïðèðîäå, íå âñåãäà ãîòîâ îòâå÷àòü çà ïîñëåäñòâèÿ ñâîèõ äåéñòâèé â ïðèðîäå

Ðàâíîäóøåí ê ïðîáëåìàì ýêîëîãèè, íå îñîçíà¸ò ñåáÿ êàê ÷àñòü ïðèðîäû, íå âîñïðèíèìàåò å¸ êàê
öåííîñòü. Ñëàáî ïðîÿâëÿþòñÿ êàê ýìîöèîíàëüíûå ïåðåæèâàíèÿ ïðè âîñïðèÿòèè ïðèðîäû, òàê è ñïî-
ñîáíîñòü ïåðåíîñèòü íà ïðèðîäó ñóæäåíèÿ, îöåíêè, ýñòåòè÷åñêèå êàòåãîðèè, îáúåêòèâíî ñâîéñòâåííûå
íå ïðèðîäå, à ÷åëîâåêó. Íàðóøàåò ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ â ïðèðîäå, ïîòðåáèòåëüñêè îòíîñèòñÿ ê íåé.
Îòñóòñòâóåò âåðíîñòü â èñïîëíåíèè îáÿçàííîñòåé ïî îòíîøåíèþ ê ïðèðîäå. Íå ãîòîâ è íå ñïîñîáåí
îòâå÷àòü çà ïîñëåäñòâèÿ ñâîèõ äåéñòâèé â ïðèðîäå

Ò à á ë è ö à  4
ÂÂûûððààææååííííîîññòòüü  ýýììîîööèèîîííààëëüüííîî--ööååííííîîññòòííîîããîî  îîòòííîîøøååííèèÿÿ  êê  ïïððèèððîîääåå  óó  ññòòààððøøååêêëëààññññííèèêêîîââ  

ââ  ññîîîîòòââååòòññòòââèèèè  ññ  óóððîîââííååìì  ññôôîîððììèèððîîââààííííîîññòòèè  ýýêêîîëëîîããèè÷÷ååññêêîîéé  îîòòââååòòññòòââååííííîîññòòèè

Слёзы Земли.

Рисунок 

Даши Денисовой

На душистых травах...
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среды — всё это показатели активности
учащихся в экологической деятельности
(см. табл. 5).

Итак, к желаемому уровню сфор-
мированности экологической ответст-
венности нами отнесены учащиеся с вы-
соким уровнем сформированности эко-
логических знаний, позитивным
эмоционально-ценностным отношением
к природе, деятельности человека по от-
ношению к природе, с высоким уровнем
активности в экологической деятельнос-
ти; к допустимому — учащиеся со
средним уровнем сформированности эко-
логических знаний, позитивным эмоцио-
нально-ценностным отношением к при-
роде, деятельности человека по отноше-
нию к природе, средним уровнем

активности в экологической деятельности, к низкому — стар-
шеклассники с низким уровнем сформированности экологичес-
ких знаний, позитивными, но слабо выраженными эмоциональ-
но-ценностными отношениями к природе, низким уровнем ак-
тивности в экологической деятельности, а к очень низкому
уровню — учащиеся с низким уровнем сформированности эко-
логических знаний, негативным эмоционально-ценностным от-
ношением к природе, деятельности человека по отношению
к природе, низким уровнем активности в экологической дея-
тельности.

Практическое воплощение разработанной педагогичес-
кой модели по формированию соответствующего уровня эко-
логической ответственности школьников надо осуществлять
поэтапно. Каждый этап предполагает реализацию поставлен-
ных целей и проведение определённой педагогической работы.
Педагог должен способствовать выведению каждого школьни-
ка на более высокий уровень сформированности экологичес-
кой ответственности. НО

Ò à á ë è ö à  5
ÏÏîîêêààççààòòååëëèè  ààêêòòèèââííîîññòòèè  ññòòààððøøèèõõ  øøêêîîëëüüííèèêêîîââ  ââ  ýýêêîîëëîîããèè÷÷ååññêêîîéé  ääååÿÿòòååëëüüííîîññòòèè  

ââ  ññîîîîòòââååòòññòòââèèèè  ññ  óóððîîââííååìì  ññôôîîððììèèððîîââààííííîîññòòèè  ýýêêîîëëîîããèè÷÷ååññêêîîéé  îîòòââååòòññòòââååííííîîññòòèè

