
 



2 

 

Кочнева Виктория Павловна. Организационно педагогические условия 

управления формированием экологической компетентности учащихся 

общеобразовательной школы: выпускная квалификационная работа магистра: 

44.04.04 Педагогическоое образование, магистерская программа «Управление 

образованием»/В.П.Кочнева; науч.рук. В.П.Богданова; рец. И.В. Толстоухова, 

Тюменский государственный университет, Институт психологии и педагогики, 

Кафедра общей и социальной педагогики. – Тюмень, 2020. – 73с. Рис., табл., - 

Библиогр. список: 



3  

Оглавление  

  

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………….5 

ГЛАВА 1. СИСТЕМА РАБОТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ФОРМИРОВАНИЕМ 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ………………………………………….10 
 

1.1. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ В ИДЕОЛОГИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ………………………………………10 
 

1.2. СУЩНОСТНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ……………………………………………14 
 

1.3. ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ В 

РАМКАХ УРОКОВ ФИЗИКИ………………………………………………………19 

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ………………………………………………23 
 

ГЛАВА 2. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЕМ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У УЧАЩИХСЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ…………………………………………...25 
 

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ: СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ, 

ПРОБЛЕМЫ………………………………………………………………………….25 
 

2.2. МОДЕЛЬ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

9 КЛАССОВ В МАОУ СОШ № 42, МАОУ ЛИЦЕЯ № 81, Г. ТЮМЕНИ НА 

УРОКАХ ФИЗКИКИ………………………………………………………………37 
 

2.3 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

9 КЛАССОВ НА УРОКАХ ФИЗИКИ…………………………………………….39 
 

ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ………………………………………………...39 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………………………………………41 



4 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК…………………………………………43 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………………..49 



5 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Сложившаяся экологическая обстановка в 

мире ставит перед человеком важную задачу – сохранение экологических 

условий жизни в биосфере. В связи с этим остро встает вопрос об 

экологической грамотности нынешнего и будущего поколений. В ст. 74 Закона 

РФ «Об охране окружающей природной среды» сказано, что овладение 

минимумом экологических знаний, необходимых для формирования 

экологической культуры граждан, во всех дошкольных, средних и высших 

учебных заведениях, независимо от профиля, обеспечивается обязательным 

преподаванием экологических знаний. 
 

Одной из важных проблем России является охрана окружающей среды. 

Назначение 2017 года годом экологии подтверждено официально указом 

президента РФ от 01.08.2015 под номером 392 «О проведении в РФ года особо 

охраняемых территорий». Это связано с тем что, по оценкам ученых Института 

географии РАН, на территории России существуют различные по площади 

ареалы острых экологических ситуаций, общей площадью 2,5 млн. кв. км, что 

составляет 15 % территории страны. Такая ситуация сложилась потому, что 

общество не всегда согласовывало свои действия с законами природы. Однако, 

политические решения и использование технических средств преодоления 

экологических ситуаций не дают должного результата. В связи с этим особую 

 

актуальность приобретает проблема формирования экологической 

компетентности населения, и прежде всего, учащейся молодежи. 
 

На сегодняшний день существует ряд нерешенных противоречий: между 

потребностью общества в экологически компетентных специалистах, которые 

должны принимать управленческие решения, имеющие эколого-экономические 

последствия, и недостаточным теоретическим и практическим состоянием 

отечественного и международного экологического образования, уровнем его 

разработки в школах. Понимание человеком ценности природы, открытость к 

толерантному взаимодействию в глобальной системе «человек - природа - 

общество», осознание личной причастности к решению экологических 
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проблем. Экология становится приоритетным направлением в современном 

образовании так как оно должно отвечать социальному заказу общества. В 

связи с этим особую важность приобретает система формирования 

экологической компетентности. 
 

С позиции компетентностного подхода содержание этих понятий можно 

расширить до определения феномена экологической компетентности. 
 

Для педагогической науки данная проблема не является абсолютно новой. 

Так, необходимость решения проблемы сохранения природы обоснована в 

педагогической науке еще во времена Я. А. Коменского в его принципе 

природосообразности. Я. А. Коменский обратил внимание на то, что в 

человеческом обществе все процессы протекают подобно природным, а такие 

великие педагоги, как Ж.-Ж. Руссо, Г. Песталоцци, Ф. Дистервег, К. Д. 

Ушинский, считали педагогической ценностью укрепление гуманных чувств 

ребенка средствами природы. 
 

В связи с этим, хочется отметить большой вклад для нашей работы 

Игнатову В.А., которая занималась изучением различных аспектов проблемы 

экологического воспитания и образования учащихся 
 

Экологизацией школьной физики занимались И.Д.Зверева , И.Т.Суравегина, 
 

Мухлибаев М.К., Смирнова Г.С, Каменецкий С.Е., Пурышева Н.С., Важеевская 

Н.Е. и др. 
 

Анализ научных исследований показывает, что различные аспекты данной 

проблемы изучаются, но вопросы, связанные с формированием экологической 

компетентности учащихся, недостаточно полно освещены. 
 

В ходе исследования выявлены противоречия между: 
 

- объективно возрастающими требованиями, предъявляемыми обществом к 

формированию экологической компетентности подрастающего поколения в 

условиях обострения экологической ситуации в стране, и недостаточной 

теоретической и методической разработанностью решения этой проблемы в 

общеобразовательных учреждениях; 
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- потребностью в реализации огромного потенциала курса «Физика» в 

формировании экологической компетентности учащихся и низким уровнем 

разработки и внедрения программно-методического обеспечения для 

использования этого потенциала в учебном процессе общеобразовательных 

учреждений. 
 

Проблема исследования: каковы педагогические условия 

эффективности формирования экологической компетентности учащихся в 

общеобразовательных учреждениях? 
 

Объект   исследования   —   управление   процессом   формирования 
 

экологической компетентности учащихся в общеобразовательных 

учреждениях. 
 

Предмет исследования – организационно - педагогические условия 

эффективности формирования экологической компетентности учащихся. 
 

Цель исследования — определение организационно – педагогических 

ресурсов управления процессом формирования экологической компетентности 

учащихся общеобразовательной школы на примере уроков физики. 
 

Гипотеза:  эффективность формирования экологической компетентности 
 

учащихся образовательного учреждения зависит от организационно- 
 

педагогического ресурса его руководителя, и управление формированием 

экологической компетентности учащихся, на примере уроков физики, будет 

наиболее эффективным, если : 
 

– в процесс формирования экологической компетентности учащихся, будет 

включен организационно- педагогический ресурс управления эти процессом; 

 

– разработана и внедрена модель процесса формирования экологической 

компетентности учащихся, включающая цели, задачи, критерии и показатели, 
 

позволяющие отслеживать динамику сформированности экологической 

компетентности учащихся; 
 

Задачи: 
 

1) Охарактеризовать организационно-педагогический ресурс 

руководителя образовательного учреждения; 
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2) уточнить сущность понятия «экологическая компетентность 

учащегося»; 
 

3) рассмотреть специфику формирования экологической компетентности 

учащихся в общеобразовательных учреждениях в процессе обучения 

физики; 
 

4) определить критерии, показатели, уровни сформированности 

экологической компетентности учащихся; 
 

5) Разработат план мероприятий по формированию экологической 

компетентности учащихся в ходе обучения физики; 
 

6) теоретически и экспериментально обосновать педагогические условия 

эффективности формирования экологической компетентности 

учащихся общеобразовательной школы. 
 

Методы исследования: 
 

-теоретические: теоретический анализ (сравнительный, ретроспективный), 

обобщение, анализ литературы, моделирование; 

 

- эмпирические: изучение и обобщение передового педагогического опыта, 

наблюдение, анкетирование, интервьюирование, опрос, тестирование, 

педагогический эксперимент; 
 

- статистические: статистическая обработка данных, качественный и 

количественный анализ результатов исследования. 
 

Экспериментальная база исследования: 
 

МАОУ СОШ № 42, МАОУ Лицей № 81 г. Тюмени. Исследованием было 

охвачено 2 контрольных и 2 экспериментальных класса с общим числом 

учащихся 115. 
 

Научная новизна заключается в том, что управление современным 

образовательным учреждением требует усиления его неформальной 

составляющей, связанной с управлением педагогическим коллективом; 

определены функции организационно-педагогических условий формирвания 

 

экологической компетентности учазихся образовательного учреждения; 

уточнены понятия «экологическая компетентность» и «организационно 
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педагогичские условия» руководителя при управлении формирования 
 

экологической компетентности учащихся в образовательном учреждении; 

разработана, и апробирована модель процесса формирования экологической 

компетентности учащихся в ходе обучения физики; определены критерии, 

показатели и охарактеризованы уровни сформированности экологической 

компетентности учащихся; теоретически и экспериментально организационно- 

 

педагогические условия эффективности управления формирования 

экологической компетентности учащихся в про
 
цессе обуче

 
ния физики. 

Практическая значимость 
 

Состоит в разработке программы развития организационно-педагогического 
 

управления формированием экологической компетентности учащихся 

образовательного учреждения, которая включает в себя разработку внеурочных 

мероприятий, внедрене в поурочное планирование эколлогического материала, 
 

а так же консультирование педагогов по данному аспекту.В ходе исследования 

были разработаны уроки физики, анкета, по данным которой можно выявить 

сформированность экологической компетентности учащихся. 
 

Апробация результатов исследования: 
 

Апробация и внедрение  результатов  исследования  осуществлялис ь  в ходе 
 

работы  автора  в качестве  учителя физики  в МАОУ Лицей  № 81, МАОУ  СОШ 
 

№ 42,  г.Тюмени  Результаты  исследования  внедрены  в педагогический  процесс  
 

МАОУ Лицея  № 81 , МАОУ  СОШ № 42 . 
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Глава 1. Теоретические основы по управлению формированием  
 

экологической  компетентност и  учащихся общеобразовате льной  школы  
 

1.1 Организация управления системой работы по формированию 

экологической компетентности учащихся в идеологии 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Общего Образования третьего поколения 

 

Для педагогической науки данная проблема не является абсолютно новой. 

Так, необходимость решения проблемы сохранения природы обоснована 

 

в педагогической науке еще во времена Я. А. Коменского в его принципе 

природосообразности. Я. А. Коменский обратил внимание на то, что в 

человеческом обществе все процессы протекают подобно природным, а такие 

великие педагоги, как Ж.-Ж. Руссо, Г. Песталоцци, Ф. Дистервег, К. Д. 
 

Ушинский, считали педагогической ценностью укрепление гуманных чувств 

ребенка средствами природы. 
 

Необходимо отметить большую роль исследований и научных работ 

Игнатовой В.А., которая занималась изучением различных аспектов проблемы 

экологического воспитания и образования учащихся. 
 

Экологизацией школьной физики занимались Важеевская Н.Е., Зверева 

И.Д, Игнатова В.А., Каменецкий С.Е., Мухлибаев М.К., Пурышева 

Н.С.,Смирнова Г.С, Суравегина И.Т.,. и др. 
 

Анализ научных исследований показывает, что различные аспекты 

данной проблемы изучаются, но вопросы, связанные с формированием 

экологической компетентности учащихся, недостаточно полно освещены. 
 

В ходе исследования выявлены противоречия между: 
 

- объективно возрастающими требованиями, предъявляемыми обществом 
 

к формированию экологической компетентности подрастающего поколения в 

условиях обострения экологической ситуации в стране, и недостаточной 

теоретической и методической разработанностью решения этой проблемы в 

общеобразовательных учреждениях; 
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- потребностью в реализации потенциала курса «Физика» в 

формировании экологической компетентности учащихся и низким уровнем 

разработки и внедрения программно-методического обеспечения для 

использования этого потенциала в учебном процессе общеобразовательных 

учреждений. 

 

 

Проблема э
 
кологическо

 
го образов

 
ания в совре

 
менной шко

 
ле являетс

 
я 

одной из н
 
аиболее акту

 
альных в н

 
аше время. Её р

 
азработкой з

 
анимаются 

уче
 
ные из раз

 
личных обл

 
астей: эко

 
логии (К.К. Р

 
ихтер), пс

 
ихологии (

 
А.М. 

Адаме
 
нко, С.Д. Дер

 
ябо), философ

 
ии (Н.Н Мо

 
исеев, А.Д. Урсу

 
л), педаго

 
гики 

(А.И. Но
 
вик-Качан, И.

 
А. Зимняя, В.

 
А. Игнатов

 
а) 

Для формиро
 
вания эколо

 
гической ко

 
мпетентност

 
и учеников 

об
 
щеобразовате

 
льной школ

 
ы, нужно к

 
ачественно у

 
правлять эт

 
им процессо

 
м. 

 

Компетенция представляет собой результат овладения содержанием 

образования, выражаемый в готовности ученика применять усвоеные знания, 

навыки умения. Компетентность же это готовность решать задачи исходи из 

полученных знаний, их мы и будем рассматривать далее в работе. 
 

Управление как вид человеческой деятельности существует с тех давних 

времен, когда впервые возникла необходимость в объединении усилий людей 

для достижения определенных целей. Однако только в XX веке оно 

сформировалось как наука, которая сумела обобщить богатую управленческую 

 

практику и разработала обоснованные рекомендации по ее совершенствованию. 
 

 

Управление — это фу
 
нкция орга

 
низационны

 
х систем, обес

 
печивающая 

со
 
хранение о

 
пределенно

 
й структур

 
ы, сохране

 
ние поддер

 
жания режи

 
ма 

деятель
 
ности, реа

 
лизации про

 
граммы, це

 
лей деятел

 
ьности; (Педагогичес

 
кий 

термино
 
логический с

 
ловарь) 

 

Управленческая деятельность специфична по своему предмету. Она, по 

определению, предполагает воздействие на других людей в целях организации 

их совместной деятельности и достижения запланированных результатов. 
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Поэтому ее предметом выступают специфические объекты, каковыми являются 

руководители образовательных учреждений и педагоги. 

 

 

В науке су
 
ществует м

 
ного подхо

 
дов к форм

 
ированию э

 
кологическо

 
й 

компетент
 
ности учащ

 
ихся. Так, п

 
лан формиро

 
вания эколо

 
гической 

ко
 
мпетентност

 
и можно пре

 
дставить с

 
ледующим обр

 
азом: 

‒ существует це
 
ль в виде фор

 
мирования э

 
кологическо

 
й компетент

 
ности 

школ
 
ьников 

 

‒ существует сет
 
ь школ, котор

 
ые осущест

 
вляют обуче

 
ние по 

эко
 
логическим про

 
граммам сре

 
днего обще

 
го полного обр

 
азования; 

 
‒ нужно, чтоб ы эти общеобр азовательн ые школы д авали дост аточно 

зна ний для фор мирования э кологическо й компетент ности учащ ихся. 
 

‒ необходи
 
мо управле

 
ние данным

 
и программ

 
ами в школ

 
ах, для 

дост
 
ижения пост

 
авленной це

 
ли – сформ

 
ированной э

 
кологическо

 
й 

компетент
 
ности учен

 
иков общеобр

 
азовательно

 
й школы 

 
По мнению А лексеева С. В. экологичес кая компете нция склад ывается из: 

 

‒ теоретических з
 
наний, 

 

‒ практического пр
 
именения з

 
наний, 

 

‒ обмена опыто
 
м. 

 

В  ходе  дан ной  работы,  м ы  попыталис ь  сформиро вать  эколо гическую 
 

ко
 
мпетентност

 
ь путем про

 
ведения в сре

 
дней школе от

 
крытых уро

 
ков по 

физ
 
ике, с эко

 
логической н

 
аправленност

 
ью и различ

 
ных игр, котор

 
ые были 

про
 
ведены в тече

 
нии «естественно-научной не

 
дели». Сфор

 
мированност

 
ь этой 

ком
 
петентност

 
и на начал

 
ьном этапе м

 
ы оценили с по

 
мощью анкет

 
ирования, 

в которо
 
м приняли уч

 
астие учен

 
ики старше

 
й школы. 

Педагогическая д
 
иагностика – это со

 
вокупность пр

 
иемов контро

 
ля и 

оценк
 
и, направле

 
нных на ре

 
шение задач о

 
птимизации учеб

 
ного процесс

 
а, 

диффере
 
нцированно

 
го подхода к уч

 
ащимся, а т

 
акже совер

 
шенствован

 
ия 

образов
 
ательных про

 
грамм и мето

 
дов педаго

 
гического воз

 
действия. 
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Диагностики я
 
вляется на

 
личие спец

 
ифического объе

 
кта диагност

 
ики – 

педа
 
гогического про

 
цесса. 

 

Главная це
 
ль педагог

 
ической ди

 
агностики – обес

 
печение опт

 
имальных 

ус
 
ловий реал

 
изации поте

 
нциала каж

 
дого ребен

 
ка. 

 

Задачи пед
 
агогическо

 
й диагност

 
ики 

 

1. Обеспеч
 
ить реализ

 
ацию личност

 
но ориентиро

 
ванного по

 
дхода. 

 

2. Обеспеч ить  правил ьное  опреде ление  резу льтатов  професс иональной 
 

д  иагностики пе дагога. 
 

3. Свести к м
 
инимуму пе

 
дагогическ

 
ие ошибки. 

 

4. Установ
 
ить предпос

 
ылки личност

 
и к получе

 
нию дополн

 
ительного 

обр
 
азования. 

 

5. Определ
 
ить  услови

 
я  для  эффе

 
ктивного  с

 
аморазвити

 
я  личности 

 

ребе
 
нка. 

