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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Экологическое образование является
проблемой, над решением которой активно работает вся мировая
педагогика.

Содержание экологического образования призвано формировать
сознание нового типа и экологическое мировоззрение, которое включает
ценности и идеалы, убеждения и принципы, способы познания и
деятельности, нормы и требования экологического и нравственного
императивов, ответственность человека за сохранение благоприятной
социоприродной среды.

Общенаучный принцип системности, определяя системный подход в
решении проблемы, ставит перед необходимостью пересмотра целей,
содержания и методов организации экологического образования в школе
и вузе.

Цель экологического образования трактуется большинством авторов как
формирование экологического сознания и экологической культуры
личности (Андреева Н Д, Ситаров В.А., Пустовойтов В.В.). При этом,
экологическая культура характеризуется как совокупность практического
и духовного опыта взаимодействия человека с природой, обеспечивающая
его наиболее полноценное выживание (Суравегина И.Т., Зверев И.Д,
Сапунов В.Б., Легков В.В., Соломин В.А.).

Обосновывается новая теоретическая концепция образования: для
всестороннего развития личности необходимы интегрированные знания,
системное видение миpa. Эта концепция представлена в работах Г.С.
Батилева, И.Ю. Алсксашиной, А.Г. Спиркина, Э.Д. Днепрова и других.

Из нее вытекает положение, что формирование интегрированного
знания потребует максимального приближения к миру природы,
причастности к познавательной и природоохранительной деятельности.
Необходимо освоение системного мышления, позволяющего оперировать
разноплановыми, нелинейными процессами, идущими одновременно на
разных уровнях организации биосферы и общества.

Именно системностью как полнотой образованности человека
определяются целесообразность и культуросообразность его деятельности
в личностном, общественно-политическом и социально-производственном
пространствах.
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обобщенных знаний и способов деятельности, общих (интеллектуальных),
специальных и творческих способностей обучаемых, положительной
мотивации учения.

Структура и процесс формирования и развития системных
обобщенных знаний и способов деятельности учащихся исследованы в
работах Г.Д. Кирилловой, С.Н. Горычевой, Л.А. Исаевой, Н Ю. Лейкиной,
Л.В. Семеновой, Т.Г. Феофиловой, И Н. Саталкина.

Педагогическая практика подтверждает высказываемую многими
учеными мысль о том, что уровень экологического образования в школе
продолжает оставаться низким. Правомерно утверждение, что причиной
этого является односторонняя подготовка учителей в педагогических
вузах и университетах: пробелы в раскрытии значимых
мировоззренческих проблем при дублировании в изучении менее важных;
разрозненность теоретических знаний, их узкая практическая
направленность. Деятельность учителя требует самостоятельного
преобразования полученных знаний: систематизации, объединения
вокруг определенной проблемы, имеющей многосторонний и целостный
характер, превращения в средство решения реальных практических задач.
Кроме того, осознавая в целом сущность и роль исследовательской
деятельности в области экологии, большинство учителей не могут
выделить ее конкретные задачи, определить ее содержание и структуру.

В связи с этим возникают противоречия:
- между природой экологического знания и процессом его

формирования;
- между требованиями времени формировать у студентов

взаимосвязанные, системные знания и обобщенные способы
деятельности и их фактической разобщенностью;

- между потребностью в учителе, способном к организации
творческой исследовательской деятельности по проблемам экологии,
и неготовностью выпускника вуза к реалшации такой
деятельности.

Необходимость разрешения этих противоречий обусловила выбор темы
исследования, целью которого стало выявление и создание
педагогических условий, обеспечивающих, реализацию принципа
системности в построении и изучении курса «Мониторинг окружающей
среды».

Объект исследования - системный подход в экологическом
образовании.

Предмет исследования - реализация принципа системности в
построении и изучении курса «Мониторинг окружающей среды».

