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I. ВКЛАД УЧЕНЫХ И ПЕДАГОГОВ-ЕСТЕСТВЕННИКОВ 

ХХ ВЕКА В РАЗВИТИЕ НАУКИ И 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В НАШЕЙ 

СТРАНЕ 

 

ʉʦʣʦʤʠʥ ɺ.ʇ., ʧʨʦʬʝʩʩʦʨ ʢʘʬʝʜʨʳ ʤʝʪʦʜʠʢʠ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʙʠʦʣʦʛʠʠ ʠ ʵʢʦʣʦʛʠʠ, ʨʝʢʪʦʨ ʈɻʇʋ ʠʤ. ɸ.ʀ. ɻʝʨʮʝʥʘ  

 ɸʥʜʨʝʝʚʘ ʅ.ɼ., ʧʨʦʬʝʩʩʦʨ, 

ʟʘʚ. ʢʘʬʝʜʨʦʡ ʤʝʪʦʜʠʢʠ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʙʠʦʣʦʛʠʠ ʠ ʵʢʦʣʦʛʠʠ  

 ʈɻʇʋ ʠʤ. ɸ.ʀ. ɻʝʨʮʝʥʘ 

(ʛ. ʉʘʥʢʪ-ʇʝʪʝʨʙʫʨʛ) 

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ МЕТОДИСТОВ-БИОЛОГОВ В 

РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ им.  А.И. ГЕРЦЕНА 

Первая в нашей стране кафедра методики преподавания 

естествознания была создана в 1922 году, когда был организован 

Ленинградский государственный педагогический институт им. 

А.И. Герцена. Созданная Борисом Евгеньевичем кафедра была не 

только первой в стране кафедрой методики преподавания 

естествознания, но и на протяжении многих лет единственной 

методической кафедрой в педагогических вузах. С самого начала 

своего существования кафедра стала центром развития новых 

педагогических идей и пропаганды передовых методик обучения 

естествознанию, а также центром объединения учителей биологии 

и методистов Ленинграда и Ленинградской области. Она стала 

ведущей в исследовании многих важных проблем биологического 

образования. Под руководством и при участии преподавателей 

кафедры  были созданы учебные программы и средства обучения 

биологии, разработаны лабораторно-практические занятия для 

студентов и методика школьных  экскурсий в природу.  

В 1930-х годах на кафедре методики преподавания 

естествознания трудились П.И. Боровицкий, А.А. Быстров, Е.А. 

Дмитриева, О.С. Яковлева, П.Ф. Винниченко, В.А. Матисен, М.А. 

Шафт, И.Н. Соколова. В эти годы перед кафедрой методики 

преподавания естествознания встала  новая задача по разработке 

частных методик. И уже в 1934 году результатом решения этой 

задачи явилось подготовленное сотрудниками кафедры под 

редакцией П.И. Боровицкого издание первой отечественной 

методики преподавания естествознания.  В этом же году 
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заведующим кафедрой был назначен Павел Илларионович 

Боровицкий.     

Новым направлением работы кафедры  в тот период была 

разработка программ по биологии для средней школы. Эта 

методическая работа проводилась совместно с московскими 

коллегами: А.А. Яхонтовым, М.М. Беляевым, В.Ф. Натали, 

другими методистами и школьными учителями. 

Одной из научных проблем, которой занималась кафедра 

методики в то время, была проблема политехнического обучения. 

Связи теории с практикой как принципу обучения естествознанию 

уделялось специальное внимание и на лекциях по методики 

преподавания, на лабораторно-практических занятиях,  на 

экскурсиях на сельскохозяйственные объекты. На факультете 

естествознания и кафедре методики преподавания естествознания 

впервые в педагогических вузах ввелось преподавание основ 

сельского хозяйства. Большую роль в этом имело создание 

агробиостанции в поселке Вырица. 

Начало Великой Отечественной войны застало студентов и 

преподавателей нашего института на биостанции в Вырице, 

несмотря на это, учебная работа продолжалась на биостанции до 

12 июля 1941 года. Уже в конце августа на территории 

агробиостанции расположились немецкие воинские части, 

которые оставались там до января 1944 года. За время немецкой 

оккупации были утрачены многие породы деревьев и 

кустарников, почти полностью уничтожены лабораторное 

оборудование и библиотека. Но уже в марте 1945 года 

преподаватели факультета готовили биостанцию к летней полевой 

практики. Студентами и преподавателями полностью была 

восстановлена оранжерея, произведен ремонт помещений и к лету 

1946 года учебная и научно-исследовательская работа биостанции 

уже проводились в полном объеме.  

В 1941 году кафедра в составе ЛГПИ им. А.И. Герцена была 

эвакуирована из Ленинграда. В годы Великой Отечественной 

войны, вплоть до 1944 года, работа кафедры практически 

приостановилась в связи с тем, что многие преподаватели: Ю.И. 

Полянский, П.И. Боровицкий, Е.М. Хейсин и некоторые другие 

ушли на фронт.  П. И. Боровицкий прошел всю войну, начиная с 

1941 года,  когда добровольцем попал на фронт, и закончил войну 

в Берлине в мае 1945 г.  За мужество и героизм он был награжден 

орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II 
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степени и медалями: «За оборону Ленинграда», «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.».  

В эвакуацию в начале войны уехали сотрудники кафедры 

А.А. Быстрова и Е.А. Дмитриева, на другую работу в тылу был 

направлен П.Ф. Винниченко. В блокадном Ленинграде оставались 

О.С. Яковлева и В.А. Матисен. При этом О.С. Яковлева была 

назначена директором школы, а В.А. Матисен – агрономом 

Невского района. 

В октябре 1941 года  Борис Евгеньевич был эвакуирован из 

Медвежьегорска (где оказался после репрессии 1930 года и 

работал заведующим санитарно-бактериологической 

лабораторией Беломорско-Балтийского комбината НКВД)  в 

Архангельск. Там он начал работать в должности профессора, а 

затем заведующего кафедрой естествознания и географии 

вечернего отделения Архангельского педагогического института. 

В это время ему пришлось читать не только курсы зоологии, но и 

физической географии, геологии, истории педагогики, школьной 

гигиены.  

В 1943 году в Ленинграде был открыт филиал института. 

Туда были собраны оставшиеся в Ленинграде студенты, 

обучавшиеся на вечернем отделении. К работе в филиале 

института из методистов-биологов была привлечена О.С. 

Яковлева.   

В  1944 году ЛГПИ им. А.И. Герцена  вернулся из эвакуации 

полностью. В это время была восстановлена кафедра методики 

как самостоятельная учебная и научно-исследовательская 

структура. В профессорско-преподавательский состав кафедры 

вошли методисты-биологи: П.Ф. Винниченко, О.С. Яковлева, Е.А. 

Дмитриева, Б.Е. Райков и вернувшийся с фронта П.И. 

Боровицкий. Были приглашены и новые сотрудники: Л.М. Вернер, 

В.В. Васильев, В.И. Маркин, Д.Я. Краморов.  

С 1945 года в рамках учебной нагрузки кафедры был 

полностью восстановлен курс методики преподавания 

естествознания. Лекционный курс общей методики читал Б.Е. 

Райков, частные методики преподавал П.И. Боровицкий. На 

вечернем отделении со студентами работал П.Ф. Винниченко, на 

заочном отделении методику преподавания естествознания вела 

О.С.Яковлева.  

Обобщение результатов научно-исследовательской и 
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методической работы кафедры за все время ее существования, 

начиная с 1922 года, позволило Б.Е. Райкову в 1947 году 

выпустить учебник «Общая методика преподавания 

естествознания», предназначенный  для студентов педагогических 

вузов и учителей средней школы. 

Результатом научно-методической работы коллектива 

каферы в последующие годы явились следующие учебные 

пособия: П.Ф. Винниченко «Лабораторные занятия и внеклассные 

работы по зоологии», Учпедгиз, Л., 1953; О.С. Яковлева 

«Школьные опыты и практические занятия по курсу анатомии и 

физиологии человека», Учпедгиз, Л., 1951; П.И. Боровицкий 

«Наблюдения и опыты по ботанике в средней школе», Учпедгиз, 

Л., 1955; «Методика преподавания естествознания» (под ред. П.И. 

Боровицкого), Учпедгиз, Л., 1955.  

Одним из направлений методической работы кафедры в 

1950 - 1960-е  годы стала специальная подготовка студентов к 

изготовлению наглядных средств обучения и методики их 

применения в школе. Этой работой на кафедре  занимался 

профессор С. А. Павлович.  Он также создал методическое 

пособие для учителей «Учебное кино на уроках естествознания».  

Другое направление методической работы кафедры было 

связано с проведением полевой практики на агробиологической 

станции и подготовкой студентов к организации пришкольного 

учебно-опытного участка. В этих целях был заново 

перепланирован и расширен типовой пришкольный участок на 

агробиостанции в Вырице. Созданы новые отделы пришкольного 

участка, построена теплица на паровом отоплении и многое 

другое. Был также организован зоологический отдел 

пришкольного участка – создан уголок живой природы, построен 

птичник, крольчатник, голубятня. Организована пасека и «птичий 

городок». Благодаря этому широко развернулась экскурсионная 

работа студентов с учащимися в природу, на пришкольный 

участок, сельскохозяйственные объекты. Все эти мероприятия 

обеспечивали широкую и глубокую подготовку студентов к 

ведению натуралистической работы в школе. 

В 1960-е годы был введен «летний семестр», позволявший 

студентам работать и учиться в течение всего вегетационного 

периода в условиях природного и сельскохозяйственного 

окружения. Летом студенты знакомились с организацией 

натуралистической работы в пионерских лагерях, проводили 
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экскурсии и практические занятия с учащимися на пришкольных 

участках. Важной задачей кафедры стала организация 

педагогических практик в школе. Для этого подбирались 

образцовые школы с высококвалифицированными учителями 

биологии. В разные годы существовали разные подходы к срокам, 

структуре и содержанию практики.  Существенные изменения в 

работе кафедры произошли в 1960 году, что было связано с 

приходом на кафедру доктора педагогических наук, профессора 

Н.А. Рыкова, являвшегося учеником Б.Е. Райкова и П.И. 

Боровицкого. С 1966 года и до 1982 года Н.А. Рыков руководил 

кафедрой методики преподавания естествознания. Под его 

руководством усилиями доцентов Г.Е.Ковалѐвой, И.Н. 

Пономарѐвой, Н.Г. Чередеевой, старших преподавателей Л.М. 

Голицинской, Г.Г. Жегиной, М.М. Васильевой была значительно 

усовершенствована материальная база обучения биологии, 

разработана методика работы со студентами в ботанических 

отделах типового учебно-опытного участка агробиологической 

станции в Вырице. Доценты П.Ф.Винниченко и Д.П. Гольнева 

значительно обогатили материальную базу практики по методике 

преподавания зоологии. В этот период на кафедре работали 

доценты П.Ф.Винниченко, И.Д. Зверев. Был приглашен на 

кафедру член-корреспондент Академии педагогических наук, 

доктор педагогических наук, профессор Н.М.Верзилин. Позже к 

работе на кафедре был привлечен В.П. Коряковцев. После 

закрытия кафедры основ сельского хозяйства в коллектив 

методистов влились доценты И.В. Комоцкий И.И. Кочурова, М.В. 

Сыскова, что обеспечило усиление основ сельского хозяйства в 

подготовке учителей биологии. Вместе с укреплением 

профессорско-преподавательского корпуса продолжалось 

укрепление лаборантского состава кафедры. В эти годы на 

кафедре успешно трудились старшие лаборанты В.И. Федотова, 

Л.Д. Орлова, А.М. Шарапова, И.А. Титиев и лаборанты В.А. 

Назарова, А.И. Халова, А.Н. Орлова. В 1960-е годы кафедре 

посчастливилось получить  в наследство уникальную коллекцию 

портретов методистов и педагогов-натуралистов, составленную 

профессором Б.Е. Райковым, а также  библиографическую 

картотеку по истории естествознания (начиная с XVIII века до 

середины XX века), переданную в дар кафедре профессором Н.М. 

Верзилиным. Ценный подарок в виде двух портретов Б.Е. Райкова 

кафедра получила от семьи этого талантливого ученого.  
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Кафедра в те годы готовила кадры для всех педагогических 

вузов страны, бережно и с большим вниманием растила кадры для 

ЛГПИ им. А.И. Герцена. Почти все сотрудники, работавшие на 

кафедре в 1970-х годах, были ее  воспитанниками: Н.А. Рыков, 

Г.Е. Ковалѐва, Д.П. Гольнева, М.М. Васильева, Н.Г. Чаредеева, 

И.А. Михальченко, И.Н. Пономарѐва, Л.М. Голицинская, В.П. 

Коряковцев. Член-корреспондент АН СССР Н.М. Верзилин и В.М. 

Корсунская прибыли на кафедру как сложившиеся крупные 

учѐные и играли ведущую роль в научной  и педагогической 

работе кафедры. Систематическую помощь сотрудникам кафедры 

методики преподавания естествознания в работе со слушателями 

факультета повышения квалификации и подготовке кадров 

высшей квалификации оказывали профессора Ю.И. Полянский, 

А.А. Стрелков, М.М. Голлербах, В.В. Аникиев, Л.В. Латманизова, 

В.В. Барбарин, А.И. Щербаков, С.И. Гальперин, К.М. Суханова, 

доценты П.Я. Шварцман, К.А. Лукомская, И.А. Михальченко, П.Н. 

Митрофанов, работавшие на разных кафедрах ЛГПИ им. А.И. 

Герцена.  

Кафедра долгие годы сотрудничала в содружестве с 

проблемной лабораторией по педагогическому образованию НИИ 

общей педагогики и НИИ общего образования взрослых.  За годы 

существования кафедры методики преподавания естествознания (с 

1992 года кафедра стала именоваться кафедрой методики обучения 

биологии и экологии) ее профессорско-преподавательским 

составом постоянно осуществлялась большая работа по 

подготовке кадров высшей квалификации. В общей сложности – 

это более 500 кандидатов и докторов наук.  

Сегодня на факультете биологии РГПУ им. А.И. Герцена 

помнят и чтят ученых и методистов-биологов, создававших 

отечественную методику преподавания естествознания в ХХ веке, 

и дорожат научно-методическим наследием, оставленным ими для 

следующих поколений. 
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ɺʘʩʠʣʴʝʚʘ ʊ.ɺ.,  ʜʦʮʝʥʪ ʈɻʇʋ ʠʤ. ɸ.ʀ.ɻʝʨʮʝʥʘ 

 ɺʘʩʠʣʴʝʚ ʉ.ɺ., ʧʨʦʬʝʩʩʦʨ 

(ʛ. ʉʘʥʢʪ-ʇʝʪʝʨʙʫʨʛ) 

ИСТОРИЯ ДИНАСТИИ ПЕДАГОГОВ-

ЕСТЕСТВЕННИКОВ ГЕРЦЕНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Михаил Архипович Афанасьев (1898-1983гг.) работал на 

химическом факультете ЛГПИ им. А.И.Герцена, доцент кафедры 

методики преподавания химии. Выходец из крестьянской семьи, 

он с отличием закончил учительскую семинарию, работал 

учителем, затем директором детского дома. В годы первой 

мировой войны служил прапорщиком Русской армии. Небольшое 

затишье, и снова война – на этот раз Гражданская, где дед (так 

прозвали его за бороду матросы) командовал ротой морских 

пехотинцев, участвовал в обороне Петрограда от Юденича и был 

тяжело ранен. В короткие передышки между боями организовал в 

своем подразделении курсы «ликбеза» и научил грамоте более 

сотни красноармейцев. После войны он вернулся к 

педагогической деятельности в качестве инспектора ГубОНО. 

Неоднократно встречался по работе с Н.К. Крупской, которая в те 

годы была заместителем наркома просвещения, одним из 

основателем советского народного образования.  

На химическое отделение института им. А.И.Герцена М.А. 

Афанасьев поступил в 1930 г., после окончания которого был 

рекомендован в аспирантуру и защитил кандидатскую 

диссертацию под руководством профессора В.Н. Верховского и 

стал кандидатом химических наук. Мирное время оказалось 

коротким – грянула Финская война, и он снова был призван на 

военную службу. В годы Великой Отечественной войны М.А. 

Афанасьев командовал химическим подразделением. В одном из 

боев личная инициатива капитана Афанасьева помогла нашим 

войскам овладеть укрепленным районом. Немцы закопали в 

землю тяжелые танки, превратив их в долговременные огневые 

точки, трудно уязвимые даже для авиации. Руководимые 

капитаном Афанасьевым десантники пробрались в здания, рядом 

с которыми были закопаны танки, и с крыш забросали их 

бутылками с горючей смесью. Укрепрайон был взят. За этот 

подвиг М.А. Афанасьев был награжден орденом Красной Звезды.  
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 Михаил Архипович после войны продолжил работу в 

ЛГПИ им. А.И.Герцена. В 50-х годах ХХ века был организатором 

и первым заведующим кафедрой методики преподавания химии, 

опубликовал пособие «Количественные опыты по неорганической 

химии». Блистательно преподавал химию. Иногда готовил к 

поступлению в вуз абитуриентов – детей своих знакомых, но 

делал это бесплатно. Многие его ученики с благодарностью 

вспоминают Михаила Архиповича, который дал им отличную 

подготовку по химии. Свой богатый педагогический опыт  М.А. 

Афанасьев передал многим поколениям студентов химфака.  

Еще во время войны, на «Дороге жизни» в подразделении 

М.А. Афанасьева служил сержант В.Г. Васильев. Судьба надолго 

связала этих людей. Войну они закончили в Германии, а после 

демобилизации встретились в Ленинграде. В.Г. Васильев (тогда 

уже студент географического факультета Герценовского 

пединститута) женился на дочери своего боевого командира 

 Васильев Василий Григорьевич (1922-1995гг.) - доцент 

кафедры физической географии  Ленинградского 

государственного педагогического института (РГПУ)  им. 

А.И.Герцена. 

После  окончания десятилетки, был призван в ряды 

Красной Армии. Примечательно, что имея право на отсрочку 

(предлагали работать учителем в местной школе), тем не менее, 

пошел в армию в 1940г., в которой и застал начало Великой 

Отечественной войны. В ходе войны ему не раз приходилось 

менять военную квалификацию от истребителей танков до 

сержанта химической службы. В годы блокады воевал на 

Ленинградском фронте на Дороге жизни, по которой не раз 

пробирался из осажденного Ленинграда на Большую землю и 

обратно. За время войны был ранен и контужен. Прошел всю 

войну и закончил ее в Германии, но демобилизован был не сразу, 

так как занимался демонтажем немецких химических заводов.  

 В.Г. Васильев был награжден многими медалями, среди 

которых всегда выделял медали «За отвагу» и «За оборону 

Ленинграда». После окончания войны приехал в Ленинград в 1946 

году (дом на родине сожгли фашисты). Здесь в это время жили его 

сестры и мать, которые выдержали всю блокаду. Устроился 

работать на завод музыкальных инструментов, сменив несколько 

профессий, решил получить высшее образование и поступил в 

Герценовский пединститут на географический факультет, 
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закончил его с красным дипломом. Все летние каникулы он 

проводил в экспедициях на Кавказе, который полюбил на всю 

жизнь, неоднократно туда возвращался, хорошо его знал, и в 

Якутию, на Алдан. Василий Григорьевич с большим интересом 

относился к геологии и великолепно разбирался в горных породах 

и минералах, всю жизнь собирал коллекцию горных пород, 

которая сохранилась до наших дней 

После окончания института был рекомендован в 

аспирантуру по кафедре физической географии, на которой 

успешно и досрочно защитил кандидатскую диссертацию. 

Причем, тема диссертации была засекреченной, единственное, что 

известно, она была связана с Алданом, где он неоднократно бывал 

в экспедициях. Научным руководителем был назначен А.Д. 

Гожев, которого даже не допустили на защиту диссертации, 

проходившую на закрытом заседании Ученого совета. Защита 

была досрочной (1954г.) и успешной настолько, что один из 

оппонентов — С.С.Кузнецов высказал мнение, что диссертация 

выполнена на таком высоком уровне, что соискатель заслуживал 

присуждения ученой степени доктора наук. Следует отметить, что 

неподдельный интерес к своей профессии, энциклопедические 

знания, всегда были присущи Василию Григорьевичу.  Он всегда 

интересовался событиями, которые происходили в мире и хорошо 

в них разбирался, сохранил живое восприятие всего, что его 

окружало до последних дней жизни. 

 После окончания аспирантуры был направлен вместе с 

семьей по распределению в г. Смоленск на кафедру физической 

географии педагогического института. Уже работая здесь, 

получил звание доцента. За годы работы в Смоленском 

пединституте неоднократно руководил полевыми практиками 

студентов. Будучи любознательным, хорошо знающим природу, 

организовывал дальнюю практику на Памир, оз. Байкал и другие. 

По инициативе Василия Григорьевича и под его научным 

редакторством вышел первый географический атлас Смоленской 

области, посвященный 1100-летию Смоленска. 

В.Г. Васильев был заядлым охотником: большинство 

выходных дней и праздников проводил на охоте и рыбалке. 

Удивительно, до чего он тонко чувствовал природу, хорошо 

понимал ее красоту, что в дальнейшем послужило причиной того, 

что Василий Григорьевич стал активным защитником 

окружающей среды и одним из первых начал об этом говорить, 
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явился одним из основоположников современного экологического 

движения. 

В 1963 году Василий Григорьевич прошел по конкурсу в 

Ленинградский государственный педагогический институт им. 