 

6. Оценить де
 
ятельность пе

 
дагога 

 

Анализ анкет
 
ирования ш

 
кольников в во

 
просах эко

 
логической 

ко
 
мпетентност

 
и 

 

К старшекл ассникам б ыли примене ны следующ ие анкеты.( пр иложение) 

Анкетирование де вятиклассн иков с помо щью опросн ика «Эколо гическая 
 

ко
 
мпетентност

 
ь личности». 

 

Всего было о
 
прошено 115 человек. Рес

 
пондентам б

 
ыло предло

 
жено 

ответ
 
ить на дев

 
ять вопросо

 
в анкеты, котор

 
ые объедин

 
ины в четыре гру

 
ппы: 

 

1. Вопросы, с вязаные с о пределение м уровня оз абоченност и 

экологичес кими пробле мами, эколо гической про информиров анности уче ников. 
 

2. Самооце
 
нка участн

 
иками опрос

 
а уровня собст

 
венной эко

 
логической 

ко
 
мпетентност

 
и. 

 

3. Оценка уч
 
астниками о

 
проса уров

 
ня экологичес

 
кой компете

 
нтности 

од
 
нокласснико

 
в. 

 

4. Задание по в
 
ыделению в

 
ажных компо

 
нентов эко

 
логической 

ко
 
мпетентност

 
и. 
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С целью выяснения влияния разработанных технологи
 
й на 

эффективность процесса фор
 
мирования экологической компетент

 
ности 

было выделено три уровн
 
я достижений учащихся (приложение 1,2). 

 

1.2. Сущностно-содержательная характеристика экологической 

компетентности учащихся в условиях общеобразовательной школы 
 

На сегодн
 
яшний день в л

 
итературе по

 
явились работ

 
ы, в котор

 
ых 

анализиру
 
ются сущност

 
ь компетент

 
ностного по

 
дхода и проб

 
лемы 

формиро
 
вания ключе

 
вых компете

 
нций. Расс

 
мотрим некотор

 
ые из них: 

 

И. А. Зимн яя определ яет компете нтность, к ак «основы вающийся н а 

знаниях, и нтеллектуа льно и лич ностно-обус ловленный о пыт социал ьно-

професс иональной ж изнедеятел ьности чело века, а ко мпетенции пре дставляет 

к ак некотор ые внутрен ние, скрыт ые психоло гические но вообразова ния: знани я, 

               
 

представления, программы (алгоритмы)   действий, систем ценностей   и 
 

               
 

отношений, которые затем выявляются в компетентностях человека». 
 

Так, «Теорет
 
ическую ос

 
нову формиро

 
вания эколо

 
гической 

 

    

учащихся 

        
 

компетентности  составляют методические постулаты 
  

компете
 
нтностного по

 
дхода: 

 

— обучение ре
 
шению соци

 
ально-знач

 
имых и жиз

 
ненно важн

 
ых задач, 

 

проб
 
лем путем ос

 
воения нов

 
ых видов и с

 
пособов де

 
ятельности; 

 

— усиление л
 
ичностной н

 
аправленност

 
и образова

 
ния, то ест

 
ь создание 

с
 
итуаций выбор

 
а, опора н

 
а интересы и потреб

 
ности учащ

 
ихся; 

 

— активиза ция процесс а обучения, ко гда школьн ик сам ищет, исс ледует, 
 

стро
 
ит свое зн

 
ание; 

 

— ознакомле
 
ние с разл

 
ичными вид

 
ами деятел

 
ьности и в

 
ключение в нее 

уч
 
ащихся; 

 

—  ориентац ия  на  самор азвитие  лич ности,  соз дание  усло вий  для  то го, 
 

чтобы уч
 
ащиеся мог

 
ли видеть собст

 
венные дост

 
ижения, по

 
вышение ро

 
ли 

самоана
 
лиза, самоо

 
ценки, реф

 
лексивной де

 
ятельности.», - обоз

 
начает в со

 
вей 

работе Д.С. Ер
 
маков 
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Под эколог ической ко мпетенцией, Агафонова А.С., по нимает 

совокупност ь взаимосв язанных качест в личности (з наний, уме ний, навыко в), 

необхо димых для осу ществления р азличных в идов практ ической де ятельности 
 

с поз
 
иций ее эко

 
логической це

 
лесообразност

 
и, в т.ч.про

 
дуктивной 

пр
 
иродосохра

 
нительной де

 
ятельности. 

 

Экологической ко
 
мпетентност

 
ью «способ

 
ность чело

 
века к инте

 
грации 

эко
 
логических з

 
наний, уме

 
ний и навы

 
ков, способо

 
в их испол

 
ьзования в 

р
 
азличных в

 
идах практ

 
ической де

 
ятельности, гото

 
вность чело

 
века к 

осу
 
ществлению пр

 
иродосохра

 
нительной де

 
ятельности, е

 
го опыт по 

со
 
хранению о

 
кружающего пр

 
иродного м

 
ира и реше

 
нию эколог

 
ических 

проб
 
лем.», - в с

 
воей работе н

 
азывает Гагарин А.

 
В. 

 

Экологическая ко
 
мпетентност

 
ь выпускни

 
ка есть инте

 
грированна

 
я 

способност
 
ь, состоящ

 
ая из ценност

 
но-мотивац

 
ионного, ко

 
гнитивного, 

 

де
 
ятельностно-

 
практическо

 
го компоне

 
нтов, сост

 
авляющих ос

 
нову для 

фор
 
хмирования э

 
кологическо

 
й культуры л

 
ичности. Исс

 
ледователи от

 
мечают, 

        

успешно через 

  
 

что   экологическая  компетенция   формируется возможно 
 

             
 

широкое  использование совокупности развернутых  во времени  приемов 
 

    

характеру  и 

  
     

 

социального  по своему индивидуализированного по  форме 
 

              
 

воздействия на личности учащихся, включая этого человека в разнообразные 
 

             
 

экологоориентированные виды  деятельности. Уровень сформированности 
  

экологичес кой компете нции личност и определяетс я ее вкладо м в преодо ление 

негат ивных влия ний на приро ду, пересече нием дейст вий, принос ящих ей 

ущерб, р азъяснение м и пропаг андой зако нов об охр ане окружа ющей среды, 

у мениями ди агностики и про гнозирован ия происхо дящих в не й процессо в. 

Отсюда необ ходимым ус ловием эко логического вос питания яв ляется 

приобрете ние челове ком личного э кологическо го опыта, что обес печивается 

со гласованны м влиянием обр азовательно й системы, о хватывающе й все уров ни 

официал ьного обуче ния», - ка к замечает Н.Ф. К азакова в с воей диссерт ации. 

Экологическая ко мпетенция в Ф ГОС рассматр ивается, 
 

к ак готовност ь 
 

индивида со
 
вершать та

 
кие действ

 
ия, которые по

 
лезны для не

 
го косвенно: они 
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не связ
 
аны с удов

 
летворение

 
м его непосре

 
дственных потреб

 
ностей сегодня, а 

пре
 
дполагают их удовлетворе

 
ние в буду

 
щем, в том ч

 
исле и для но

 
вого 

поколения л
 
юдей. 

 

Ознакомление с л
 
итературой, пос

 
вященной д

 
анной проб

 
леме, дало 

воз
 
можность уст

 
ановить, что е

 
диного под

 
хода к опре

 
делению по

 
нятия 

эколо
 
гической ко

 
мпетентност

 
и нет. На ос

 
нове трудо

 
в ученых, 

«э
 
кологическ

 
ая компете

 
нция» - общая способ

 
ность и гото

 
вность лич

 
ности к 

деятельност
 
и, основан

 
ной на зна

 
ниях и опыте, котор

 
ые приобрете

 
ны в 

процессе обуче
 
ния и напр

 
авленные на ее успе

 
шное включе

 
ние в трудо

 
вую 

деятельность». Компетентность не сто
 
ит путать с ко

 
мпетенцией - 

Экологичес
 
кая компете

 
нция превр

 
ащается в ко

 
мпетентност

 
ь в практичес

 
кой 

деятел
 
ьности. На уро

 
ках она мо

 
жет быть эффе

 
ктивно орг

 
анизована пр

 
и 

условии ис
 
пользовани

 
я техноло

 
гий активно

 
го обучени

 
я. 

 

Другой вар
 
иант опреде

 
ления - система зн

 
аний, у ме

 
ний и навы

 
ков в 

сфере э
 
кологическо

 
й деятельност

 
и, что соот

 
ветствуют в

 
нутренней поз

 
иции и 

обес
 
печивают к

 
валифициро

 
ванное реше

 
ние эколог

 
ически опас

 
ных ситуац

 
ий, 

наблюде
 
ние и контро

 
ль над соб

 
людением э

 
кологическ

 
их требова

 
ний в 

разл
 
ичных сфер

 
ах жизнеде

 
ятельности в соот

 
ветствии с э

 
кологическ

 
им 

законод
 
ательством Росс

 
ии. 

 

Проанализировав все по
 
дходы, мож

 
но сделать в

 
ывод: эколо

 
гическая 

ко
 
мпетентност

 
ь — это ре

 
ализованна

 
я на практ

 
ике компете

 
нция. 

 

В работе э
 
кологическ

 
ая компете

 
нция предст

 
авляет собо

 
й необходи

 
мое 

звено в р
 
яду требов

 
аний к резу

 
льтатам эко

 
логического обр

 
азования: 

 

гр
 
амотность – обр

 
азованност

 
ь – компете

 
нция – ком

 
петентност

 
ь ̶ культур

 
а( 

ссылка). 
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Рис.1. образующие феномены экологическй компетентности. 
 

‒ Ее базисом я вляется систе ма экологичес ких знаний у мений и 

на выковСогласно со гласно пун кту 9.5. в фе деральном госу дарственно м 

образовате льном стан дарте ( да лее ФГОС ОО), изуче ние эколог ии должно 

обес печить: сфор мированност ь экологичес кого мышле ния, навыко в здорового, 

безо
 
пасного и э

 
кологическ

 
и целесообр

 
азного обр

 
аза жизни, 

 

‒ понимание р
 
исков и угроз со

 
временного м

 
ира; 

 

‒ знание пра вил и владе ние навыка ми поведен ия в опасн ых и 

чрезв ычайных ситу ациях приро дного, соц иального и те хногенного х арактера; 
 

‒ владение у
 
мением сохр

 
анять эмоц

 
иональную усто

 
йчивость в 

о
 
пасных и чрез

 
вычайных с

 
итуациях, а т

 
акже навык

 
ами оказан

 
ия первой 

по
 
мощи постр

 
адавшим; у

 
мение дейст

 
вовать инд

 
ивидуально и в гру

 
ппе в 

опас
 
ных и чрез

 
вычайных с

 
итуациях. 

 

В основе ФГОС трет ьего поколе ния лежит ко мпетентност ный подход к 

образованию. Как мы уже р ассмотрели, ко мпетентност ный подход – это 

со вокупность об щих принци пов опреде ления целе й образова ния, отбор а 

содержан ия образов ания, орга низации обр азовательно го процесс а и оценки 

обр азовательн ых результ атов. Современное об щее эколог ическое обр азование - 
 

гу
 
манитарно-естественнонаучное, н

 
аправленное н

 
а формиров

 
ание уучащихся, 

в пер
 
вую очередь, це

 
нностных ор

 
иентаций и нр

 
авственных нор

 
м поведени

 
я, 

а также получе
 
ние знаний и пр

 
актических н

 
авыков в об

 
ласти эколо

 
гии, 
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эколо
 
гической безо

 
пасности, рациональ

 
ного приро

 
допользова

 
ния и охра

 
ны 

окружающей сре
 
ды – формиро

 
вание кологичес

 
кой компете

 
нтности; 

 

В научной л
 
итературе мо

 
жно найти раз

 
личные определения су

 
щности 

дан
 
ной компете

 
нтности. О

 
днако все чаще пре

 
дпочтение отдается по

 
дходу, в 

р
 
амках которого эко

 
логическая ко

 
мпетентност

 
ь рассматр

 
ивается, к

 
ак 

способност
 
ь личности к с

 
итуативной деятельност

 
и в быту и пр

 
иродном 

окружении, ко
 
гда приобрете

 
нные экологичес

 
кие знания, н

 
авыки, опыт и 

ценност
 
и актуализируются в у

 
мении принимать ре

 
шения и вы

 
полнять 

адекватные де
 
йствия, осоз

 
навая их последст

 
вия для окру

 
жающей среды. (Т.В. 

 

Анисимова, А.
 
Р. Борисев

 
ич, С.Н. Глазаче

 
в, Н.С. Де

 
жникова, О.М. Дорошко, 

Б.Т. Л
 
ихачев и др.). 

 

Переход к ко
 
мпетентност

 
ному походу в обр

 
азовании обус

 
ловил 

необ
 
ходимость выяснения со

 
держания это

 
го понятия и изуче

 
ния отличий 

со
 
временного учебного про

 
цесса, риентиров

 
анного на фор

 
мирование у 

учащихся компетентностей от тр
 
адиционно сложившегося. 

 

В рамках ко
 
мпетентност

 
ного подхо

 
да можно по

 
лагать, что 

су
 
щественной особенностью э

 
кологическ

 
и культурно

 
й личности я

 
вляется 

наличие у нее э
 
кологическо

 
й компетент

 
ности. Жиз

 
нь человек

 
а проходит в 

р
 
азличных обр

 
азовательн

 
ых средах. В фор

 
мировании личности че

 
ловека 

бол
 
ьшую роль играют се

 
мья, детский сад, друз

 
ья, школа. 

 

В педагоги
 
ке есть по

 
нятии «обр

 
азовательн

 
ая среда», которое 

определяется к
 
ак совокуп

 
ность социальных, ку

 
льтурных и и

 
ных услови

 
й, в 

которых ин
 
дивид развивается, г

 
де совершаетс

 
я его учебн

 
ая деятель

 
ность, 

              
 

остановление его личности. Среда, в которой живет человек, состоит не только 
 

   
           

 

из  природного  комплекса, но  и  социокультурного. Наряду  с  экологической 
 

             
 

культурой, базовой  для определения  экологической  компетенции в  системе 
 

        
    

категория 

 

понятий   экологической  психологии   и педагогики   является 
  

э кологическо й деятельност и которая, в с вою очеред ь, связана с э кологическ им 
 

с озна нием, эколо гическим м ышлением и экологическими це нностями. Т аким 

образо м, выстраи ваются вза имосвязь с пс ихологичес кими процесс ами и 
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экологической 

 

состояниями, обеспечивающими   освоение   личностью 
 

де
 
ятельности в   хо

 
де   экологичес

 
кого образо

 
вания,   в резу

 
льтате   чего 

  

фор
 
мируется соот

 
ветствующа

 
я компетент

 
ность. 

 

Формирование т акого интеграти вного и ко мплексного качества, к ак 

экологичес кая компете нтность, осу ществляетс я непрерыв но, н а прот яжении 

все го процесса вос питания и обуче ния, котор ый в свою очере дь организуетс я в 

простр анстве кул ьтуры, в обр азовательно м пространст ве учебного з аведения. 

Учитывая с ложности и нтегрально го понятия к ачества обр азования, к е го 

изучени ю необходи м системны й подход, поз воляющий р ассмотреть проб лему в 

цело м, то есть в ыявить фактор ы, влияющие н а проблему; уст ановить сте пень 
 

влиян
 
ия этих ф

 
акторов на проб

 
лему и дру

 
г на друга; принять ре

 
шение с 

учето
 
м этих влияни

 
й и взаимо

 
влияний 

 

1.3. Техно
 
логии форм

 
ирования э

 
кологическо

 
й компетент

 
ности 

учащ
 
ихся общеобр

 
азовательно

 
й школы. 

 

Современная ш
 
кола с ее проб

 
лемамизаставляет ду

 
мать о том, к

 
ак 

сделатьпроцесс обуче
 
ния более резу

 
льтативным. К

 
ак учить т

 
ак, чтобы 

ребе
 
нок проявл

 
ял интерес к з

 
наниям. 

 

Процесс мо дернизации ш колы требует фор мирования у ш кольников 

ко мпетентност и, которая пре дполагает у мение самосто ятельно по лучать 

зна ния, испол ьзуя различ ные источн ики. Формиро ванию компете нтности 

уч ащихся способст вуют совре менные акт ивные образо вательные те хнологии. 

На совреме нном этапе р азвития шко лы пассивн ый режим обуче ния 

станов ится не актуальным. Бо лее широко н ачинают ис пользоватьс я 

активныеметоды обуче ния. Они я вляются та кой формой вз аимодейств ия 

учителя с уч ащимися, пр и которой обе сторо ныучебного про цесса обща ются 

друг с дру гом. Школь ники при это м вовсе не п ассивные с лушатели. О ни 

становятс я активным и участник ами урока, и мея равные пр ава с педа гогом. Это 

ст имулирует поз навательну ю деятельност ь детей и и х самостояте льность. Пр и 

этом в про цессе получе ния знаний возр астает рол ь творческ их заданий. К то му 
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же если пр
 
и пассивно

 
м методе г

 
лавенствует а

 
вторитарны

 
й стиль, то пр

 
и 

активном с
 
пособе он пере

 
ходит в де

 
мократичес

 
кий. 

 

Методы акт
 
ивного обуче

 
нияподразделяются по ос

 
новнымнаправлениям: 

 

1. По характеру учеб
 
но-познавате

 
льной деяте

 
льности мето

 
ды 

активно
 
гообучения по

 
дразделяют н

 
а: 

 

Имитационные мето
 
ды, не имит

 
ационные.Особенность и

 
митационны

 
х 

методов — р
 
азделение и

 
х на игров

 
ые и неигро

 
вые. Метод

 
ы, при реа

 
лизации 

котор
 
ых обучаем

 
ые должны и

 
грать опре

 
деленные ро

 
ли, относятс

 
я к 

игровы
 
м. При это

 
м к неигро

 
вым относят а

 
нализ конкрет

 
ных ситуац

 
ий (АКС), 

де
 
йствия по и

 
нструкции и т. д. Особе

 
нность не и

 
митационны

 
х методов- 

отсутст
 
вие модели изуч

 
аемого про

 
цесса или де

 
ятельности. 