В основу исследования положена гипотеза, согласно которой принцип
системности в построении и изучении курса реализуется, если:

- содержание теоретического и практического разделов курса,
отражают единство фундаментальных законов экологии и способа
изучения состряния экосистем - метода системного анализа;
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- студенты включаются в процесс развивающего обучения,
обеспечивающего формирование системных обобщенных знаний и
способов деятельности;

- теоретические знания имеют практическую направленность, которая
осознается в процессе рефлексии и самоконтроля;

- используются приемы, выявляющие системную сущность учебного
материала как основы развития обобщенных способов деятельности
(натурные наблюдения, эксперимент, схематизация, моделирование,
прогнозирование);

- применяется система познавательных задач, отражающих основные
этапы осуществления метода системного анализа окружающей
среды, изучаемого в лекционном курсе;

- определены и обоснованы критерии оценки успешности
формировать системных обобщенных знаний и способов
деятельности студентов.

Задачи исследования:
1. Теоретически обосновать основные признаки системности как

ведущего принципа фундаментальной экологии, организации
подготовки современного специалиста в вузе и построения
содержания учебной информации.

2. Проанализировать противоречия, тенденции и перспективы системы
школьного экологического образования.

3. Разработать модель учебного курса «Монторинг окружающей
среды», обобщающего и систематиз!фующего содержание
фундаментальной экологии.

4. Выявить зависимость между процессом формирования системных
обобщенных знаний и развитием познавательной самостоятельности
студентов, их способностью к продуктивной рефлексии.

5. Определить показатели результатов обучения студентов в условиях
системного моделирования содержания экспериментального курса и
его реализации.
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Алексашина И.Ю., Андреева Н.Д, Зверев И.Д., Чернова Н.М.);
взаимосвязь экологических знаний и экологических умений, навыков,
норм, ценностей (Моисеев Н.Н., А.Н. Захлебный Н.Н., Александрова
Н.М., Алексеев С.В., Пономарева И.Н.)

В ходе работы применялись следующие методы педагогического
исследования:

- изучение и анализ современной философской, психолого-
педагогической и естественнонаучной литературы по избранной
проблеме;

- целенаправленное наблюдение за деятельностью студентов в
процессе обучения;

- выполнение студентами самостоятельной исследовательской
работы творческого характера;

- педагогический эксперимент, направленный на моделирование
педагогических условий, способствующих формированию
системных обобщенных знаний и способов деятельности;

- анализ полученных данных.

Экспериментальная база:

Опытно-экспериментальная работа проводилась со студентами 5 курса
дневного отделения факультета естествознания, географии и туризма
Ленинградского государственного университета им. А.С.Пушкина
(специальность «Биология») в процессе разработки и апробации
авторского курса «Мониторинг окружающей среды».

Этапы исследования:

Исследование проводилось в период с 1999 по 2004 год и включало в
себя три основных этапа.

На первой этапе (1999-2001 гг.) - определялись цель и задачи
исследования, осуществлялся анализ литературы по проблемам
экологического образования; изучалась степень разработашюсти
проблемы системного подхода в философской, педагогической,
психологической и естественнонаучной литературе; разрабатывалась
концепция экспериментальной работы.

На втором этапе (2000-2003 гг.) проводился формирующий
эксперимент и проверка гипотезы исследования, анализ эмпирических
данных.

На третьем, обобщающем, этапе работы (2003-2004 гг.)
систематизировались и обобщались результаты исследования,
корректировались и уточнялись теоретические выводы, оформлялась
рукопись диссертации.
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Научная новизна исследования состоит в том, что:
- обобщены результаты философских и психолого-педагогических

исследований по проблеме системного подхода в экологическом
образовании;

- определены основные признаки системности, определяющей
уровень понимания предмета и явления и средство познания его
сущности, как ведущего принципа организации подготовки
современного специалиста в вузе и системного построения
содержать учебной информации;

- применена концепция развивающего обучения по формированию
системных обобщенных знаний и способов деятельности в
вузовском преподавании;

- обоснована зависимость между формированием системных
обобщенных знаний и развитием исследовательских умений
студентов, их способностью к продуктивной рефлексии.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что:
- обоснована модель построения учебной дисциплины на основе

принципа системности;
- определены педагогические условия, которые обеспечивают

формироваиие обобщенных системных знаний и способов
деятельности в процессе изучения экологии в вузовском
преподавании.