А.И.Герцена на кафедру физической географии и вернулся с 

семьей в Ленинград. Работая в качестве доцента кафедры, 

предложил и первым осуществил проведение зимних полевых 

практик на географической станции Железо. Во время этой 

уникальной практики студенты проводят снегомерную и 

мерзлотную  съемку, методические рекомендации по проведению 

которой были предложены Василием Григорьевичем. К его 

инициативе присоединились и другие кафедры, такие как кафедра 

ботаники, зоологии, что позволило расширить диапазон учебных 

предметов, изучаемых на естественно-географических 

факультетах. Впоследствии такие практики были включены в 

учебные планы географических факультетов всех педагогических 

институтов страны. 

По инициативе В.Г.Васильева был выпущен учебный 

атлас Ленинградской области, который был посвящен 50-летию 

революции. За годы работы В.Г.Васильев выпустил более двухсот 

научных трудов, среди которых имелись учебные пособия, 

программы и атласы. 

С 1970 по 1974 годы был избран на пост декана 

географического факультета и с энтузиазмом выполнял эту 

ответственную работу. По его инициативе был создан нагрудный 

знак «выпускника географического факультета», который 

получали все, кто закончил геофак, начиная с 1971 года. В 

бытность его деканом факультета особенно широко была 

распространена практика участия студентов в экспедициях, в том 

числе таких значимых и дальних, как геолого-разведывательные 

экспедиции на Шпицберген. Таким образом, многие выпускники 

факультета становились не «книжными» специалистами, а 

настоящими профессионалами, знатоками географии. 

Василий Григорьевич Васильев вел большую 

общественную и военно-патриотическую работу. Читал лекции по 

охране природы от общества «Знание», которые пользовались 

неизменным успехом в любой аудитории; являлся общественным 

инспектором по охране природы РСФСР, проводил экскурсии по 

местам боевой славы, в том числе - на Дорогу жизни в течение 25 
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лет. За заслуги в организации военно-патриотической работы 

получил высшую награду ДОСААФ СССР. 

Василий Григорьевич отлично фотографировал и поэтому 

сумел создать  уникальную сменную фотовыставку на 

географическом факультете, которая долгие годы украшала 

четвертый этаж I корпуса института (бывшее помещение 

географического факультета). Лучшее оформление геофака 

трудно было придумать: стены украшали панорамы Памира, 

Кавказа, типичные ландшафты России, сюжеты дальней практики 

студентов. 

 Долгое время организовывал работу ФПК (факультета 

повышения квалификации) на геофаке, в рамках которой 

осуществлялись поездки на Кольский полуостров, в Карелию. 

 Занимаясь со студентами, Василий Григорьевич 

отчетливо понимал, что усвоение географической картины мира 

должно начинаться с ближайшего окружения студентов и 

школьников. Многие его разработки в области краеведения, 

которые Василий Григорьевич собирал около 30 лет,  легли в 

основу создания первого в мире учебного эколого-краеведческого 

атласа административного района. Атлас Демянского района 

Новгородской области был посвящен 50-летию победы над 

фашистской Германией и должен был выйти из печати в 1995 

году. 

29 июня 1995 года Василия Григорьевича Васильева не 

стало. Работу над атласом завершили его дети — выпускники 

географического факультета ЛГПИ им. А.И.Герцена С.В. 

Васильев и Т.В. Васильева, поэтому первый учебный районный 

географический атлас появился лишь в 1997 году и в том же году 

разошелся по школам Демянского района Новгородской области. 

 Идея В.Г. Васильева впоследствии была подхвачена 

другими практиками, учеными-исследователями и получила 

распространение в самых разных уголках России, начиная с 

западных окраин и до Якутии включительно.  

Его разработками до сих пор пользуются преподаватели-

географы: методика снегомерной съемки, экскурсия «Камень в 

городе», атласы. Василий Григорьевич честно и преданно служил 

делу своей жизни, очень любил и ценил саму жизнь и щедро 

делился своими знаниями со своими учениками и коллегами. 

Маргарита Михайловна Васильева (родилась в 1922г.), 

старший преподаватель кафедры методики преподавания 
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естествознания, работала на кафедре с 1963 по 1982 г. Поступила 

на факультет естествознания в 1940 году. 29 августа 1941 

эвакуировалась в Вологодскую область. Вначале эвакуироваться 

не собирались, Маргарита Михайловна вместе с другими 

студентами дважды была на оборонных работах под 

Кингисеппом, где рыла противотанковые рвы. Были одни 

девушки, всех юношей  из института мобилизовали в армию. 

Жили прямо на улице и в конюшне. 

По ее рассказам, с самолетов прямо из пулемета 

обстреливали и бомбили. ɿʝʤʣʷ ʚʟʜʨʘʛʠʚʘʣʘ ʢʘʢ ʢʠʩʝʣʴ.  С 

оборонных работ возвращались в город пешком, потому, что 

немцы подходили к Кингисеппу и находились в 15 км от этого 

места. Шли разрозненными группами, поскольку никто на тот 

момент студентами не руководил. Когда вернулись в город, был 

комендантский час, а документов у студентов не было. 

Пробирались «короткими перебежками», чтобы не поймали 

патрули. Запомнила, что трамвай еще ходил и подхватил ее между 

остановками. Вернулась в Ленинград 19 июля, в институте 

возобновились занятия. Маргарита Михайловна успела сдать 

экзамен по зоологии беспозвоночных Юрию Ивановичу 

Полянскому. В ту пору он был не только заведующим кафедрой, 

но и заместителем директора по научной и учебной работе. 

Человек очень занятой, тем не менее, по первой просьбе 

студентки Афанасьевой (Васильевой) принял экзамен. Это 

произошло прямо на ходу, в коридоре. Он посмотрел на часы, 

остановился и принял экзамен. Впоследствии этот экзамен, 

сданный на «отлично» был зачтен. Маргарита Михайловна всю 

жизнь с благодарностью это вспоминает.  

В августе 1941г. отец Маргариты Михайловны (М.А. 

Афанасьев), уже служил в армии и получил разрешение вывезти 

семью из Ленинграда, вокруг которого уже замыкалось кольцо 

блокады. Для этого он на несколько дней приехал домой. Времени 

на сборы было два часа. Пришел грузовик. Вещей взяли мало, 

даже не взяли зимнюю одежду. Соседям оставили ключи. 

Примечательно, что комнату на Лермонтовском проспекте соседи 

сохранили, хотя все содержимое было сожжено. 

В эвакуации жили при воинской части,  а потом у 

родственников. Голодно было так, что Татьяна Тимофеевна (мама 

Маргариты Михайловны) опухала, а у ее сестры был сильнейший 

фурункулез. Трудно было не только с едой (давали только хлеб, 
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иногда зерном, которое надо было где-то смолоть), не было дров, 

керосина. По вечерам сидели с лучиной, коптилка (бутылочка с 

керосином и фитильком) была роскошью, Маргарита Михайловна 

работала учительницей Первомайской неполной средней школы, 

преподавала биологию и химию. Занятия в школе  во время войны 

начинались с 1 октября, а летом и в сентябре учителя с учениками 

работали в колхозе – на прополке и сенокосе, осенью собирали 

урожай: колоски ржи, картофель, лен, старшие школьники 

работали на заготовке дров. В обязанности учителей входило 

информирование сельских жителей о событиях на фронте, 

агитировали колхозников на покупку облигаций – «подписка на 

заем»,  собранные таким образом денежные средства шли на 

помощь фронту. Несмотря на трудности военного времени, были 

организованы пионерские лагеря, в которых Маргарита 

Михайловна работала вожатой. Дети собирали лекарственные 

растения и помогали колхозу.  С 1942 по 1944гг. М.М. Васильева 

работала в Чарозерской средней школе. Занятия в школе шли в 

две смены, вечером была одна керосиновая лампа на весь класс. 

Бумаги, конечно, не было. Писали на старых тетрадях, газетах. 

Старые записи вытравливали хлоркой, чтобы можно было заново 

использовать бумагу. В школу привозили фильмы, в том числе 

художественные, динамомашину  крутили вручную. Широко была 

представлена самодеятельность, в которой принимали участие и 

школьники, и взрослые. Главным музыкальным инструментом 

была гармонь. Единственное пианино в школе было 

расстроенным, но гимн Советского Союза учили и под гармошку, 

и под пианино. Было холодно, поэтому ученики сидели в пальто и 

в шапках. В 1944 году Маргарита Михайловна вернулась из 

эвакуации, восстановилась в институте на второй курс и 

закончила обучение в 1947г. В 1950 году закончила аспирантуру, 

научным руководителем у нее был Борис Евгеньевич Райков. 

После сессии ВАСХНИЛ, когда сместили со всех постов Б.Е. 

Райкова как «вейсманиста-морганиста», ей поменяли тему 

исследования, часть предметов кандидатского минимума 

заменили, и пришлось сдавать новые экзамены. В то время 

сдавали историю педагогики, педагогику и психологию, 

специальность, философию, историю философии, дарвинизм. 

Поменяли не только тему, но и научного руководителя, им стал 

Матисен Василий Александрович (кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры методики преподавания естествознания). К 
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сожалению, Маргарита Михайловна, у которой уже был готов 

текст диссертации по первой теме, в конечном итоге,  так и не 

сумела защититься. Она работала в областном учительском 

институте в г. Ленинграде  на 1 линии Васильевского острова, д. 

52). Потом этот институт закрылся, и Маргарита Михайловна 

приступила к работе учителем биологии в 243 школе, а затем 9 

лет преподавала в Смоленском педагогическом институте на 

кафедре ботаники, куда была направлена вместе с мужем – 

Васильевым Василием Григорьевичем, на тот момент 

защитившим кандидатскую диссертацию по кафедре физической 

географии. 

В 1963 году семья вернулась в Ленинград, Маргарита 

Михайловна – на кафедру методики преподавания естествознания, 

сначала в качестве ассистента, а потом на должность старшего 

преподавателя. Маргарита Михайловна читала лекции по 

методике обучения биологии, вела лабораторно-практические 

занятия, полевую практику для студентов заочного отделения.  

Любимым курсом был курс цветоводства, поскольку она 

увлекалась разведением комнатных растений, дома была огромная 

коллекция узамбарских фиалок (48 сортов), абелия, 

стрептокактус, пассифлора, пальма хамеропс, разновидности 

традесканций, эухарис (амазонская лилия), хойи, 5 

разновидностей колумней и др. Тогда многие растения 

выращивались на гидропонике и разных субстратах: на керамзите, 

гравии, вермикулите. Это было ново и вызывало интерес.  

Сейчас Маргарите Михайловне 92 года, несмотря на 

возраст и недомогания, она сохранила ясный ум, природный такт 

и огромную силу воли, которая позволяет ей противостоять 

жизненным невзгодам и служит примером ее родным. 

 
 

ɼʦʙʨʝʮʦʚʘ ʅ.ɺ., ʜʦʮʝʥʪ ʈɻʇʋ ʠʤ. ɸ.ʀ. ɻʝʨʮʝʥʘ 

(ʛ. ʉʘʥʢʪ-ʇʝʪʝʨʙʫʨʛ) 

ПРОФЕССИЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ 

Есть люди, которых все, кто был с ними знаком, 

вспоминают исключительно добрыми словами. К таковым следует 

отнести Людмилу Михайловну Голицынскую (Соколову), которая 

дала дорогу в жизнь не одному поколению учеников и учителей.   



 22 

Путь к получению профессии учителя у Людмилы был не 

из легких. По окончании средней школы в 1930 г. перед ней, как 

дочери священника, были закрыты возможности получения  

высшего образования. Пришлось пойти работать конторщицей-

счетоводом и заканчивать без отрыва от производства 

счетоводные курсы. В январе 1933 года она выходит замуж за 

аспиранта ВИЭМ. Однако судьба подвергает молодую чету 

первому испытанию: главу семейства по причине женитьбы на 

дочери священнослужителя отправляют в длительную 

командировку в г. Хабаровск, а спустя 5 лет – в г. Псков.  Здесь 

Людмиле, наконец, удается стать студенткой Псковского 

педагогического института, а через год в связи с переводом мужа 

на работу в Ленинградский городской институт 

усовершенствования врачей была переведена  на третий курс 

педагогического института им. М.Н. Покровского в Ленинграде.   

11 октября 1939 года на свет появляется автор этих строк. 

Казалось бы, что с этого радостного события мир повернулся к 

молодым родителям своей солнечной стороной. Однако 

30.11.1939 г.  начинается советско-финская война, и моего отца 

отправляют военврачом на фронт.  07.01.1940 г. он был убит 

финским снайпером, оказывая помощь раненому бойцу. Моя 

двадцатисемилетняя мама  становится вдовой; мне без четырех 

дней всего три месяца, а маме до окончания института надо еще 

учиться два с половиной года.  

Начавшаяся  в 1941 г. война  бесцеремонно вторглась в 

мирную жизнь страны. В июле-августе начинается первая волна 

эвакуации мирного населения. С начала нового учебного года 

вузы переходят на  работу по ускоренной программе с тем, чтобы 

досрочно принять у старшекурсников госэкзамены и выдать 

выпускникам дипломы до назначенной даты эвакуации. 

Госэкзамен по химии был назначен на 1 марта –  последним перед 

эвакуацией института. Вместе с институтом мама должна была 

уехать, но судьба распорядилась иначе. У меня началось 

крупозное воспаление легких, и врач, покачав головой, сказал: 

«Поедете – умрѐт наверняка. Дорогу через Ладогу ребенок не 

перенесѐт. Положитесь на судьбу».  

И мама осталась. Получив в марте диплом об окончании 

института, начала работать учителем естествознания в трех 

школах Куйбышевского района. Детей было мало, классы 

неполные: много детей умирало от голода, особенно мальчиков. 
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Но дети до последнего дня ходили в школу.  Учиться в тяжелых 

условиях блокадного города было подвигом. Учителя и ученики 

сами добывали топливо, возили на санках воду, следили за 

чистотой в школе. Занятия в школах часто прерывались 

воздушными тревогами. Под звуки сирены детей отводили в 

бомбоубежище, где продолжались прерванные уроки. 

Вопреки суровым условиям блокадной жизни начинающая 

учительница осознавала, что спасение вверенных ей учеников 

заключается в переключении внимания детей в русло 

деятельности. Она решает организовать юннатский кружок из 

учащихся школ, в которых работала. Всѐ теплее пригревало 

солнышко, и Людмила Михайловна стала водить  ребят после 

уроков на экскурсии то в Летний сад, то в Михайловский, 

объясняя, по какой стороне идти безопаснее и где лучше укрыться 

в случае обстрела. Безусловно, она рисковала: ведь на улицах 

города, как на передовой, часто рвались артиллерийские снаряды. 

Но у нее не хватало духа лишить детей радости, собирающих 

вместо цветных стеклышек осколки снарядов разнообразной 

формы [5, С15].  

Из земли начала пробиваться молодая трава: крапива, 

сныть, подорожник, одуванчики, мокрица, лебеда. Людмила 

Михайловна не просто расширяла ботанические познания  своих 

питомцев, но и рассказывала им, каким неоценимым подспорьем 

для здоровья людей являются эти растения в условиях скудного 

пищевого пайка блокадного времени. А в это время мимо 

проходили обессиленные горожане,  которые не подозревали о 

том, что совсем рядом, в шаговой доступности растут съедобные 

и витаминные растения. Восприимчивые к восприятию полезной 

информации юннаты стремились распространять усвоенные 

сведения  среди ближайшего окружения.   

Летом 1942 года юннаты занимались заготовкой 

лекарственных растений, собирали золу, сушили пищевые травы, 

помогали выращивать овощи, которые взращивали всюду, где 

только была земля: на газонах, в скверах, парках [1].  

С  сентября 1942 года основным местом работы Людмилы 

Михайловны становится школа № 218.  ʀʟ ʚʦʩʧʦʤʠʥʘʥʠʡ ɿ.ɸ. 

ʌʝʜʶʰʠʥʦʡ (ʀʪʢʠʥʦй): «… Самая молодая из учивших учителей, 

косички сзади крест-накрест и подколоты у висков, худющая – 

пальто на ней болталось, как на вешалке». Она, казалось им, не 

ходила, а летала по городу. «Всѐ вокруг нее приходило в 
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движение. Мы всѐ время что-нибудь делали, были заняты, нам 

было интересно, она заставила нас забыть и о холоде, и о голоде. 

Людмила Михайловна ласково называла нас  «мои юннаты». 

Около нее мы грелись»[5, с. 11-12].  

 Кружок юннатов стал теперь собираться  в 

Ленинградском городском дворце пионеров (дворец в 

дальнейшем). Директор дворца Н.М. Штейнварг выделил 

помещение для создания юннатами живого уголка. Ребята 

приводили в порядок комнату, заваленную таблицами и чучелами 

животных, мыли и подготавливали  аквариумы и банки для 

будущих обитателей. И постепенно начали заселять их первыми 

объектами, которых приносили с экскурсий в ближайшие сады и 

скверы. Среди них были моллюски из прудов Михайловского 

сада,  маленькая рыбка колюшка и даже минога. Еѐ принесла в 

живой уголок Лера Румянцева, мама которой работала во время 

войны рыбаком. Как-то после работы  она привезла домой живую 

миногу, и, несмотря на голодное время, миногу не только не 

съели,  а решили отдать на обозрение во дворец. Минога стала 

гордостью кружка юннатов. Это близкое к рыбам, но не рыба, 

низшее позвоночное  животное всякий раз приводило в изумление 

посетителей, заходивших в живой уголок посмотреть на чудо-

юдо, напоминающее своим обликом рыбу, змею, червя и пиявку 

одновременно. Однажды минога вылезла из аквариума и вызвала 

настоящий переполох, прежде чем была водворена на место. 

Несмотря на голод, царивший в блокадном городе, минога долго 

прожила под присмотром юннатов [4, С.18].   

Одно время жителем уголка был лисенок, которого кто-то 

из военных доставил с передовой.  Настоящий, рыжий, словно 

пришелец из сказки, лисенок, несмотря на свою худобу, доставлял 

детворе, истосковавшейся по четвероногим питомцам, много 

радости. Юннаты не только ухаживали за Лисом, но и ласкали, 

холили и  нежили; оберегали и  выводили на прогулки, как собаку, 

на поводке. Тем не менее, лисѐнка пришлось передать в зоопарк в 

связи с поступившими жалобами службы охраны дворца на 

издаваемые им в ночное время трудно поддающиеся описанию 

звуки  подвывания и поскуливания.       

Создание живого уголка в блокадное время было 

значимым явлением не только для детей, но и для взрослого 

населения. Так, юннатка блокадной поры З.Н. Протасова 

(Николаева) вспоминает момент, когда ребята несли однажды по 
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улице питомцев из живого уголка, а люди останавливались и 

говорили: «Смотрите, звери живы, значит, есть надежда!» [3, С. 

155].   

Важный раздел деятельности юннатов – уход за 

деревьями, поврежденными осколками  снарядов,  в садах и 

парках. Первыми объектами стали сад дворца пионеров, 

Екатерининский сквер, Летний сад и Михайловский сад. В 

садово-парковом хозяйстве Людмиле Михайловне удалось 

раздобыть специальную замазку из смеси глины и клея. Первым 

делом она предупредила, что замазка не  съедобна, чтобы ребята 

не пытались еѐ тянуть в рот и пробовать на вкус. Мальчики лазали 

по раненым деревьям, обследовали каждую рану, чтобы там не 

остались осколки, и потом замазывали их замазкой. Большие 

отверстия приходилось закладывать извѐсткой и снаружи забивать 

дощечками или железом. Девочки пломбировали раны внизу, и 

даже бороздки на коре прорисовывали, как настоящие. Эти 

пломбы, сделанные ребятами, сохранились до наших дней. 

Местами они сливаются  с корой – такая  же неровно ребристая 

поверхность. Проходят мимо них люди и даже не догадываются о 

том, что перед ними – сохранившиеся во времени следы рук детей 

блокадного Ленинграда. 

А еще юннаты принимали посильное участие в спасении 

знаменитой вавиловской коллекции семян зерновых и клубней 

разных сортов картофеля [3, С.153]. Дело обстояло так. Весной 

1943 года Людмила Михайловна повела юннатов в ВИР 

(Всесоюзный институт растениеводства) на встречу с В.С. 

Лехновичем, одним из 13-ти ленинградцев, оставшихся в 

блокадном Ленинграде для спасения от уничтожения уникальной 

коллекции образцов сельскохозяйственных культур  земного 

шара, собранных академиком Н.И. Вавиловым. 

Встречаясь с ребятами, Вадим Степанович, который 

являлся хранителем мировой коллекции сортов и видов 

картофеля, сообщил о важности выполнения задании, которое 

внесѐт посильную помощь в сохранение вавиловской коллекции. 

Ученый пояснил, что для того чтобы эта уникальная коллекция не 

погибла, ее нужно ежегодно обновлять. Он показал юннатам  

коллекционные клубни картофеля, после чего раздал каждому по 

одному экземпляру и разъяснил, что клубень необходимо 

подержать некоторое время на свету, а затем посадить 

отдельными росточками. Далее сотрудница, отвечающая за 
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хранение зерновых культур, раздала ребятам бумажные пакетики, 

отсчитала каждому из присутствующих по десять сортовых семян 

ржи, пшеницы, или овса, которые нужно было тут же поместить в 

выданный пакетик. После этого она объяснила, как правильно 

свертывать пакетик, писать номер и название сорта [3, С.154]. 

Клубни и семена ребята  несли из ВИРа как великое богатство, 

бережно прижимая к груди пакеты, завернутые в газету. И 

всходило всѐ, до единого зернышка!  

С наступлением лета 1943 года при дворце пионеров 

работали группы юннатов, спортсменов, художественной 

самодеятельности. Здесь дети занимались и получали трехразовое 

питание. Около главного корпуса дворца  перед входом сделали 

большую круглую клумбу. В центре еѐ юннаты по радиусам 

посадили разные сорта ВИРовского картофеля яровизированными 

ростками, а по окружности посеяли  семена ноготков, которые 

когда взошли, образовали вокруг картофеля красивое кольцо. 