 

2. По типу де
 
ятельности уч

 
астников в хо

 
де поиска ре

 
шения 

задач Выделяют мето
 
ды, построе

 
нные на: 

Ранжировании по р
 
азличным пр

 
изнакам пре

 
дметов или де йствий; 

 

Оптимизации про
 
цессов и стру

 
ктур; Проектировании и 

ко
 
нструирова

 
нииобъектов; 

 

Выборе такт
 
ики действ

 
ий в управ

 
лении, обще

 
нии и конф

 
ликтных 

ситу
 
ациях; 

 

Решении ин
 
женерно-ко

 
нструкторс

 
кой, иссле

 
довательско

 
й, 

управле
 
нческой ил

 
и социально-

 
психологичес

 
кой задачи; 

 

Демонстра
 
ции и трен

 
инг навыко

 
в внимания, в

 
ыдумки, 

ор
 
игинальност

 
и, быстрот

 
ы мышления и другие. 

3. Почисленност
 
иучаствую

 
щихвыделяют:и 

ндивидуаль
 
ные, 

 

группо
 
вые,коллективные мето

 
ды. 

 

Для эффект
 
ивной подач

 
и знаний н

 
а уроках по и

 
нновационно

 
му методу 

уч
 
итель испо

 
льзует: 

 

‒ Проблемное обуче
 
ние; 

 

‒ кейс ста
 
дии; 

 

‒ работу в м
 
алыхгруппах; 

 

‒ методику к
 
арусели; 
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‒ эвристичес
 
кие беседы; 

 

‒ лекции, из
 
ложение котор

 
ых являетс

 
я проблемн

 
ым; 

 

‒ методику моз
 
говых штур

 
мов; 

 

‒ деловые и
 
гры; 

 

‒ конфере
 
нции; 

 

‒ проектна
 
я деятельност

 
ь; 

 

‒ семинары в фор
 
ме дебатов и

 
ли дискусс

 
ий; 

 

‒ средства му
 
льтимедиа; 

 

‒ квест те
 
хнологии. 

 

Нами на уро
 
ках использо

 
вались сле

 
дующие из н

 
их. 

 

Кейс стади — один из н
 
аиболее эффе

 
ктивных и р

 
аспростране

 
нных 

методо
 
в организа

 
ции активно

 
й познавате

 
льной деяте

 
льности обуч

 
ающихся. 

Мето
 
д анализа ко

 
нкретных с

 
итуаций раз

 
вивает способ

 
ность к ан

 
ализу 

жизне
 
нных и про

 
изводствен

 
ных задач. Ст

 
алкиваясь с ко

 
нкретной с

 
итуацией, 

обуч
 
аемый долже

 
н определит

 
ь: есть ли в не

 
й проблема, в че

 
м она состо

 
ит, 

опреде
 
лить свое от

 
ношение к с

 
итуации. 

 

Разыгрывание ро
 
лей — игровой мето

 
д активного обуче

 
ния, 

характер
 
изующийся с

 
ледующими ос

 
новными пр

 
изнаками: 

 

- наличие з адачи и проб лемы и рас пределение ро лей между уч астниками 
 

и  х решения. Н апример, с по мощью мето да разыгры вания роле й может быт ь 

имитиров ано произво дственное со вещание; 
 

- взаимоде
 
йствие участ

 
ников игро

 
вого занят

 
ия, обычно посре

 
дством 

про
 
ведения дис

 
куссии. Ка

 
ждый из уч

 
астников мо

 
жет в процессе обсу

 
ждения 

сог
 
лашаться и

 
ли не согл

 
ашаться с м

 
нением дру

 
гих участн

 
иков; 

 
- ввод  пед агогом  в  про цессе  занят ия  коррект ирующих  ус ловий.  Так, 

 

уч
 
итель может прер

 
вать обсуж

 
дение и сооб

 
щить некотор

 
ые новые с

 
ведения, 

котор
 
ые нужно учест

 
ь при реше

 
нии постав

 
ленной зад

 
ачи, напра

 
вить 

обсуж
 
дение в дру

 
гое русло, и т.

 
д.; 

 

- оценка резу
 
льтатов обсу

 
ждения и по

 
дведение ито

 
гов учителе

 
м. 
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Игровое про
 
изводствен

 
ное проект

 
ирование — активныйметод 

обуче
 
ния, характер

 
изующийся с

 
ледующими от

 
личительны

 
ми признак

 
ами: 

 

- наличие  исс
 
ледовательс

 
кой,  метод

 
ической  проб

 
лемы  или  з

 
адачи, 

 

котору
 
ю сообщает уче

 
никампреподаватель; 

 

- разделен
 
ие участни

 
ков на небо

 
льшие соре

 
внующиеся гру

 
ппы (группу 

мо
 
жет предст

 
авлять оди

 
н учащийся) и р

 
азработка и

 
ми варианто

 
в решения 

пост
 
авленной проб

 
лемы (задач

 
и). 

- проведен ие  заключите льного  засе дания  науч но-техничес кого  совет а 
 

(или дру
 
гого сходно

 
го с ним ор

 
гана), на которо

 
м с примене

 
нием метод

 
а 

разыгрыв
 
ания ролей гру

 
ппы публич

 
но защищают р

 
азработанн

 
ые вариант

 
ы 

решений (с и
 
х предварите

 
льным реце

 
нзирование

 
м). 

 

Семинар-дискуссия – это процессдиалогического об
 
щения участ

 
ников, в 

про
 
цессе которо

 
го происхо

 
дит формиро

 
вание опыт

 
а совместно

 
го участия в 

обсу
 
ждении и р

 
азрешении теорет

 
ических и пр

 
актических проб

 
лем. 

 

Мозговой штур
 
м - способ фр

 
мирования но

 
вых идей д

 
ля решения 

н
 
аучных и пр

 
актических проб

 
лем. 

 

Деловая игр а — метод и митации ситу аций, моде лирующих 

професс иональную и ли иную де ятельность путе м игры, по з аданным пр авилам. 
 

Квест - игра,поиски, котор
 
ые требуютот игроков ре

 
шениятех или ин

 
ых 

умствен
 
ных задач д

 
ля преодоле

 
ния препятст

 
вий и движе

 
ния по сюжету, 

котор
 
ыйможет быть о

 
пределенили же имет

 
ьмножество ис

 
ходов, где 

в
 
ыборбудет зависет

 
ь от дейст

 
вийсамого игро

 
ка. 

 «Круглый 
   — это 

     одна   из   стол» метод   активного   обучения, 
 

            

     

форм 

       

учащихся, 
 

организационных  познавательной деятельности  
 

                
 

позволяющаязакрепить полученные ранеезнания, восполнить недостающую 
 

               
 

информацию,  сформировать умения  решать  проблемы,  укрепить позиции, 
  

науч
 
ить культуреведения дис

 
куссии. 

 

Эти методы а
 
ктивного обуче

 
ния использо

 
вались нам

 
и при изуче

 
нии 

следую
 
щих тем: 
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ВЫВОД ПО 1 Г
 
ЛАВЕ 

 

Изучив матер
 
иал по проб

 
леме управления фор

 
мированием 

экологической компетент
 
ности у учащихся в общеобр

 
азовательно

 
й школе, 

мо
 
жно сделат

 
ь следующие выводы по первой главе: 

 

1. Под экологической ко
 
мпетентност

 
ью понимаетс

 
я способност

 
ь 

личности к ситуативной деятельности в быту и природном окружении, когда 
 

приобрете
 
нныеэколог

 
ические зн

 
ания, навы

 
ки, опыт и ценности 

актуализируются в умении принимать решения и выполнятьадекватные 
 

действия, осознавая их последствия для окруж
 
ающей сред

 
ы В данной работе 

была испо
 
льзована методика с использо

 
ванием акт

 
ивных 

 

технологий, направлен
 
ная на формирование экологичес

 
кого мышле

 
ния. Так, 

 

приорганизации и управле
 
нии процессом формирова

 
ния (или развития) 

экологичес
 
кой культуры личности необходимо придержив

 
аться следующих 

общепедаго
 
гических и специальных принципов: единство принципов 

 

природосообразности,культуросообразности и принципа 

«самодеяте льности»[А. Дистервег] вос питания;единство познания, переживания 
 

и действия (формиров
 
ание экологической культуры –органическое единство 

усвоения научных знаний о взаимодействии человека, общества и природной 
 

среды с развитием эмоционал
 
ьно-чувстве

 
нной сферы личности, а также 

упражнение в практической деятельност
 
и в природно-социальной 

среде);пр
 
инцип плюрализма,многообразия и вариативности педагогичес

 
кого 

процесса(какегосодержательной,такипроцессуальной 
 

сторон);ме
 
ждисциплин

 
арный подхо

 
д,на основе интеграци

 
и фундаментальных 

естествен
 
нонаучных дисциплин с гуманит

 
арными знаниями;принцип 

системност
 
и, как при рассмотрении различных сторон окружающе

 
й 

действительности, так и в организации самого педагогического 
 

процесса; взаимосвяз ь глобального, локального (краеведческого) и личност ного 

уровней экологичес ких пробле м;принцип прогностич ности (ознакомление 

учащихсяс вариантами перспекти вного разв ития окружающего (природно- 
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со
 
циального) мира, в котором им предстоит жить, причем ознакомле

 
ние не 

только с негативными сценариям
 
и развития) 

 

По ходу выполнения заданий исс
 
ледования можно сказать, что це

 
ль 

была достигнута. Анализ по
 
лученных теоретических данных и данных 

собранных мето
 
дом анкетирования подтвержд

 
ают выдвинут

 
ые гипотезы. 

По данным а
 
нкеты можно прос

 
ледить, кто из учеников активно 

 

и  нтересуетс я вопросам и экологии, а кто нет . Н апример, а нкетирован ие 

респонде нтов из Ли цея дало в резу льтате, бо льшие показатели , чем учеников 

МАОУ СОШ № 4 2, так же, мо жно предпо ложить, что и нтерес возр астает у 

учеников тогда, ко гда идет активная подготовк а к экзаменам (ОГЭ и ЕГЭ). 
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Глава 2 Мо
 
ниторинг к

 
ачества управления системой формирования 

экологической компетентности у учащихся общеобразовательной школы 
 

2.1. бразовательный мониторинг: структура, содержание, проблемы 
 
 

 

В настоящее вре
 
мя в совре

 
менной пед

 
агогике уде

 
ляется бол

 
ьшое 

внима
 
ние теории и пр

 
актике опер

 
ативного и эффе

 
ктивного у

 
правления 

 

к  ачеством обр
 
азования. 

 

1. Основны м средство м получени я информац ии о качест ве образов ания 

являетс я монитори нг - процесс не прерывного с лежения за состо янием и 

раз витием обр азовательно го процесс а. Монитор инг позвол яет не тол ько 

систем атизироват ь информац ию, на осно ве её анал иза и осмыс ления 

обоз начить проб лемное поле и пут и решения проб лем, но и мо жет стать 

де йствительн ым механиз мом матери ального поо щрения пед агогов. 
 

3. Каждый пре подаватель до лжен занят ь субъектну ю позицию – поз ицию 

актив ного аналит ика своей пе дагогическо й деятельност и и её орг анизатора. Это 
 

в по
 
лной мере поз

 
воляет сде

 
лать техно

 
логи оценк

 
и профессио

 
нализма 

пе
 
дагогов. 

 

В обобщен
 
ном виде все н

 
аправления про

 
водимого в ш

 
коле 

монитор
 
инга можно пре

 
дставить в в

 
иде четыре

 
х взаимосв

 
язанных ос

 
новных 

укру
 
пненных по

 
казателей: 

1) оценка к
 
ачества ис

 
ходного «про

 
дукта» (уче

 
ника); 

 

2) оценка к ачественны х характер истик образо вательной сре ды (качест во 

препода вательского сост ава, соответст вие устано вленным требо ваниям 

матер иально-тех нической б азы и инфор мационно-мето дического обес печения, 
 

уро
 
вень научно-

 
исследовате

 
льской работ

 
ы преподав

 
ателей); 

 

3) оценка к
 
ачества про

 
межуточного «

 
продукта» – резу

 
льтат учеб

 
ной 

деятел
 
ьности уче

 
ников; 

 

4) оценка к
 
ачества вы

 
пускаемой «

 
продукции» – к

 
ачества 

сфор
 
мированност

 
и экологичес

 
кой компете

 
нтности . 
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Мониторинг  пре дполагает  д иагностику  в  в иде  различ ных  контро льно- 
 

измер
 
ительных меро

 
приятий, а ко

 
нтроль явл

 
яется одни

 
м из 

конфл
 
иктообразу

 
ющих моменто

 
в в деятел

 
ьности учеб

 
ного заведе

 
ния. 

 

Главная за
 
дача – это пре

 
вратить тру

 
доемкую и с

 
кучную работу с 

«су
 
хими» цифр

 
ами в радост

 
ное и взаи

 
моразвиваю

 
щее професс

 
иональное 

об
 
щение. 

 

Обеспечение в
 
ысокого качест

 
ва образов

 
ания — гла

 
вная задач

 
а 

государст
 
венной обр

 
азовательно

 
й политики н

 
а современ

 
ном этапе. 

Ос
 
новным сре

 
дством получе

 
ния информ

 
ации о качест

 
ве образов

 
ания и 

улуч
 
шении эффе

 
ктивности учеб

 
ного процесс

 
а является мо

 
ниторинг. 

 

Мониторинг — это неотъе млемый ком понент эффе ктивного у правления 

пе дагогическо й системой ( или процесс ами). Комп лексный мо ниторинг мо жно 

опреде лить, как про цесс непрер ывного сле жения за состо янием и раз витием 

пед агогическо го процесс а подготов ки специал иста.Цель монитор инга — 

опер ативно и с воевременно в ыявлять все из менения, про исходящие в сфере 

обр азования. По лученные объе ктивные да нные являютс я основание м для 

прин ятия управ ленческих ре шений. Так, про водимый в л ицее монитор инг 

позвол ил обознач ить направ ления, нуж дающиеся в особо м внимании пе дагогов 
 

и а 
дминистрац

 
ии: 

 

— укреплен
 
ие техничес

 
кой базы л

 
ицея; 

 

— регулярное об
 
новление учеб

 
но-методичес

 
ких матери

 
алов, 

содер
 
жания дисц

 
иплин с учето

 
м требован

 
ий ГОС СПО (р

 
абочие про

 
граммы, 

ле
 
кционный и про

 
верочный м

 
атериал, учеб

 
ные пособи

 
я, др.); 

 

—  усиление  вос
 
питательно

 
го  потенци

 
ала  провод

 
имых  меропр

 
иятий, 

 

пост
 
авив в центр все

 
й работы э

 
кологическу

 
ю направле

 
нность; 

 

— непрерыв
 
ное повыше

 
ние квалиф

 
икации пед

 
агогов, 

со
 
вершенство

 
вание форм с

 
амообразов

 
ания, др. 

 

Мониторинг поз воляет не то лько систе матизироват ь информац ию, на 

осно ве её анал иза и осмыс ления обоз начить проб лемное поле и пут и решения 
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проб
 
лем, но и мо

 
жет стать де

 
йствительн

 
ым механиз

 
мом матери

 
ального 

поо
 
щрения пед

 
агогов, работ

 
ающих эффе

 
ктивно в ре

 
жиме развит

 
ия. 

 

Контроль б
 
ывает разн

 
ых видов, фор

 
м и может сост

 
авляться с по

 
мощью 

разнообр
 
азных мето

 
дов. В дан

 
ной работе м

 
ы рассмотр

 
им несколь

 
ко видов 

контро
 
ля: предварительный, те

 
кущий, ито

 
говый(закл

 
ючительный). 

 

Предварительный контроль осу
 
ществляетс

 
я до начал

 
а работ. 

Ос
 
новным его сре

 
дством явл

 
яется реал

 
изация опре

 
деленных пр

 
авил, 

проце
 
дур, линий по

 
ведения, соб

 
людение котор

 
ых позволяет р

 
азвиваться в 

з
 
аданном на

 
правлении. 

 

Текущий (оперативный) ко
 
нтроль осу

 
ществляетс

 
я в ходе про

 
ведения 

работ и поз
 
воляет иск

 
лючить как

 
ие-либо от

 
клонения от н

 
амеченных п

 
ланов 

и инстру
 
кций, что не поз

 
воляет дат

 
ь развитьс

 
я этим отк

 
лонениям. 

 

Для осущест
 
вления контро

 
ля необход

 
има обратн

 
ая связь, т.е. д

 
анные о 

по
 
лученных резу

 
льтатах. 

Заключительный (итоговый) ко
 
нтроль осу

 
ществляетс

 
я после 

  

за
 
вершения р

 
абот. 

 

Он выполняет д
 
ве важные фу

 
нкции: 

 

1.Дает инфор
 
мацию для п

 
ланировани

 
я (если ана

 
логичные р

 
аботы 

будут осу
 
ществлятьс

 
я в будуще

 
м). 

 

2.Способствует мот
 
ивации (т.е. обес

 
печивает с

 
праведливое 

воз
 
награждение). 

 

Контроль – это де
 
ятельность по ре

 
гулировани

 
ю отношени

 
й в 

организ
 
ации, орие

 
нтированна

 
я на созда

 
ние благопр

 
иятных усло

 
вий 

подгото
 
вки и реал

 
изации упр

 
авленчески

 
х решений. 