- выявлена зависимость между сформированностью системных
обобщенных знаний, составляющих основу экологического
миропонимания, и развитием творческой самостоятельности
студентов;

- определена роль системных обобщенных знаний и способов
деятельности в профессиональном становлении учителей,
ориентированных на перспективы школьного экологического
образования.

Практическая значимость исследования состоит в том, что:
- определены условия, обеспечивающие реализацию принципа

системности в построении и изучении курса «Мониторинг
окружающей среды»;

- разработана и апробирована система познавательных задач,
позволяющая программировать исследование, оценивать и
прогнозировать состояние элементов окружающей среды;.

- предложены критерии оценивания результатов обучения студентов
в условиях системного моделирования курса «Мониторинг
окружающей среды» и его реализации;

- материалы и рекомендации, опубликованные по резулыатам
исследований, внедрены п практику подготовки специалистов в
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Ленинградском государственном университете им. Л.С.Пушкина и
отражены в содержании авторских программ:

«Проблемы экологического образования и воспитания», для студентов 5
курса заочного отделения (специальность «Биология»); «Мониторинг
окружающей среды», для студентов 5 курса дневного отделения
факультета естествознания, географии и туризма (специальность
«Биология»); «Общая экология», для студентов небиологических
специальностей.

На защиту выносятся следующие положения:
1. Принцип системности как основа построения курса

«Мониторинг окружающей среды» способствует раскрытию
сущности изучаемого учебного материала, обеспечивает повышение
научности и мировоззренческой значимости содержания, его
практическую направленность и развитие способности к
системному анализу.

2. Включение студентов в процесс формирования обобщенных
системных знаний и способов деятельности достигается в том
случае, если обеспечивается взаимосвязь между изучением

проблем и самостоятельной
практической работы, основывающейся на осмыслении и
применении метода системного

3. Системные обобщенные знания и способы деятельности
в процессе развивающего обучения в силу того, что

оно обеспечивает раскрытие ведущих идей, общих принципов и
закономерностей изучаемого учебного материала; творчество,
свободу выбора, самостоятельность в принятии решении; широту
применения знаний и способов деятельности; развитие мотивации
успеха и рефлексии.

4. Формирование системных обобщенных знаний и способов
деятельности в результате изучения курса «Мониторинг
окружающей среды» способствует подготовке учителя,
ориентированного на перспективы развития школьного
экологического образования.

Достоверность результатов исследования определяется опорой на
философские, социально-психологические и педагогические подходы в
определении ведущих ш е й исследования; применением методов
исследования, адекватных предмету, целям и задачам исследования;
опытно-экспериментальной работой, направленной на решение системы
исследовательских задач.

Апробация результатов исследования осуществлялась посредством:
публикаций соответствующих материалов в межвузовских сборниках
научных трудов; в ходе обсуждения результатов исследования на
заседаниях кафедры педагогики им. А.С. Пушкина; в процессе
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преподавательской деятельности на факультете естествознания, географии
и туризма Ленинградского государственного университета им.
А.С.Пушкина.

Структура диссертации: содержит введение, две главы, заключение,
список литературы, четыре приложения, семь таблиц и двенадцать
рисунков.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во Введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, излагается
научный аппарат исследования, приводится структура диссертации.

В первой главе «Системный подход в решении проблем
экологического образования» рассматриваются теоретические н
методологические основы исследуемой проблемы.

О первом параграфе «Системность как сущностная характеристика
экологических знаний» определены методологические основы
реализации принципа системности, соответствующего сущности
экологического знания, обеспечивающего выявление содержательных
компонентов и связей, синергетических процессов. Анализируются
философские, психологические и педагогические исследования в аспекте
интеграции содержания экологического образования, что способствует
становлению миропонимания с позиций системного подхода, при котором
главной безусловной ценностью становится человек, его деятельность,
направленная на сохранение природы. Обосновывается, что принцип
системности позволяет конструировать учебный предмет, исходя из его
сущности, и формировать в единстве содержательную, деятельностную и
мотивационню стороны экологического знания.