ÝÝêêîîëëîîããèè÷÷ååññêêààÿÿ  ääååÿÿòòååëëüüííîîññòòüü

Ó÷àñòèå â îáúåäèíåíèÿõ,
ñâÿçàííûõ ñ ýêîëîãè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòüþ

Âûïîëíåíèå îáùåñòâåííûõ
ïîðó÷åíèé ïî îõðàíå è
óëó÷øåíèþ ïðèðîäíîé ñðåäû

Ó÷àñòèå â ïðîïàãàíäå èäåé
îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû

ÓÓððîîââííèè  ïïððîîÿÿââëëååííèèÿÿ  ààêêòòèèââííîîññòòèè  ââ  ýýêêîîëëîîããèè÷÷ååññêêîîéé  ääååÿÿòòååëëüüííîîññòòèè

ÆÆååëëààååììûûéé

Ïîñòîÿííî ó÷àñòâóåò â îáúå-
äèíåíèÿõ, ñâÿçàííûõ ñ ýêîëî-
ãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ

Ïîñòîÿííî âûïîëíÿåò ïîðó÷å-
íèÿ ïî îõðàíå è óëó÷øåíèþ
ïðèðîäíîé ñðåäû

Ïîñòîÿííî ó÷àñòâóåò â ïðîïà-
ãàíäå èäåé îõðàíû îêðóæàþ-
ùåé ñðåäû

ÄÄîîïïóóññòòèèììûûéé

Íå âñåãäà ó÷àñòâóåò â îáúåäè-
íåíèÿõ, ñâÿçàííûõ ñ ýêîëîãè-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ

Íå âñåãäà âûïîëíÿåò ïîðó÷å-
íèÿ ïî îõðàíå è óëó÷øåíèþ
ïðèðîäíîé ñðåäû

Íå âñåãäà ó÷àñòâóåò â ïðîïà-
ãàíäå èäåé îõðàíû îêðóæàþ-
ùåé ñðåäû

ÍÍååääîîïïóóññòòèèììûûéé

Íå ó÷àñòâóåò â îáúåäèíåíèÿõ,
ñâÿçàííûõ ñ ýêîëîãè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòüþ

Íå âûïîëíÿåò ïîðó÷åíèÿ ïî
îõðàíå è óëó÷øåíèþ ïðèðîä-
íîé ñðåäû

Íå ó÷àñòâóåò â ïðîïàãàíäå
èäåé îõðàíû îêðóæàþùåé
ñðåäû

ÐÐååààëëüüííààÿÿ  ëëîîããèèêêàà  èè  ëëîîããèè÷÷ååññêêààÿÿ  ïïîîääããîîòòîîââêêàà  ââ  îîááððààççîîââààòòååëëüüííîîéé  îîááëëààññòòèè

ÁÁîîððèèññ  ÏÏààééññîîíí,, äîöåíò êàôåäðû àëãåáðû Áàðíàóëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà,
êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê

Ïîòðåáíîñòü â ðàçâèòîì ðàöèîíàëüíîì ìûøëåíèè îáóñëîâëåíà ìåñòîì ÷åëîâåêà â îôîðìèâøåìñÿ ê íà÷àëó ýòîãî ñòîëåòèÿ

èíôîðìàöèîííîì ïðîñòðàíñòâå. Óêàçàííûå çàïðîñû ðåàëèçóþòñÿ â ñîâðåìåííûõ ïàðàäèãìàõ îáðàçîâàíèÿ. Â ñâÿçè ñ ýòèì

óñèëèâàåòñÿ çíà÷èìîñòü òàêîé åãî ñîñòàâëÿþùåé, êàê ëîãè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà, òî åñòü ïðèîáðåòåíèå çíàíèé î íàèáîëåå âàæíûõ

çàêîíîìåðíîñòÿõ ìûøëåíèÿ â ñî÷åòàíèè ñ óñòîé÷èâûìè óìåíèÿìè ïðèìåíÿòü ýòè çàêîíîìåðíîñòè â ëþáîé èíòåëëåêòóàëüíîé

äåÿòåëüíîñòè.
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