 

Каждый из в
 
ыделенных т

 
ипов контро

 
ля нацелен н

 
а специфичес

 
кий для 

себ
 
я объект, с

 
лужащий гл

 
авной базо

 
й для их и

 
дентификац

 
ии. 

 

Для проведе
 
ния процедур

 
ы контроля необ

 
ходимо пос

 
ледователь

 
ное 

преодо
 
ление четыре

 
х его этапо

 
в 
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(рис. 2. Четыре этапа процедуры контроля.) 
 

При контро
 
ле использу

 
ются различ

 
ные методы. Методы контро

 
ля – это 

способ
 
ы, с помощ

 
ью которых о

 
пределяетс

 
я результат

 
ивность учеб

 
но-

познавате
 
льной деяте

 
льно-обучае

 
мых и педа

 
гогической р

 
аботы обуч

 
ающих. 

В пе
 
дагогическо

 
й практике ис

 
пользуются мето

 
ды устного, п

 
исьменного, 

пр
 
актического, м

 
ашинного ко

 
нтроля и с

 
амоконтрол

 
я. 

Устный контро ль осуществляется в про цессе устно го опроса обуч аемых. 

Он поз воляет выя вить знани я обучаемы х, прослед ить логику из ложения им и 

материал а, умение ис пользовать з нания для о писания ил и объяснен ия 

процессо в и происхо дящих событ ий, для выр ажения и до казательст ва своей 

точ ки зрения, д ля опровер жения невер ного мнени я и т.д. 
 

Письменный ко
 
нтроль предполагает в

 
ыполнение п

 
исьменных з

 
аданий 

(упр
 
ажнений, ко

 
нтрольных р

 
абот, сочи

 
нений, отчето

 
в и т.д.). Т

 
акой метод 

ко
 
нтроля поз

 
воляет про

 
верять зна

 
ния всех обуч

 
аемых одно

 
временно, но 

требует бо
 
льших време

 
нных затрат н

 
а проверку п

 
исьменных з

 
аданий. 

 

Практический ко
 
нтроль применяется д

 
ля выявлен

 
ия сформиро

 
ванности 

у
 
мений и на

 
выков практ

 
ической работ

 
ы или сфор

 
мированност

 
и 

двигател
 
ьных навыко

 
в. 

 

С развитие м информац ионных тех нологий рас пространен ие получил 

ко нтроль с ис пользование м компьютеро в. Машинный ко нтроль экономит вре мя 

учащихс я и учител я. С помощ ью контрол ирующих ма шин легко уст ановить 
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ед
 
иные требо

 
вания к из

 
мерению и о

 
цениванию з

 
наний. Резу

 
льтаты контро

 
ля 

легко по
 
ддаются ст

 
атистическо

 
й обработке. Устр

 
анятся субъе

 
ктивизм 

уч
 
ителя при о

 
ценивании з

 
наний. 

 

Применение ко
 
нтролирующ

 
их машин поз

 
воляет успе

 
шно осущест

 
влять 

самоконтроль. Самоконтроль воз
 
можен и без пр

 
именения м

 
ашин. Но д

 
ля 

этого необ
 
ходимо науч

 
ить обучае

 
мых самосто

 
ятельно на

 
ходить ошиб

 
ки, 

анализ
 
ировать пр

 
ичины непр

 
авильного ре

 
шения позн

 
авательных з

 
адач, 

искат
 
ь способы и

 
х устранен

 
ия. 

Сочетание р
 
азличных мето

 
дов контро

 
ля называетс

 
я комбинированным 

(у
 
плотненным) ко

 
нтролем. Обычно сочет

 
ание устно

 
го и письме

 
нного опрос

 
а. 

 

К контролю в про
 
цессе обуче

 
ния предъя

 
вляются сле

 
дующие 

педагогические требо
 
вания: 

 

‒ индивиду
 
альный хар

 
актер контро

 
ля. Контро

 
ль доли осу

 
ществлятьс

 
я 

за работо
 
й каждого уче

 
ника, за е

 
го личной учеб

 
ной деятел

 
ьностью. Не

 
льзя 

допус
 
кать подме

 
ны результ

 
атов учени

 
я отдельны

 
х учащихся ито

 
гами работ

 
ы 

коллекти
 
ва, и наоборот; 

‒ системат
 
ичность, ре

 
гулярность про

 
ведения ко

 
нтроле на все

 
х этапах 

про
 
цесса обуче

 
ния; 

 

‒ разнообр
 
азие форм про

 
ведения ко

 
нтроля, что в бо

 
льшей степе

 
ни 

обеспеч
 
ивает выпо

 
лнение обуч

 
ающей, раз

 
вивающей и вос

 
питывающей 

фу
 
нкций контро

 
ля; 

‒ всесторо
 
нность контро

 
ля. Контро

 
ль должен д

 
авать возмо

 
жность 

про
 
верки теорет

 
ических зн

 
аний, инте

 
ллекту субъе

 
ктивные и о

 
шибочные 

су
 
ждения и в

 
ыводы; инд

 
ивидуальные л

 
ичностные к

 
ачества обуч

 
аемых; 

‒единство требо ваний со сторо ны обучающ их. 
 

В последнее вре
 
мя все бол

 
ьшее распростр

 
анение получ

 
ает тестовый 

ко
 
нтроль. Основным и

 
нструменто

 
м такого ко

 
нтроля явл

 
яется тест. В 

зависимост
 
и от предмет

 
а измерени

 
я выделяютс

 
я тесты пе

 
дагогическ

 
ие, 

 

психоло
 
гические, со

 
циологичес

 
кие, социа

 
льно-психо

 
логические, 

ку
 
льтурологичес

 
кие и др. 
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Рейтинговая су
 
мма баллов с учето

 
м перечисле

 
нных выше а

 
ктивов 

фор
 
мируется по резу

 
льтатам та

 
ких видов ко

 
нтроля, ка

 
к: 

 

1. Входной ко
 
нтроль — контроль з

 
наний и уме

 
ний студенто

 
в при 

нача
 
ле обучени

 
я очередно

 
й дисципли

 
не. 

 

2. Текущий  ко нтроль  —  непрерывно  осу ществляемое  "отс леживание" 
 

уро
 
вня усвоен

 
ия знаний и у

 
мений студе

 
нтами на ле

 
кциях, лабор

 
аторно-

пра
 
ктических з

 
анятиях; с

 
воевременно

 
го и аккур

 
атного офор

 
мления отчет

 
а о 

лаборатор
 
ной работе и е

 
го защите; б

 
ыстроты и точ

 
ности реше

 
ния 

ситуац
 
ионных зад

 
ач. По все

 
м видам де

 
ятельности ве

 
дется учет б

 
аллов, 

при
 
нятый кафе

 
дрой, исхо

 
дя из важност

 
и и трудност

 
и выполняе

 
мых работ. 

 

4. Итоговый ко
 
нтроль — контроль з

 
наний, уме

 
ний, навыко

 
в и 

поддаю
 
щихся критер

 
иально-оце

 
ночной про

 
цедуре лич

 
ностных качест

 
в. 

 

Итоговы
 
й контроль офор

 
мляется в в

 
иде зачетно

 
го или экз

 
аменационно

 
го 

теста по все
 
му предмету. 

 

Поскольку ре
 
йтинг — это ш

 
кала дости

 
жений студе

 
нтов, то со

 
вершенно 

оче
 
видно, что до

 
лжен быть ст

 
андартный и

 
нструмент из

 
мерения. Т

 
аким 

инстру
 
ментом явл

 
яется прав

 
ильно построе

 
нный и хоро

 
шо составле

 
нный 

тест, котор
 
ый соответст

 
вует не то

 
лько предмету обуче

 
ния, но и е

 
го задачам, 

я
 
вляется пе

 
дагогическ

 
им тестом дост

 
ижений. Об

 
ычно в тесте нет з

 
аданий, на 

котор
 
ые можно н

 
айти прямо

 
й ответ в учеб

 
нике, поэто

 
му возможност

 
ь 

списыван
 
ия практичес

 
ки исключе

 
на или бесс

 
мысленна. 

 

Функции оце нки, как извест но, не огр аничиваютс я только ко нстатацией 

уро вня обучен ности. Оце нка – единст венное в р аспоряжени и педагога сре дство 

стиму лирования уче ния, полож ительной мот ивации, вл ияния на л ичность. 

И менно под в лиянием объе ктивного о ценивания у уче ников созд ается 

адек ватная самоо ценка, крит ическое от ношение к с воим успех ам. Поэтому 

              
 

значимость  оценки, разнообразие ее   функций требуют поиска   таких 
 

       

бы 

  

учебной 

  
 

показателей,  которые отражали все  стороны деятельности 
 

  
             

 

учеников, в данном случае по формированию экологической компетентности, и 
 

обес печивали и х выявление. Не то лько препо даватели в ыступают субъе ктами 
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монитор
 
инга, а все уч

 
астники обр

 
азовательно

 
го процесс

 
а. Степень и

 
х 

участия р
 
азлична, но все о

 
ни (и препо

 
даватели, и уче

 
ники, и ро

 
дители, и 

об
 
щественност

 
ь) получают и

 
нформацию, а

 
нализируют ее. 

 

Объектом мо
 
ниторинга я

 
вляется упр

 
авление фор

 
мированием 

э
 
кологическо

 
й компетент

 
ности. 

 

В обобщенно
 
м виде все н

 
аправления про

 
водимого в л

 
ицее монитор

 
инга 

можно пре
 
дставить в в

 
иде четыре

 
х взаимосв

 
язанных ос

 
новных укру

 
пненных 

по
 
казателей: 

 

1. Оценка к ачества ис ходного «про дукта», котор ым для Лице я можно 

сч итать учен ика — отра жается в э кзаменацио нных отмет ках, а так же данных 

пс ихолого-пе дагогическо й диагност ики на эта пе адаптац ии (1-й го д обучения). 
 

2. Оценка к
 
ачественны

 
х характер

 
истик образо

 
вательной сре

 
ды, под 

которо
 
й понимаетс

 
я учебное з

 
аведение. Этот по

 
казатель х

 
арактеризуетс

 
я: 

 

качеством пре
 
подавательс

 
кого соста

 
ва (пробле

 
ма: отсутст

 
вие 

педаго
 
гического обр

 
азования у ч

 
асти препо

 
давателей, п

 
ассивность 

от
 
дельных пе

 
дагогов в по

 
вышении свое

 
й квалифик

 
ации); 

 

соответствием уст
 
ановленным требо

 
ваниям матер иально-тех нической 

 

б  азы и инфор мационно-мето дического обес печения (проб лема: устаре вшее 

обору дование, с лабая осна щенность ау диторий, состо яние спортз ала, а так же 
 

недостаточ
 
ноеколичест

 
воаудитор

 
ий,соответст

 
вующихсан итарно- 

 

гиг
 
иеническим требо

 
ваниям по п

 
лощади на 1 че

 
л., освеще

 
нию, шумов

 
ым 

эффекта
 
м); отсутст

 
вие медиате

 
ки и досту

 
па к сети И

 
нтернет сту

 
дентами и 

пре
 
подавателя

 
ми; 

 

3. Оценка к ачества про межуточного про дукта — резу льтат учеб ной 

деятел ьности сту дентов. Учеб ная деятел ьность может б ыть оценен а по 

резул ьтатам рубе жного контро ля, позвол яющим опре делить успе шность 

освое ния програ ммного матер иала на все х этапах обуче ния. Пробле ма видится 

в субъе
 
ктивности о

 
ценивания со сторо

 
ны препода

 
вателя: 
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довольно ч
 
асто прояв

 
ляются несо

 
впадение требо

 
ваний разн

 
ых 

препода
 
вателей, от

 
личия в их уро

 
вне строгост

 
и при оцен

 
ке одного и то

 
го же 

ответ
 
а; 

 

различие в професс
 
иональной к

 
валификаци

 
и педагого

 
в; 

 

возможная небес
 
пристрастност

 
ь преподав

 
ателя (по пс

 
ихологичес

 
ким и 

иным пр
 
ичинам) к о

 
ценке ответо

 
в некоторы

 
х студенто

 
в, др. 

 

Выдающийся пе дагог Я. А. Ко менский спр аведливо з аметил: «Ист инная 

мудрост ь заключаетс я в том, чтоб ы судить о ве щах справе дливо, чтоб ы считать 
 

к  аждую вещь то лько такою, к акая она ест ь, не стре миться к пусто му, как бу дто 

бы оно б ыло драгоце нным, или не отбр асывать др агоценного, пр инимая его з а 

пустое, не пор ицать того, что з аслуживает по хвалы, и не вос хвалять 

зас луживающего пор ицания. Отс юда именно ро ждаются в че ловеческих у мах 

всякое з аблуждение и о шибки». 
 

4. Оценка к
 
ачества вы

 
пускаемой про

 
дукции — к

 
ачества 

по
 
дготовленност

 
и выпускни

 
ков технику

 
ма. Уровен

 
ь подготов

 
ленности 

в
 
ыпускников пр

 
инято оцен

 
ивать по резу

 
льтатам их ито

 
говой аттест

 
ации. Эта 

о
 
ценка может про

 
изводиться не

 
посредстве

 
нно по ито

 
гам сдачи в

 
ыпускных 

э
 
кзаменов и з

 
ащиты выпус

 
кных работ, а т

 
акже по качест

 
венным 

хар
 
актеристик

 
ам этих работ. 

 

На этапе по дготовки и з ащиты дипло мных проекто в образовате льная 

деяте льность дост игает апоге я. Ведь сту дент, гото вя свою курсо вую работу, 

обр ащается к с воим знани ям по всем пре дметам. На эт апе реценз ирования с 

д ипломникам и работают у же руковод ители практ ики от тор говых пред приятий, 

Тр адиционным и на ПЦК ст али специа льные засе дания по ито гам защиты, н а 

которых от мечаются по ложительные мо менты, указ ываются не достатки 

обр азовательно го процесс а и намеча ются меры по и х устранен ию. 
 

Для улучше
 
ния работы во вре

 
мя защиты пре

 
подаватели д

 
анной 

комисс
 
ии считают необ

 
ходимым: 

 

1) создать к
 
абинет и курсо

 
вого проект

 
ирования; 
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2) оснастит ь кабинет курсо вого проект ирования необ ходимым 

обору дованием, в ключая мно жительную те хнику (ком пьютер, ск анер, принтер, 
 

ксеро
 
кс, диапрое

 
ктор, экра

 
н, плоттер

 
ы, необход

 
имая справоч

 
ная литератур

 
а, 

образцы офор
 
мления курсо

 
вых работ, и т. п.); 

 

3) в процессе р аботы над курсо вым работа ми организо вать консу льтации 

оп ытных препо давателей по р азличным н аправления м (возможно в фор ме 

комплекс ного междис циплинарно го факульт ативного курс а); 
 

Оценка уро
 
вня подгото

 
вленности в

 
ыпускников о

 
ценивается и 

поте
 
нциальными р

 
аботодател

 
ями и отра

 
жается в х

 
арактерист

 
иках и отчет

 
ах 

о прохо
 
ждении пре

 
ддипломной пр

 
актики. Тр

 
адиционной фор

 
мой 

осмысле
 
ния студент

 
ами и препо

 
давателями резу

 
льтатов пр

 
актики ста

 
ли 

студенчес
 
кие конфере

 
нции, котор

 
ые стали тр

 
адиционным

 
и и провод

 
ятся на 

высо
 
ком методичес

 
ком уровне. Проб

 
лема: огра

 
ниченные сро

 
ки практик

 
и по 

новым ст
 
андартам не мо

 
гут обеспеч

 
ить участие сту

 
дентов на все

 
х этапах 

тор
 
гового про

 
цесса. Нам в те

 
хникуме необ

 
ходимо имет

 
ь учебное 

обору
 
дование, сте

 
нд-тренажер, котор

 
ый наглядно де

 
монстрирует все 

про
 
цессы, учеб

 
ные фильмы по д

 
анной темат

 
ике. 

При организ
 
ации и фун

 
кционирова

 
нии систем

 
ы педагогичес

 
кого 

монитор
 
инга возни

 
кают как объе

 
ктивные, т

 
ак и субъе

 
ктивные тру

 
дности, 

пре
 
пятствия н

 
а различны

 
х этапах. Н

 
апример, не

 
достаток м

 
ножительно

 
й 

техники д
 
ля распечат

 
ки в достаточ

 
ном количест

 
ве тестовы

 
х заданий, 

мето
 
дических р

 
азработок и т.

 
д. К объект

 
ивным труд

 
ностям мож

 
но также 

от
 
нести: нер

 
ациональное р

 
аспределен

 
ие часов в со

 
держании от

 
дельных 

рабоч
 
их програм

 
м; проводи

 
мое в насто

 
ящее время в н

 
ашем техни

 
куме. 