Налево от клумбы, на делянках – разные овощные растения, а 

направо – разные сорта ржи, пшеницы, овса из знаменитой 

вавиловской коллекции. Около каждого сорта ставили маленькую 

этикетку с указанием номера, данного в ВИРе. Осенью сдавали 

снопики и клубни в коллекцию ВИРа, чтобы при последующем 

высаживании семян можно было поддерживать всхожесть 

коллекционного материала [3, С.154].  

В первое воскресенье сентября 1943 года во дворце 

пионеров была организована выставка работ юннатов и проведена 

конференция по итогам работы.  Ребята рассказывали, сколько 

деревьев залечили, сколько лекарственных растений собрали, 

сколько сдали золы, какие овощи и другие растения они 

вырастили и какие опыты с ними провели [1].  

Наступивший 1944 год принес городу полное 

освобождение от фашистской блокады. Война  откатывается на 

запад, и изможденный бременем блокады Ленинград начинает 

оживать. Символично, что власти города в суровое военное время 

принимают решение о создании с 1 апреля 1944 года Городской 

станции юных натуралистов (ГСЮН) с тем, чтобы ленинградские 

школьники, проявляющие интерес к изучению природы, 

занимались любимым делом, а работа на земле помогла вернуть 

этих истощенных блокадой детей к нормальной жизни.   

Юннатам выделили у Поклонной горы четыре гектара 

земли. До войны здесь располагался агробиологический участок 
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Ленинградского городского института усовершенствования 

учителей (ЛГИУУ), который снабжал школы и уголки живой 

природы раздаточными материалами. В годы блокады территория 

была превращена в линию оборонительных сооружений [2, с. 13-

14].  

Перед директором станции В.Л. Голицынским стояла 

трудная задача – на этих четырех га  вздыбленной земли,  

изуродованной оспинами воронок и изборожденной шрамами 

траншей и окопов, заложить центр натуралистической работы в 

городе. Людмила Михайловна принимает в решении этой задачи 

самое активное участие, работая  методистом станции в течение 

восьми лет, продолжая при этом работать по совместительству 

учителем в  школе № 218.  

Начинать приходилось с малого: метр за метром очищали 

землю от хлама и мусора. За весну разровняли сто квадратных 

метров. Посадили клубни картофеля и зерновые из ВИРа, 

овощные и лекарственные растения, семена которых были 

присланы из Средней Азии. От делянки к делянке переходили по 

дощечкам, падали, но работу не бросали. На брустверах окопов 

юннаты выращивали томаты, капусту и другие овощи. А осенью 

лучшие экспонаты со своих грядок принесли на городскую 

выставку во дворец на Фонтанке. Настоящими героями первого 

городского слѐта юных натуралистов, который состоялся в 

концертном зале дворца в 1944 году, были Зина Протасова 

(Николаева) и Лена Кубланова. Из яровизированных ростков 

одного клубня картофеля ВИРовской коллекции, которую ученые 

сохранили во время блокады, они вырастили урожай в 1300 

клубней! Как важен был этот результат в голодном Ленинграде, 

где каждый клубень был на счету! [2, С. 18] 

В сентябре  1947 года Л.М. Голицынская переведена на 

основную работу в Ленинградский государственный  

педагогический  институт  им. М.Н. Покровского, который 

впоследствии влился в состав Ленинградского государственного 

педагогического института им. А.И. Герцена, и работает в нем до 

выхода на пенсию в 1985 году.  

Если внимательно посмотреть на жизнь Людмилы 

Михайловны, посвятившей более сорока лет служению детям и 

подготовке кадров для школы, можно с уверенностью сказать, что 

во всех ипостасях: учитель, методист, преподаватель, лектор – 
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всюду она имела успех, демонстрируя любовь к жизни и любовь к 

людям.  

Она не просто учила, она жила вместе с учениками их 

жизнью, их проблемами и достижениями. Самым важным для нее 

были не собственные успехи, а успехи и победы ее учеников. И ни 

у кого не возникало сомнения,  что самой лучшей профессией для 

нее был труд учителя и педагога, которому она посвятила свою 

жизнь. 

И, когда слышишь от ее первых блокадных учеников, 

которым пошел девятый десяток, что Людмила Михайловна 

дарила им «кусочки счастья», понимаешь, что делать добро 

другим было ее жизненным девизом. 
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ʄʘʣʠʥʦʚʩʢʘʷ ʅ.ɺ., ʜʦʮʝʥʪʳ ʈɻʇʋ ʠʤ. ɸ.ʀ. ɻʝʨʮʝʥʘ 

(ʛ. ʉʘʥʢʪ-ʇʝʪʝʨʙʫʨʛ) 

СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ ФАКУЛЬТЕТА 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

ʇʦʩʪʦʡ ʥʘ ʥʘʙʝʨʝʞʥʦʡ ʄʦʡʢʠ, 

ʇʦʩʪʦʡ ʫ ʆʨʝʜʝʞʩʢʠʭ ʚʦʜ, 

ɻʜʝ ʚʷʟʦʚ ʩʪʨʦʡ ʩʫʨʦʚʦ-ʩʪʦʡʢʠʡ, 

ɻʜʝ ʝʣʦʢ ʜʨʫʞʥʳʡ ʭʦʨʦʚʦʜ. 

ʊʝʙʝ ʨʘʩʩʢʘʞʝʪ ʛʦʨʦʜ ʰʫʤʥʳʡ, 

ʊʝʙʝ ʨʘʩʩʢʘʞʝʪ ʪʠʭʠʡ ʣʝʩ 

ʆ ʛʦʨʝ ʩʪʨʘʰʥʦʤ ʠ ʙʝʟʫʤʥʦʤ, 

ʏʝʡ ʛʦʨʴʢʠʡ ʧʨʠʚʢʫʩ ʥʝ ʠʩʯʝʟ. 
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ʄʘʣʴʯʠʰʢʘʭ ʪʝʭ, ʯʪʦ ʩʚʦʡ ʩʜʘʚʘʣʠ 

ʕʢʟʘʤʝʥ ʥʘ ʚʦʡʥʳ ʧʦʣʷʭ, 

ɼʝʚʯʦʥʢʘʭ ʪʝʭ, ʯʪʦ ʦʪʜʘʚʘʣʠ 

ʀ ʭʣʝʙ, ʠ ʢʨʦʚʴ ʚ ʛʦʩʧʠʪʘʣʷʭ. 

ʆʙ ʠʭ ʥʘʩʪʘʚʥʠʢʘʭ ʧʦ ʜʫʭʫ, 

ʂʪʦ ʶʥʦʩʪʴ ʟʘʱʠʪʠʪʴ ʥʝ ʤʦʛ, 

ʅʦ ʢʪʦ ʧʨʦʪʷʛʠʚʘʣ ʠʤ ʨʫʢʫ 

ʀ ʩʚʦʡ ʩʧʘʩʠʪʝʣʴʥʳʡ ʢʫʩʦʢ. 

ɿʝʤʣʷ ʙʦʣʝʝʪ ʦʪ ʦʢʦʧʦʚ, 

ʆʥʠ ʢʘʢ ʰʨʘʤʳ ʫ ɿʝʤʣʠ. 

ʀʭ ʨʳʣʠ ʚ ʶʙʢʘʭ ʟʝʤʣʝʢʦʧʳ, 

ʀ ʚ ʥʠʭ ʤʘʣʴʯʠʰʢʠ ʧʦʣʝʛʣʠ. 

ʇʦʩʪʦʡ ʥʘ ʥʘʙʝʨʝʞʥʦʡ ʄʦʡʢʠ, 

ʇʦʩʪʦʡ ʫ ʆʨʝʜʝʞʩʢʠʭ ʚʦʜ, 

ɻʜʝ ʚʷʟʦʚ ʩʪʨʦʡ ʩʫʨʦʚʦ-ʩʪʦʡʢʠʡ, 

ɻʜʝ ʝʣʦʢ ʜʨʫʞʥʳʡ ʭʦʨʦʚʦʜ. 

ʅ.ɸ.ʉʪʝʧʘʥʦʚʘ        

Педагогический институт имени А.И. Герцена к началу 

Великой Отечественной войны включал семь факультетов, среди 

которых был и факультет естествознания, состоявший из двух 

отделений – биологии и химии. На факультете осуществлялось 

дневное, заочное и вечернее четырехлетнее обучение студентов. 

Начало войны застало сотрудников и студентов факультета либо 

на биостанции в поселке Вырица, либо в институтских 

аудиториях во время сдачи экзаменов. Большинство юношей, 

годных по состоянию здоровья и часть девушек факультета, 

прошедших медицинскую подготовку были сразу отправлены на 

фронт, остальные студенты продолжили обучение в институте. Из 

студентов-юношей, не ушедших на фронт в июне, осенью 

формировались партизанские отряды для засылки в тыл врага. 

В конце июня 1941 года в Ленинграде началось 

формирование армии народного ополчения из лиц, не состоящих 

на воинском учете. Штаб формирования одной из дивизий 

народного ополчения располагался на территории нашего 

института и в ряды ее бойцов вступили многие студенты, 

сотрудники и аспиранты факультета, возглавляемые 

заведующими двух кафедр (методики естествознания и зоологии) 

– П.И. Боровицким и Ю.И. Полянским, а также деканом 

факультета Е.М. Хейсиным. Большая часть бойцов ополчения 

погибла в первые месяцы войны, но были и те, кто дошел до 

Берлина. Так, П.И. Боровицкий пошел на фронт добровольцем и в 
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составе батальона политбойцов 115-ой стрелковой дивизии был 

направлен под Невскую Дубровку («Невский пятачок»). В декабре 

1941 года 115-я стрелковая дивизия была переброшена на 

Волховский фронт и вошла в состав 54-й армии, которая вела 

наступление на Кириши и Любань. После этого П.И. Боровицкий 

получил назначение на должность санитарного инспектора 54-й 

армии, а после освобождения Латвии был переведен 

санинспектором 65-й армии, входившей в состав 2-го 

Белорусского фронта, с которой и дошел до Германии. П.И. 

Боровицкий и Ю.И. Полянский после войны смогли снова 

приступить к заведыванию кафедрами.  

Одновременно с формированием ополчения в конце июня 

началась эвакуация детей сотрудников института. От факультета 

естествознания с детьми сотрудников выехала семья профессора 

Стрелкова А.А., жена профессора Боровицкого П.И. с тремя 

детьми и жена декана факультета Хейсина с двумя сыновьями. В 

это же время на факультете производилась упаковка и эвакуация 

оборудования. 

В начале июля сотрудники института приступили к 

написанию программ для обучения и досрочного выпуска 

третьекурсников и переводом студентов на заочную форму 

обучения в связи с необходимостью выхода их на работу. 

Студенты трудились в военкоматах, госпиталях и на оборонных 

предприятиях. Часть студенток нашего факультета работала на 

мебельной фабрике около Смольного, изготавливая и окрашивая 

ящики для мин. 

Из студентов и преподавателей формировались команды 

местной противовоздушной обороны, командиром химической 

команды стали поочередно ассистенты кафедры неорганической 

химии А.Д. Смирнов и В.А. Агаханянц, членом команды – 

ассистент кафедры методики естествознания Е.А. Дмитриева. На 

факультете работала районная лаборатория отравляющих 

веществ, сотрудниками которой были студенты и преподаватели. 

В составе пожарной команды противовоздушной обороны были 

профессор Стрелков А.А. и доцент Барбарин В.В. (кафедра 

зоологии). Команда по организации социалистического порядка 

выставляла посты во время воздушной тревоги, организовывала и 

оборудовала бомбоубежища. Политруком детского 

бомбоубежища в этой команде значилась ассистент кафедры 

ботаники Обухова Г.А., командиром отделения – доцент кафедры 
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ботаники Круберг Ю.К., членами команды - доцент кафедры 

методики естествознания Быстров А.А. и ассистент кафедры 

анатомии и физиологии человека Кузьменко Г.Н. Преподаватели-

члены команд противовоздушной обороны также возглавляли 

студентов на земляных оборонных работах по рытью окопов под 

Лугой, находясь на казарменном положении в прифронтовой 

полосе. В конце августа студенты и служащие института под 

руководством преподавателей кафедры ботаники занимались 

заготовкой мха сфагнума для перевязочных целей в Коломягах и 

Удельном парке. 

В сентябре в основных корпусах ЛГПИ был размещен 

эвакогоспиталь №1014, врачами в котором были студенты 

выпускных курсов мединститутов, а младший медицинский 

персонал укомплектовывался, в основном, студентками нашего 

института. Больных оперировали, перевязывали и готовили к 

транспортировке из блокадного города либо на самолетах, либо на 

машинах по Дороге жизни, количество раненых в госпитале 

доходило до пяти тысяч человек. В первом корпусе располагалась 

основная часть госпиталя – столовая, операционные и палаты для 

больных, но госпитальные помещения постепенно 

распространялись во второй, и даже в третий корпус. При 

институте были организованы курсы медицинских сестер. 

Студентки не только ухаживали за ранеными, но и выгружали их 

из машин, обеспечивали госпиталь водой из Невы, стирали белье 

и бинты, заготавливали дрова, зимой выламывая бревна с пирсов 

торгового порта по ночам под немецким обстрелом, а летом 

срубая деревья в прифронтовом лесу. Сотрудники госпиталя 

разбили огород в Озерках и выращивали овощи для раненых, в 

лесу собирали грибы и ягоды для столовой. 

В сентябре-октябре 1941 года, под непрерывными 

обстрелами и разрывами бомб, в институте продолжалось 

проведение занятий, был набран первый курс, а четвертый курс 

готовился к ускоренным выпускным экзаменам. Педагогическая 

практика была снята, так как большинство школ в городе уже не 

работало. Все занятия, включая лабораторные работы, 

проводились в подвале главного корпуса и бомбоубежищах. В 

конце октября у студентов четвертого курса были приняты 

госэкзамены и учащиеся получили справки об окончании 

института, вместо дипломов, продолжив работать в осажденном 

городе. Они ухаживали за ранеными, убирали улицы, 
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поврежденные бомбежкой и обстрелами, восстанавливали 

разрушенные дома. 

Важнейший военный заказ выполняла кафедра 

органической химии, возглавляемая профессором В.Н. 

Верховским, где было налажено изготовление капсул к 

противотанковым бутылкам, а также разрабатывался 

предохранительный щит для тушения термитных бомб. Доцент 

кафедры неорганической химии Т.Е. Залесская проводила опыты 

по синтезу витаминов, а доцент кафедры методики естествознания 

Быстров А.А. писал работу по использованию растений в 

питании. В конце ноября 1941 года состоялось заседание 

диссертационного совета, на котором были выслушаны защиты 

двух диссертаций – докторской «Пробковый дуб и перспективы 

его развития в СССР» Л.Ф. Правдина и кандидатской «Дикие и 

домашние виды камелидов» Я.И. Хавесона. На заседании 

присутствовали семь из десяти членов совета – профессора В.Н. 

Верховский, А.С. Гинзберг, А.П. Ильинский, Ф.Д. Сказкин, А.А. 

Стрелков, доценты Т.Е. Залесская и Ю.К. Петрушевский. 

Институт часто подвергался обстрелам. Так, 31 декабря 

1941 года был поврежден третий корпус, два артиллерийских 

снаряда попали в помещение лаборатории физической химии, 

один человек погиб и двое получили ранения. В первом корпусе 

снаряд попал в палату с раненными и несколько человек погибло. 

В декабре 1941 года начался первый этап эвакуации института из 

осажденного города, которая затянулась до сентября 1942 года. 

На этом этапе на самолете, а потом на поезде были вывезены 

профессора и члены их семей в город Молотовск Кировской 

области. Среди отъезжающих были и профессора нашего 

факультета – Ф.Д. Сказкин, А.С. Гинзберг и В.Н. Верховский. 

Переезд к месту эвакуации длился две недели в тяжелых 

условиях, в результате чего трое преподавателей других 

факультетов погибли и несколько человек получили 

обморожения. 

В Молотовске профессорами, которые проживали там в 

течение полугода, читались лекции для директоров школ, 

учителей, учеников и колхозников. Так, Ф.Д. Сказкин читал 

лекции о происхождении жизни на земле, о К.А. Тимирязеве, И.В. 

Мичурине, Т.Д. Лысенко. Во второй этап эвакуации в феврале 

1942 года по дороге жизни было вывезены студенты, досрочного 

выпуска (отправленные по направлениям к местам работы), 
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аспиранты, преподаватели и служащие с семьями. Многие 

преподаватели и студенты, оставшиеся в институте, умерли от 

голода и истощения, среди них - доцент кафедры зоологии А.В. 

Гриб. 

На третьем этапе эвакуации, проходившем в марте 1942 

года, по Дороге жизни и далее по железной дороге было вывезено 

68 студентов факультета естествознания с преподавателями, часть 

из них умерла в дороге или по прибытию в Пятигорск и 

Кисловодск из-за дистрофии, среди них - доцент кафедры 

физиологии человека Н.Г. Малицкая, доцент кафедры методики 

естествознания А.А. Быстров. В августе в связи с тяжелым 

положением на Южном фронте студентов и преподавателей 

перевезли через Минводы в Махачкалу, затем на Урал, а потом в 

город Кыштым Челябинской области через Ашхабад и 

Ташкент. Проблемы размещения сотрудников и студентов в 

Кыштыме решал Винниченко Павел Федорович, сотрудник 

кафедры методики естествознания, занимавший в институте 

должность проректора по научной работе. 

В Ленинграде был утвержден список сотрудников, 

остающихся в осажденном городе для охраны институтского 

имущества. Так, хранителем химических лабораторий был 

назначен А.Д. Смирнов (в конце 1942 года он был мобилизован), 

хранителем лабораторий биологических специальностей – Ю.К. 

Круберг (позднее эвакуировался в Кыштым), оставались 

лаборанты факультета М.Н. Митлина и К.В. Нещерет. После 

эвакуации преподавателей и студентов факультет закрепил за 

собой аудитории третьего корпуса, а первый и второй корпуса 

были заняты госпиталем. Продолжались непрерывные обстрелы 

института. В апреле 1942 снарядом в первом корпусе была 

разрушена часть стены и три комнаты, были убитые и раненные, в 

июне взрывной волной были выбиты стекла первого и третьего 

корпусов. Хранители, несмотря на истощение, переносили мебель 

и имущество в безопасные места, забивали окна. 

К сожалению, ущерб факультету приносили не только 

немецкие снаряды, но и работники госпиталя, взламывавшие 

двери и расхищавшие имущество. С февраля по май 1942 года 

шесть раз были взломаны двери и шкафы факультета, трудности 

охраны лабораторий заключались в том, что в корпусе было 

отключено электричество. В сентябре на два месяца без особого 

разрешения в помещения третьего корпуса вселилась группа 
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моряков Балтийского флота, которая использовала часть 

имущества факультета на дрова. 

В сентябре-октябре 1942 года, уже в Кыштыме в условиях 

эвакуации был произведен набор первокурсников, а в январе 1943 

– ускоренный выпуск студентов старшего курса. Была 

восстановлена аспирантура, как дневное, так и заочное отделение, 

проводилась агитационная работа среди местного населения, с 

тем, чтобы обеспечить летний набор студентов без экзаменов в 

условиях военного времени, были организованы 

подготовительные курсы для абитуриентов. Среди вновь 

поступивших было много беженцев с Украины и Москвы, 

которые прервали свое обучение в период реэвакуации. Занятия 

проводились в три смены, так как в здании местного педучилища 

помещений не хватало. Между занятиями студенты обеспечивали 

себя топливом и работали в подсобном хозяйстве. В сложных 

условиях проведения учебного процесса – отсутствия семинаров, 

нужных учебников, оборудования и реактивов, деканом 

факультета стала В.А. Агаханянц. 

Во втором семестре, после доставки лабораторного 

оборудования в Кыштым, на факультете естествознания 

возобновилось проведение лабораторных занятий по зоологии, 

ботанике и аналитической химии. Была возобновлена 

педагогическая практика в школах. Лучше всего на факультете 

были укомплектована преподавателями и активно работала 

кафедра ботаники. Так, на этой кафедре под руководством 

профессора Ф.Д. Сказкина, который приехал в Кыштым с 

другими преподавателями уже из Молотовска, начали работать 

аспиранты, был создан опытный участок, проводилась полевая 

практика, была проведена открытая лекция «Минеральное 

питание растений». Заведующий кафедрой профессор Ф.Д. 

Сказкин занимался агротехникой картофеля, а ассистент кафедры 

Т.А. Обухова – проблемами выращивания сахарной свеклы в 

регионе, доцент кафедры Ю.К. Круберг – изучением 

дикорастущих съедобных растений Зауралья. 

На факультете начались защиты диссертаций, так в апреле 

1943 года кандидатскую диссертацию, посвященную умениям и 

навыкам по курсу зоологии, защитил П.Ф. Винниченко. На 

открытых заседаниях сотрудники факультета занимались 

популяризацией научных знаний в регионе – А.А. Стрелков 

выступал с докладами по паразитологии, Ю.С. Гальперин – по 
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физиологии, В.Н. Верховский – по проблемам современной 

химии, Ф.Д. Сказкин, В.В. Барбарин и М.М. Марагин – о 

философских идеях и работах К.А.Тимирязева (к его 100-летию со 

дня рождения). Преподаватели кафедры методики естествознания 

выступали перед учителями и директорами школ, так П.Ф. 