В соответствии с данным подходом и современным холистическим
пониманием мира действительность рассматривается не как совокупность
разрозненных элементов и фрагментов, а как интегрированная
целостность.

Метод системного подхода заключает в себе не только логику
познания, но и логику развития живых систем. Восприятие знаний на этой
основе способствует осознанию их методологической сущности.

В литературе обосновывается двойственное проявление системы как
понятия:
- во-первых - это уровень нашего понимания предмета и явления,

некоторая система знаний о нем;
- во-вторых - эго средство познания сущности предмета или явления,

средство выявления некоторых совокупных отношений его частей с
учетом внешних условий
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Взаимосвязь содержательной, операционно-деятельной и
сторон учения приводит к тому, что в процессе

формирования и применения системных обобщенных знаний
осуществляется развитие системного мышления и положительной
мотивации к активной деятельности.

Как показал анализ литерагуры, существует объективная зависимость
между формированием системного, целостного знания, обобщенных
способов деятельности и способностью к самостоятельной творческой
деятельности. Знания, усвоенные на уровне осмысления структурно-
функциональной организации природных систем, могут быть
использованы в качестве способа изучения этих систем, а так же для
решения познавательных задач конструктивного и творческого характера.

Развитие системного знания обеспечивает синтез уже усвоенных
моделей знания и формирование целостного образа, что создает
предпосылки для зарождения нового методологического подхода к
изучению новых моделей научного знания, в рамках которою полученные

становятся средством дальнейшего познания
Во «Концептуальные подходы к решению проблем

экологии и образовательные цели» сосредоточено
внимание на том, чго в экологическом образовании центральная проблема,
вокруг которой все многообразие конкретных проблем
обучения, есть проблема человека и его отношения к миру. таком

человек рассматривается как неотьемлимая часть природы.
Новое осмысление общественного развития, которое содержит в себе

не только защиту и развитие окружающей среды, но и необходимость
обеспечения качественных условий жизни людей, требует критического
преодоления прежнего взгляда на общественное

Цель образования, отражая дуалистическое понимание
взаимодействия природы и общества, имеет двойственный характер
(Калинин В.Б.). С антропоцентрической позиции она может пониматься
ках достижение необходимой для того, чтобы
приспособить человека структуре риска, вытекающего из
состояния окружающей среды. С экоцетрической позиции целью
экологического образования можно считать содействие становлению
ответственного отношения к природе.

Биосфера давно уже превратилась в глобальную социоприродную
систему, и ее благополучие зависит не только от разнообразия, богатства

жизни, но и от жизни социальной, от разнообразия культур
и экологической культуры в частности.

Человек, по мнению Моисеева, обретя разум, приобрел вместе с
ним не только новые возможности, но и новые трудности - трудности
выбора способа действия.

На смену ноосферному мышлению приходит
мышление. Если для ноосферного мышления с синергетической точки
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проблемы становления системы школьного экологического
образования, вскрыты тенденции, противоречия и перспективы,
экологического образования, определены принципиальные подходы к
подготовке учителя биологии.

Многими авторами сущность экологического образования
формулируется как сложный, непрерывный процесс наследования и
расширенного воспроизводства экологической культуры посредством
обучения, воспитания и развития личности (Андреева Н.Д., Алексеев С.В.,
Суравегина И.Т., Зверев И.Д.). В.А.Соломин определяет сущность
экологического образования с точки зрения проблемности этого процесса
в аспекте формирования принципиально новых эколого-экономических
отношений человека, общества и биосферы. Большинство авторов
признают, что экологическое образование не часть, а новый смысл и цель
современного образовательного процесса, что обосновывает
необходимость перестройки всей системы образования.