Обно
 
вление все

 
х рабочих про

 
грамм как р

 
аз нацелено н

 
а осмыслен

 
ную 

оценку с
 
ложившегос

 
я положени

 
я и внесен

 
ия необход

 
имых корре

 
ктивов как с 

точ
 
ки зрения со

 
держания, из

 
менившегос

 
я количест

 
ва часов, т

 
ак и 

соблю
 
дения един

 
ых требова

 
ний в офор

 
млении; су

 
щественные р

 
асхождения 

ме
 
жду содерж

 
анием тесто

 
вых задани

 
й и действу

 
ющих рабоч

 
их програм

 
м, 

одинако
 
вые задани

 
я для студе

 
нтов всех возр

 
астных гру

 
пп 
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Если на объе
 
ктивные пр

 
ичины повл

 
иять сложно, а и

 
ногда и просто 

не
 
возможно, то субъе

 
ктивные пр

 
ичины намно

 
го легче по

 
ддаются 

корре
 
ктировке. Бо

 
лее того, пр

 
и эффектив

 
ной организ

 
ации образо

 
вательной 

де
 
ятельности мо

 
жно заранее в

 
лиять на т

 
акого рода ф

 
акторы в 

проф
 
илактическо

 
м режиме. Н

 
апример, с це

 
лью оказан

 
ия операти

 
вной 

метод
 
ической по

 
мощи педаго

 
гам на базе мето

 
дического к

 
абинета бы

 
ло 

организо
 
вано и про

 
ведено спе

 
циальное з

 
анятие-пра

 
ктикум по по

 
дготовке к 

тест
 
ированию. Это поз

 
волило снят

 
ь с повест

 
ки дня мно

 
гие организ

 
ационные 

во
 
просы, а т

 
акже провест

 
и данное меро

 
приятие в уст

 
ановленные сро

 
ки на 

хоро
 
шем организ

 
ационном уро

 
вне. Анализ резу

 
льтатов тест

 
ирования б

 
ыли 

тщател
 
ьно проана

 
лизированы, ос

 
мыслены и в п

 
лане на но

 
вый учебны

 
й год 

отра
 
жены итоги это

 
го анализа. 

 

Мониторинг пре дполагает д иагностику в в иде различ ных контро льно-

измер ительных меро приятий, а, к ак хорошо все м известно — ко нтроль явл яется 

одни м из конфл иктообразу ющих моменто в. Причино й этого мо жет быть 

ис креннее не понимание пре подавателя ми, почему ко нтролируетс я именно эт а 

тема, име нно его гру ппа и т. п. Ду мается, ес ли создать пре подавателя м 

возможност ь для их с амостоятел ьного план ирования в нутритехни кумковского 

ко нтроля пос ле анализа резу льтатов учеб ного года, это го можно избе жать. 
 

Таким образо м, удается дост игнуть дву х целей — по лучить дост аточно 

целост ный план р аботы мето дического объе динения пе дагогов (П ЦК) на 

сле дующий год и с делать этот п лан «прозр ачным», по лностью по нятным сам им 

препода вателям. А п лан, в разр аботке которо го ты прин ял активное уч астие, и 

ре ализуется со всем по-дру гому, на дру гом уровне от ветственност и. 

Первым эта
 
пом в данно

 
м направле

 
нии стал р

 
асширенный с

 
амоанализ 

пе
 
дагогическо

 
й деятельност

 
и, проведе

 
нный кажды

 
м преподав

 
ателем в ко

 
нце 

2017—2018 учеб
 
ного года. 

 

Я. А. Коме нский одни м из первы х осознал остроту д анной проб лемы и на 

ос новании это го сделал д ля педагог ики фундаме нтальный в ывод: «Ист инное 

сужде ние о веща х есть ист инная осно ва всякой добро детели. Ниче го нет в 
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че
 
ловеческой ж

 
изни более г

 
ибельного, че

 
м те превр

 
атные сужде

 
ния, когда 

ве
 
щам дается не

 
надлежащая о

 
ценка». Мыс

 
ли наших в

 
ыдающихся 

пре
 
дшественни

 
ков о необ

 
ходимости р

 
азвития пр

 
авильного о

 
ценочного 

от
 
ношения к ве

 
щам и окру

 
жающей дейст

 
вительност

 
и находят ж

 
ивой откли

 
к 

у совреме
 
нных педаго

 
гов. Нельз

 
я считать че

 
ловека дост

 
аточно раз

 
витым и 

вос
 
питанным, ес

 
ли у него не сфор

 
мировалась с

 
пособность про

 
никать во все 

то
 
нкости и г

 
лубины пре

 
дмета, есл

 
и он не умеет о

 
ценивать все объе

 
мно и 

широ
 
ко. 

 

Администрация Л
 
ицея №81 и ш

 
колы № 42 ор

 
ганизовала обуче

 
ние без 

отр
 
ыва от про

 
изводства все

 
х учеников 9-

 
х классов по со

 
временным 

пе
 
дагогическ

 
им техноло

 
гиям (отечест

 
венным и з

 
арубежным) с а

 
кцентом на 

 

э
 
кологическу

 
ю грамотност

 
ь, ориентиро

 
ванные на де

 
йствия. Эт

 
и 

педагогичес
 
кие техноло

 
гии адаптиро

 
ваны в учеб

 
ный процесс н

 
аряду с 

дру
 
гими техно

 
логиями . 

 

Для проведения организационно-педагогических мороприятий о 

управлению формированием экологической компетентностью, были выделены 

следующие компоненты ( табл.1.): 
 

Таблица 1. 
 

Компоненты организационно-педагогических условий управления формированием 
 

экологической компетентности учащихся в общеобразовательной школе 
 

Компонент Краткая характеристика 
  

 Отражает цели и задачи, связанные с использованием организационно- 

Целевой педагогических условий управления формированием экологической 
 компетентности учащихся в общеобразовательной школе 

 Отражает содержание работы по использованию организационно- 

Содержательный педагогических условий управления формированием экологической 
 компетентности учащихся в общеобразовательной школе 
  

 Отражает применяемые методы для использования организационно- 
Организационный педагогических условий управления формированием экологической 

 компетентности учащихся в общеобразовательной школе 
  

 Отражает критерии и уровни эффективности использования 

Аналитический организационно-педагогических условий управления формированием 
 экологической компетентности учащихся в общеобразовательной школе 
  



36 

 

Так же, для проведения управленческих мероприятий был составлен план 

работы( табл.2.) 

 

Таблица 2. 
 

План мероприятий направленных на формирование организационно- 
 

педагогических условий управления формированием экологической 
 

компетентности учащихся общеобразовательной школы)  
 

МЕРОПРИЯТИЯ 
 

 

Создание банка данных для разработки проекта, проведение опроса  
 

Разработка организационно-педагогической документации для управления формированием 

экологической компетентности учащихся общеобразовательной школы 
 
 

Создание информационного пространства для организации информированности о проекте  

 

Вовлечение педагогов, частично родителей, в мероприятия проводимые в рамках проекта  
 

Разработка и внедрение комплекса технологий организационно педагогических условий 

формирования экологической компетентности учащихся 
 
 

 

Но на сего дняшний де нь мы хоро шо понимае м, что для об щества и 

пре дставляет и нтерес тако й специалист, котор ый подгото влен к реше нию 

професс иональных, э кологическ их задач в р азличных ус ловиях, умеет р аботать 
 

с и нформацией. Ис ходя из это го, изучил и и адаптиро вали в учеб ный процесс 

те хнологию р азвития эко логической ко мпетентност и учащихся. В ее стру ктуре 
 

много и
 
нтересных мето

 
дических пр

 
иемов, фор

 
мирующих о

 
пыт 

самосто
 
ятельной де

 
ятельности в р

 
азличных с

 
итуациях. П

 
ланируем в 

д
 
альнейшем р

 
асширять с

 
пектр испо

 
льзуемых и

 
нновационн

 
ых 

педагог
 
ических те

 
хнологий. 

Внедрениевучеб
 
но-воспитате

 
льныйпроцессорганизационно- 

 

педагогических методов повысило к ачество по дготовки, уро вень эколо гической 

ко мпетентност и что подт верждается с ледующими резу льтатами: 
 

- качестве
 
нные показ

 
атели по э

 
кологическо

 
му обучени

 
ю на урока

 
х 

физики обуче
 
нию и итого

 
вой аттест

 
ации учени

 
ков стабил

 
ьно высокие и 

и
 
меют тенде

 
нцию к росту; 
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Хочется 

           
 

подчеркнуть, что   адаптироваться к   жестким социально- 
 

       
      

 

экономическим требованиям обстановки современного образования   и 
 

              
 

тенденции развития  экологической  грамотности могут  лишь те  учебные 
 

              
 

учреждения, которые работают в инновационном режиме. Именно инновации 
 

              
 

определяют  в  конечном  счете  имидж  учебного  учреждения, на  сегодня  это 
 

          
    

 

вопрос его жизнеспособности в образовательном пространстве.   
  

2.2. Модель мониторинга качества управления формированиея 
 

экологической компетентности учащихся 9 классов МАОУ Лицея № 81 и 
 

МАОУ СОШ № 42 г. Тюмени 
 

Опытно-экспериментальное исследование проводилось в четыре этапа. 

На первом этапе: на основании анализа работ, посвященных управлению 

 

формированием экологической компетентности учеников 

общеобразовательной, был разработан диагностический инструментарий 

 

мониторинга сформированности компетентности 9-классников и 

эффективности управляющих воздействии на этот процесс в ходе учебной 

деятельности. 
 

На втором этапе: проведен констатирующий эксперимент, в ходе 
 

которого определены уровни сформированности экологической 

компетентности у учеников на начало опытно-экспериментальной 

работы.(прил.1) 

 

На третьем этапе: опытно-экспериментальной работы проводился 

формирующий эксперимент, который осуществлялся в два этапа: 

«целеполагания» и «моделирования». 
 

На четвертом этапе: осуществлялся анализ эффективности модели 

управления формированием экологической компетентности учеников и 

 

технологии ее реализации в реальном учебном процессе в 

общеобразовательной школы. 

 

 

1. Диагностика усвоения и качества экологических ЗУН учеников 

проводится в течение учебного года по физике 
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2. Обработка и анализ полученных результатов. 
 

По результатам диагностики составляются таблицы усвоения и качества 

знаний, затем представляются с помощью графиков и диаграмм 

 

Оценивается динамика усвоения знаний на каждом этапе: по 

восходящему типу или по нисходящему типу. 
 

Выясняются причины неусвоения учениками при помощи анкетирования, 

неуспевающих, и преподавателей, ведущих физику. 
 

Намечается стратегия дальнейшей работы. 
 

3. Коррекция. 
 

Меры по коррекции включают в себя: 
 

письма родителям с указанием результатов обучения ученика на каждом 

этапе и его текущих оценок; 
 

обсуждение проблем учеников на уроках физики; 
 

формирование учебной мотивации; 
 

разработка индивидуальных перспективных планов работы ученика; 
 

проведение дополнительных занятий по дисциплине с целью белее 

доступного изложения трудного экологосодержащего материала; 
 

прогнозирование конечных уровней учебных достижений учеников. 
 

При мониторинге успешности учебной деятельности выявляются 

определенные закономерности в деятельности преподавателей и учеников, 

анализ которых позволяет выстраивать стратегию дальнейших действий. 

Педагогический мониторинг с целью оперативной коррекции хода усвоения 

учебного материала включает в себя: 
 

Входной  контроль  с  целью  констатации  исходного  уровня  знаний  и 
 

умений по дисциплине; 
 

Ежемесячная аттестация; 
 

Директорские контрольные работы; 
 

Рубежный контроль; 
 

Семестровые контрольные работы; 
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Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета или 

контрольной; 
 

Контроль на выходе, носящий диагностируемый характер и составление 

прогноза на дальнейшее освоение учебного материала. 
 

2.3 анализ результатов мониторинга качества управления формирования 

экологической компетентности учащихся 9 классов на уроках физики. 
 

Выводы по 2 главе 
 

Контроль качества управления формированием экологической 

компетентности нуждается в объективных методах педагогических измерений. 

Педагогический мониторинг как средство управления и контроля учебно-

воспитательным процессом обеспечивает преподавателя обратной связью об 

уровне усвоения учебного материала с помощью регулярного системного 

отслеживания степени или уровня облученности. В условиях инновационной 

деятельности педагогический мониторинг может стать механизмом в системе 

 

учебно-воспитательного процесса, который будет способствовать 

стимулированию, активизации, развитию студентов, будет связан с 

предоставлением им большей свободы и ответственности. 
 

Педагогический мониторинг должен быть системно организованным, 

прежде всего по этапам обучения и инструментарию. 
 

Для его организации в ОУ необходимо наличие следующих условий: 
 

-реализация системы контроля в его основных видах: текущий, 

тематический, промежуточный, рубежный, итоговый. 
 

-организация контрольно-проверочных срезов (директорских 

контрольных), обеспечивающих систематичность и переодичность контроля. 
 

-наличие пакета измерителей на всех этапах контроля. 
 

-апробация измерителей и последующая коррекция обнаруженных 

пробелов в знаниях. 
 

Исходя из этого, в ОУ разработана система мониторинга, включающая: 
 

входной контроль с целью определения уровня знаний на начало 
 

изучения дисциплины; 
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текущие контрольные работы и тематический контроль по завершении 
 

раздела дисциплины; 
 

промежуточный контроль в форме диференцированного зачета или 
 

контрольной; 
 

контроль на выходе. 
 

Объектами контроля являются умения и навыки по дисциплинам 
 

согласно рабочим программам. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В проведенной работе в целом решены поставленные задачи и 

подтверждены основные положения выдвинутой гипотезы, что позволило 

сделать следующие выводы 
 

1. В ходе исследования рассмотрены понятия «экологическая 

компетентность учащегося» и «экологическая компетенция». Выявлены их 

различия и связь. Компетентность это - интегративное качество личности, 
 

определяющее ее способность взаимодействовать в системе «Человек — 

общество - природа» в соответствии с усвоенными экологическими знаниями, 
 

умениями, навыками, с убеждениями, мотивами, ценностными 

представлениями, экологически значимыми личными качествами и 

практическим опытом экологической деятельности. Компетенция же 

предсставляет собой результат овладения содержанием образования , 

готовность ученика применять усвоеные знания. 
 

2. В исследовании рассмотрена специфика формирования экологической 

компетентности учащихся в процессе обучения физики. 
 

3. Апробировано   комплексное   научно-методическое   обеспечение, 
 

включающее две группы документов 1) документы, программирующие 

экспериментальную работу (ее задачи, содержание, организацию), 

перспективный план, научно-методические рекомендации «Формирование 

экологической компетентности учащихся 

 

4. Основными показателями сформированности экологической 

компетентности учащихся являются следующие 1) когнитивный (полнота, 

прочность и осознанность экологических знаний);2) мотивационно-ценностный 

(сформированность мотивов поведения и деятельности в природе, степень 

проявления познавательного интереса к экологическим проблемам, понимание 

ценности природы, необходимости ее сохранения), 3) деятельностно-

практический (сформированность экологических умений и навыков, 

устойчивость в соблюдении норм и правил поведения в природе, наличие 

опыта практической экологической деятельности) 
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5. Предложен план формирования экологической компетентности 

учащихся в ходе обучения физики включает следующие компоненты цель, 
 

задачи, принципы, содержание, организационные формы, методы, средства и 

результат Данный план может быть использован педагогами в процессе 

формирования экологической компетентности учащихся 

 

6. Теоретически  и  экспериментально  обоснованы  организационно- 
 

педагогические условия управления, способствующие эффективной реализации 

модели процесса формирования экологической компетентности учащихся : 

 

1) целесообразное сочетание систематического воздействия на 

экологическое сознание учащихся с организацией их практической 

деятельности, 
 

2) включение учащихся в исследовательскую деятельность экологической 

направленности, 
 

3) осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в 

процессе формирования экологической компетентности учащихся, 
 

Наше исследование не могло охватить всех проблем в избранной области. 

Как нам представляется, требуют дальнейшего изучения следующие вопросы 

необходимость подготовки учителей, способных к работе по формированию 

экологической компетентности учащихся, сотрудничество педагогических 

 

коллективов учреждений дополнительного образования и 

общеобразовательных учреждений по изучаемой проблематике, обеспечение 

взаимодействия общего и особенного в процессе формирования экологической 

компетентности учащихся. 
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Приложения 
 

Приложение 1 
 

1. «Сила тока. А мперметр». 
 

2. «Энергия топлива . Парниковый  эффект ». 
 

Примеры уроков  на формироавние  экологическо й  компетентности  
 

Энергия топлива . Парниковый  эффект  
 

Цель: 
 

1) рассмотреть  различные виды  топлива  как источник  энергии . 
 

2) ввести понятие  удельной  теплоты  сгорания топлива , научить  учащихся  
 

вычислять  количество  теплоты, выделяющеес я  при сгорании  топлива . 
 

3) подчеркнуть  практическую  значимость  темы  и уделить  внимание 
 

вопросам  экологии . 
 

Тип урока: урок  изучения нового  материала . 
 

Ход урока: 
 

1. Оргмомент. 
 

2. Физический словарь  ( повторение  терминов ): 
 

1.внутренняя энергия , способы  ее изменения . 
 

2.количество теплоты . 
 

3. удельная  теплоемкость . 
 

3. Задача: Подсолнечное  масло нагрели  от 20 до 100 0С., передав  ему 68 кДж  
 

теплоты. Найдите  массу .( С = 1700Дж /кг 
0
С.) 

 

4. Мотивационный   этап : (игра «Цепочка »). 
 

Т о П Л и в о 
       

1 2 4 3 1 1 5 
        

Учитель диктует  вопросы , а ученики   в столбик  записывают  ответы- слова  в 
 

именительном   падеже . Затем   из каждого   слова они   выбирают букву   , номер 
 

которой  указан во второй  строке и записывают  ее сверху . 
 

Если все ответы  будут правильными , то в верхней  строке таблицы  появится  
 

ключевое  слово. 
 

Вопрос Ответ учен
 
ика. 
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1. Вид теплопередачи, при котором энергия передается от 1. теплопроводность 
 

           
 

 одной молекулы к другой     
 

  
 

2. Вид теплопередачи, при котор ом энергия передается 2.конвекция.  