Винниченко читал доклады о сельскохозяйственных растениях и 

сельскохозяйственной работе школы, ассистент Е.А. Дмитриева – 

о проблемах привития учащимся на уроках трудовых умений и 

навыков. Преподаватели готовили выступления для передач 

местного радио, помогали школе медсестер, работали на курсах 

повышения квалификации учителей Челябинска и области. 

Осенью 1943 года начался набор студентов уже в 

ленинградский филиал института. Занятия у студентов всех 

факультетов начались в третьем корпусе без отрыва от работы на 

производстве. Среди преподавателей были и сотрудники 

института им. Покровского. Занятия проходили в неосвещенных и 

неотапливаемых помещениях с окнами, забитыми фанерой. 19 

июня 1944 года был подписан приказ о реэвакуации института, 

которая проводилась поэтапно и не все студенты – жители 

Кыштыма захотели поехать в военный Ленинград. В августе-

октябре 1944 года силами студентов, преподавателей и 

сотрудников института был проведен ремонт части второго и 

третьего корпусов, а часть второго и первый корпуса были заняты 

госпиталем до конца войны. В течение учебного года была 

восстановлена биостанция в Вырице, на территории которой 

долгое время находились немецкие войска. 

Военные годы принесли нашему факультету много 

смертей и потерь. Так, в боях за Родину, в блокадном голоде и 

эвакуации был полностью потерян целый курс студентов, 

поступивших в институт в 1940 году, так как на плечи этих 

студентов легли основные тяготы окопных работ, работы в 

госпитале, от которых их почти не освобождали для проведения 

учебного процесса как старшекурсников, и они были больше 

истощены и ослаблены. Поэтому в 1943 году выпускников на 

нашем факультете не было. 

В архиве, хранящемся в музее нашего университета, 

сохранились сведения о некоторых студентах и аспирантах 

нашего факультета, отдавших свои жизни за Родину в годы 

Великой Отечественной войны: 
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Алтухов Петр Леонтьевич (студент), 1916 года рождения, 

уроженец Воронежской области, старший лейтенант, командир 

батареи 788 стрелкового полка 214 стрелковой дивизии, погиб 30 

сентября 1943 года; 

Борисов Александр Алексеевич (студент), 1917 года 

рождения, уроженец Пензенской области, старшина, умер от ран в 

апреле 1944 года; 

Заболотный Алексей Михайлович (студент), старший 

лейтенант, зам. командира роты по политчасти, погиб 6 июня 

1943 года; 

Любимов Всеволод Николаевич (аспирант кафедры 

зоологии), родился в Ленинграде в 1914 году, место и время 

гибели неизвестно; 

Сухотский Александр Александрович (студент), старший 

лейтенант, командир батальона, погиб 15 января 1945 года. 

Умерли от истощения и болезней многие преподаватели и 

сотрудники, но факультет, работе на котором они были преданы 

до последнего дыхания, продолжает свою деятельность, не 

забывая тех, кто в тяжелые военные годы не дал прерваться 

научной связи поколений. 
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ЗИЯУДИН АБДУЛГАНИЕВИЧ ШАХМАРДАНОВ – 

ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ И НАСТАВНИК 

Многие ВУЗы и научные организации по праву могут 

гордиться выдающимися учеными, педагогами, работавшими и 

творившими в их стенах и внесшими существенный вклад в 

развитие отечественной науки и образования. Человек, о котором 
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мы хотим рассказать для многих дагестанцев – «человек-легенда», 

ученый и педагог, обучивший и воспитавший плеяду молодых 

ученых в течение двух столетий – в XX и XXI веках. Мы по праву 

гордимся, что когда-то были его студентами, а ныне продолжаем 

работать вместе с ним в стенах нашего ВУЗа – Дагестанского 

государственного педагогического университета. Этот человек - 

Шахмарданов Зияудин Абдулганиевич – доктор биологических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки Дагестана, 

заслуженный работник высшей школы РФ, лауреат 

республиканской премии по охране природы, член-корреспондент  

РАЕ.  

З.А. Шахмарданов родился 22 сентября 1932 года в с. 

Ахты Ахтынского района. Его отец преподавал в начальных 

классах школ Рутульского, Ахтынского районов и всегда был для 

сына образцом трудолюбия и целеустремленности. После 

окончания школы-десятилетки Зияудин Абдулганиевич поступил 

на ветеринарный факультет в Дагсельхозинститут, а в 1954 году с 

отличием его закончил. По окончании института его, как члена 

коммунистической партии, отличника учебы, общественного 

деятеля, направили на работу в институт животноводства, 

который входил в состав филиала АН, младшим научным 

сотрудником. Став аспирантом, он с головой окунулся в науку. В 

1958 году защитил кандидатскую диссертацию, причем, из всех 

«аспирантов-однокашников» Зияудин Абдулганиевич 

единственный защитился в срок и очень успешно. 

Шамарданов выступил с докладом на научной 

конференции, после чего профессор Иванов, известный ученый, 

предложил ему работу в Московской ветеринарной академии. Но 

молодой ученый стремился к себе, в Дагестан, на родину. В 

течение шести лет (1958-1964 гг.) он проработал заведующим 

лабораторией гистологии Дагестанского зонального научно-

исследовательского ветеринарного института. Перейдя на работу 

в Дагестанский государственный университет (1964-1985 гг.) 

доцент, впоследствии профессор ДГУ, в 1976 году организовал 

впервые среди вузов республик Северного Кавказа кафедру 

зоологии и охраны природы, которой руководил до 1985 года. В 

1968 году он впервые ввел курс «Охрана природы», который  

читал на всех факультетах ДГУ. Кроме того, З.А. Шахмарданов в 

течение трех лет занимал должность декана биологического 

факультета ДГУ (Магомедов, 2012). 
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Собрав большой научный материал для докторской 

диссертации, в 1968 году молодой ученый защитил ее в Институте 

физиологии Азербайджанской академии наук, после чего 

продолжил научную деятельность в различных научных 

организациях и ВУЗах республики. Более десяти лет (1985-1998 

гг.) Шахмарданов проработал профессором, заведовал кафедрой 

хирургии и патанатомии в Даггоссельхозакадемии. С 1998 по 2010 

гг. он заведует кафедрой экологии, затем работает профессором 

кафедры биоэкологии Даггоспедуниверситета. За этот период 

профессор Шахмарданов разработал рабочий учебный план 

экологического факультета и программы по шести дисциплинам.  

С 1998 по 2006 гг. З.А. Шахмарданов был председателем 

УМС экологического факультета, а с 2000 по 2006 гг. был 

председателем УМС естественнонаучного направления 

образования ДГПУ и членом президиума УМО ДГПУ. 

С 2010 года является профессором кафедры анатомии, 

физиологии и гигиены ДГПУ. С 1964 года и по сегодняшний день  

ведет различные дисциплины - «Гистология», «Цитология», 

«Экология», «Эмбриология», а также специальные курсы – 

«Устойчивое развитие горных территорий Дагестана», «Экология 

Дагестана», «Биоразнообразие Дагестана». 

Зияудин Абдулганиевич осуществляет руководство 

тематикой научно-исследовательских работ; является автором 

многих научных статей; разработал около 10 программ по 

экологическим курсам (2002-2007 гг.); издал около 20 книг по 

охране природы; является руководителем студенческой 

проблемной группы «Охрана природы в Дагестане»; руководит 

научно-полевой практикой по экологии. Под его руководством 

проводились научные эксперименты по направлению 

«Регенерация различных органов животных» (1964-1985 гг.), 

организовывались научные экспедиции в Самурский лес и  

Аграханский залив. Он также осуществлял руководство научной 

лабораторией по направлению «Экология и охрана природы» 

(1985-1988 гг.).   

Широк и разнообразен круг научных интересов 

профессора. Зияудин Абдулганиевич опубликовал 320 научных 

работ общим объемом 250 п.л., в том числе 25 монографий, 

большое количество учебных пособий.  

Большое внимание профессор уделяет подготовке научной 

смены. Под его руководством было защищено 8 кандидатских и 
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160 дипломных работ. Многие из защитившихся у профессора 

Шахмарданова сейчас занимают высокие должности и не 

прекращают поддерживать с ним связь. 

Основными научными направлениями и достижениями 

Шахмарданова З.А.  являются:  

1. Биология развития животных: а) установление 

закономерностей роста и развития баранов после удаления гонад в 

различные возрастные сроки. На этой основе предложены 

практические рекомендации по кастрации, приемлемые для всех 

хозяйств в связи с различными сроками окота и реализации 

животных; б) онто- и филогенетические закономерности 

репаративной регенерации гонад позвоночных животных, влияние 

гонад на развитие овец. Возможность восстановления 

плодовитости у овцематок при органических поражениях 

яичников путем удаления  патологических участков. 

Соотношение реактивности к заболеваниям различных 

половозрастных групп овец в зависимости от морфологических 

особенностей гонад; в) определены воздействия экологически 

вредных факторов (травм) на различные половозрастные группы 

овец; г) предложены мероприятия по ускорению воспроизводства 

овец; д) выдвинута теория старения (названная «Тканевой теорией 

старения»), на основе которой разработаны новые принципы 

лечения и профилактики заболеваний.  

2. Экология и охрана окружающей среды Дагестана: а) 

внесены коррективы в вопросах внутривидовых и межвидовых 

взаимоотношений животных (установлен закон: эволюция не 

создает отрицательных взаимоотношений); б) изучены видовой и 

половозрастной состав млекопитающих Дагестана, динамика и 

регуляция численности животных в различных природных зонах 

Дагестана, особенности изменения ареала животных, их 

миграция; в) рассмотрены и проанализированы проблемы 

народной экологии, экообразования, воспитания и просвещения, 

разработаны и предложены мероприятия по охране животного 

мира (Магомедов, 2012). 

Большую оценку достижениям Зияудина Абдулганиевича 

в научно-исследовательской работе дают выдающиеся ученые 

страны. Так, заведующий кафедрой физиологии человека  и 

животных Ростовского государственного университета профессор 

А.Б. Коган пишет: «Работа (докторская диссертация З.А. 

Шахмарданова) представляет крупный вклад в 
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сельскохозяйственную эндокринологию». Член-корреспондент 

РАСХН, ректор ДГСА профессор М. М. Джамбулатов отмечает в 

числе крупных ученых ВУЗа  Зияудина Абдулганиевича: «Если 

взять проблему воспроизводства в животноводстве, которая 

всегда была острой в сельском хозяйстве, то нельзя не отметить  

профессора, доктора наук З.А. Шахмарданова, который много 

сделал в этой области». В 2008-2009 гг. при подведении итогов 

работы профессорско-преподавательского состава 

Даггоспедуниверситета З.А. Шахмарданов занимал высокие 

рейтинговые позиции в своей категории (доктора наук и 

профессора). 

 Шахмарданов З.А. занимается не только научной и 

педагогической работой, но также принимает активное участие в 

общественно-политической жизни республики.  В 1970-1983 гг. 

он был членом президиума Дагестанской организации 

Всероссийского общества охраны природы. В 1975-1980 гг. - был 

членом совета Териологического общества при академии наук 

СССР. В1973-1980 гг. - председатель общества охраны природы 

Даггосуниверситета. В продолжение тридцати лет являлся  

лектором обкома КПСС. В 1970-1980гг. по линии общества 

«Знание» для трудящихся Дагестана он  читал ежегодно по 40-50 

лекций по охране природы, в те же годы был участником 

телепередач данной тематики. С 1968 г. систематически выступал 

в СМИ (газеты «Дагестанская правда», «Лезги газет» и др.) по 

экологии и охране природы Дагестана, а в 1999-2000 гг. в газете 

«Дагестанская правда» вел рубрику «Лучше гор – только горы» 

[2]. Был председателем оргкомитета и редактором материалов 

четырех научно-практических конференций по охране природы 

по линии Дагестанской организации Всероссийского ордена 

Трудового Красного Знамени общества охраны природы, 

председателем северокавказской конференции, редактором трех 

региональных (1999, 2008, 2011) и одной Всероссийской (2009)  

научно-практических конференций по экологии. Выступал с 

докладами на трех международных (Польша, Чехия, Словакия) и 

тридцати пяти Всесоюзных и Всероссийских конференциях. На 

международной конференции в г. Нитра (Словакия) был 

руководителем советской делегации (Магомедов, 2012). 

Государство высоко оценило научно-исследовательскую, 

педагогическую и общественную деятельность З.А. 

Шахмарданова. В 1980 году в числе первых шести экологов ему 
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была присуждена новоучрежденная Республиканская премия по 

охране природы. В 1982 году он был удостоен почетного звания 

«Заслуженный деятель науки ДАССР». В 2006 году ему было 

присвоено почетное звание «Заслуженный работник  высшей 

школы РФ» (за монографию "Экология и охрана природы 

Дагестана"). З.А. Шахмарданов  является Ветераном ВОВ 1941-

1945 гг. и ветераном труда. За активную деятельность в области 

охраны окружающей среды РД и успехи в сфере экологического 

просвещения Минприроды РД наградил профессора 

Шахмарданова в 2009 г. и 2012 гг. грамотами – премиями 

«Лучший экологический проект». Решением президиума РАЕН 

(от 26.05.2009г.) Шахмарданову присвоено почетное звание - 

Основатель научной школы по «Охране окружающей среды 

Дагестана». Зияудин Абдулганиевич награжден пятью  

государственными медалями: «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», «50 лет 

победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «60 лет 

победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» «65 лет 

победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

почетными грамотами ЦК ВЛКСМ, Всероссийского общества 

«Звание», Всероссийского ордена трудового красного знамени 

общества охраны природы, награжден дипломом «Золотая 

кафедра России» серии «Золотой фонд отечественной науки», 

присуждено почетное звание «Заслуженный деятель науки и 

образования» РАЕ. 

Заслуженному деятелю науки Дагестана, профессору З.А. 

Шахмарданову в 2011 году был присужден грант Президента 

Республики Дагестан на осуществление издательского проекта в 

области образования «Экология и охрана окружающей среды 

Дагестана» (Магомедов, 2012).  

Зияудин Абдулганиевич Шахмарданов является одним из 

ведущих экологов не только РД, но и Северного Кавказа. Он внес 

большой вклад в деле подготовки высокообразованных биологов, 

экологов, научных работников. Большая научно-

исследовательская, учебно-педагогическая и общественная 

деятельность принесла ему славу и авторитет среди коллег по 

работе и широкой общественности. 

В свои 82 года он продолжает активно трудиться. Его 

добросовестность, трудолюбие, открытость, интеллигентность,  
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достоинство и простота снискали авторитет среди коллег и 

многочисленных учеников. 

Мы гордимся тем, что ежедневно общаемся с нашим 

выдающимся коллегой, который, не смотря на все его регалии, по-

прежнему готов в любой момент поддержать, 

проконсультировать, научить, помочь в любой ситуации.   

Самое главное в жизни – любить свою землю, уметь 

радоваться результатам своего труда. Отрадно, что в научном 

мире Дагестана есть имена, составляющие золотой фонд 

отечественной культуры, просвещения. Именно таким человеком, 

ученым, просветителем является профессор Зияутдин 

Абдулганиевич Шахмарданов. 
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЕНИНГРАДСКИХ 

АНАТОМОВ И ФИЗИОЛОГОВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

На протяжении длительного исторического периода наука 

биология и, в частности курс анатомии и физиологии в 

российской средней и высшей школе, многократно претерпевала 

остановки в своѐм развитии или полный спад. Связано это, в 

первую очередь, с идейно-политическими внешними причинами: 

Гражданской войной (с 1917 по 1922 годы), которая привела 

систему образования в упадок, сессией ВАСХНИЛ (в 1948 году) и 

«разгромом» биологических наук. Конечно, Великая 

Отечественная Война (с 1941-1945 годы) оказала негативное 

влияние на развитие наук, после которой восстановления 

требовала не только биология, но и страна в целом. Но в эти 



 43 

тяжѐлые периоды жизни страны отечественные учѐные 

продолжали сопротивляться внешним причинам и двигали науку 

вперед, часто, ценою своей жизни. 

Во время длительной и разрушительной Великой 

Отечественной Войны, ученые-биологи самоотверженно боролись 

с тяготами и лишениями и продолжали заниматься научной 

деятельностью. Важную роль играла деятельность практикующих 

врачей-хирургов, анестезиологов, биологов, анатомов и 

физиологов, т.к. необходимо было спасать раненых, делать 

операции в полевых условиях, искать новые способы лечения 

людей для спасения жизней во время боевых действий. 

Заслуженным деятелем в годы войны, был хирург Военно-

медицинской академии имени С. М. Кирова в Ленинграде - 

Владимир Николаевич Тонков (1872-1954) — академик, 

профессор кафедры анатомии ВМА, который трудился в довольно 

преклонные годы с группой своих учеников. Основой своих 

исследований он ставил эксперимент, развивая функциональное 

направление в анатомии. В.Н. Тонков и его ученики разработали 

учение о механизме развития дополнительного кровотока при 

ранениях, которое сыграло большую роль в хирургии сосудистой 

системы. В. Н. Тонков создал учебник по анатомии и физиологии 

человека, а также широко внедрил в практику метод 

рентгеновского изучения для изучения скелета. Учителем и 

идейным вдохновителем В.Н. Тонкова являлся П.Ф. Лесгафт 

(1837-1909). 

Совместно с В.Н. Тонковым работал и Виктор Николаевич 

Шевкуненко (1872-1952) – генерал-лейтенант медицинской 

службы Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, 

который руководил кафедрой оперативной 

хирургии и топографической анатомии в Академии и проводил 

множество операций ежедневно, часто работая несколько дней 

подряд без сна и пищи, спасая жизнь раненым.  

Практическим результатом учения В. Н. Шевкуненко 

стало  обоснование ряда оперативных доступов к 

различным органам,  

разработанных им и его учениками с учѐтом типовых, половых и  

возрастных топографо-анатомических особенностей человека.  

Ученики В.Н. Тонкова и В.Н. Шевкуненко продолжали 

развивать идеи своих учителей и совершенствовать 

анатомические и физиологические методы. 
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Помимо Военно-медицинской академии другое старинное 

учебное заведение Ленинграда и деятельность ученых играли 

важную роль в годы войны. Это 2-ой Ленинградский 

медицинский институт (ныне Санкт-Петербургской 

государственной медицинской академии имени И. И. Мечникова). 

Известный физиолог и педагог Алексей Алексеевич 

Ухтомский (1875-1942) работал в годы войны во многих учебных 

заведениях, в том числе и в медицинском институте. Основные 

работы А. А. Ухтомского посвящены физиологии нервно-

мышечного двигательного аппарата и деятельности нервных 

центров, а также основ рефлекторной деятельности человека. Им 

создано учение о доминанте, являющейся одним из основных 

законов деятельности нервной системы. Вместе с тем он 

продолжал разработку совсем нового направления в 

физиологической науке, фундамент которого впервые был 

заложен Н. Е. Введенским (1852-1922) – учителем А.А. 

Ухтомского, работавшим также во 2-ом Ленинградском 

медицинском институте. Научные работы А. А. Ухтомского и его 

учеников в основном посвящены физиологии нервно-мышечного 

аппарата и нервных центров. Он ставил своей задачей найти на 

нервно-мышечном препарате принципиальные пути для 

постижения общих закономерностей жизнедеятельности органов, 

систем органов и организма в целом. 

Также в медицинском институте в годы Великой 

Отечественной Войны трудился анатом Дмитрий Аркадьевич 

Жданов (1908—1971). После переезда из родного Томска в роли 

практикующего анатома и врача, Д.А. Жданов активно работаел в 

военные годы над функциональной и возрастной морфологией 

человека, над особенностями лимфатической и кровеносной 

систем. Д.А. Жданов впервые предложил использовать микроскоп 

при проведении сложных операций над небольшими структурами 

организма. Это метод позже будет назван 

ультрамикроскопическим. Также Д.А. Жданов работал над 

созданием трудов по истории и методике преподавания анатомии, 

подготовил множество методических пособий для будущих 

врачей, объяснил ряд анатомических терминов, таких как «орган», 

«система органов», «аппарат органов» и др. 

История видит множество примеров самоотверженного 

труда людей в сложные времена. Труда не только физического, но 

и интеллектуального. Одним из ярких примеров является 
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деятельность анатомов и физиологов в годы Великой 

Отечественной Войны (1941-1945гг.), которые, превозмогая 

голод, холод, боль и лишения,  спасали жизнь другим людям и 

активно развивали отечественную науку, не теряя при этом 

твердых научных убеждений и собственного достоинства. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ 

ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ  

Ценностное отношение к природе является одним из 

показателей развития уровня культуры в стране. 

Природоохранная деятельность – это деятельность, направленная 

на сохранение и восстановление природной среды, рациональное 

использование и воспроизводство природных ресурсов, 

предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее 

последствий. Природоохранная деятельность ставит целью 

сформировать ответственное отношение школьников к природе и 

убеждение в необходимости сохранения природной среды. 

Становление природоохранной деятельности в школах 

началось в тяжелые послевоенные годы, когда в сентябре 1946 

года Совет Министров РСФСР принял постановление «Об охране 

природы на территории РСФСР», в котором указывалось на 

необходимость проведения воспитательной работы в школах в 

направлении изучения природы, разумного и любовного 

отношения к ней и еѐ охране. В связи с этим постановлением 

Министерство просвещения требовало развернуть работу 

натуралистических кружков, привлечь учащихся в члены 

Всероссийского общества охраны природы, ежегодно 

организованно проводить «День леса» и «День птиц», привлекать 

школьников к посадкам зеленых насаждений и их охране. 