Изучены концептуальные подходы к проблеме экологического
образования, акцентирующие внимание на формировании экологических
понятий при «пучении предмета (Захлебный А.Н., Зверев И.Д.,
Пономарева И.Н., Суравегина И.Т.); экологического сознания и
экологического мышления (Смирнов Г.С., Гирусов Э.В., Лисиченко В.В.,
Лихачев Б.Т.); ответственного отношения к природе (Суравегина И.Т.,
Иоганзон Б.Г., Рыков Н.А., Богачева Н.А..); подготовке учителей по
экологическому образованию (Радэвич Н.Н., Корнер Т.В., Сластенина Е.С.,
Алексеев С.В.).

Одной из основных тенденций, характерных для построения
содержания обучения, является тенденция к ингеграции многообразных
проблем, подлежащих изучению, в некоторую целостную систему.
Центральная проблема, вокруг которой интегрируется все многообразие
конкретных проблем обучения, есть проблема человека и его отношения к
миру. По мнению С.В. Багоцкого, М.Б. Беркинблит, М.В. Голубевой и
Д.В. Попова основная, ведущая идея интеграции - идея развития.

Современная экология рассматривается как наука, которая изучает не
только живые системы (Федоров В Д.; Федоров В.Д. и Гильманов Т.Г.;
Дедю И.И.; Цветкова Л.И. и др.; Миркин Б.М.), но и как наука, стоящая на
службе обеспечения и развития жизни.
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систему экологического образования и вытекающие из этого
образовательные цели в области экологии.

Чрезвычайно актуальной и наиболее дискуссионной, на наш взгляд,
является проблема отбора содержания экологического образования.
Можно выделить два способа структурирования содержания
экологического образования. Именно они наиболее часто обнаруживаются
в программном и учебно-методическом обеспечении преподавания
экологических дисциплин в школе - экосистемный и предмето-
дисциплинарный.

Первый - экоситемный (Крискунов Е.А., Пасечник В В., Сидорин
А.П., Мамедов Н.М., Суравегина И.Т., Чернова Н.М.., Константинов
В М., Кузнецов Л А..) - ггредлагает рассмотрение экологических вопросов
по уровням организации живых систем.

Второй - предметно-дисциплинарный (Mиркин Б.М., Кузнецов В П.,
Алексеев С.В.) - ориентирует учащихся на изучение основных научных
областей современной экологии как интегративной науки. Каждый из
подходов имеет свои положительные и отрицательные стороны.

Авторская позиция состоит в признании необходимости построения в
системе вузовского экологического образования обобщающего курса,
отражающего сущностные проблемы и связи науки и определяющего
способы действий, соответствующих системному знанию.

Участие в процессе экологического образования налагает на учителя
колоссальную ответственность, требует от него не только высокой
культуры, глобального уровня мышления, но и владения системой знаний
и исследовательских умений, способностей организовывать учебный
процесс так, чтобы ученики могли получать опыт социально значимой,
экологически оправданной деятельности. В связи с этим, особое значение
приобретает подготовка учителя, обладающего сформированным
системным мышлением.

Решение такой задачи может осуществляться посредством
целенаправленной системной организации образовательного процесса,
повышения познавательной активности студентов, возрастания роли
экспериментальных методов.

В четвертом параграфе «Системное изучение учебного материала как
основа развития обобщенных способов деятельности» исследуются
дидактические подходы к построению процесса обучения с позиций
принципа системности.

В экологической культуре знания - это всего лишь о д и н га ресурсов.
Проблема не в недостатке знания фактов и процессов, а в неумении
оперировать ими, находить интегральные характеристики, индикаторы,
строить модели, отражающие основные динамические процессы.

Систематический курс, ставящий систему науки в центр преподавания,
есть необходимая ступень, обучения, подготавливающая студента к
овладению методом исследования.
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Соединение в организации образовательного процесса двух подходов
- системного и синергетического в единое методологическое основание
позволяет осуществить направляемое развитие образовательной системы.