            
 

          
 

 струями жидкости или газа.     
 

    
 

3.Вещество с удельной теплоемкостью 880 Дж/кг 
0 

С. 3.кирпич.  

           
 

      
 

 4. Мельчайшая частица вещества    4.молекула.  

          
 

  
 

5. Вид теплопередачи, при котор ом энергия передается 5.излучение  

            
 

          
 

 тепловыми лучами.      
 

        
 

           

6. вода 
 

6.Жидкость с наибольшей удельной теплоемкостью ( см  
 

 таб
 
л. Уд. теп

 
лоемкостей)     

 

    
 

7.Прибор для измерения температуры.   7. термометр  

           
 

        
 

 

 

5. Изучение нового  материала . 
 

1Что такое топливо ? - заслушать  ответы  учащихся . 
 

Топливо- это вещество , при  сгорании которого  выделяется  запасенная  в нем 
 

вну  тренняя энергия . 
 

влияние топлива  на окружающую  среду  
 

В атмосфер ных слоях н ашей планеты  существует не мало явлен ий, 
 

напряму ю в л и  яющих  на климатические  ус ловия Земли . 
 

Таким я влением сч итается пар н иковый эффе кт, характеризующийся  
 

по вышением те мпературы нижних  атмосферных  слоев зе много шара в 

 
 
 
 

ср авнении с той  температуро й теплового из лучения на шей планеты , которое 

мо жно наблюд ать из кос моса. Тепличный  эффе кт, как еще н азывают 

парниковый , заключается  в проникновении  корот коволновых из лучений 

Со лнца к поверхности  Зем ли, чему способствует  у глекислый газ . При этом  

 

тепловое из лучение Зе мли (длинно волновое) з адерживаетс я. Вследст вие этих 
 

у порядоченн ых действий  осуществляется  длите льный нагре в нашей 

ат мосферы. Т акже суть п арникового эффе кта можно р ассматриват ь как 

 

возможность  повышения  глоб альной тем пературы Зе мли, которое мо жет 
 

произо йти в резу льтате знач ительных из менений теплового  ба ланса. Подобный  
 



процесс мо жет обусло вить постепенное  накопление  в ат мосфере нашей  
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планеты  парниковых  газов. 
 

3. Виды топлива . ( демонстрация  видов  топлива  из коллекции ) 
 

4. Равное ли  количество  энергии  выделяют все виды  топлива ? 
 

Видеофрагмент  
 

« Топливо». 
 

Q= 107 Дж Q= 3,4 *107 Дж. Q=4,4*107 Дж. 
 

5. Удельная   теплота сгорания   топлива - это физическая   величина , которая  
 

показывает  сколько энергии  выделяет  1кг сгоревшего  топлива . 
 

6. См таблицу  №2 стр 51. 
 

7. зная удель ную теплоту сгорания   как    узнать сколько   энергии   выделит 5, 
 

10 кг  любого топлива ? 
 
 

 

7. Самостоятельная  работа  с дидактически м  материалом . 
 

8. Д/З. § 11. упр 7 № 1,2,3 . 
 

9. Рефлексия . 
 
 

 

Приложение 2. 
 

Тема: Сила тока . Амперметр. 
 

Цель урока: 
 

- сформировать  понятие  силы тока , познакомить  с амперметром  научить  им 
 

пользоваться  и измерять силу тока; 
 

- способствовать   развитию   логического   мышления ; продолжить   работу по 
 

развитию  интеллектуальн ых  умений и навыков ; выделению  главного , 
 

анализироват ь  и делать выводы , а также  развивать  расчетные  навыки; 
 

формировать интерес  учащихся  к обучению , познанию , осуществлять  условия  
 

для развития  способностей  учеников ,  групповой  работы ,ответственности и 
 

результативност и . 
 

показать значение  электричества  в жизни  человека ; 
 

воспитание экологическо й  культуры 
 

План урока: 
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1. Организационный момент  2 мин. 
 

2. Актуализация знаний  учеников  10 мин . 
 

3. Изучение нового  материала  15 мин . 
 

4. Обобщение выученного  материала  10 мин . 
 

5. Рефлексия, оценивание  достижений  5 мин . 
 

6. Домашнее задание  3 мин . 
 

Изучение нового  материала . 
 

Вопрос к классу  
 
 

 

• Что такое электрическ ий  ток? 

 
 

 

• Какие частицы  являются  носителями  электрического  тока? 
 

• Как сказывается  величина  электрического  заряда ? В которых  оди- 
 

ницях она измеряется ? 
 

Во время движения  частицы  переносят  электрический  заряд из одной  точки 
 

цепи  в другую . Чем больший  заряд переносится  за 1 с, тем  сильнее 
 

проявляются  действия  электрического  тока , иначе говоря , тем больше  сила 

тока . 
 

Запись в тетрадь . 
 

Сила тока численно   равна   заряду, прошедшему   через поперечное   сечение  
 

проводника  за единицу  времени . 
 

Введем обозначения : I - сила  тока; q – электрическ ий  

за-ряд; t - время . 

 

 

Получим: I=q/t 
 

Единицу  силы    тока  названа    ампером    (А)  в  честь    французского    физика  
 

Андре Мари  Ампера (1775-1836) . На Международно й  конференции  по мерам  и 
 

весам  в  1948   году было   решено  в основу   определения   единицы   силы  тока  
 

положить  явление взаимодейств ия  двух проводников  с током .. 
 

Этот опыт впервые  исполнил   А.-М. Ампер . Когда   ток в обоих   проводниках 
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одинаково   направлен , проводники   притягиваютс я .  Когда ток   в проводниках  
 

направлен  в разные  стороны , проводники  отталкиваются . 
 

1 А - такая сила тока, при  которой отрезки  параллельных  невесомых  
 

проводников    длиной    1  м,  находящиеся    на  расстоянии    1  м  друг    от  друга, 
 

взаимодейству ют  с силой Н. 
 

1Кл=1А*1с 
 

Диапазон (границы ) значений  силы  тока, с которыми  приходится  
 

встречаться  в физике : от 10-6 до 105 А. Кратные  единицы  силы тока  1кА=1000 
 

А=103 А, дольни: 1 мА =0,001 А=10-3 А; 1мкА=0,000001 А=10-6А  
 

За единицу силы  тока определяют  единицу  электрического  заряда  1Кл: 
 

1Кл=1А*1с 
 

За единицу электрическо го   заряда 1Кл   принимают   заряд, проходящий  
 

сквозь  поперечное  сечение проводника  за 1с при  силе тока  1А. 
 

Электрический заряд  иногда  называют количеством  

электричест ва . q=I*t, t=q/I  

 

Для измерения  силы тока используют  прибор , который  называется  

амперметром . 
 

Амперметр включают   в круг   последовательно   с тем   прибором, силу   тока в 
 

котором  измеряют. Клемму  со знаком  “+” надо  соединять  с проводом , 
 

отходящим  от положительно го  полюса источника  тока. 
 

Определить  максимальное    значение    прибора ,  для  которого    тока  можно  
 

использовать  его, определить  цену  деления шкалы  амперметра . 
 

- Амперметрпоказывает одинаковую  силу  тока независимо  , где  он 
 

находится . 
 

- Вывод: в замкнутом   круге   через любое   сечение   переносится   одиночек  
 

заряд за промежуток  времени . 
 

В современном мире   , ток оказывает   не только   положительное   влияние   на 
 

жизнь но и имеет опасные  последствия  для  человека  и окружающего  
 

мира.Жизнь современного   человека   невозможна   без использовани я   большого 
 

количества   разнообразн ых   устройств , нуждающихся   в автономных   источниках  
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энергии , которые  представлены  химическими  источниками  тока  (ХИТ) – 
 

устройствами , преобразующими  химическую  энергию  протекающих  в них  
 

окислительно -восстановительн ых   реакций  в  электрическу  ю.  В  связи  с  этим  
 

ХИТ производятся , и будут  производиться  в больших  количествах . Содержание  
 

в ХИТ в качестве  основных  компонентов    цветных  металлов , являющихся  
 

высокотоксичны ми  для человека  и окружающей  среды , в совокупности  с 
 

масштабами  потребления , обуславливают  потенциальную  опасность  
 

отработанных   ХИТ . Большинство   исследований   показали , что захоронение   и 
 

сжигание  отработанных  ХИТ  совместно  с ТБО весьма  опасно для  окружающей  
 

среды. Все, что неестественно , стало   источником   загрязнения , а вместе   с этим  
 

появилось  понятие – «электромагн итное  загрязнение  окружающей  среды ». 

Появилось д аже понятие «э лектромагн итный смог». Это отрицательное  

 

воздействие   н а  живые  ор ганизмы  низкочастотно  го  и  сверх  н изкочастот ного 
 

излуче ния от устройств  произ водящих, передающих  или ис пользующих 
 

э лектромагнитную  энер гию 
 

Точный механизм   воздействия   этого   вида излучений   на живой   организм  
 

неизвестен . В перву ю очередь его   влиянию подвержена   мембранная   структура  
 

клеток .  Растения    реагируют  на    воздействие    слабых  и  сильных    полей .  Как 
 

правило , эта реакция  отражается  на росте и функции  размножения . Под 
 

воздействием   электрического   тока   в живых организмах   происходит   движени   е 
 

заряженных  частиц , поляризация  тканей  и их нагрев  (тепловой  эффект). 
 

Постоянный  ток и переменный  ток могут  представлять  опасность  для 
 

организма . Поражающее  действие  обусловлено  током , а не напряжением . 
 

Безопасной  считается  сила тока  ниже 0,01 А (хотя  даже слабые  токи 
 

сказываются   на   функционировании   нервной   системы ) ток выше   0,1 А опасен  
 

для жизни . Степень  опасности , обусловленная  током , зависит от пути  
 

распространения   тока   по организму , например , от того , проходит   ли он через 
 

сердце  или нет. 
 

Домашнее задание : Изучить  § , решить  задачи 



Приложение 3  

 

Итоги входного контроля 

 
 

низкий уровень 

 

средний уровень 
 

  
 

  
 

 

высокий уровень 

  
 

   
 

   
 

 
 
 
 

 

75 
 

55 

40 

30 

20 

10 

 
 
 

входное исследование итоговое исследование 
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Приложение4 
 

Адаптированная Автором анкета Асафовой,Е.В 

1. Интересуетесь ли Вы событиями, происходящими 

в сфере экологии? 

1. Активно интересуюсь 

2. Иногда 

3. Не интересуюсь  

2. Из каких источников Вы получаете обычно 
информацию по экологическим проблемам?  

1. Из СМИ (печатные издания, телевидение, радио) 

2. Из специальной литературы 

3. Из бесед с друзьями и знакомыми 

5. Интернет  

3. Достаточное ли внимание уделяют средства 
массовой информации экологическим проблемам?  

1. Да, достаточное 

2. Да, но это внимание носит формальный  характер 

3. Да, но это внимание носит эпизодический 

характер 

4. Нет 
 
 
 

5. Затрудняюсь ответить 

 
 

 

4. Какие  экологические проблемы Вашего  региона,  
России в целом вызывают у Вас наибольшую 
обеспокоенность?  

1. Загрязнение водных ресурсов 

2. Загрязнение воздуха  
3. Загрязнение почвы 

4. Снижение биологического разнообразия 

5. Лесные пожары 

6. Вырубка лесов 

7. Другое (напишите) 

_________________________________________  

5. Как Вы думаете, от кого сейчас зависит, в первую 
очередь, улучшение экологической ситуации в стране и  
ее регионах? 

1. От населения  
2. От муниципальных властей (администрации 

города, района, поселка,  
села)  
3. От местных властей (Губернатор, Правительство 

области)  
4. От федеральных органов власти (Правительства, 

Президента)  
5. От Природоохранных структур  
6. От общественных экологических организаций, 

объединений  
7. От политических партий, движений 

8. От бизнес структур 
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9. От содействия зарубежных стран 

10. Другое 

6. 

1. Сменить место жительства 

2. По возможности активно включаться в  

общественную экологическую деятельность  

3. Предоставить решение проблемы компетентным 
органам 

4. Затрудняюсь ответить 

7. Как бы Вы оценили уровень Вашей 

экологической компетентности  

1. Высокий 

2. Средний 

3. Низкий 

4. Затрудняюсь ответить  

8. Хотели бы Вы расширить свои знания в области 
экологии?  

1. Да  
2. Нет  
9. Занимаетесь ли Вы самообразованием по вопросам 

экологии и охраны природы?  
1. Да, постоянно 

2. Да, иногда 

3. Да, редко  
4. Нет, не занимаюсь 
СПАСИБО за сотрудничество!  
Дата заполнения «___»____________20__ г. 
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Приложение 5 

Анкета,адаптированная автором курсовой работы, из  

журнала «Справочник заместителя директора школы» 

Уважаемые учащиеся! 

С целью определения уровня экологической 

компетентности просим Вас ответить на несколько 

вопросов. 

Отметьте выбранный вариант ответа по 6-балльной 

шкале, где:  

0-1 - обозначают отсутствие выраженности качества 

(0 - полное отсутствие, 1 - слабая степень 

выраженности), 

2-3 - обозначают среднюю степень выраженности (2 

- ниже среднего, 3 - среднее значение),  

4-5 - обозначают высокую степень выраженности (4 - 
высокая, 5 - устойчиво высокая).  

Экологическая компетентность  

Как Вы оцениваете собственные знания по экологии? 

 
 

 

Насколько необходимо для Вас углубление и 

расширение своих экологических знаний? 

В какой мере развитие личности зависит от 

взаимодействия между обществом и природой?  

В какой степени при выполнении учебных заданий 

Вы раскрываете экологическую значимость решаемой 
проблемы? 

Считаете ли Вы, что ухудшение состояния 

окружающей среды  отрицательно влияет на  Ваше 

здоровье?       

Как часто Вы используете экологические знания и 

умения в повседневной жизни (не собираете грибы и 

лекарственные травы  вдоль  дорог,  не сжигаете 

пластиковую посуду,  т.д.)?    

Как часто Вы читаете статьи  в периодической 

печати или научных   изданиях, посвященные 

обсуждению экологических проблем?   

Экологическая сознательность   

Насколько Вам присуще чувство ответственности за 

сохранение окружающей  природы?   

Допустимо ли для вас участвовать в  пикниках на 

природе?       

Значимы ли экологические знания?  

Важно ли бережное отношение человека к природе? 
Как часто Вы обсуждаете проблемы, связанные с  

ухудшением экологической  ситуации? 
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Насколько важным, по Вашему мнению, является 
развитие экологического движения у вас в школе?  

Насколько значимо для Вас получать положительный 

эмоциональный настрой от общения с природой? 

 

Экологическая деятельность     

Как часто Вы  участвуете в экологических 

субботниках?          

Возросло ли у вас желание участвовать   в 

экологической деятельности?      

В  какой  мере Ваше участие в экологической 

деятельности  определено  тем,  что каждый  человек 

должен проявлять  заботу  о   состоянии  окружающей 

среды?           

Если  Вы станете свидетелем нарушения норм 

экологической деятельности, экологической катастрофы, 

будете ли вы как-то препятствовать?    

Как часто Вы  препятствуете  неэкологичному 

поведению  окружающих, а также Ваших друзей (сбору 

редких растений, первоцветов весной,  организации 

несанкционированных свалок и  т.д.)?    

Как часто лично Вы являетесь инициатором 

экологических мероприятий?      

Обработка результатов  теста     

На основе  обще-набранных  баллов можно 

определить уровень развития экологической культуры, 

образованности личности. В соответствии с ключом для 

 
 

 

обработки результатов тестирования помимо 

определения уровня  общей  экологической культуры  

,было  предусмотрено выделение трех основных  уровней 

экологической компетентности, экологической 

сознательности и экологической деятельности -  

низкого, среднего и высокого. 

Экологическая компетентность  

Низкий уровень (А) - 0-13 баллов, характеризуется 

недостаточной развитостью экологических интересов, 

наличием средних экологических представлений и 

знаний, которые не реализуются в повседневной жизни и 

творческой работе.  

Средний уровень (Б) - 14-24 балла, означает наличие 
интересов, представлений в области экологии,  

понимание важности связи    между обществом  и 

природой.       

Высокий уровень (В) - 25-35 баллов, предполагает 

единство системы  экологических  интересов, 

представлений  и  их реализации в  научно- исследов 

ательской работе и повседневной жизни, 

практикоориентированность знаний.   

Экологическая сознательность    

Низкий   уровень (А) -   0-13 баллов, означает 

несформированность  экологически  значимых  

ценностных  ориентаций, недостаточную убежденность в 

необходимости бережного отношения к природе, 

отсутствие установки  на взаимовыгодное 
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сотрудничество природы и общества, базирующейся на 

принципах гуманизма.      

Средний  уровень (Б)  - 14-24  балла,  предполагает 

наличие   убеждений, адекватных экологическим 

знаниям, взаимообусловленность экологических 

ценностных ориентаций и установок, которые, однако, 

не всегда реализуются в поступках.   

Высокий уровень (В) -  25-35 баллов, характеризуется 

сформированностью  системы убеждений, ценностных 

ориентаций и установок, побуждающих овладевать 

новыми экологическими знаниями и реализовывать их в 

деятельности, основанной на гуманном отношении 

человека к природе.      

3. Экологическая деятельность   

Низкий   уровень (А)   - 0-11 баллов,   означает 

пассивность  личности и  неучастие в   мероприятиях,  

посвященных экологическим проблемам, а возможность 
участия связана с административным привлечением. 

 
 
 

Средний уровень (Б) - 12-20 баллов, характеризуется 

достаточно активным участием   в экологических 

мероприятиях,   основанном на принципиальной и 

активной позиции   личности в соответствии с 

экологическими убеждениями, ценностями, 

установками.      