Указывалось на необходимость «организовывать через кружки 

юннатов изучение растительного и животного мира, полезных 

ископаемых местного края, выявлять и брать на учет участки 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=d025eb0c3999cc5d0bd24064d75116c6&url=http%3A%2F%2Fwww.vmeda-mil.ru%2Fistoria_akadem.
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природы, представляющие научное или культурно-историческое 

значение. А также принимать меры к установлению их 

надлежащей охраны, практиковать в этих целях экскурсии и 

походы школьников, собирать и обрабатывать материалы для 

местных краеведческих и школьных музеев.  

После утверждения закона об охране природы (1960 г.) 

оживилась краеведческая работа натуралистических кружков и 

началось широкое движение «зелѐных патрулей» во всей нашей 

стране. В 60-70-е годы многие пионеры и школьники страны 

состояли в отрядах голубых и зеленых патрулей, школьных 

лесничествах. Они помогали взрослым оберегать реки и леса, 

приумножать их богатства. Голубые патрули организовались при 

станциях юных натуралистов, школьных лесничествах, дворцах и 

домах пионеров, при школах и первичных организациях 

Общества охраны природы. Школьники занимались изучением и 

охраной рыбных богатств в окрестных реках и озерах, 

наблюдением за чистотой водоемов. Так же голубые патрули 

проводили работы по озеленению берегов рек, озер, искусственно 

сооруженных для рыборазведения водоемов. Практическая 

деятельность голубых патрулей — активная помощь рыбнадзору в 

сохранении рыбных богатств. Отряд «Зеленый патруль» 

занимался изучением охраны растительных богатств нашей 

страны, озеленением города, берегов рек, озер и каналов. Члены 

зеленых патрулей охраняли насаждения в городах и поселках, 

пригородные зеленые зоны, школьные лесничества. Зеленые 

патрули помогали бороться с теми, кто нарушал законы об охране 

природы. Школьники из зеленого патруля изучали природные 

богатства нашей Родины и помогали охранять их. Однако этот 
процесс имел и отрицательные черты. Организация и проведение 

всей массовой и методической натуралистической работы в 

городе или его районах только через штабы «зеленых патрулей» 

приводили к прекращению другой натуралистической 

деятельности, к тому же несение патрульных функций можно 

было поручать не всем школьникам. 

В 70-90-е годы 20-го века природоохранная деятельность 

школьников стала в основном составной частью экологического 

образования. В этот период большой вклад в ее развитие в нашей 

стране внесли И.Д. Зверев, А.Н. Захлебный, И.Т. Суравегина, 

считавшие, что к задачам экологического образования относится 

и повышение компетентности в общении с природой, и развитие 
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ответственного, гражданского отношения к окружающей среде. В 
эти годы, учащиеся многих школ стали проводить 

природоохранную деятельность на экологических тропах – 

специально оборудованных маршрутах, проходящих через 

различные экологические системы и другие природные объекты, 

имеющие эстетическую, природоохранную и историческую 

ценность, на которых участники получают устную (с помощью 

экскурсовода) или письменную (стенды) информацию об этих 

объектах. На экологических тропах проводились не только 

экскурсии природоохранной направленности, но и 

осуществлялась охрана и уборка природной территории, 

подкормка птиц. В то же время около школ и на близлежащих к 

ним территориях стали организовываться микрозаказники – 

территории, охраняемые школьниками.  

На современном этапе существует несколько видов 

деятельности, способствующих привлечению учащихся к охране 

природы. К ним относятся:  

- организация исследовательской работы школьников по 

проблемам охраны природы; 

- сотрудничество образовательных учреждения с 

общественными организациями природоохранной 

направленности, детскими экологическими центрами и отделами 

учреждений дополнительного образования детей; 

- выполнение школьниками природоохранных учебных 

проектов (как индивидуальных, так и массовых); 

- деятельность учащихся в кружках эколого-

биологической направленности; 

- создание экологических троп; 

- организация различных видов природоохранной 

пропаганды (бесед, кинолекториев, конкурсов плакатов, 

фотографий, рисунков и др.); 

- массовая работа природоохранного направления (посадка 

деревьев, уборка мусора, развешивание скворечников, кормушек, 

сбор макулатуры и др.). 

Наиболее актуальной является работа школьников над 

природоохранными учебными проектами. Эти проекты могут 

быть как массовыми (озеленение пришкольной территории), так 

групповыми (мониторинг окружающей среды) и 

индивидуальными (изучение редких видов животных и растений). 

Внеклассная деятельность по природоохранным учебным 
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проектам должна углублять знания, полученные на уроках и 

помогать применять эти знания в реальной жизни, развивать 

различные умения и навыки и расширять кругозор учащихся, 

знакомить их с различными областями науки и узнавать новые 

профессии. Так же внеклассная работа над проектами помогает 

учащимся развивать творческие способности, способствует 

развитию их мышления и наблюдательности.  

Не утратили свое значение и работы по озеленению, 

подкормке птиц, развешиванию кормушек и скворечников, 

создание лесных патрулей в сельских школах. Разнообразие 

возможных видов деятельности позволяет сделать 

природоохранную работу со школьниками более разносторонней 

и интересной. 
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ВНЕУРОЧНАЯ РАБОТА И ИСТОРИЯ ЕЕ СТАНОВЛЕНИЯ 

В НАШЕЙ СТРАНЕ 

Среди наименее изученных и востребованных в 

современной школе форм работы является внеурочная работа по 

биологии, которая, тем не менее, носит обязательный характер 

для всех учащихся, выполняется по заданиям учителя, но за 

пределами урока. Внеурочные работы способствуют развитию 

познавательного интереса, исследовательских и практических 

умений учащихся, предусмотренные программой, способствуют 

развитию самостоятельности и применению теоретических знаний 

на практике. Поэтому необходимо привлечь внимание учителей 

биологии к внеурочной деятельности учащихся. Содержание 
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такой работы непосредственно связано с уроками биологии, с 

программным материалом и ее результаты оценивает учитель. 

Внеурочные работы выполняются: в кабинете биологии, уголке 

живой природы, природе, на учебно-опытном участке. 

Основными признаками внеурочной работы являются: 

- непосредственная связь заданий с программным 

материалом; 

- обязательное участие школьников в работе над 

заданиями; 

-использование полученных результатов на последующих 

уроках; 

-оценка работы школьника. 

Начиная с конца XIX века и почти до середины XX века 

термин «внеурочная работа» означал любой вид внешкольной 

деятельности учащихся, проводившийся за рамками работы на 

уроке. Такая работа проводилась в начале ХХ века в Лесном 

коммерческом училище Петербурга, где по инициативе Л.Н. 

Никонова было создано «Общество молодых натуралистов», 

объединявшее увлеченных изучением естествознания юношей. В 

работе кружка принимали участие видные педагоги-

естественники того времени – Б.Е. Райков и Г.Н. Боч. В кружке 

проводились длительные наблюдения и ставились опыты, 

школьники изготавливали учебные наглядные пособия, ходили на 

экскурсии и выезжали в экспедиции по Крыму, Кавказу, 

Лапландии, Кольскому полуострову. Сходным образом школьные 

учителя естествознания по всей стране организовывали занятия с 

детьми в свое свободное время. 

До конца 40-х годов ХХ века внеурочная работа в школах 

не отделялась от внеклассной работы. В школах имелись живые 

уголки, но экспериментальных работ в них учащиеся проводили 

мало, большей частью в живом уголке содержались животные и 

растения для демонстрации их на уроках. Точно также и на 

учебно-опытных участках выращивались главным образом 

коллекции растений, мало ставили опытов и проводили 

наблюдений. Но и те, которые проводились, не были связаны с 

программой и осуществлялись отдельными юннатами по их 

собственному выбору, согласно их интересам и увлечениям. 

После августовской сессии ВАСХНИЛ (1948) в соответствие с 

новыми программами был введен ряд обязательных лабораторных 

работ, опытов, наблюдений, а также практических работа на 
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земельных участках, что привело к усилению наглядности 

преподавания, переоборудованию кабинетов, расширению 

существующих и возникновению новых пришкольных участков в 

сельских, так и в городских школах. В связи с этим в школах 

появилась необходимость появления еще одной формы работы 

учащихся. 

В 1950-х годах в систему преподавания ботаники, 

зоологии, анатомии и физиологии человека входит новая форма – 

внеурочная работа учащихся с животными и растениями. Стали 

популярны внеурочные работы предварительного характера, так 

как начали изучаться не только строение органов растений и 

животных, но и их функции, их изменчивость в единстве с 

изменением условий. Это обусловливало необходимость в 

детальном рассмотрении результатов опытов на уроке. 

Предварительные работы выполнялись по заданиям учителя, 

иногда задолго до изучения данного вопроса с тем, чтобы 

результаты наблюдений и опытов использовались на 

соответствующем уроке. До тех пор имели место внеурочные и 

домашние работы учащихся, имевшие целью только повторение и 

закрепление знаний, полученных на уроке. При этом учитель не 

мог при проведении урока базироваться на внеурочных и 

домашних наблюдениях и опытах учащихся, а учащиеся не могли 

принимать активного участия в уроке, высказывая свои суждения, 

основанные на собственных наблюдениях. 

Наиболее широко в то время были распространены 

внеурочные работы в виде опытов по ботанике (количество воды, 

поглощаемой семенами при набухании; глубина заделки семян; 

вегетативное размножение). На учебно-опытных участках 

учащиеся самостоятельно определяли всхожесть семян, нормы 

минеральных удобрений, необходимую для посева площадь, 

готовили этикетки, колышки для делянок и т.д. 

Внеурочная работа по зоологии представляла собой 

работу в живом уголке (уход и наблюдение за поведением 

животных), а в летнее время ученики составляли коллекции 

насекомых. 

В настоящее время внеурочной работе уделяется 

недостаточное внимание, зачастую она полностью отсутствует в 

школах, так как многие учителя ее путают с внеклассной работой. 

В связи с тем, что многие школы (особенно городские) были 

вынуждены оказаться от пришкольных участков и живых уголков, 
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то школьникам негде стало ставить опыты и проводить 

наблюдения. Поэтому из всего многообразия различных видов 

внеурочных работ остались следующие: 

1) Летние задания (сбор гербариев, коллекций насекомых 

и т.д.); 

2) Фенологические наблюдения за животными и 

растениями дома и в природе; 

3) Постановка опытов (проращивание семян, влияние 

света на процесс фотосинтеза); 

4) Работа с источниками информации (составление 

докладов, рефератов, сообщений). 

Основное место во внеклассной работе занимают опыты, 

наблюдения с последующим составлением гербариев, коллекций, 

а также подготовка опытов для демонстрации на уроке. 

Необходимость организации внеурочных работ учащихся 

диктуется, в первую очередь тем, что многие длительные 

наблюдения над растениями и животными не укладываются в 

рамки учебного расписания. В некоторых случаях проведению 

учащимися тех или иных работ мешает отсутствие микроскопов, 

приборов и другого оборудования. Кроме того, изучение биологии 

обзывает учителя не ограничиваться только словесным и 

иллюстративным обучением учащихся. Необходимо научить 

школьников самостоятельно работать, ставить опыты с 

растениями и животными, вести наблюдения за ростом и 

развитием организмов, создавать проекты, моделировать схемы и 

таблицы. 

Внеурочные работы выполняются учащимися по каждому 

учебному разделу биологии. В связи с этим выделяют внеурочные 

работы по ботанике, зоологии, анатомии, физиологии и гигиене 

человека, общей биологии. Если при изучении растений и 

животных содержание внеурочных работ связано с наблюдением 

и уходом за живыми объектами, то в старших 8-11 классах 

включатся работы с дополнительной литературой. 

Внеурочные работы бывают по тематике близки, а в 

отдельных случаях даже совпадают с домашними 

экспериментальными работами. Разница состоит в том, что 

домашние работы более просты, они даются одновременно всему 

классу и выполняются дома. Внеурочные работы разнообразнее, 

сложнее, требуют особого оборудования, постоянного 
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руководства и контроля со стороны учителя и предлагаются с 

учетом возможностей учащихся. 

На современном этапе необходимость развития 

внеурочной работы со школьниками отражена в Федеральных 

государственных образовательных стандартах для разных 

ступеней образования, в которых имеются требования и условия 

реализации данного направления в школе. 
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(ʛ. ʉʘʥʢʪ-ʇʝʪʝʨʙʫʨʛ) 

СОСТОЯНИЕ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ПО БИОЛОГИИ К 

НАЧАЛУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И В 

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

Значение проведения внеклассной работы высоко 

оценивалось и семьдесят лет тому назад, и в настоящее время. 

Она позволяет значительно расширить и углубить полученные на 

уроках биологии знания, способствует раскрытию 

наблюдательности, мышления, исследовательских умений 

учащихся, позволяет развивать навыки самостоятельной работы с 

научно-популярной литературой, оборудованием, а также 
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способствует выявлению склонностей к занятию наукой и выбору 

будущей профессии. 

Внеклассная работа по биологии не обязательна для всех 

школьников и охватывает главным образом тех, которые 

проявляют интерес к предмету. Содержание внеклассной работы 

не ограничивается рамками учебной программы, а значительно 

выходит за еѐ пределы и определяется интересами учащихся, 

которые часто складываются под влиянием учителя биологии. 

Внеклассные мероприятия обогащают учащихся знаниями о 

многообразии живых организмов, закономерностях их развития, 

жизни отдельных особей, учат работать с литературой, развивают 

исследовательские способности учащихся, наблюдательность, 

прививают любовь к природе [1]. 

Внеклассная работа может быть, как массовой, так 

групповой и индивидуальной. Подготовка учеником доклада, 

чтение книг о природе, изготовление наглядного пособия, 

наблюдение за животным или растением, или постановку опыта 

можно отнести к индивидуальной форме внеклассной работы. 

Групповые эпизодические занятия – занятия, проводимые 

эпизодически и с непостоянным составом учащихся. Для таких 

занятий учитель подбирает группу учащихся, которые хотят 

провести коллективное наблюдение, оформить стенд, поработать 

над проектом. Также к групповым внеклассным занятиям относят 

и кружковую работу, которая предполагает работу с группой 

учащихся относительно постоянного состава, в течении всего года 

по определѐнному плану. Массовая форма внеклассной работы 

предполагает организацию массовых мероприятий, таких как 

различные игры, школьные конференции, праздники и акции, 

сбор семян и ягод дикорастущих растений и последующая 

подкормка ими зимующих птиц. 

Методика внеклассной работы по биологии до 1940 года 

не была в достаточной степени разработана, книг по методике и 

организации внеклассной работы практически не было (кроме 

программ кружков опытников сельского хозяйства). Настольной 

книгой для многих учителей стало методическое пособие С.В. 

Герда «Школьный кружок любителей природы. Как его 

организовать и как вести его работу», изданное в 1926 году. В нем 

подробно описаны как организационные вопросы (состав кружка, 

устав, ведение журнала), так и устройство уголка живой природы, 
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правила ухода за животными и растениями. Автор давал 

грамотные рекомендации учителям по организации наблюдений в 

природе и фенонаблюдений, проведению экскурсий и работе с 

книгой на занятиях кружка, перечню животных, пригодных для 

содержания в школе [3]. 

Наряду с проведением массовых натуралистических 

кампаний «День птиц», «День леса», «Праздник урожая», в конце 

30-х годов практиковались и новые массовые формы работы, 

пропагандировалась работа в отрядах летних пионерских лагерей, 

пионеры привлекались к шефству над молодняком колхозных 

ферм; по всей стране с 1933 года среди сельских школьников 

создавались отряды «дозорных урожая». В период 1930- 1934 гг. 

организовывались летние «пионерские экспедиции по заданиям 

И.В. Мичурина» в поисках диких растений для выведения 

гибридных сортов плодов, ягод и овощей. С первого года 

создания Всесоюзной сельскохозяйственной выставки на ней 

начал широко популяризироваться опыт лучших 

натуралистических кружков, так в 1939 году в павильоне «Юные 

натуралисты» экспонировалось несколько тысяч экспонатов. Хотя 

отдельные и часто интересные и оригинальные формы 

внеклассной работы проводились в школах от случая к случаю, но 

они не составляли целостной системы внеклассной работы, 

находящейся в связи со всем учебно-воспитательным процессом 

школы. Такое положение с состоянием внеклассной работы по 

биологии заставило факультет естествознания Ленинградского 

института усовершенствования учителей проанализировать 

методическую литературу, обобщить опыт учителей, 

систематизировать различные формы и разработать методику 

внеклассной работы, проверив еѐ как на учительских семинарах, 

так и экспериментально в школах и опытных кружках при 

Институте. В результате большой работы, проделанной 

работниками Института, была издана серия книг по методики 

внеклассной работы по биологии под общей редакцией 

Н.М.Верзилина. 

В своей книге 1940г. издания Н.М. Верзилин выделяет 11 

форм внеклассной работы: 

1) ʆʧʳʪ ʫ ʩʝʙʷ ʜʦʤʘ 

2) ʈʘʙʦʪʘ ʧʦ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʶ ʢʘʙʠʥʝʪʘ, ʧʦ ʧʦʩʪʘʥʦʚʢʝ 

ʦʧʳʪʦʚ ʜʣʷ ʫʨʦʢʦʚ 
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3) ʋʭʦʜ ʟʘ ʨʘʩʪʝʥʠʷʤʠ ʠ ʞʠʚʦʪʥʳʤʠ 

4) ʆʙʷʟʘʥʥʦʩʪʠ ʘʩʩʠʩʪʝʥʪʘ 

5) ʅʘʫʯʥʳʝ ʙʦʪʘʥʠʯʝʩʢʠʝ ʚʝʯʝʨʘ 

6) ʕʢʩʢʫʨʩʠʠ 

7) ʉʦʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʘʣʴʙʦʤʦʚ 

8) ɺʥʝʢʣʘʩʩʥʦʝ ʯʪʝʥʠʝ 

9) ɺʳʩʪʘʚʢʠ ʨʘʙʦʪ ʫʯʘʱʠʭʩʷ 

10) ɹʦʪʘʥʠʯʝʩʢʠʝ ʢʦʤʧʘʥʠʠ 

11) ʖʥʥʘʪʩʢʠʝ ʢʨʫʞʢʠ [1] 

В период Отечественной войны вся деятельность 

пионерской организации, в том числе и натуралистических 

кружков была направлена на помощь фронту. Юные натуралисты 

вместе со всеми школьниками участвовали в сборе кукушкина 

льна и сфагнума, используемых в качестве перевязочных средств, 

верхушек клубней картофеля для посадок; выращивали овощи, 

фрукты и цветы для госпиталей; шефствовали над техническими 

культурами; оказывали помощь животноводству, птицеводству, 

огородничеству; собирали лекарственные растения и семена 

диких кормовых трав. В годы войны часто организовывались 

всесоюзные воскресники «Пионер фронту». 

В настоящее время работа по оборудованию кабинета, по 

постановке опытов для уроков и обязанности ассистента 

практически не используются школами как внеклассная работа, 

экскурсии выделяются в отдельную форму работы. В уголках 

живой природы остались только растения, поэтому школьники 

могут осуществлять уход только за ними. На смену научным 

биологическим вечерам пришли школьные конференции с 

показом презентаций, а ботанические компании заменили 

экологические акции. 

Важную роль во внеклассной работе по биологии в 

настоящее время играют: 

- научно-познавательные мероприятия (викторины, 

конкурсы); 

- деловые и ролевые игры; 

- биологические вечера и праздники; 

- кружковая работа; 

- школьные олимпиады; 

- организации выставок; 

- оформление стендов и выпуск стенных газет; 
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- школьные конференции. 

Учащиеся в зависимости от интересов и склонностей 

самостоятельно записываются в различные кружки, по своему 

желанию принимают участие в массовой и индивидуальной 

работе. Юннатские кружки стали более разнообразными, но не 

утратили свое значение. 

В настоящее время во многих эколого-биологических 

кружках школ нашего города учащиеся активно работают над 

учебными проектами, которые всецело помогают осуществлять 

функции дополнительного образования детей. К таким функциям 

относятся: информационная, обучающая, воспитывающая, 

развивающая, социализирующая и релаксационная функции. 

Выполнение школьниками учебных проектов на занятиях 

эколого-биологического кружка способствует усвоению 

экологических знаний, являющихся компонентом научного 

мировоззрения, развитию умений по взаимодействию с природой, 

воспитанию бережного отношения к ней. В ходе работы над 

проектом учащиеся самостоятельно добывают знания, работая с 

многочисленными источниками информации, отбирают материал, 

необходимый для подготовки сообщений и оформления стендов в 

учебной, научно-популярной и справочной литературе, средствах 

массовой информации, собирают коллекции и изготавливают 

гербарии. Работая над проектом, школьники учатся планировать 

свою работу, проводить анализ и синтез найденной информации, 

подводить итоги. При проведении проектной деятельности 

возможны как индивидуальная работа учащихся, так и работа в 

группах, что позволяет развивать у школьников основные 

коммуникативные умения и навыки [3]. 

Проследив за изменениями в содержании внеклассной 

работы, можно сделать выводы о том, что она отвечает основным 

запросам общества и меняется в связи с содержанием школьной 

программы по биологии. 
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ВКЛАД М. М. ЭЛЬДАРОВА В ОХРАНУ ПРИРОДЫ 

ДАГЕСТАНА 

В истории российской экологической науки немало 

известных имѐн. Среди них особо выделяется имя нашего 

земляка, одного из основателей науки об охране природы родного 

края – Магомеда Магомедхановича Эльдарова. 

М.М.Эльдаров был одним из активных защитников 

природы родного края, наряду с Львовым П.Л., Шахмардановым 

З.А., Абдурахмановым Г.М., и  другими географами и экологами. 