Содержание систематического курса строится, исходя из системной
сущности экологической науки Структура системного знания
подчинена, в данном случае, логике раскрытия экологических и
биологических процессов

Представление о процессе обучения как о целостной системе,
разработанное научной школой Г Д Кирилловой, определяет особенности
взаимодействия цели, содержания и методов организации познавательной
деятельности

Доказано, что гармоничное соединение, взаимообусловленность
теории и практического ее применения, решает задачи формирования и
развития системных обобщенных знаний и способов деятельности.
Систематизация знаний в целостное и подвижное образование происходит
в практической деятельности, определяясь содержанием тех задач,
решение которых требует их использования в определенной взаимосвязи.

Методология экологического образования, раскрывающая ках
необходимый принцип единство знаний и способов деятельности,
определяет пути к реализации этого принципа в процессе обучения.

D условиях развивающего обучения формирование приемов
познавательной деятельности является не побочной, а одной га
центральных задач. Знания и познавательная деятельность,
обеспечивающая их усвоение, находятся в сложных отношениях.
Своеобразие отношений знания и деятельности состоит в том, что с
одной стороны, характер познавательной деятельности решающим
образом влияет на качество знаний, с другой — познавательная
деятельность в большинстве случаев сама должна строиться или
совершенствоваться в ходе усвоения Знаний (Талызина Н.Ф.).

Основной целью при разработке технологии процесса развивающего
обучения является создание условий, обеспечивающих включение
обучаемого в процесс формирования обобщенных знаний и умений как
процесс творческой деятельности.

При формировании системных обобщенных знаний и способов
деятельности в особом систематическом курсе, единство структурно-
информационной и функциональной сторон обучения приобретает
двойное значение:
- во-первых, осуществляется осмысление механизмов развития, присущих
системному знанию;
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объекта изучения (экологическая система) и метода изучения, в основу
которого положен метод системного анализа.

Конструирование учебного предмета и формирование в единстве
содержательной, деятельностной и мотивациошюй сторон процесса
обучения в особом систематическом курсе оптималыю при создании
педагогических условий, соответствующих принципам системного
подхода, реализуемого в условиях развивающего обучения.

Во второй главе «Развитие обобщенных способов деятельности в
процессе конструирования системных экологических знаний»
рассмотрены следующие вопросы: мониторинг окружающей среды как
средство реализации системной сущности экологических знаний;
формирование системных обобщенных знаний и способов деятельности в
процессе изучения курса «Мониторинга окружающей среды»; анализ
результатов исследования.

В первом параграфе «Мониторинг окружающей среды как средство
реализации системной сущности экологических знаний» представлен
анализ особенностей построения авторского курса

В процессе изучения отдельных биологических и экологических
дисциплин в разные годы обучения, студенты изучают особенности
строения и закономерности развития живых систем на разных уровнях
организации (организмов, популяций, биоценозов как компонентов
конкретных экосистем), осваивая частные методики их описания и
исследования. В качестве программы исследования при проведении
лабораторных работ и на полевых практиках традиционно предлагается
готовый алгоритм. Эти дисциплины отличает достаточно высокий
уровень подробности, необходимый для изучения фундаментальных
биологических и экологических законов. Характер, формируемых при
этом, знаний достаточно широк, однако между ними нет достаточной
связи, они рассматриваются сами по себе, определяя необходимые
содержательные взаимозависимости для раскрытия проблем каждого из
изучаемых направлений науки. Таким образом, проблема формирования
системных экологических знаний нe решается в полной мере.

Тогда как проблема подготовки учителя ставит перед необходимостью
научить студента всесторонне анализировать любую экологическую
ситуацию, отыскивая для итого из множества знаний - необходимые.

Курс «Мониторинг окружающей среды», организованный как
целостный образовательный процесс, представлен на рисунке 1.

Рисунок отражает взаимосвязь и взаимозависимость структурно-
функциональных характеристик любой экологической системы,
особенности которых необходимо учесть для ее познания.

В качестве системообразующего фактора при построении содержания
курса рассматривается экосистема (элемент окружающей среды).
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разделов экологии и показать их системную сущность через усвоение
метода системного анализа.

Оценить состояние экологической системы с точки зрения
к антропогенным воздействиям и определить возможные

направления ее динамики позволяег метод всестороннего анализа
окружающей природной среды, который в силу своих особенностей
определяет знания, формируемые в процессе изучения и способы действия
а процессе осмысления и применения этого знания.

