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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