Он не только воспевал уникальные природные памятники, но 

страстно их защищал. Ещѐ в 1978 году вышла его книга: 

«Уникальные памятники природы Дагестана», которая 

заканчивается призывом: «Сохранить прекрасную, живописную 

природу для последующих поколений – наша святая 

обязанность». Сам  М.М. Эльдаров с честью выполнил эту 

обязанность, где бы он ни был, ученый не забывал о родном крае 

и об охране его уникальной и прекрасной природы. Он выступал с 

лекциями, с интересными сообщениями в печати, вѐл трудную 

поисковую работу по выявлению и описанию памятников 

природы Дагестана. 

Одна из последних книг Магомеда Магомедхановича 

«Памятники природы Дагестана» приобрела большую 

популярность не только в Дагестане, а также за его пределами. 

Книга была написана на основе личных наблюдений учѐного. 

В книге  М.М.Эльдаров дал полную характеристику более 

200 памятникам природы. Уникальна эта работа тем, что она 

является первой такого рода работой, посвящѐнной отдельным 

уголкам природы Республики Дагестан. Автор в этой книге дал 

красочные описания Гунибского плато, Аграханского 

полуострова, острова Чечень, а также гор – Шалбуздаг, 

Базардюзи, и других памятников природы Дагестана. 
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Другая его работа «Охрана природы в Дагестане». В ней 

ученый раскрыл подробно такие вопросы, как охрана водных 

ресурсов Дагестана, защита животного мира Дагестана» и ряд 

других аспектов.  

В целом им опубликовано 15 работ в области охраны 

природы Дагестана. С большой любовью к охране родной 

природы им написаны следующие работы: «Природные ресурсы 

Дагестана как фактор укрепления здоровья» (1967), «Охрана 

природы в Дагестане (библиографический указатель)»,(1984), 

«Ботанические памятники Дагестана»(1987), «Уникальные 

памятники природы Дагестана». 

Только на основе названий перечисленных работ, можно 

сказать, как М.М.Эльдаров любил и защищал природу. Ценность 

его работ, посвящѐнных родному краю, его красоте и охране 

заключается в том, что они настраивают людей на бережное 

отношение к окружающей природной среде.  

 Магомед Магомедханович всегда выступал за 

экологическое просвещение и говорил, что этим надо заниматься 

с дошкольного возраста. 

Немало ему пришлось испытать затруднений в 

природоохранной деятельности. Не всегда его слова, доходили до 

сознания некоторых ответственных лиц, в руках которых 

находились рычаги власти. Однако его целеустремлѐнность, 

настойчивость к принятию мер в деле охраны окружающей среды 

нередко достигали положительного результата и воплощались в 

жизнь. 

Сейчас, когда проблема охраны и даже спасения 

окружающей нас среды стало необходимой мерой для всего 

человечества, опыт, накопленный в этой области Магомедом 

Эльдаровым, становится  показательным и поучительным для нас, 

а также для будущих поколений. 
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ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ВКЛАД Н.М. 

ВЕРЗИЛИНА В РАЗВИТИЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Хороших методов существует ровно столько, 

 сколько существует хороших учителей. (Д. Пойа) 

Можно долго перечислять фамилии педагогов-

естественников, которые внесли свой вклад в развитие науки и 

естественнонаучного образования в нашей стране. Их труды не 

только стали фактором развития в данном направлении, но и 

послужили «почвой» для работ и исследований современных 

учѐных и педагогов-естественников. 

Труды одного из таких людей помогли многим детям 

проникнуться любовью к природе, изучать еѐ и беречь. Н. М. 

Верзилин показал ребятам, что  природа – это сокровищница, 

которую нужно правильно использовать.  А если они этому 

научатся, то  все богатства, хранимые ею, станут по истине 

драгоценными.  

Николай  Михайлович Верзилин родился в 1903 г. в 

деревне Сафроновке Курской области. В детском возрасте был 

неравнодушен к природе. Очень любил читать повести Сетона-

Томпсона, романы Жюля Верна, Даниэля Дефо, Фенимора 

Купера, Майна Рида, что повлияло на написание уже собственных 

произведений. Под впечатлением от  прочитанного играл в 

индейцев и путешественников, совершал  выезды за город с 

ночѐвками в лесу, изучая флору и фауну родного края.  

Увлечения книжными приключениями сменились 

увлечениями природой, живой и близкой. А леса, поля, реки, 

озера, сады продолжали раскрываться перед ним не только 

страницами знаний, но и поэзией родной природы. Мир растений 

манил к себе своим необычайным разнообразием, удивительной 
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силой жизни, обилием загадок, особым смыслом и значением для 

человека. 

Сейчас не встретить учителей младших классов, которым 

всего шестнадцать лет. Но с 1919 года   юному Николаю 

случилось преподавать в сельской начальной школе. Тогда 

Верзилин и начинает знакомить младшее поколение с растениями 

среднерусской природы. Вместе со своими учениками устраивает 

походы в лес, летом неделями они жили в палатках, постигали 

правила и законы лесных разведчиков. 

Желание учиться привело к окончанию Ленинградского 

сельскохозяйственного института в 1928 году. Всѐ это время 

Верзилин продолжает  работать в школе, а также преподавать в 

Педагогическом институте и Институте усовершенствования 

учителей. Будущее Николая Михайловича Верзилина 

определилось — ботаник и педагог на долгие годы! 

Верзилин стал для учеников и студентов не просто 

педагогом, но и волшебником. Он смог «оживить» сухие 

страницы учебников, вдохнуть жизнь, наполнить смыслом 

написанное в них.  Его уроки были живыми, как леса, как поля, 

как сады. Каждый, кто был на его занятиях, тянулся к знаниям, 

как маленький росточек к солнцу. Вокруг себя он создавал, где 

можно, уголки живой природы, пришкольные участки, маленькие 

опытные лаборатории. Все делается им для того, чтобы увлечь и 

ребят и студентов наукой, сделать из них истинных следопытов, 

будущих преобразователей удивительного мира растений. 

Именно в тот момент пишет в одной из первых своих 

статей о том, «как сделать интересным преподавание 

естествознания».  

Для тех, кому было интересно, пишет книги, знакомящие 

опытом преподавания биологии: «Агробиологический участок 

средней школы», «Опыт с растениями в живом уголке», 

«Внеклассная работа по ботанике», «Методика работы с 

учащимися на школьном участке», «Как сделать гербарий». Затем 

пишет учебник ботаники для учеников 5-6-х классов. Но этот 

учебник совсем не похож на предыдущие издания: материал в нем 

излагает в тесной связи с сельским хозяйством. 

Спустя 15 лет учувствует в  создании нового учебника по 

общей биологии для учащихся старших классов, а результаты 

многолетних исследований и практического преподавания 

обобщает в учебниках «Основы методики преподавания 
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ботаники» и «Общая методика преподавания биологии» (в 

соавторстве с биологом В. Корсунской). 

В трудные месяцы Великой Отечественной Войны родина 

нуждалась в полезных дикорастущих растениях и лекарственных 

травах. Собирать их, конечно, необходимо было ребятам.  Но как 

рассказать им понятно и доступно, заинтересовать их? Нужна 

была книга, специально написанная для разведчиков и 

собирателей дикорастущих растений. Вот тогда-то издательство 

детской литературы в Москве и обратилось к Николаю 

Михайловичу Верзилину: «Напишите такую книгу для ребят!..» 

Задача оказалась  непростой. Время было трудное, 

Николаю Михайловичу на тот момент было около 40 лет, а писать 

нужно было для юных школьников. Как заинтересовать детей 

флорой? В этом Верзилину помогли его воспоминания о детстве и 

о юности, его любовь к чтению, к играм в следопытов.  Тогда он в 

школе для детей начальных классов выпускал журнальчик, 

пробовал писать приключенческие рассказы.  

И вот перед тем, как написать книгу для учеников о 

растениях, он подумал о Робинзоне Крузо. Ребят представил в 

образе главных  героев, высадившихся на необитаем острове - 

северном лесу.  Смогут ли ребята найти в лесу и хлеб, и бумагу, и 

чернила, и лекарства, и мыло, и мочалку. И не просто найти, а 

приготовить.  

И вот в 1943 году выходит в свет его первая работа для 

детей  маленькая и тоненькая «Лечебница в лесу». А через три 

года замысел, родившийся в поисках и пробах, полностью 

осуществляется — выходит «По следам Робинзона» (1946). Это не 

просто произведение для детей. Это что-то среднее между 

забавными историями чудака-сказочника, учебником и 

родительским наставлением. Книга получилась очень красочной, 

понятной и доступной для ребѐнка.  Здесь не только советы по 

собирательству диких растений, но и интересные отрывки из 

мировой истории, из жизни самого автора, а во многих главах есть 

стихотворения знаменитых поэтов. Благодаря Н. М. Верзилину 

каждый ребѐнок смог почувствовать себя Робинзоном! 

В каждой работе Николая Михайловича дети могут 

увидеть прекрасное, а в прекрасном - полезное. Во всех его книгах 

юный читатель всегда найдет для себя какие-нибудь открытия, 

пищу для размышлений и удивлений, для познания и работы.  
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Больше десяти лет Николай Михайлович собирал сведения 

о комнатных растениях. А затем написал книгу с указанием:  «Для 

зимнего чтения детей, с тем, чтобы они, когда за окном снег, 

увидели на своих окнах в обычных как будто растениях 

представителей растительного мира всего земного шара и могли 

бы сами поставить с ними различные опыты, приучающие их к 

управлению природой». 

Так появилась большая и интереснейшая книга — 

«Путешествия с домашними растениями» (1949). 

После этой книги стали приходить письма Верзилину со 

всех концов страны. Писали не только  дети, но и взрослые. И тем 

и другим хотелось поблагодарить или спросить совета. Читатели 

хотели продолжения разговора об удивительном мире растений, 

они хотели именно диалога.  

В 1952 году выходит книга «Растения в жизни человека» - 

маленькая энциклопедия ботанических знаний. Новое 

путешествие помогло читателям понять и оценить важность 

растений в нашей жизни. Теперь трудно было найти квартиру, в 

которой бы не стояло хотя бы одно горшка с цветами.  

Затем Николай Михайлович отправляется в путешествие 

по  Италии, Норвегии, Финляндии, Франции, Чехии, Японии, где 

он знакомится с местными парками и садами, дендрариями и 

оранжереями, посещает  шедевры садово-парковой архитектуры в 

России. В 1961 году  он пишет замечательную книгу  «По садам и 

паркам мира». 

С этой работой перекликается другая его книга, чисто 

географическая «Пылинки дальних стран» (1969), рассказ о 

поездках в Норвегию, Италию, Францию, Японию, которая 

проиллюстрирована фотографиями самого Верзилина. 

Но затем появляются более наукоѐмкие и посвященные 

более сложным проблемам науки работы в соавторстве с  В.М. 

Корсунской: «В саду Мичурина», «Лес и жизнь» (1966), «В.И. 

Вернадский» (1982). 

Но работы Верзилина всегда были наполнены эстетикой, 

красотой природы. И уже было не удивительно, что автор 

сотрудничает с поэтом   Вс. Рождественским, чтобы создавать 

книги для ребят. Так появляется сначала «Тропинка в лес» (1956), 

а затем — «Цветы из сада» (1962). Ботанические рассказы 

чередуются со словами поэта. Это помогает проникнуться той 

лиричной и трепетной любовью, которую испытывал Верзилин к 
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природе. В этом ему помогает не только поэт, но и художник 

Юрий Смольников.  

Своеобразным воспоминанием об истоках и мотивах 

многолетней деятельности как педагога, воспитателя и биолога 

стала последняя книга Николая Михайловича «Учитель ботаники, 

или Разговор с растениями» (1984).  

Книги Верзилина переиздавались по несколько раз. Работа 

«По садам и паркам мира» выходила дважды; «Путешествие с 

домашними растениями» – четырежды. Книга «По следам 

Робинзона» переиздавалась семь раз. 

Но его книги полюбились не только русскому читателю, 

но и в других странах: в Болгарии, Бразилии, Грузии, Китае, 

Латвии, Литве, Молдавии, Польше, Румынии, Украине, Чехии, 

Эстонии, Югославии, Японии. 

Деятельность Н.М. Верзилина, как в народном 

образовании, так и в педагогической науке была отмечена 

медалями имени К.Д.Ушинского, А. Макаренко и другими 

правительственными наградами. В 1955 г. его избирают членом-

корреспондентом Академии педагогических наук СССР, в 1967 г. 

– утверждают профессором-консультантом Ленинградского 

педагогического института им. А. Герцена. 

Благодаря свому педагогическому таланту и любви к 

природе  Николай Михайлович смог не только научить детей 

правильно ухаживать за растениями, наблюдать за ними и знать 

об их пользе, но и привить чувство прекрасного.  

Он часто вспоминал слова Ивана Владимировича 

Мичурина: «Заветной мечтой моей всегда было видеть, чтобы 

люди останавливались у растений с таким же интересом, с таким 

же затаенным дыханием, с каким останавливаются они перед 

новым паровозом, усовершенствованным трактором, не виданным 

еще комбайном, незнакомым самолетом или перед неизвестной 

конструкцией машины». 
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II. ОТРАЖЕНИЕ ПОИСКА РЕШЕНИЙ ПРОБЛЕМ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТАХ СТУДЕНТОВ И 

УЧЕНЫХ 

 

ɸʩʪʘʨʭʘʥʦʚʘ ʅ.ʈ., ʜʦʮʝʥʪ  

ʈʘʤʘʟʘʥʦʚ ʄ.ɸ., ʩʪʫʜʝʥʪ, ɼɻʇʋ 

(ʛ. ʄʘʭʘʯʢʘʣʘ) 

ПРИРОДООХРАННЫЕ ТРАДИЦИИ НАРОДОВ 

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ 

В настоящее время  экологическое образование является 

необходимой реальностью общества, для которого высшей 

ценностью является жизнь человека. В общеобразовательных 

школах формированию личности на основе природных традиций 

уделяется мало внимания. Основная причина этого, наряду с 

другими, кроется, наш взгляд, в недостаточной экологизации 

учебного процесса. 

Природоохранные традиции имеют мощный 

воспитательный потенциал, являются базой для формирования 

духовно-нравственных ценностных ориентаций, вследствие чего 

их необходимо использовать в учебно-воспитательном процессе в 

образовательных школах и вузах. 

В учебном процессе на уровне общеобразовательной 

школы содержатся активные предпосылки для такого построения 

образования, которое обеспечивало бы целостное формирование 

ценностных ориентаций школьников: усиление природоохранной 

направленности преподавания учебных дисциплин, 

использования новых технологий обучения, введение 

факультативного курса. 

Человек не может быть экологически образованным, если 

не владеет знаниями о закономерностях развития природы, не 

видит причин ее изменения, не может предсказать последствий 

воздействия внешних факторов на природу. Экологическое 

образование и воспитание призваны систематизировать и 

развивать естественнонаучные знания с опорой на богатые и 

разнообразные народные природоохранные традиции. 
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Содержание экологии как межпредметной дисциплины 

призвано учитывать социальный опыт, включающий народные 

природоохранные традиции рационального использования 

природных ресурсов, лесных,  земельных и водных угодий, 

благоустройства и озеленения населенных пунктов, 

преобразования ландшафтов и т.д.  

Экологическое воспитание – это систематическое, 

планомерное воздействие на сознание и поведение людей в целях 

воспитания у них экологической культуры, выражающейся в 

бережном отношении к природе как важнейшей социально-

нравственной ценности в жизни общества. 

Экологическое воспитание – это ознакомление детей с 

природой, в основу которого положен экологический подход, при 

котором педагогический процесс опирается на основополагающие 

идеи и понятия экологии. Экологическая культура – 

неотъемлемый элемент духовного мира личности. Она 

представляет собой экологически ориентированное сознание и 

поведение, в основе которого лежат гуманистические ценностные 

ориентации и установки в отношении к природе. 

 Важная цель экологического воспитания – сделать 

природу объектом формирования нравственных патриотических и 

эстетических чувств личности. Она реализуется в ходе решения 

следующих задач: 

- продолжать формировать бережное отношение к миру 

природы; 

- формировать эмоционально – доброжелательное 

отношение в процессе общения с живыми существами; 

- развивать гуманное отношение к природе; 

- содействовать становлению интереса и любви к родному 

краю в процессе экологического воспитания, формировать 

преставления об экологических проблемах города;  

- воспитывать бережное отношение к труду сельского 

жителя 

У народов Северного Кавказа очень много общего в 

этногенезе и этнокультуре, что нашло отражение в их обычаях, и 

в традициях. В историческом прошлом закладывались основы их 

материальной и духовной культуры. Накопленные всей историей 

духовные ценности закреплялись в памяти этноса. Поэтому-то на 

протяжении почти двух веков кабардинцы, балкарцы, адыгейцы, 

карачаевцы, чеченцы, живущие в Сирии, Иордании, Турции, 
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США и других регионах мира, сохраняют свои обычаи, традиции 

и этнокультурные связи. Г. В. Плеханов писал о том, что 

«культура горцев Северного Кавказа может украсить историю 

самой большой и самой цивилизованной европейской нации».  

На всех этапах своего развития, с древнейших времен до 

современности, человечество теснейшим образом связано с 

окружающей его средой, живой и неживой природой. Природа 

всегда давала и дает человеку пищу и тепло. Вплоть до самого 

последнего времени природные ресурсы были основным 

поставщиком материала для его одежды и жилищ. Естественно, 

что природные условия, в которых развивалось то или иное 

общество, оказывали сильнейшее влияние на формирование его 

культуры и традиций.  

Личный опыт передавался из поколения в поколение, что 

создавало запас знаний об окружающей среде. Один из первых 

выводов, которые пришлось сделать первобытному человеку, - 

дары природы не беспредельны. Поэтому охрана природы в 

местах обитания была залогом выживания любой общины, всего 

народа или этноса.  

Многие деятели русской культуры, иностранные 

путешественники в XIX веке отмечали национально-

специфические черты горцев и относились к ним с большим 

уважением. Они указывали, что горцам свойственны такие 

качества, как гордость, мужество, свободолюбие, высокое чувство 

чести, верность земле отцов, почитание старших.  

Духовное возрождение горских народов и проблемы 

экологического воспитания – взаимосвязанные процессы. 

Образовательный процесс на Северном Кавказе и духовное 

возрождение народов этого региона – взаимосвязанные явления, 

поскольку культура всегда предстает внутренним достоянием 

человека, показывает меру его нравственного развития и 

духовного богатства. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ БИОЛОГИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА В РАМКАХ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО 

ПРОЕКТА «ПОСТУПАЙ ПРАВИЛЬНО» 

К понятию значимости и необходимости 

профессиональной ориентации в судьбе каждого человека и в 

развитии производительных сил общества приводит вся история 

человечества. По мере того, как развивалось человеческое 

общество, в нем происходило общественное разделение труда и 

люди избирали тот или иной вид деятельности, в значительной 

степени, основываясь на личных склонностях и интересах. Все это 

запечатлелось в мифах, легендах, народных преданиях и сказках. 

В трудах древних мыслителей Греции, Китая и Японии уже 

прослеживается мысль о связи результатов труда с личностными 

особенностями человека. 

Первое, собственно профориентационное, учреждение – 

служба по «приисканию» работы – появилась в нашей стране в 

1897 г. Но уже с 80-х гг. XIX в. В России стали систематически 

выпускаться различные справочники, «Адрес-календари», 

«Студенческие альманахи», указывавшие место расположения 

учебных заведений, правила приема, программы, профиль 

специальностей. В 1905 г. Впервые вышел специальный 

справочник для женщин, желавших получить высшее 

образование. 

В Советской России вопросы профориентации начали 

разрабатываться в 20-е годы XX века. В разработке этих проблем 

принимали активное участие органы здравоохранения, народного 

образования, Народный комиссариат труда. 

В 1927 году в ЛГПИ им. А. И. Герцена была создана 

педолого-педагогическая лаборатория, в функции которой 

входило проведение психотехнического обследования 

выпускников школ и профконсультация. За 1927-1928 гг. было 

обследовано 2700 подростков, а за последующие 10 лет – 

протестировано 7 млн. 600 тыс. человек. И на сегодняшний день 
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вопрос личностного самоопределения учащихся является одним 

из самых актуальных в системе среднего образования. 

Проблема жизненного определения школьников при 

выборе их будущей профессии подтолкнула нас на создание 

профориентационного проекта «Поступай правильно». Мы 

поставили перед собой цель: познакомить школьников выпускных 

классов с РГПУ им.А.И. Герцена, как возможным местом 

получения их профессионального образования. Для этого мы 

сформировали отряд студентов в количестве 10 человек на базе 

факультета биологии Герценовского университета для проведения 

учащимся старших классов средних общеобразовательных 

учреждений профориентационных мероприятий. 

После создания профориентационного отряда студентов, 

нами была разработана программа организации мероприятий, 

проводимых на базе школ в старших классах 

(профориентационное тестирование, представление ВУЗа, 

факультета, приглашения на дни открытых дверей и т.д.). Также 

команда проекта принимала активное участии в организации и 

проведении дня открытых дверей на факультете биологии. 

По результатам первого триместра работы мы 

организовали отряд, выполнили подготовительную работу 

(раздаточные материалы, видео/презентация о факультете и т.д.), 

посетили 8 школ, опросили и проконсультировали более 200 

учащихся. Большинство школьников оценили важность наших 

мероприятий. 

Содержание наших занятий со школьниками представляет 

собой рассказ об особенностях обучения в РГПУ им. А.И.Герцена, 

об основных направлениях обучения в вузе, о значимости 

педагогических специальностей. Более подробно мы раскрываем 

особенности подготовки студентов на факультете биологии, о 

содержании полевых и производственных практик, о традициях и 

достоянии нашего факультета. Также мы информируем 

потенциальных абитуриентов об условиях приема в РГПУ им. 

А.И.Герцена. 

В ходе беседы со старшеклассниками мы выясняем их 

представления о вузовской системе образования, об их 

профессиональных намерениях, проводим тестирование на основе 

профессионально-диагностических методик. 