Высокий уровень (В) - 21-30 баллов, предполагает 

высокую активность личности не только в участии, но и 

в разработке и проведении  экологических мероприятий  
при сформированности мотивационно-целевого 
компонента в структуре личности.  

Комбинации уровней экологической компетентности, 
экологической сознательности и  

экологической деятельности дают, соответственно,  

низкий, средний или высокий уровни экологической 
культуры учащихся. 
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Приложение 6 

 
Таблица 1 -  Результаты анкетирования старшеклассников в  Лицее №81 (по анкете «Экологическая  компетентность личности») 

 

Вопросы 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
           

1 2 1,2,3,5 1 1,2,4,6 2,4,5,8 3 2 1 2  
           

2 2 5 1 1,2,3,5,6 1,2 2 2 2 4  
           

3 2 1 1 1,2,3,4,5,6,7, 1,2 2 2 1 2  

    мусор       

4 2 3,5 1 6 1,3 1 2 1 3  
           

5 2 3 2 1,2,4,6 1 4 3 1 3  
           

6 2 1 1 3,6 1,3 4 2 2 3  
           

7 2 3 5 1,2,5,6. 1 4 2,3 1 4  
           

8 2 1 1 6 1 4 2 1 3  
           

           

 

 

 Таблица 2 - Результаты анкетирования старшеклассников в  Лицее №81 (по анкете Асафовой Е. В.)                    

                                    
   1 2 3 4 5 6 7 8 9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 2    

            0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0    

1  3 3 5 0 5 5 3 4 5  4  5  4  3  4  3  3  4  2  0 3 6   

                                 7   

2  3 3 4 3 4 4 2 4 5  3  4  2  2  3  1  3  3  2  3 3 6   

                                 1   

3  3 3 3 3 5 4 2 4 5  5  5  3  5  5  4  4  5  5  4 2 7   

                                 9   

4  5 3 4 3 4 3 2 4 4  5  5  2  3  4  2  3  3  5  2 3 6   

                                 9   

5  4 3 3 0 5 4 2 3 4  4  5  3  2  3  0  1  2  1  1 0 5   

                                 0   

6  4 3 4 0 5 4 1 3 5  4  5  4  3  3  0  0  2  0  1 0 5   

                                 1   

7  2 3 4 2 5 4 0 5 5  3  5  2  3  4  2  3  4  4  5 1 6   

                                 8   

8  3 2 4 3 5 5 3 4 3  5  5  4  4  4  4  4  4  4  3 3 7   

                                 4   
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Таблица 3 - Результаты анкетирования старшеклассников в  Лицее№81 (по анкете  «Экологическая компетентность  личности»)      

            
            

Вопросы  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
            

1  1 1,5 4 1,2,3,6 1,2,4,5,6 2 1 1 1  
            

2  3 5 5 1,2 1 4 2 2 4  
            

3  2 5 2 1 6 2 2 2 3  
            

4  2 5 5 2 6 4 2 1 3  
            

5  2 1 2 2 3 2 2 2 3  
            

6  2 5 4 1,5,6 1,2,3 2 2 2 4  
            

7  2 1 4 3 1 2 3 2 4  
            

8  2 5 2 1 1 2 2 2 3  
            

9  3 1 4 1,4,5 1,4,5 4 2 2 4  
            

            

 

 

Таблица 4 - Результаты анкетирования старшеклассников в МАОУ СОШ № 42 (по  анкете Асафовой Е. В.)                   

                                         
 1  2 3 4 5  6 7 8 9 10  11  12  13  14  15  16  17  18 19  20    
                                         

1 3  3 4 3 4  1 3 0 4  4  4  2   4  3  1  3  4 3 1  3 57   
                                         

2 5  5 4 5 5  5 4 6 3  6  6  5   4  5  6  6  6 6 6  4 102  
                                         

3 3  3 4 1 4  5 0 3 5  4  4  2   3  2  0  2  3 3 3  0 54   
                                         

4 3  3 4 3 4  2 1 3 5  3  3  2   3  3  2  2  3 3 2  2 56   
                                         

5 2  1 1 3 4  2 2 4 2  5  4  3   3  3  2  2  3 3 2  1 52   
                                         

6 3  3 3 2 0  3 2 4 0  3  2  3   3  1  2  0  4 3 0  3 42   
                                         

7 3  2 1 3 3  4 3 4 6  5  6  1   3  1  3  4  1 4 3  1 62   
                                         

8 3  3 4 3 5  4 3 4 4  3  5  3   3  4  3  3  4 4 2  2 69   
                                         

9 3  3 4 4 5  4 3 4 4  4  5  3   3  4  3  3  4 5 2  2 72   
                                  

Таблица 5 - Результаты анкетирования учащихся  8 «А» класса в МАОУ СОШ №42 (по  анкете «Экологическая компетентность  личности»)           

                                    
                                    

Вопросы   1   2   3  4         5       6 7  8   9   
                                      

1     1   5   2  1,6         4       2 2  1   2   
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2     2   2   1  2,6          2,3,4,5,6     3 2  2   3   
                                         

3     2   1   1  1,2          1      4 4  2   4   
                                         

4     2   1,5   5  1,6          1      4 4  2   1   
                                         

5     2   1   1  6          3      4 3  1   4   
                                         

6     2   1   2  2          3,4      2 2  1   3   
                                        

7     2   1   1  1,2,3,4,5.6        1      2 4  1   2   
                                         

8     2   1   5  1,2          1      2 4  1   2   
                                         

9     2   1   2  1,2          1,2      4 2  1   4   
                                         

10    2   1,3,5   5  1,2,6         6,7      3 2  2   3   
                                         

11    2   1   2  1,2,6         1      2 2  1   2   
                                        

12    1   1,5   2  1 мусор        1,2,3,4      2 2  1   2   
                                        

13    2   1,3,5   3  1,2,3,4,5,6        1      2 2  1   3   
                                         

14    2   1   1  6          1      2 2  1   2   
                                         

15    2   1   5  6          1      2 4  2   4   
                                         

16    2   5   3  1,2,3         1,5      2 3  1   3   
                                        

17    1   3   1  1,2,3,4,5,6        1,3,4,5      2 4  1   3   
                                         

18    2   5   5  2          1      2 2  1   4   
                                         

19    2   1   2  6          5      4 2  2   3   
                                        

20    1   1,5   1  1,2,5,6        1,5      4 2  1   2   
                                     

                                         

Таблица 6 - Результаты анкетирования 8 «А» класс в МАОУ СОШ №42 (по анкете Асафовой Е. В.)                     

                                      
  1 2 3 4  5  6  7 8 9  10  11  12  13  14  15  16  17 18  19  20    
                                      

1  3 4 5 3  5  5  3 5 5   5  5  3   5  5  4 4 5 4  5  3 86   
                                      

2  4 4 3 2  5  3  2 3 4   3  4  4   3  3  1 1 3 5  5  1 63   
                                      

3  4 3 4 3  4  3  2 4 3   3  4  3   3  3  3 2 2 3  4  2 62   
                                      

4  4 3 4 3  4  2  1 4 5   4  5  3   3  4  0 3 4 4  3  0 66   
                                      

5  1 2 4 1  4  4  1 2 5   3  4  1   2  4  2 2 3 4  3  2 54   
                                      

6  3 4 3 4  3  3  1 5 4   4  5  3   4  5  4 5 4 5  3  4 76   
                                      

7  3 4 6 4  6  0  3 6 3   4  6  3   2  4  3 4 5 6  2  0 74   
                                      

8  3 4 3 3  4  4  1 4 4   4  4  5   5  2  4 4 3 4  4  3 72   
                                      

9  3 3 3 2  4  4  3 4 3   4  5  3   3  4  4 3 4 5  4  2 70   
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1  3 3 3  1 4  3 2 3 4  4 5 3  3 4 5  3 3 2  4 1 58   

0                                         

1  2 1 3  2 1  1 0 4 0  2 4 1  1 1 1  1 1 3  3 1 32   

1                                         

1  3 4 5  4 3  2 1 3 3  4 4 2  3 5 1  2 3 4  3 0 43   

2                                         

1  3 3 1  4 4  3 2 2 5  3 3 3  2 1 0  0 2 1  1 0 43   

3                                         

1  3 3 5  1 5  3 4 4 3  4 5 3  4 5 0  4 2 3  4 1 70   

4                                         

1  3 3 4  4 5  4 4 5 5  5 5 4  3 3 4  4 2 4  2 3 76   

5                                         

1  3 4 4  3 5  3 5 5 2  4 5 4  4 4 2  5 5 5  3 0 75   

6                                         

1  2 2 4  2 5  4 2 4 3  4 5 4  3 3 1  2 4 5  4 1 64   

7                                         

1  2 3 5  3 5  3 2 4 3  3 5 3  4 3 3  3 5 3  3 2 67   

8                                         

1  2 2 3  3 5  4 0 2 4  4 4 1  0 1 0  0 4 3  3 0 45   

9                                         

2  3 3 3  4 5  3 5 4 4  5 3 4  2 4 4  4 5 3  2 2 72   

0                                         

 Таблица 7 - Результаты анкетирования учащихся 8 «Б» класса в МАОУ СОШ № 42 (по анкете «Экологическая компетентность личности»)            
                                      

                                   
                                   
 Вопросы   1  2    3   4      5     6  7  8  9     
                                    

1     1  5    2   1,6      4     2  2  1  2     
                                  

2     2  2    1   2,6      2,3,4,5,6   3  2  2  3     
                                    

3     2  1    1   1,2      1     4  4  2  4     
                                    

4     2  1,5    5   1,6      1     4  4  2  1     
                                    

5     2  1    1   6      3     4  3  1  4     
                                   

6     2  1    2   2      3,4    2  2  1  3     
                                   

7     2  1    1   1,2,3,4,5.6     1     2  4  1  2     
                                    

8     2  1    5   1,2      1     2  4  1  2     
                                   

9     2  1    2   1,2      1,2    4  2  1  4     
                                 

10    2  1,3,5   5   1,2,6      6,7    3  2  2  3     
                                   

11    2  1    2   1,2,6      1     2  2  1  2     
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12 1 1,5 2 1 мусор 1,2,3,4 2 2 1 2  
           

13 2 1,3,5 3 1,2,3,4,5,6 1 2 2 1 3  
           

14 2 1 1 6 1 2 2 1 2  
           

15 2 1 5 6 1 2 4 2 4  
           

16 2 5 3 1,2,3 1,5 2 3 1 3  
           

17 1 3 1 1,2,3,4,5,6 1,3,4,5 2 4 1 3  
           

18 2 5 5 2 1 2 2 1 4  
           

19 2 1 2 6 5 4 2 2 3  
           

20 1 1,5 1 1,2,5,6 1,5 4 2 1 2  
           

21 2 1 3 1,2 1,2,3,5 4 4 1 2  
           

22 3 1 3 1,2 4 1 2 2 4  
           

23 2 1,5 2 1,2,3,5,6 1,2,3 2 2 1 3  
           

           

 

 

Таблица 8 - Результаты анкетирования 8 «В» класс в МАОУ СОШ №42 (по анкете Асафовой Е. В.)          

                       
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   
                       

1 1 1 2 2 4 3 2 4 5 3 5 1 4 4 0 3 3 3 2 1 53  
                       

2 3 3 3 3 5 5 2 3 3 4 4 2 1 1 1 2 3 2 0 0 50  
                       

3 3 5 1 3 1 4 1 1 2 4 5 2 0 4 0 0 1 2 1 0 40  
                       

4 4 4 3 3 2 1 3 3 4 3 2 1 1 2 1 2 1 3 1 0 41  
                       

5 3 2 3 3 3 4 2 3 5 4 4 3 3 4 1 2 4 4 2 0 59  
                       

6 3 2 4 3 3 4 2 4 4 5 5 3 4 4 2 3 4 3 3 1 66  
                       

7 3 4 3 3 5 2 3 4 3 4 5 2 4 3 1 1 3 3 4 3 56  
                       

8 2 1 1 1 5 2 1 1 3 1 5 1 1 1 1 1 2 5 1 1 37  
                       

9 3 3 2 2 5 2 3 3 4 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 67  
                       

10 3 4 4 3 4 3 2 4 3 4 5 3 4 3 2 3 4 4 3 2 68  
                       

11 3 2 3 3 4 4 2 3 3 4 5 3 4 3 0 1 3 2 2 0 53  
                       

12 4 4 5 4 5 4 3 5 3 5 5 3 5 4 5 4 4 4 5 2 83  
                       

13 4 4 5 4 5 5 3 4 5 5 5 3 4 4 4 3 5 5 3 1 81  
                       

14 3 4 5 4 5 5 3 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 85  
                       

15 3 3 4 3 2 4 2 3 4 4 5 3 3 2 2 2 3 4 2 0 58  
                       

16 3 4 2 3 4 4 0 4 5 4 5 2 4 5 2 5 4 4 4 0 68  
                       

17 3 1 5 3 4 2 3 4 5 5 5 3 5 4 1 1 1 2 4 3 64  
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18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60  
                       

19 1 2 3 5 4 3 5 5 3 4 3 1 2 3 1 2 3 5 4 3 61  
                       

20 3 3 3 4 5 4 2 4 4 5 4 3 3 3 3 3 3 1 2 2 64  
                       

21 2 4 3 3 5 3 3 3 5 5 5 2 5 4 5 4 4 5 4 2 76  
                       

22 4 3 0 2 5 1 2 2 5 2 5 1 3 5 2 0 0 0 0 0 42  
                       

23 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3 1 76  
                       

 

 

Таблица 9 -  Результаты анкетрования учаихся 8 «А» и 8 «Б»классов в МАОУ СОШ №42 (по  анкете «Экологическая компетентность  личности») 

 

Вопросы 1 2 3 4 5  6 7 8 9  
            

1 2 1 4 6 1  2 2 2 4  
           

2 2 5 2 1 От всего 4 3 2 4  
            

3 3 5 5 2 1  4 4 1 4  
            

4 1 5 4 1 1  2 2 1 2  
            

5 2 1 3 2 3  2 2 1 3  
            

6 3 5 5 1 1  4 2 1 4  
            

7 2 1 4 2 1  2 2 2 3  
            

8 2 2 3 5 1  3 2 2 2  
            

9 2 5 1 2 1  2 2 1 3  
            

10 2 3 1 2 1  4 1 1 2  
            

11 2 5 2 2 2  3 2 1 2  
            

12 2 5 2 2 6  2 2 1 2  
            

13 2 3 2 1,2,6 1  2 2 2 3  
            

14 2 1 3 2 1  3 2 1 3  
            

15 2 1 5 1 1  4 2 1 3  
           

16 2 1 3 1,2,5,6 1,5 2 2 1 3  
           

17 2 5 3 1,2,3,4,5,6 1,4 2 2 1 2  
            

18 2 2,5 3 1,4,6 1 промышленность135264ытнаирв 3 2 2 3  
           

19 2 1,3,5 2 3,4,5,6 1,2,8 4 2 1 3  
           

20 2 1,2,5 2 1,2 2,3,4,5,6 3 2 1 2  
           

21 2 1,5 3 1,2,4,5,6 1,2,3,4,5,6 3 2 1 1  
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22 2 1,3,5 2 1,2,3,6 1,2,3,4 2 1 1 3  
           

23 2 1 2 2 1,2,3,4 2 2 1 3  
           

24 2 1,5 2 1,2,6 1,2,3,4,6,8 3 2 1 3  
           

25 2 1,3,5 5 1,2 1,2,3,5,6 2 2 1 3  
           

26 2 5 5 2,3.5 1,2,3,5,6 2,3 3 1 3  
           

27 2 1 4 2 1,4 2 3 2 4  
           

28 2 1,5 3 1,2,6 1,4,5,6 2 2 1 3  
           

29 2 1,3,5 1 2 1,2,3,4,6 2 3 1 4  
           

30 2 1,3,5 5 1,2,4,5,6 1,5,6 4 2 1 2  
           

31 2 2,5 4 1,2,3,4,5,6 1 2 1 1 3  
           

32 2 1 1 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6,7,8 1 4 2 4  
           

33 2 1 1 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 3 4 2 4  
           

34 2 1 4 1,2,6 1,3,8 4 3 1 3  
           

35 2 5 1 1,2,3,5,6 1,2,3 2 2 1 4  
           

36 2 1,5 2 1,2,3 1,2 2 2 1 3  
           

37 3 5 3 6 1 4 4 1 3  
           

38 2 5 4 1,6 1 4 4 3 4  
           

39 2 1,5 1 1,2,3,6 1,2,3,4,5,6 2 2 1 3  
           

40 2 1,3,5 3 1,2,6 1,2,3,4 3 1 3 3  
           

41 2 1,5 2 1,2,5,6 1,6 2 2 1 2  
           

42 2 1,5 5 1,6 1,2,3,4 4 2 1 3  
           

43 3 1,5 2 1 1 1 2 2 4  
           

           
 

 

Таблица 11 - Результаты анкетирования  учащихся 8 «Г» класса в МАОУ  Лицей №81 (по  анкете «Экологическая компетентность  личности») 

 

Вопросы 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
           

1 2 5 2 1,6 4 2 2 1 2  
           

2 2 2 1 2,6 2,6 3 2 2 3  
           

3 2 1 1 1,2 1 4 4 2 4  
           

4 2 1,5 5 1,6 1 4 4 2 1  
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5 3 2 1 6 3 4 3 1 4  
           

6 2 1 2 2 3,4 2 2 1 3  
           

7 2 3 3 13,4,5.6 1 4 4 1 2  
           

8 2 1 5 1,2 1 2 4 1 2  
           

9 2 1 2 1,2 1,2 4 2 1 4  
           

10 2 1,4,5 5 1,2,6 6,7 3 2 2 3  
           

11 2 1 2 1,2,6 1 2 2 1 2  
           

12 1 1,5 2 1 1,2,3,4 2 2 1 2  
           

13 2 1,3,5 3 1,2,3,5 1 2 2 1 3  
           

14 2 1 1 6 1 2 2 1 2  
           

15 2 1 5 6 1 2 4 2 4  
           

16 2 5 3 1,2,3 1,5 2 3 1 3  
           

17 1 3 1 1,2,3,4,5,6 1,3,4,5 2 4 1 3  
           

18 2 5 5 2 1 2 2 1 4  
           

19 2 1 2 6 5 4 2 2 3  
           

20 1 1,5 1 1,2,5,6 1,5 4 2 1 2  
           

21 2 1 3 1,2 1,2,3,5 4 4 1 2  
           

22 3 1 3 1,2 4 1 2 2 4  
           

23 2 1,5 2 1,2,3,5,6 1,2,3 2 2 1 3  
           

 

 

 Таблица 12 - Результаты анкетирования 8 «Л»  класс в МАОУ  Лицей №81 (по  анкете Асафовой Е. В.)             

