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бенностей формирования и использования природных ресурсов с учетом их ко-
нечности и ограниченной возможности окружающей среды ассимилировать за-
грязнения. Проводится анализ причин, и рассматриваются последствия гло-
бальных и региональных экологических проблем. Должное внимание уделяется 
основным принципам устойчивого развития как основной альтернативе техно-
генного (природоразрушающего) пути развития человечества. Важным момен-
том в подготовке инженерных кадров является изучение нормативно-правовой 
базы РБ по изучаемым вопросам и основных документов международного эко-
логического права, в первую очередь, Конвенций, в которых участвует наша 
республика. В заключительной части теоретического курса изучаемых дисцип-
лин дается аналитический материал по отраслевым источникам загрязнения ок-
ружающей среды (атмосферного воздуха, природной воды и почв) с указанием 
возможных современных подходов к решению проблемных вопросов. 

Таким образом, изучение дисциплин «Основы экологии» и «Основы экологии 
и энергосбережение» в Белорусском национальном техническом университете 
способствует формированию экологического императива у будущих инженер-
ных кадров для реализации основных принципов устойчивого развития РБ [3]. 
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Важным рычагом осуществления государственной политики в области при-
родопользования и охраны окружающей среды является повышение эколо-
гических знаний специалистов различных отраслей, особенно производствен-
ной сферы, повышение экологической культуры всего населения и введение не-
прерывного экологического образования на всех уровнях системы образования. 

Молодые специалисты любой отрасли производства должны уметь решать 
вопросы организации природоохранной деятельности предприятия, руководст-
вуясь экологическим правом, законодательством РБ в области охраны окру-
жающей среды, изучая эколого-экономические проблемы природопользования 
предприятия и механизмы финансирования охраны окружающей среды.  
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Важность экологического образования, технологического развития и науки 
в целом, не ограничиваются только получением новых знаний и применением 
их на практике. Этих знаний уже не достаточно для того, чтобы дать однознач-
ную оценку будущего взаимодействия окружающей природной среды и обще-
ства. Но экологическое образование и наука способны воздействовать на обще-
ство и окружающую природную среду. 

В БрГТУ студентам технических специальностей, изучающим дисциплины 
«Основы экологии», «Отраслевая экология», «Экология строительства», ста-
вится задача как изучения теоретического материала, так и получения практи-
ческих знаний и навыков, которые могут оказаться полезными будущим моло-
дым специалистам в решении вопросов охраны окружающей среды на произ-
водстве и в быту [1, 2]. 

Для объективной оценки полученных знаний, при изучении достаточно 
объемных курсов по вышеперечисленным дисциплинам требуется много сил и 
времени.  

Нами была предложена и апробирована следующая методика оценки теку-
щих знаний студентов в зависимости от уровня сложности материала. Объем 
материала был разделен на четыре основные группы: 

– основные термины и определения (экосистема, экология и т.д.); 
– нормирование качества состава (предельно допустимая концентрация, 

предельно допустимый выброс, предельно допустимый сброс и др.); 
– природопользование и ресурсосбережение; 
– природоохранная деятельность и законодательство. 
По каждой из выделенных тем составлялись вопросы с различным уровнем 

сложности. Уровень сложности студент выбирает самостоятельно. Вопросы по 
темам пропущенных занятий являются обязательным условием получения ито-
говой оценки. 

Для проверки знаний студентов по пройденным темам отводится опреде-
ленное время – 30 минут. Если в течение этого времени студент выполнил ме-
нее сложное задание, то он у него есть возможность улучшить свой результат, 
выполнив дополнительное задание из более сложного уровня, и суммировать 
полученные баллы. При проверке ответов преподаватель оценивает правиль-
ность с корректировкой количества баллов. Студент может выбрать вопросы 
как одного уровня сложности, так и различных. Каждый ответ оценивается от 
двух до четырех баллов в зависимости от темы. Знание терминов и определе-
ний оценивается в 1 балл.  

При такой системе оценки знаний студентов необходимо подбирать вопро-
сы, на которые можно дать краткий однозначный ответ. Например: 

– перечислите органолептические свойства воды (мутность, цветность, про-
зрачность и т.д.); 

– дайте определение предельно допустимой концентрации; 
– определите, к какому виду природных ресурсов относится вода; 
– назовите механизмы управления природоохранной деятельности государства. 
При получении максимального количества баллов, т.е. в случае выбора сту-

дентом всех вопросов максимальной сложности, и полном ответе на них, сту-
дент освобождается от заданий по данным темам на зачете.  
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При использовании данной методики контроля знаний студентов реализу-
ется возможность свободного выбора вопросов по изучаемым темам и стиму-
лируется стремление студентов к самостоятельному изучению материала.  
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Важнейшим условием получения качественного образования является пре-
емственность между различными его этапами. Предъявляя требования к вче-
рашним школьникам, нужно чётко представлять, что общеобразовательная 
школа может дать, чего по объективным причинам сегодня дать не может, а что 
она давать не будет никогда – в силу своей природы. 

Прежде всего, стоит осмыслить понятие химическое мышление. Химия как 
наука тесно связана, с одной стороны, с математикой и физикой, с другой сто-
роны – с биологией. Соответственно химическое мышление, с определённой 
долей условности, может быть химико-математическим и химико-биологичес-
ким. Первый тип мышления приводит наших выпускников на чисто химиче-
ские или технологические специальности. Второй – на специальности педаго-
гические, медицинские, биологические, сельскохозяйственные. Отсюда ясно, 
что на последних специальностях студенты с отчётливым математическим 
мышлением всегда будут в меньшинстве. Для развития химической науки, без-
условно, полезнее химико-математическое мышление. Для преподавания в 
средней школе большей ценностью является мышление химико-биологическое, 
ибо склонность к биологии, имеющей дело чаще с осязаемыми предметами, из-
бавляет преподавание химии от излишнего абстрагирования. А оно, это чрез-
мерное абстрагирование, неизбежно сужает популярность нашего предмета 
среди учеников и их родителей, не учитывает возрастные возможности боль-
шинства воспитанников, нарушает дидактический принцип доступности, со-
гласно которому всё, что недоступно, непедагогично. 

Для людей, сделавших выбор в пользу более абстрактного химико-мате-
матического направления, со школьных лет главными предметами были химия 
и математика. Биологию они часто учили не из интереса к ней, но ради «отбы-
вания повинности». Люди с химико-биологическим мышлением «отбывали по-
винность» на уроках математики. Их уму вопрос «что?» объективно интерес-