Отбор содержания для изучения в лекционной части курса обусловлен
необходимостью раскрытия общих закономерностей фундаментальной
экологии, свойства экосистем,
достаточных для освоения метода системного анализа; изучения основных
принципов экологического нормирования, позволяющих оценить и
прогнозировать состояние экологических систем, а также реальными
возможностями процесса обучения.

Теоретическая часть курса представляет собой систему
взаимосвязанных, взаимообусловленных разделов по изучению состояния
любой экологической системы. Каждый из этапов в нового
материала, представляет собой своеобразный узел, связывающий воедино
новые знания со старыми, на основе использования универсального
метода изучения системы и определяющий перспективу дальнейшей
деятельности студентов. Таким образом, владея в достаточной
степени системными знаниями и способом анализа,
получает возможность в своей будущей профессиональной деятельности
свободно оперировать приобретенными знаниями и, интегрируя
межпредметные связи, организовывать исследовательскую деятельность
школьников в области экологии.

Курс окружающей среды», организованный как
целостный образовательный процесс «работает» прежде всего, на
формирование естественнонаучной картины мира как системного образа
природы, созданного путем синтеза естественнонаучных знаний на основе
фундаментальных законов природы. Интегрированные
естественнонаучные знания, объединенные курсе путем
освоения метода системного анализа, выявляют систему экологических
знаний.

В целом, стратегия построения учебной программы выполнена в
логике раскрытия содержательных связей между разделами
теоретической части курса, причем содержание строится так, чтобы
обеспечить студентам необходимые и достаточные знания для овладения
методом системного анализа.

Во втором параграфе «Формирование системных обобщенных
знаний и способов деятельности в процессе изучения мониторинга
окружающей среды» раскрыты логика построения экспериментального
систематического курса и технология его осуществления, определены
педагогические условия освоения учебного материала.
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Обобщенная модель построения курса представлена на рисунке 2.

Рис.2. Взаимосвязь компонентов системы курса «Мониторинг
окружающей среды», обеспечивающая формирование системных

обобщенных знаний и способов деятельности.

Взаимосвязь содержательной и оперционально-деятельностной сторон
при изучении мониторинга окружающей среды осуществляется путем
взаимозависимости раскрытия теоретических проблем в лекционном
курсе и соответствующих ей этапам в развитии самостоятельной
творческой работы студентов.
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системы действий, проектировочной основы при изучении новых вопросов
и тем; изучение системного анализа, позволяющего студентам
самостоятельно выстроить алгоритм исследования конкретного объекта
мониторинга с использованием приемов, выявляющих зависимости
обобщенных (алгоритмизация, натурные наблюдения, эксперимент,
схематизация, моделирование, прогнозирование).

Обосновывается взаимосвязь содержательной, операционно-
и сторон учения как условие развития

системного мышления и положительной мотивации включения
деятельность в процессе формирования системных обобщенных знаний

Единство структурно-информационной и функциональной сторон
процесса изучения окружающей среды осуществляется через
единство объекта изучения (экологическая система) и метода изучения -
метода системного анализа элемента окружающей среди (экосистемы).

предоставлялось право выбора объекта исследования по
программе мониторинга окружающей среды. В результате были
определены темы творческих работ, в том числе:

1. Мониторинг реки Ижоры (в окрестностях г.
2. Оценка воздействия деятельности на окружающую среду ЗАО

«Пушкинский машиностроительный завод».
3. Изучение и оценка экологического состояния р. Кузьминки в

районе Санкт-Петербургского шоссе.
4. Экологическая сценка деятельности ОАО «Приозерский ДОЗ».
5. Топливный склад КЭЧ Пушкинского района и экологическая

оценка его деятельности.
6. Оценка влияния па окружающую среду прошводствешюй

деятельности Киришского нефтеперерабатывающего завода

7. Учебное хозяйство ЛГУ им. А.С. Пушкина как
агроэкосистема.