                            
  1  2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13  14  15 16 17 18 19 20   
                            

1  2  1 3 2 3 3 2 4  5 3 5 1  4  4 0 3 3 3 2 2 55  
                            

2  3  3 3 3 5 5 2 3 3  4 4 2  1  1 1 2 3 2 0 0 50  
                            

3  2  4 1 3 1 4 1 1  2 4 5 2  1  4 0 0 1 2 1 2 41  
                            

4  3  4 3 3 2 1 3 5  4 3 2 1  1  2 1 2 1 3 1 2 47  
                            

5  4  2 3 3 3 4 2 3  5 3 4 3  3  4 1 2 4 4 2 0 59  
                            

6  2  2 4 3 3 4 2 4  4 5 5 3  4  4 2 3 4 3 4 1 65  
                            

7  3  4 3 3 5 2 5 4  3 4 5 2  4  3 1 2 3 3 4 3 65  
                            

8  2  1 1 1 5 2 1 1  3 1 5 1  1  2 1 1 2 5 1 1 38  
                            

9  3  3 2 2 5 2 3 3  4 5 5 4  4  4 3 3 3 3 3 3 67  
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10 2 4 4 3 4 3 2 4 3 4 5 3 4 3 2 3 4 4 3 2 66  
                       

11 3 4 3 3 4 4 2 3 3 4 5 3 4 3 0 2 3 2 2 0 57  
                       

12 5 4 5 4 5 4 3 5 3 5 5 3 5 4 5 4 4 4 5 2 84  
                       

13 4 4 5 4 5 5 3 4 5 5 5 4 4 4 4 3 5 5 3 1 82  
                       

14 3 4 5 4 5 5 2 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 84  
                       

15 3 3 4 3 2 4 2 4 4 4 5 3 3 2 2 2 3 4 2 0 63  
                       

16 3 4 2 3 4 4 0 4 5 4 5 3 4 5 2 5 4 4 4 2 71  
                       

17 3 1 5 2 4 2 3 4 5 5 5 3 5 4 1 2 1 2 4 3 64  
                       

18 3 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 57  
                       

19 1 2 3 5 4 3 5 5 3 4 4 1 2 3 1 2 3 5 4 3 66  
                       

20 3 2 3 4 5 4 2 4 4 5 4 3 3 3 3 3 3 1 2 2 63  
                       

21 2 4 3 3 5 3 3 3 4 5 5 2 5 4 5 4 4 5 4 2 75  
                       

22 4 3 0 2 5 1 2 2 5 2 5 1 3 5 2 0 0 3 0 2 47  
                       

23 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 5 4 4 4 3 3 3 3 1 71  
                        

Таблица 13 - Результаты анкетирования  учащихся 8 «Д» класса в МАОУ  Лицей № 81(по анкете «Экологическая компетентность  личности»)    

            
            

Вопросы  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
            

1  2 5 2 1,6 4 2 2 1 2  
            

2  2 2 1 2,6 2,3,4,5,6 3 2 2 3  
            

3  2 1 1 1,2 1 4 4 2 4  
            

4  2 1,5 5 1,6 1 4 4 2 1  
            

5  2 1 1 6 3 4 3 1 4  
            

6  2 1 2 2 3,4 2 2 1 3  
            

7  2 1 1 1,2,5.6 1 2 4 1 2  
            

8  2 1 5 1,2 1 2 4 1 2  
            

9  2 1 2 1,2,4 1,2 4 2 1 4  
            

10  2 1,3,5 5 1,2,5 4,6,7 3 2 2 3  
            

11  2 1 2 1,2,6 1 2 2 1 2  
            

12  1 1,5 2 1 1,2,3,4 2 2 1 2  
            

13  2 1,3,5 3 1,2,3,4,6 1 2 2 1 3  
            

14  2 1 1 6 1 2 2 1 2  
            

15  2 1 5 6 1 2 4 2 4  
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16 2 5 3 1,2,3 1,5 2 3 2 3  
           

17 1 3 1 1,2,3,4,5,6 1,3,4,5 2 4 1 3  
           

18 2 5 5 2 1 2 2 1 4  
           

19 2 1 2 6 5 4 2 2 3  
           

20 1 1,5 1 1,2,5,6 1,5 4 2 1 2  
           

21 2 1 3 1,2 1,2,3,5 4 4 1 2  
           

22 1 1 3 1,2 4 1 2 2 4  
           

           



Приложение 3 
 

Тест «Самооценка экологической культуры» Е.Ю. Ногтева, И.Д. Лушников для 9-х классов 

Инструкция: прочитайте вопросы и выберете один из вариантов ответов. 
 

I. ЭКОЛОГО-ЦЕННОСТНыЕЗНАНИя 
 

1. Общая площадь болот в россии составляет не более 5%. В недалеком прошлом болот было больше, 
 

но их осушили. Какое состояние болотных экосистем Вы считаете правильным: а) состояние 

осушенных болот, так как они позволяют создать новые гектары продуктивных лугов и пашен, 

организовать торфоразработки и использовать торф в хозяйстве; б) болотные экосистемы 

разрушать не надо, сохранившиеся болота необходимо охранять, так как они сохраняют воду и 

улучшают ее качество; в) следует восстановить болотные экосистемы, так как их осушение 

неблагоприятно сказывается на состоянии природы в целом. 
 

2. На свои нужды человечество использует главным образом ресурсы пресной воды. В городах 

россии в среднем на одного жителя расходуется 400 л воды в сутки; при экономии можно 

расходовать гораздо меньше. Какую позицию Вы считаете правильной: а) экономить воду нет 

необходимости, так как в россии пресной воды в реках и озерах много; экономия воды создаст 

неудобства человеку; б) необходимо бережное отношение к использованию пресной воды 
 

(например, в каждом доме уста-новить счетчик воды; запасы пресной воды у нас в стране, как и в 

мире, ограничены; в) количество пресной воды расходуется все больше, в то время как ее запасы 

ограничены; надо научиться восстанавливать водоемы с пресной водой. 
 

3. Для современного этапа взаимодействия человека и природы характерно глобальное загрязнение 

всех компонентов природной среды. Для решения данной экологической проблемы человеку 

необходимы: а) разнообразные научные знания о способах потребления природных ресурсов; б) 
 

природоохранные знания о способах защиты окружающей среды от различного рода загрязнений 

(механических, физических, химических, биологических и других); в) знания о возможных путях 

восстановления качества окружающей среды. 

II. ЭКОЛОГО-ЦЕННОСТНОЕОТНОшЕНИЕ 
 

4. Кислотные осадки, образующиеся в результате выбросов промышленных предприятий, влияют 

на надзем-ные водные экосистемы, ослабляя жизнестойкость, питание, вызывая гибель живых 

организмов. Выразите свое отношение к данному состоянию экосистем: а) не следует проявлять 

обеспокоенность по поводу водных экосистем, потому что это необходимое следствие 

производственной деятельности человека, иначе промышленность не сможет развиваться; б) не 

одобряю производственную деятельность, приводящую к образованию кислотных осадков и раз- 

рушению водных экосистем; необходимо сохранить данную экосистему за счет снижения выбросов 
 

промышленных предприятий;в) озабочен разрушительной практикой в отношении водных 
 

экосистем, считаю, что если это произо-шло, то надо принять меры к восстановлению 
 

разрушенного.No11 ноябрь 2017 года 39 
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5. Использование лесных ресурсов связано с увеличением лесозаготовок. В последние годы они не 

всегда осуществляются законным путем, например, «черными» лесорубами, которые уничтожают 

ценные породы (сосна, ель, кедр, лиственница). Выразите свое отношение к такому изменению 

лесных ресурсов: а) в нашей стране всегда заготовляли много леса, и деятельность «черных» 
 

лесорубов не может нанести серьезного ущерба; б) сочувствую сокращению лесных ресурсов; не 

согласен со сложившейся практикой стихийного лесо-пользования, необходимо сохранение лесных 

ресурсов в результате рациональной лесозаготовки; в) не одобряю деятельность людей, 

подрывающих процесс лесовосстановления, считаю, что необхо-димо восстановление лесов и 

повышение их продуктивности. 
 

6. Одной из экологических проблем, возникающих в результате человеческой деятельности, 

является за-грязнение окружающей среды. Выразите свое отношение к данной проблеме: а) 

беспокоиться не следует, это естественный результат развития научно-технического прогресса и 

улучшения жизни людей; б) возражаю против неоправданного загрязнения окружающей среды, ее 

необходимо сохранить в чистоте; в) не одобряю хозяйственную деятельность человека, 

приводящую к загрязнению окружающей среды; если происходит ухудшение состояния среды, то 

необходимо принимать меры к ее восстановлению. 
 

III. ЭКОЛОГО-ЦЕННОСТНАя ДЕяТЕЛьНОСТь. 
 

7. Наиболее наглядно рекреационная деятельность проявляется в нарушении лесной экосистемы 
 

(почвен-ный покров, лесная подстилка). Под воздействием отдыхающих вытаптываются и исчезают 

различные виды растений, животных. Какую деятельность лично Вы предпочитаете: а) свою 

деятельность связываю с использованием различных ресурсов лесной экосистемы (дрова, грибы, ягоды); 

б) находясь в лесу, постараюсь сохранять животный и растительный мир данной экосистемы, даже если 

мне необходимо будет воспользоваться дарами природы (дрова, грибы, ягоды 
 

и т.д.); в) меня прежде всего интересует восстановление нарушенных лесных экосистем; я 

буду искать способы такой деятельности. 

8. Биологические ресурсы сокращаются как путем их прямого истребления, так и косвенным путем – 
 

из-за смены условий. В последние годы значительно уменьшилась численность промысловых 
 

животных (пушных и морских зверей, рыб, водоплавающих птиц). Какую деятельность в отношении 
 

биологических ресурсов Вы лично выбираете: а) регулирование величины изъятия ресурсов 
 

(отстрела, лова); б) организацию заказников и заповедников для сохранения ценных и редких видов; 
 

в) организацию искусственного рыборазведения, зверосовхозов и других предприятий, восстанавли- 
 

вающих численность промысловых животных и других видов организмов. 
 

9. Одной из экологических проблем является разрушение почв и потеря их плодородности в 

результате водной и ветровой эрозии. Какую деятельность из нижеперечисленных Вы выбираете: а) 
 

россия хорошо обеспечена земельными ресурсами, поэтому свою деятельность связываю с исполь-

зованием данных ресурсов; б) в своей деятельности буду применять приемы обработки почвы, 

позволяющие сохранить ее плодо-родие (например, обработка почвы поперек склона, посев 
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многолетних трав); в) свою деятельность связываю с применением приемов, позволяющих 

восстанавливать утраченное плодородие (например, специальная посадка леса) План 

работы ДИАГНОСТИКА В ГОД ЭКОЛОГИИ 
 

Подсчитайте количество баллов, использую ключ:–ответы 
 

а) – 0 балла; –ответы 
 

б) – 2 балл; –ответы 
 

в) – 3 баллов. 
 

Обработка результатов: подсчитайте количество баллов по каждому разделу и по тесту в целом. 
 

Уровни компонентов экологической культуры: 
 

–8–9 баллов – высокий уровень; 
 

–5–7 баллов – средний уровень; 
 

–4 и менее баллов – низкий уровень. 
 

Уровни экологической культуры: 
 

–22–27 баллов – высокий уровень; 
 

–13–21 баллов – средний уровень; 
 

–0–12 баллов – низкий уровень. 
 

Уровни сформированности экологической культуры 
 

 Уровень   Комментарии 
       

 Высокий  Обучающийся обладает глубокими и прочными знаниями современных проблем 

      экологии и охраны окружающей среды. 

      Умеет оперировать и руководствоваться знаниями в экологической деятельности. 

      Проявляет положительный интерес к учебным предметам естественнонаучного и 

      общественно-географи-ческого цикла. 

      Проявляет ответственное отношение к природе и понимает важности ее 

      охраны.Осознанно относится к окружающей среде. 

      Проявляет доброжелательность и чуткость по отношению к природе. 

      Демонстрирует гуманное поведение в природе, которое является внутренней 

      нравственной потребностью. 

      Понимает социальную значимость экологического образования и воспитания, 

      потребность в проведении экологической деятельности.Умеет принимать 

      осознанное решение в экологических проблемных ситуациях.Проявляет активное 

      участие на уроках, во внеклассных мероприятиях, в трудовых делах, а также в эко- 

      лого-пропагандистской работе 
    

 Средний  Знает современные проблемы экологии и охраны природы глобального масштаба, 

      но недостаточно ориентируется в локальных и региональных экологических 

      ситуациях.Недостаточно проявляет положительную мотивацию к изучению 

      учебных предметов естественнонаучно-го и общественно-географического 
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цикла.Недостаточно проявляет ответственное отношение к природе и не 

понимает важности ее охраны.Выражает отношение к природе на уровне чувств и 

эмоций, без развития их в экологические убеждения.Недостаточно проявляет 

гуманное отношения к природе, к людям, самому себе.Эпизодически участвует в 

трудовых делах, а также в эколого-пропагандистской работе 
 

Низкий Отрывочно знает современные проблемы экологии и охраны природы.Не 

понимает важность природоохранительной работы в школе.Отсутствует 

положительная мотивация к изучению учебных предметов естественнонаучного и 

обще-ственно-географического цикла.Безответственно относится к природе и не 

понимает важность ее охраны.Не умеет принимать обоснованнее решение 

проблемной экологической ситуации.Проявляет безучастность в работе на 

уроках, во внеклассных мероприятиях, в трудовых делах, а также в эколого-

пропагандистской работе 
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Приложение1 
 

Адаптированная Автором анкета Асафовой,Е.В 
 

1. Интересуетесь ли Вы событиями, происходящими в сфере экологии? 
 

1. Активно интересуюсь 
 

2. Иногда 
 

3. Не интересуюсь 
 

2. Из каких источников Вы получаете обычно информацию по экологическим проблемам? 
 

1. Из СМИ (печатные издания, телевидение,  радио) 
 

2. Из специальной литературы 
 

3. Из бесед с друзьями и знакомыми 
 

5. Интернет 
 

3. Достаточное ли внимание уделяют средства массовой информации экологическим 

проблемам? 
 

1. Да, достаточное 
 

2. Да, но это внимание носит формальный характер 
 

3. Да, но это внимание носит эпизодический характер 
 

4. Нет 
 
 
 

 

5. Затрудняюсь ответить 
 

4. Какие экологические проблемы Вашего региона, России в целом вызывают у Вас 

наибольшую обеспокоенность? 
 

1. Загрязнение водных ресурсов 
 

2. Загрязнение воздуха 
 

3. Загрязнение почвы 
 

4. Снижение биологического разнообразия 
 

5. Лесные пожары 
 

6. Вырубка лесов 
 

7. Другое (напишите) _________________________________________ 
 

5. Как Вы думаете, от кого сейчас зависит, в первую очередь, улучшение экологической 

ситуации в стране и ее регионах? 
 

1. От населения 
 

2. От муниципальных властей (администрации города, района, поселка, 
 

села) 
 

3. От местных властей (Губернатор, Правительство области) 
 

4. От федеральных органов власти (Правительства, Президента) 
 

5. От Природоохранных структур 
 

6. От общественных экологических организаций, объединений 
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7. От политических партий, движений 
 

8. От бизнес структур 
 

9. От содействия зарубежных стран 
 

10. Другое (напишите)__________________________________________ 
 

6. Каким Вы  видите свое личное  участие в улучшении  экологической ситуации в  местности, 
 

где Вы живете? 
 

1. Сменить место жительства 
 

2. По возможности активно включаться в общественную экологическую деятельность 
 

3. Предоставить решение проблемы компетентным органам 
 

4. Затрудняюсь ответить 
 

7. Как бы Вы оценили уровень Вашей экологической компетентности 
 

1. Высокий 
 

2. Средний 
 

3. Низкий 
 

4. Затрудняюсь ответить 
 

8. Хотели бы Вы расширить свои знания в области экологии? 
 

1. Да 
 

2. Нет 
 

9. Занимаетесь ли Вы самообразованием по вопросам экологии и охраны природы? 
 

1. Да, постоянно 
 

2. Да, иногда 
 

3. Да, редко 
 

4. Нет, не занимаюсь 

СПАСИБО за сотрудничество! 
 

Дата заполнения «___»____________20__ г. 
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