Основные ожидаемые результаты нашего проекта 

сводятся к следующему: 
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- Повышение осознанности в выборе будущей профессии 

у абитуриентов; 

- Рост популярности РГПУ им. А.И. Герцена и, в 

частности, факультета биологии, среди абитуриентов. 

Представители отряда также принимают 

непосредственное участие в Днях открытых дверей и Днях 

абитуриента, которые проводит университет и факультет 

биологии. Тем самым они оказываются вовлечены в 

систематическую деятельность факультета по привлечению 

абитуриентов. 

Необходимо отметить, что данная деятельность оказывает 

влияние и на участников проекта. Развитие навыков 

коммуникации, работы с незнакомой аудиторией, применение 

организационных навыков, установление контактов с учителями и 

школьниками, умение сориентироваться в новой ситуации, 

ответственность за результат общей деятельности, 

организованность – это те способности и качества, которые 

приобретают студенты, входящие в состав профориентационного 

отряда. 

Проблема профориентации приобретает особое значение, 

так как условия конкуренции на рынке труда затрудняют 

адаптацию подростков в обществе. Своевременная помощь и 

поддержка в решении жизненно важного выбора выпускникам 

школ в этот период крайне необходимы. Как показывает опыт 

нашей проектной деятельности, далеко не все из них имеют 

устойчивый интерес и окончательное решение по вопросу выбора 

профессии и вуза. Помощь, которую может оказать абитуриенту 

студент, который еще вчера сам стоял перед аналогичным 

выбором, заключаются, в первую очередь, в информировании о 

том вузе, где он сам получает профессиональное образование. 
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ПРОЕКТ «ШКОЛА КУРАТОРОВ» КАК ПРИМЕР 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ СТУДЕНТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

Высшее учебное заведение сегодня призвано готовить не 

только специалиста высшей квалификации, но наряду с 

профессиональной подготовкой, должно осуществлять 

формирование навыков социальной деятельности будущих 

выпускников. Эта задача актуальна для любого направления и 

профиля высшего образования, но особенного внимания она 

требует в педагогическом вузе. 

В процессе формирования ключевых компетенций 

студентов, безусловно, ведущую роль играет учебная 

деятельность. Но профессиональные знания, умения и навыки 

студенты могут приобретать и в своей внеучебной деятельности. 

В задачи внеучебной работы вуза на сегодняшний день сегодня 

можно включить следующие: воспитание высоконравственной, 

духовно и физически развитой личности, способной к 

осуществлению высококачественной профессиональной 

деятельности и моральной ответственности за принимаемые 

решения; формирование у студентов нравственных, духовных и 

культурных ценностей, этических норм и общепринятых правил 

поведения в обществе; создание условий для творческой 

самореализации личности и организации досуга студентов во 

внеурочное время; создание полноценной социально-

педагогической воспитательной среды. Принято выделять три 

сферы развития конкурентоспособной личности: сферу 

деятельности, сферу общения и сферу самосознания, представляя 

их в виде единой функциональной структуры, дающей целостное 

представление о связях между элементами. 

В возрасте 17 – 22 лет у человека формируется 

представление о жизненных ценностях, которыми он будет 

руководствоваться во взрослой жизни и профессиональной 

деятельности. Поэтому воспитательный потенциал внеучебной 

работы со студентами играет особую роль в вузовском 

образовательном процессе наряду с учебной и научно-

исследовательской деятельностью. Одной из наиболее 
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эффективных форм организации внеучебной работы в вузе 

является формирование студенческих объединений. Их 

деятельность и результаты имеют огромное значение не только в 

рамках вуза, но и в образовательном и воспитательном процессе в 

масштабах государства, так как они отражают содержание и 

направления государственной программы в области молодежной 

политики. 

На факультете биологии Российского государственного 

педагогического университета имени А.И.Герцена существует 

много различных традиций, но одной из самых значимых является 

курирование первокурсников студентами старших курсов. Для 

этого был создан студенческий кураторский отряд «ДИНО». 

Каждый слышал слово «куратор». Кто это такой? Это 

человек, контролирующий процесс работы или какого-то иного 

действия. Слово «куратор» сегодня используется во многих 

отраслях: медицине: курирующий врач, искусстве (куратор 

выставке), биржевой и инвестиционной деятельности и другое. В 

учебных заведениях кураторами называют преподавателя или 

студента старшего курса, который организует деятельность 

группы первокурсников своего факультета. Куратор 

помогает студентам первого курса адаптироваться к новой, 

непривычной для них системе, знакомит их с учебно-

воспитательными процессами в вузе, правилами внутреннего 

распорядка, правилами проживания в общежитии. Он должен 

создать такие условия, чтобы каждый студент нашел свое место в 

студенческом коллективе. Куратор участвует в создании актива 

группы, привлекает своих подопечных к участию в различных 

мероприятиях учебного заведения (культурных, научно-

исследовательских, спортивных). Главным помощником куратора 

в группе является староста. С помощью старосты он следит за 

посещаемостью и успеваемостью студентов. 

Достаточно быстро в ходе реализации проекта 

«Студенческий кураторский отряд» выявилась проблема. Состав 

отряда каждый год меняется, и в его работе необходимо 

обеспечивать преемственность. Поэтому было решено создать 

проект, в рамках которого опытные кураторы-студенты могли бы 

передать накопленный опыт другим студентам и подготовить их к 

кураторской работе. Целью данного проекта является подготовка 

студентов к кураторской деятельности на основе передачи опыта 
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работы студенческого кураторского отряда. Студенты старших 

курсов разрабатывают и проводят обучающие занятия, 

нацеленные на развитие коммуникативных, организационных и 

лидерских способностей будущих кураторов. Предусмотрены 

теоретические и практические задания. Например, в форме 

беседы, семинара, круглого стола, проведения экскурсии по 

территории факультета и университета, занятия по 

командообразованию, организации выездов, проведению 

коллективных мероприятий, проектированию и т.п. Участники 

школы кураторов проходят полный курс занятий, который 

заканчивается выездным семинаром и праздником Посвящения. 

Проект ориентирован на совместное участие студентов 

всех курсов при оказании информационной и координационной 

поддержки преподавателей факультета. Основной формой работы 

является проведение студентами старших курсов обучающих 

занятий для остальных студентов, чаще всего первокурсников. 

Ответственными за проведения занятий, информирование 

являются сами студенты-старшекурсники. 

Процесс реализации проекта представляет собой систему 

взаимосвязанных форм организации воспитательной 

деятельности: 

1. Организационные собрания на разных этапах работы; 

2. Система обучающих теоретических занятий, мастер-

классов, бесед, семинаров и практических занятий с 

будущими кураторами по разным темам; 

3. Круглый стол в заключении каждого занятия, целью 
которого является обсуждение и обобщение его 

результатов; 

4. Заключительная презентация своих достижений; 

5. Выездной семинар студенческого кураторского отряда на 
биостанцию; 

6. Праздник «Посвящение в кураторы». 

Модель включает два модуля – организационный и 

деятельностный. В организационном модуле объединены 

субъекты – участники проекта, которые являются ответственными 

за разработку занятий, отбирают материал, распределяют тех, кто 

будет проводить семинары. Методы работы, это – беседы, 

практики, круглый стол, презентации проектов. 
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В деятельностный модуль входит алгоритм организации 

проектной деятельности, отбор и систематизация материала, 

проведение занятий-семинаров. 

В ходе реализации школы кураторов студенты старших 

курсов получают педагогический опыт. Им необходимо 

организовать группу ребят, подготовить занятие, подготовиться к 

самому занятию, чтобы не читать с листа, а рассказывать все 

самостоятельно. В тоже время они пытаются заработать некий 

авторитет среди студентов, которые посещают занятия, ведь 

некоторые из студентов-кураторов всего лишь на год старше тех, 

кто ходит в школу кураторов. И здесь действительно нужно 

проявить все возможные свои педагогические качества, навыки, 

чтобы стать не просто приятелем, а человеком, на которого можно 

было бы ровняться и положиться. Куратор должен быть 

настоящим лидером, он обязан выделять на работу необходимое 

количество времени и заниматься планированием операций. Но 

главная его функция заключается в том, чтобы приободрять 

сотрудников, выполняющих важные дела, и быть для всех 

примером стойкости и целеустремленности. Самым 

трудоспособным и активным должен быть именно куратор, а 

впоследствии и педагог. 

В результате проведения занятий в школе кураторов 

ожидается достижение как воспитательных, так и обучающих 

задач. 

1. Готовность слушателей Школы кураторов к кураторской 

деятельности со студентами 1 курса: 

- развитие и закрепление организационных и коммуникативных 

умений у будущих кураторов; 

- овладение слушателями основными приемами и содержанием 

деятельности студента-куратора; 

- понимание и осознание ими принципов и требований к 

кураторской работе; 

2. Разработка методического электронного пособия «Скорая 

помощь куратору». 

3. Высокий уровень мотивации студентов к организации 

социально-значимой работы. 

4. Новые проектные идеи. 

Наряду с повышением навыков, умений всех участников 

проекта, предполагается формирование основы для изменений в 
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поведении студентов. Основой для подобного оптимизма является 

убежденность в возможности превращения информации в 

личностно значимую. 

Конечно, существенное значение имеет проведение 

занятий в школе кураторов и для самих организаторов. Поработав 

со студентами первого курса, кураторам уже легче выходить на 

педагогическую практику. Они уже приобрели опыт подготовки 

занятий, определения его цели и задач, конструирования 

обучающего процесса. Они учатся работать с аудиторией, владеть 

вниманием аудитории, могут организовать продуктивную работу 

на занятии, реализуют свои творческие способности в стенах 

школы, не боятся выступать на публике. Можно констатировать 

развитие социальных компетенций у студентов, работающих в 

Школе кураторов. 

Посредством диалогов со студентами куратор доказывает 

важную для развития личности идею, что, помогая другому, 

человек и сам совершенствуется. Куратор – не только связующее 

звено между студентами и профессиональным сообществом, но и 

организатор внеучебной деятельности, призванный включать 

студентов в общественную жизнь, стимулировать будущее 

профессиональное творчество. 

Подводя итог, можно сказать следующее. В вузе для 

формирования творчески мыслящих специалистов необходимо 

повышать не только качество образовательного процесса, но и 

развивать традиции студенческого кураторства, которые смогут 

повлиять на воспитание настоящего педагога-профессионала с 

активной позицией. 

Для будущих педагогов весьма актуально в разных видах 

деятельности развивать свои личностные качества, которые 

становятся основой для эффективного формирования их 

профессиональных компетенций. Как кураторская работа со 

студентами-первокурсниками, так и проведение занятий в Школе 

кураторов являются своего рода профессиональной пробой 

студентов, обучающимся педагогическим специальностям. 
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(ʛ. ʉʘʥʢʪ-ʇʝʪʝʨʙʫʨʛ) 

ЭКСКУРСИЯ В КРАЕВЕЧЕСКИЙ МУЗЕЙ КАК ОСНОВА 

ФОРМИРОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ЗНАНИЙ У 

УЧАЩИХСЯ ПЯТОГО КЛАССА 

На сегодняшний день благодаря активному внедрению 

информационных технологий во все сферы деятельности (в том 

числе и в образование), информация становится доступной как 

никогда. Подрастающему поколению в этом бескрайнем океане 

разнообразной информации ориентироваться крайне сложно. 

Чаще всего наиболее доступным местом для получения 

информации являются ресурсы Интернет. На просторах 

«всемирный паутины» встречается огромное количество 

источников, но какой выбрать? Как найти необходимые сведения? 

В этом случае ученику необходим «фильтр», и самым верным 

окажется «фильтр» из собственных знаний. 

Естественнонаучные знания формируются ещѐ до школы, 

складываясь из наших впечатлений о природе, личного опыта 

общения с ней и наблюдения. Но именно в начальной школе, а 

затем в пятом классе у учеников начинает развиваться 

познавательный интерес к естественным наукам. Одной из самых 

подходящих форм обучения, которая способствует формированию 

естественнонаучных знаний, является экскурсия. 

Изучать проблему формирования естественнонаучных 

знаний при проведении экскурсий в краеведческий музей в рамках 

нашей выпускной квалификационной работы мы стали не 

случайно. На базе краеведческого музея учитель имеет 

возможность не только сформировать у ученика 

естественнонаучные знания и умения, но и, задействовав 

эмоционально-волевую сферу, способствовать появлению у 

учащихся познавательно-побуждающих мотивов бескорыстного 

поиска знаний. Именно поэтому перед собой мы поставили цель в 

ходе исследования доказать, что экскурсии в краеведческий музей 

действительно являются основой формирования 

естественнонаучных знаний у учащихся 5 класса. 

В отечественной методике обучения биологии проблемой 

организации и проведения экскурсий в разные годы занимались 

Б.В. Всесвятский, А.Я. Герд, Д.Н. Кайгородов, В.Ф. Натали, Б.Е. 

Райков, Д.И. Трайтак, К.П. Ягодовский и многие другие. Но они 
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рассматривали экскурсии в природу, а что же такое экскурсия в 

краеведческий музей? Прежде чем дать характеристику этой 

форме обучения, интересно обратиться к понятию «краеведение» 

в трактовке Д.С. Лихачева. Он говорил о том, что краеведение 

придает местности, не имеющей «авторского происхождения», 

историзм, открывает в ее прошлом совершенно новое, ценное; 

преобразуется и город, чью историю мы познаем, и ландшафт, 

если мы знаем, какие события в нем происходили. Краеведение 

соединяет в себе сведения природоведческие, исторические, 

искусствоведческие, по истории науки, относящиеся к одной 

местности (Лихачев, 2000). 

В российской музейной энциклопедии краеведческий 

музей определяется как музей, объектом деятельности которого 

является документация и презентация исторического, природного 

и культурного развития определенного населенного пункта или 

географического региона. Основными фондами такого музея 

являются экспонаты, связанные с историей и природой 

конкретного региона (РМЭ, 2001). 

В краеведческом музее создаются специальные условия, 

позволяющие нам ознакомиться с природой родного края, не 

покидая границ города, а последовательное включение 

естественнонаучных сведений и фактов в ходе экскурсии, дает 

возможность раскрыть и дополнить понятия, с которыми 

учащиеся уже познакомились ранее на уроке. Краеведческий 

материал выступает в обучении в наглядной форме конкретных 

примеров, способствует активизации мышления учащихся, 

помогает понять сущность теоретических положений и связи их с 

жизнью, с практикой. Местный краеведческий материал для 

школьников – это «живая» история, знания о крае, в котором 

родились они, и будут жить их дети (Козлова, Ярошенко, 2007). 

Можно сделать вывод о том, что экскурсия по 

естествознанию в краеведческий музей – это форма организации 

учебной деятельности, которая позволяет проводить наблюдения, 

поисково-исследовательскую деятельность, используя 

образовательные возможности социо-природной среды. 

ʃʠʪʝʨʘʪʫʨʘ: 
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(ʛ. ʉʘʥʢʪ-ʇʝʪʝʨʙʫʨʛ) 

ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ОСНОВА 

ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ У 

УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛА «ЧЕЛОВЕК И 

ЕГО ЗДОРОВЬЕ» 

В Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования дана характеристика 

выпускника школы как человека, который активно и 

заинтересованно познает мир, осознает ценность труда, науки и 

творчества, умеет учиться и понимает важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способен применять 

полученные знания на практике (ФГОС, 2010). 

Данные обстоятельства требуют специальной организации 

продуктивной деятельности учащихся по усвоению теоретических 

знаний, включенных в содержание курса биологии 8 класса, то 

есть уделять больше внимания развитию исследовательских 

умений (формулировать и обосновывать гипотезы, определять 

задачи исследования, проводить эксперимент, фиксировать и 

интерпретировать результаты, формулировать выводы, оформлять 

отчет о выполненном исследовании). Особый интерес, в связи с 

этим, представляет проблемное обучение. 

Конечно, идея проблемного обучения не нова и ученые 

признают, что развитие творческих способностей учащихся и 

интеллектуальных умений невозможно без проблемного 

обучения. Один из основоположников проблемного обучения 

М.И. Махмутов определяет его как дидактическую систему 

развивающего обучения, обуславливающую общее 

интеллектуальное развитие школьника, которое обеспечивает 
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прочность знаний и особый тип мышления, глубину убеждений и 

творческое применение знаний (Махмутов, 1975). 

При проблемном обучении акцент ставится на активность 

учащегося в процессе обучения. При этом учитель опирается не 

только на память и заучивание учащимися учебного материала, но 

и на развитие их мыслительных процессов. В основе организации 

проблемного обучения лежит вычленение учебных проблем, 

отражающих ведущие идеи науки, современные научные 

достижения, мировоззренческие вопросы (Бруновт, Реброва, 

1973). 

Теоретические исследования и практика показывают, что 

проблемность не должна быть стихийным явлением в учебном 

процессе, она должна соответствовать целям и задачам обучения. 
При организации процесса обучения разделу «Человек и 

его здоровье» на основе технологии проблемного обучения 

содержание учебного материала должно быть представлено как 

последовательность проблемных научно-учебных задач, 

создающих проблемные ситуации. Решение проблемы требует 

включения творческого мышления, в результате чего, учащиеся 

вырабатывают умения и навыки самостоятельного научного 

поиска (Татарникова, 1995). 

Сталкиваясь с проблемой, ученик оказывается в состоянии 

удивления и активизирует мыслительную деятельность: 

выдвигает гипотезы, обосновывает и подтверждает или 

опровергает их. Например, при изучении темы «Строение и 

работа сердца» в 8 классе ученикам можно предложить провести 

мини-исследование и решить следующую проблему: «Сердце – 

это полый мышечный орган, главный орган кровообращения, 

ритмические сокращения которого обеспечивают движение крови 

по всему организму. В покое сердце сокращается примерно 

100000 раз за сутки и перекачивает около 10 т крови. Сердце 

ритмически сокращается под влиянием импульсов, возникающих 

в самой сердечной мышце, и работает постоянно! Почему же 

сердце может сокращаться в течение всей жизни и при этом не 

уставать?». Решая данную проблему, учащиеся восьмого класса 

выясняют, что это связано с особенностями цикла сердечных 

сокращений. 

Итак, проблемное обучение способствует развитию 

исследовательских умений, формированию познавательного 
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интереса, обеспечивает прочность усвоения биологических 

знаний и творческое применение теоретических знаний на 

практике. В ходе обучения создаются условия для формирования 

адекватной самооценки учащегося, и на основе этого повышение 

его уверенности в своих силах, интеллектуальных возможностях. 

Построение уроков биологии на основе технологии проблемного 

обучения обеспечивает развитие таких качеств учащихся, как 

самостоятельность и критичность мышления, при этом отпадает 

необходимость механического запоминания большого 

объема учебного материала. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ УРОКИ ПО БИОЛОГИИ И ХИМИИ: 

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 

Приоритетной задачей изучения естественнонаучных 

дисциплин  в школе является формирование у учеников 

целостной картины мира. Предметная система становится одной 

из причин фрагментарности мировоззрения выпускника школы. 

Поэтому, слабая связь предметов между собой, их 

самостоятельность сопровождаются трудностями в формировании 

у учащихся целостной картины мира. Для преодоления этих 

трудностей в XX веке появился интегрированный урок. 
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Потребность в создании данного типа урока была вызвана целым 

рядом причин: раздробленность учебного материала, отсутствие у 

учащихся способности искать причинно-следственные связи, 

возможность перераспределения учебных часов, необходимость 

интеграции различных дисциплин. 

Согласно классификации педагогических технологий 

(Селевко, 1998), интегрированные уроки относятся к группе 

технологий «воспитание в процессе жизни», которая направлена 

на то, чтобы уйти от стандартных методов обучения, 

синтезировать новый подход к изучению классических учебных 

понятий, чтобы в дальнейшем учащиеся смогли использовать 

полученные знания в жизни. 

Применительно к системе обучения «интеграция» как 

понятие может принимать два значения: во-первых, это создание 

у школьников целостного представления об окружающем мире; 

во-вторых, это нахождение общего в предметных знаниях 

(Яковлева, 2011). 

Интегрированный урок – это особый тип урока, 

объединяющий в себе обучение сразу по нескольким 

дисциплинам при изучении одного понятия, темы или явления, и 

помогающий выявить межпредметные связи между учебными 

понятиями, ликвидировать дублирование, снять противоречия в 

процессе изучения. В его структуре выделяется ведущая (еѐ 

считают интегратором) и вспомогательная (одна или несколько) 

дисциплины (Зверев, 1991). 

К основным задачам интегрированных уроков относят: 

повышение мотивации учебной деятельности за счет необычной 

формы проведения урока, изучение понятий из разных учебных 

предметов, развитие мышления и творческих способностей 

учащихся, применение полученных знаний на практике. 

Однако, несмотря на все положительные моменты, у 

интегрированного урока существуют и определенные недостатки. 

Например, главным минусом является большой объем 

информации, получаемой на данном уроке, необходимость 

выделения большого количества учебного времени на единицу 

учебной информации, не всегда получается обеспечить активное 

включение всех учащихся в работу. Кроме того, нельзя забывать, 

о том, что организация интегрированного урока невозможна при 

отсутствии выполнения трѐх обязательных условий: объекты 

исследования должны совпадать или быть достаточно близкими; в 
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интегрированных учебных предметах используются одинаковые, 

близкие методы исследования; интегрируемые учебные предметы 

строятся на общих закономерностях и теоретических концепциях 

(Дик, Пинский, Усанов, 1957). 