8. Экологическая оценка жилого квартала Фрутенского района
г. Санкт-Петербурга

Творческая работа включала решение познавательных задач,
соответствующих этапам применения метода системного анализа к
изучению состояния экосистемы как этапов формирования системного
знания и способов деятельности, а именно:

1-й - этап постановки проблемы исследования - выделение объекта
исследования, обоснование целей и задач исследования;
2-й - аналитический этап - определение
характеристик системы (объекта исследования);
3-й - информационно-конструктивный этап - определение путей
миграции загрязнений в экосистеме и выделение ключевых участков;
4-й - этап моделирования - выбор приоритетных характеристик системы
(факторов воздействия, откликов биоты);
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5-й - экспериментальный этап - выбор применяемых методик
исследования, адекватных задачам проекта;
6-й - этап обобщения объективная оценка состояния исследуемого
объекта, корректировка программы исследования;
7-й - этап прогнозирования - составление прогноза состояния системы и
выбор мероприятий по оптимизации состояния объекта исследования;
8-й - оценочный этап - обобщение результатов, оценка собственной
деятельности.

Каждый этап самостоятельной творческой работы решал свои задачи,
при решении которых студенты, используя систематизированные знания,
составляющие суть метода всестороннего анализа, определяют проблему
исследования, программу и способы действий, анализируют
экологическую ситуацию и находят пути ее оценки, прогноза и
оптимизации. В результате формируется понимание возможности
применения обобщенных знаний к самым различным объектам и
универсальности метода системного анализа.

Можно проследить, что система знаний расширяется от этапа к этапу,
подводя к более высокой степени обобщения и систематизации.
Реализация такого продвижения обусловлена последовательной
взаимозависимостью этапов изучения» содержания теоретической части
курса и этапов самостоятельной творческой работы. В результате
поэтапного изучения теоретического материала во взаимосвязи с
практической деятельностью обеспечивается единство формирования
обобщенных системных знаний и способов деятельности.

В третьем параграфе «Анализ результатов исследования»
определены критерии и показатели оценки выполнения студентами
самостоятельной творческой работы, определена зависимость между
процессом формирования системных обобщенных знаний и развитием
исследовательских умений студентов, их способности к продуктивной
рефлексии.
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системных обобщенных знаний и способов деятельности: на полном
уровне системности у 64 % студентов; на относительно полном - у 23%;
па уровне некоторых параметров- у 11%; на нулевом уровне - у 3%.

Решение поставленных задач позволило сделать следующие
выводы:

1. Концептуальные подходы к раскрытию содержания экологии
определяют системообразующую проблему экологического
образования - проблему человека и его отношения к миру.

2. «Мониторинг окружающей среды» определяет систему знаний и
соответствующие ему способы действий, строится с учетом
установления взаимосвязи структурных и функциональных
характеристик экологической системы, позволяющих определить
степень ее устойчивости.

3. Метод системного анализа дает возможность исследовать
состояние любой экологической системы.

4. Моделирование учебного предмета и создание оптимальных
условий для усвоения системных обобщенных знаний и способов
деятельности реализуется в условиях развивающего обучения в силу
того, что оно обеспечивает раскрытие ведущих идей, общих
принципов и закономерностей изучаемого материала; творчество,
свободу выбора и принятия решений; широту применения знаний и
способов деятельности; развития мотивации успеха и рефлексии.

5. Педагогические условия, свойственные развивающему обучению,
дают возможность при выполнении самостоятельной творческой
работы:

- определить структурно-функциональные характеристики
экосистемы, индикаторы ее состояния и ключевые факторы
воздействия;
- построить программы натурных наблюдений и лабораторных
экспериментов;
- создать модель экосистемы, позволяющую прогнозировать ее
состояние в будущем;
- оценить адекватность модели экосистемы, что дает возможность
студентам контролировать принимаемые решения и корректировать
собственную деятельность.
6. Результаты, проведенного исследования' свидетельствуют о

целесообразности на завершающем этапе обучения вводить учебные
курсы, систематизирующие и обобщающие проблемы учебного
предмета или цикла учебных дисциплин.
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