Обращаясь к вопросу о возможностях организации и 

проведения интегрированных уроков по биологии и химии, 

можно сказать, что, с одной стороны, так как эти дисциплины 

являются родственными (относятся к предметам 

естественнонаучного цикла), то их легче интегрировать, но, с 

другой стороны, объекты изучения этих дисциплин весьма 

различаются. Поэтому, мы считаем, что интегрированные уроки 

по этим предметам должны проводиться периодически, чтобы 

ученики могли увидеть взаимосвязь между ними и понять, что 

знания одной предметной области облегчают понимание 

процессов, изучаемых в других областях. 

В школьной практике уже давно есть опыт изучения 

предметов, которые носят интегрированный характер, например, 

«Окружающий мир» (в начальных классах), затем 

«Природоведение» в 5 классе. Эта дисциплина объединяет в себе 

основы химии, биологии, физики, астрономии и географии. 

Данный предмет очень важен для формирования у учеников 

целостной естественнонаучной картины мира. Только начиная с 6-

го класса, идет дифференциация этой учебной дисциплины на 

отдельные предметы. 

При подборке содержания интегрированного урока по 

биологии и химии следует формировать у учащихся понятие о 

природе как целой системе, в которой все ее элементы 

взаимодействуют между собой и постоянно совершают процессы, 

необходимые для поддержания гомеостаза. Для восприятия 

целостного мира природы необходимо раскрывать на уроке 

единую концепцию «природа-человек-общество». Находить 

взаимосвязь между этими частями и правильно уметь 

скомпоновать их в единое целое. 

На примере школьного курса «Человек и его здоровье» (8 

класс), нами были предложены следующие темы для интеграции: 

«Клетка структурная и функциональная единица организма. 

Гомеостаз»; «Гуморальная регуляция. Гормоны их 

классификация, механизмы действия»; «Скелет человека, его 

строение, значение и функции. Свойств состав, строение и 

соединение костей»; «Состав и функции крови»; «Состав воздуха 
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при дыхании»; «Питательные вещества и пищевые продукты. 

Ферменты»; «Биологическая ценность белков пищи. Водно-

минеральный обмен и его регуляция»; «Витамины»; «Состав 

вторичной мочи и еѐ выведение из организма». 

Так же, для изучения состояния проблемы в практике 

современной школы, нами была составлена анкета для учителей 

химии и биологии и проведен констатирующий этап 

эксперимента. Для нас было важно узнать, как обстоят дела с 

организацией и проведением интегрированных уроков по химии и 

биологии не только в Санкт-Петербурге, но и в других регионах 

России, поэтому анкета была разослана учителям из Череповца, 

Краснодара, Казани, Владивостока, Красноярска. 

Для анкетирования было предложено 15 вопросов. Среди 

них, например, вопросы о том, как долго учителем практикуется 

опыт проведения интегрированных уроков; с какими трудностями 

сталкиваются учителя, при проведении таких уроков; какова 

реакция детей на проведения интегрированных уроков; какие 

плюсы и минусы выделяют учителя в таких уроках; насколько 

актуальны интегрированные уроки по биологии и химии в наше 

время. 

В данное время нами обработано более 50% полученных 

результатов, но уже сейчас можно представить общую ситуацию 

по России. Во-первых, большинство опрошенных учителей 

практикуют проведение интегрированных уроков более двух лет 

(75%); при этом, за весь учебный год проводится не более пяти 

таких уроков. Во-вторых, подготовка к данному типу урока 

занимает больше времени (большинство опрошенных учителей 

(80%) затрачивают на это более пяти дней). В-третьих, все 

учителя считают, что одной из проблем для проведения таких 

уроков является плохое взаимодействие между учителями-

предметниками. 

Самыми главными преимуществами учителя назвали 

«использование современных технологий» (95%), «возможность 

творчества» (85%), «целостность материала» (80%). Основным 

недостатком они считают сокращение учебного материала по 

предметам естественнонаучного цикла (75%). 

По результатам ответов на вопросы мы выяснили, что 

наиболее часто для проведения интегрированных уроков за 

основу берут такие виды уроков, как мультимедиа-урок (100%), 
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проблемный урок (95%), урок-исследование и урок-конференцию 

(по 80%). 

Абсолютно все учителя уверены, что интегрированный 

урок никогда не заменит классический. Нужно создавать 

специальные интегрированные учебники для проведения данных 

уроков и специально во время обучения в вузе готовить молодых 

специалистов к проведению интегрированных уроков (80%). 

Практически все учителя (85%) считают, что интеграция уроков 

должна начинаться с начальной школы. Однако, лишь 50% 

опрошенных считают, что интегрированные уроки позволяют 

раскрыть способности ученика. 
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ЗНАЧЕНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ К ИЗУЧЕНИЮ БИОЛОГИИ 

В связи с развитием новых информационных технологий, 

обучение современных школьников стало разнообразнее и 

интереснее (например, применение мультимедиапрезентаций, 

дистанционных курсов, компьютерных развивающих игр). 

Однако, компьютерная техника, ставшая неотъемлемой частью 
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процесса обучения биологии, не может заменить 

непосредственного общения между учителем и учащимися. 

Интересен тот факт, что на протяжении всей жизни нас 

сопровождают игры: в детстве, например, мы составляли из 

кубиков слова, строили песочные замки; позднее наиболее 

актуальными становятся имитационные игры. Важным значением 

игры является подготовка подрастающего поколения к взрослой 

жизни, ведь они связаны со всеми видами деятельности человека, 

например, игра-общение, интеллектуальная игра и т.д. Но о каких 

бы играх мы не говорили, все они способствуют развитию 

познавательного интереса. 

Актуальность нашей выпускной квалификационной 

работы связана с проблемой развития познавательного интереса к 

изучению биологии у учащихся старших классов средствами 

дидактических игр. Игровые технологии вообще и дидактические 

игры, в частности, нацелены на то, чтобы научить учащихся 

осознавать мотивы своего учения, своего поведения в игре и в 

жизни. Это позволяет формировать цели и программу 

собственной самостоятельной деятельности и предвидеть ее 

ближайшие результаты. Элементы игровых технологий, 

используемые на различных этапах урока, позволяют создать на 

уроке комфортную атмосферу и способствуют развитию 

познавательного интереса к предмету. 

С точки зрения Г.И. Щукиной, познавательный интерес 

определяется как избирательная направленность личности, 

обращенная к области познания, к ее предметной стороне и 

самому процессу овладения знаниями (Щукина, 1979). Психологи 

утверждают, что истоки интереса лежат в общественной жизни, а 

развивается интерес в процессе осуществления деятельности, то 

есть источником познавательного интереса является все то, что 

окружает человека (Божович, 1997). М.Н. Скаткин утверждает, 

что на развитие познавательной и творческой активности влияет и 

содержание материала, и методы обучения, и организационные 

формы, и постановка воспитательной работы, и материальная база 

школы, и, наконец, личность учителя (Скаткин, 1984). 

Дидактические игры различаются по обучающему 

содержанию, познавательной деятельности учащихся, игровым 

действиям и правилам, по роли учителя. 

В методике обучения биологии и экологии особое 

внимание уделяли дидактическим возможностям игр многие 
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педагоги и ученые. Например, С.Д. Дерябо, Д.Н. Кавтарадзе, С.В. 

Луговкина, В.А. Ясвин, отмечая благотворное обучающее, 

воспитательное и развивающее значение игр, указывали на 

необходимость развития их методического потенциала (Дерябин, 

1996, Кавтарадзе, 2009, Луговкина, 2008, Ясвин, 1996). 

В ходе нашего исследования мы выяснили, что принято 

различать два основных типа игр: игры с фиксированными, 

открытыми правилами и игры со скрытыми правилами. Примером 

игр первого типа является большинство дидактических, 

познавательных и подвижных игр, сюда относят также 

интеллектуальные игры, игры-забавы, аттракционы. Ко второму 

типу относят игры сюжетно-ролевые. Правила в них существуют 

неявно: их мы можем увидеть в нормах поведения 

воспроизводимых учащимися героев (врача-генетика, 

биотехнолога, селекционера, ученого-эволюциониста, эколога и 

т.д.). 

В различных литературных источниках приводятся 

примеры более 500 дидактических игр, но четкая классификация 

игр по видам отсутствует. Поэтому условно выделяют несколько 

типов дидактических игр, сгруппированных по виду деятельности 

учащихся: игры-путешествия, игры-поручения, игры-

предположения, игры-загадки, и игры-беседы (игры-диалоги). 

Цель ʠʛʨʳ-ʧʫʪʝʰʝʩʪʚʠʷ заключается в том, чтобы 

усилить впечатление, придать познавательному содержанию 

сказочную необычность, обратить внимание учащихся на то, что 

находится рядом, но не замечается ими. Этапами игры-

путешествия являются следующие: постановка задач, пояснение 

способов ее решения, разработка маршрутов путешествия, 

поэтапное решение задач. ʀʛʨʳ-ʧʨʝʜʧʦʣʦʞʝʥʠʷ могут начинаться 

с таких фраз, как «Что было бы, если…» или «Что бы я сделал...», 

или «Кем бы я хотел быть и почему?» и другие. Дидактическое 

содержание игры заключается в том, что перед учащимися 

ставится задача и создается ситуация, требующая осмысления 

последующего действия. Основным признаком ʠʛʨʳ-

ʟʘʛʘʜʢʠ является описание, которое нужно расшифровать 

(отгадать и доказать). Описание оформляется в виде вопроса или 

заканчивается им и является логической задачей. Способы 

построения логических задач различны, но все они активизируют 

умственную деятельность учащегося. Разгадывание загадок 
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развивает способность к анализу, обобщению, формирует умение 

рассуждать, делать выводы, умозаключения (Малыгина, 1998). 

Но какие же игры можно применять на уроках биологии в 

старших классах? Например, ʠʛʨʳ, ʦʩʥʦʚʘʥʥʳʝ ʥʘ ʬʦʨʤʘʭ, 

ʞʘʥʨʘʭ ʠ ʤʝʪʦʜʘʭ ʨʘʙʦʪʳ ʠʟʚʝʩʪʥʳʭ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʡ 

ʧʨʘʢʪʠʢʝ (игра - исследование, где учащиеся выступают в роли 

ученых при выполнении лабораторных или практических 

работ); ʠʛʨʳ, ʠʤʠʪʠʨʫʶʱʠʝ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦ - ʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ 

ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ, например, игра – путешествие в прошлое, 

конференция. 

Итак, применение дидактических игр на уроках биологии 

позволяет, наиболее естественным и простым способом 

активизировать познавательную деятельность учащихся, приучить 

их мыслить в духе биологической науки и создать в памяти 

многочисленные ассоциации биологических знаний с самыми 

разнообразными явлениями жизни, развить творческие 

способности индивидуума. 
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В Новосибирском государственном педагогическом 

университете на  кафедре зоологии и методики обучения 
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биологии накоплен огромный опыт по организации научно-

исследовательской деятельности школьников (Макарова, 

Иашвили, 2004).   Будущие учителя на занятиях  по «Методике 

обучения и воспитания (биология)» знакомятся с организацией 

научно-исследовательской работы с учащимися. Предлагаем 

рассмотреть  этапы формирование исследовательских умений в 

системе профильного естественнонаучного образования, 

организацию биологического эксперимента, методику научно-

исследовательской работы по биологии. В рамках этой 

дисциплины бакалавры учатся определять исследовательские 

умения, проектировать научно-исследовательскую деятельность 

учащихся, работать с лабораторными комплексами компании 

«Крисмас» и цифровой лабораторией «Архимед». Кроме того, 

происходит знакомство с новым поколением школьных 

естественнонаучных лабораторий и подходами к организации 

лабораторных работ и практических занятий по биологии с 

использованием цифровой лаборатории. Дисциплина 

предполагает использование в учебном процессе: ʧʨʦʝʢʪʥʦʡ 

ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ (создание исследовательского проекта в рамках 

дипломной работы и творческого проекта – авторская учебная 

программа элективного курса); ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ʠʛʨʦʚʦʛʦ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

(«проигрывание» в учебной аудитории фрагментов лабораторных 

уроков). Так, например, на кафедре уже два года работает 

проблемная группа студентов 3-4 курсов по разработке школьных 

научно-исследовательских работ.  

 В настоящее время в школы, согласно требованиям ФГОС, 

приходит все более современное оборудование и техника, что 

позволяет сделать результаты исследования «осязаемыми». 

Поэтому проектная технология в России набирать все больший 

интерес и становится не просто популярным, а даже «модным» 

явлением. Проведение таких проектов в процессе обучения 

биологии необходимо. Они могут быть включены как в 

тематический план, так могут носить и внеурочный характер. 

Тема исследования может быть выбрана на основании личного 

интереса учащегося или же может касаться теоретического 

вопроса школьной программы с целью углубления знаний по 

данному вопросу экспериментальным путем. На уроках биологии 

5-9 класса, мы  предлагаем использовать исследовательский тип 

проекта – это углубляет проработку материала и улучшает 

качество получаемых знаний. Исследовательские проекты – 
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проекты, требующие хорошо продуманной структуры, 

обозначенных целей, актуальности предмета исследования для 

всех участников. А также определения социальной значимости, 

соответствующих методов, в том числе экспериментальных и 

опытных работ, методов обработки результатов. Эти проекты 

подчинены логике исследования и имеют структуру, 

приближенную или полностью совпадающую с научным 

исследованием (Полат, 2002). В качестве примера рассмотрим 

методическую разработку одного из проектов для 8 класса, 

составленного  согласно с основными требованиями 

предъявляемых  к проектам. 

ʊʝʤʘ ʧʨʦʝʢʪʘ: «Эколого-гигиеническая оценка школьных 

помещений». ʎʝʣʴ ʧʨʦʝʢʪʘ: провести комплексную оценку 

основных параметров кабинетов школы  в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами. Многие школы построены в 

середине прошлого века и капитальные работы проведены не 

везде, поэтому наверняка имеются отклонения от гигиенических 

норм СанПин, а данный проект позволит выявить эти нарушения, 

и принять меры для улучшения условий, если это необходимо. 

Проект, на наш взгляд, актуален, так как учащиеся проводят в 

школе по 5-6 часов в день. Следовательно, для них и для их 

родителей  важно знать в какой обстановке происходит процесс 

обучения. Исследование можно проводить как в нескольких 

кабинетах и рекреациях, так и во всей школе. Для достижения 

поставленной цели необходимо использовать  следующее 

оборудование из цифровой лаборатории «Архимед»: 

персональный компьютер, регистратор данных USB Link, датчики 

кислорода, температуры, влажности, освещенности, расстояния, 

уровня шума. Перед началом исследования проводим калибровку 

датчиков, подсоединяем их к  регистратору данных и запускаем 

программу MultiLab. Замеры по разным показателям следует 

проводить несколько раз в одном помещении: перед занятиями, 

после занятий и после проветривания. Все полученные результаты 

сохраняем и проводим их анализ. Данные заносятся в таблицу и 

сравниваются с нормой, представленной в СанПин. После 

делается вывод и заключение, в котором представлены 

рекомендации по устранению не благоприятных факторов, 

отрицательно влияющих на здоровья учащихся. В конце 

исследования учащиеся указываю список литературы, который 

они использовали. Результаты своего проекта  учащиеся могут 
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представить как на научно-практической конференции так и на 

тематических неделях посвящѐнных биологии. 

Таким образом, умение организовывать проектную 

деятельность школьников – не только показатель высокой 

квалификации преподавателя, но и способ развития УУД 

учащихся в рамках ФГОС, приобретение  навыка  работы с 

современным оборудованием и обеспечение интеллектуального 

развития учащихся.  

Исследовательская компетенция будущего учителя-

биолога формируется на протяжении всех лет обучения в вузе на 

лекционных, семинарских и лабораторных занятиях по теории и 

методики обучения биологии. А также на спецкурсах, в ходе 

педагогической практики и через систему организации научно-

исследовательской работы студентов. Разработанные студентами 

материалы являются основой курсовых и дипломных работ 

ʃʠʪʝʨʘʪʫʨʘ: 
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(ʛ. ʄʫʨʤʘʥʩʢ) 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫМ 

ЗАДАЧАМ В БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

БАКАЛАВРОВ 

Сегодня в образовании большое значение приобретает 

практическая составляющая процесса обучения, ценностью 

являются не просто фундаментальные знания, а способность 

обучающегося применить полученные знания на практике, 

способность работать в измененных условиях, находить 

личностный смысл в содержании образования, проводить 

саморефлексию деятельности.  
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Одной из задач Государственной программы «Образование 

и развитие инновационной экономики: внедрение современной 

модели образования в 2009 - 2012 г.г.», разработанной по 

поручению Президента РФ от 17 марта 2008 года №ПР-427, п.3, и 

поручению Правительства РФ от 22 марта 2008  года№В3- П45-

1745, п.3, касающейся части общего образования, является: 

индивидуализация, ориентация на практические навыки и 

фундаментальные умения, расширение сферы дополнительного 

образования. 

В связи с этим большое значение приобретают следующие 

задачи: 

– выделение специфических методов и подходов к 

обучению на разных ступенях образования;  

– ориентация образования на практические навыки и 

способности применять знания, реализовывать собственные 

проекты;  

– овладение обучающимися умениями коммуникации, 

анализа, понимания, принятия решений;  

– возрастание роли и значимости учебных курсов с 

элементами  освоения технологий. Вовлечение обучающихся в 

проектную и  практическую деятельность;  

– изменение подхода к преподаванию дисциплин с акцентом 

на проведение исследований, выдвижение и проверку гипотез, 

решение  аналитических и проектных задач;  

–  реализация компетентностного подхода (Зимняя, 2004).   

С другой стороны, в настоящее время выпускник 

общеобразовательной школы, будущий студент, нередко 

испытывает затруднения, сталкиваясь с конкретными проблемами 

в природе и практической деятельности. По результатам 

исследований PISA (Международной программы по оценке 

образовательных достижений учащихся) в 2009 году российские 

учащиеся успешно выполняли задания на воспроизведение знаний 

в простых ситуациях и затруднялись применить их в ситуациях, 

близких к реальной жизни. Оценка уровня естественнонаучной 

грамотности выпускников российских школ показала, что этот 

уровень значительно ниже средних международных показателей, 

то есть российские школьники затрудняются применять 

предметные знания для решения бытовых проблем. Кроме того, 

старшеклассники имеют низкий уровень сформированности 

универсальных учебных действий, основным из которых является 
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умение работать с информацией, представленной в текстах, 

таблицах, диаграммах и рисунках. Таким образом, задачей 

университета становится не только обучение и подготовка 

будущего бакалавра, но и формирование у студентов-бакалавров 

определенных универсальных учебных действий, на основе 

которых у студентов будет формироваться комплекс 

компетенций, которыми они должны овладеть к окончанию 

обучения. 

Нами были изучены современные представления о 

компетентностном подходе в профессиональной подготовке 

студентов в условиях системы отечественного высшего 

образования; проанализирована нормативная база на примере 

ФГОС ВПО по направлению подготовки 020400 «Биология». 

Были  выявлены профессиональные компетенции, связанные с 

практической деятельностью: 

– использует методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, культивирования биологических 

объектов (ПК-2); 

– применяет современные экспериментальные методы 

работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных 

условиях, навыки работы с современной аппаратурой (ПК-5); 

– демонстрирует базовые представления об основах 

биологии человека, профилактике и охране здоровья и использует 

их на практике, владеет средствами самостоятельного достижения 

должного уровня физической подготовленности (ПК-10); 

– знает принципы мониторинга, оценки состояния 

природной среды и охраны живой природы, участвует в 

планировании и реализации соответствующих мероприятий (ПК-

12); 

– оперирует правовыми основами исследовательских работ 

и законодательства РФ в области охраны природы и 

природопользования, соблюдает нормы авторского права (ПК-13); 

– умеет вести дискуссию и преподавать (в установленном 

порядке) основы биологии и экологии (ПК-14). 

 С целью установления наличия практикоориентированных 

заданий в программах государственной итоговой аттестации 

специалистов-биологов и бакалавров-биологов нами были 

проанализированы программы МГГУ и других ВУЗов РФ. Было 

выявлено, что подобные задания в ходе государственной итоговой 

аттестации использует только МГГУ. Анализ анкеты, проведенной 
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среди выпускников, позволил установить, что 

практикоориентированные задания (наглядные задачи, задачи, 

входящие в круг их профессиональных интересов, задачи, 

требующие комплексных знаний по всем изученным 

дисциплинам) повышают интерес студентов-биологов к изучению 

предметных дисциплин. 

Полагаем, что  для формирования 

практикоориентированных знаний у студентов в процессе 

обучения необходимо использовать метод ситуационных задач, 

который позволяет включать студента в процесс познания, 

развить способности решать конкретные жизненные ситуации, 

решать проблемы в постоянно изменяющихся условиях, 

формирует самостоятельное критическое мышление. 

Нами были сформулированы некоторые требования к таким 

задачам, «банк» которых является составной частью 

«методического портфеля» преподавателя предметных 

дисциплин: 

– целесообразность: задача должна успешно устанавливать 

уровень овладения определенной компетенцией, соответствовать 

целям и задачам обучения, приносить пользу студентам-

бакалаврам. 

– научность: предполагает соответствие содержания задач 

уровню развития современной науки и техники, опыту, 

накопленному мировой цивилизацией. Принцип научности 

требует, чтобы содержание задач было направлено на 

ознакомление студентов с объективными научными фактами, 

явлениями, законами, основными теориями и концепциями той 

или иной отрасли, приближаясь к раскрытию ее современных 

достижений и перспектив развития. 

– профессиональная направленность: условия задачи 

должны быть максимально приближены к реальным условиям, 

должны способствовать накоплению профессионального опыта у 

студентов. 

Рассмотрим одну из таких задач на предмет соответствия 

перечисленным выше  требованиям, и компетенциям, заложенным 

во ФГОС по направлению подготовки «Биология». 

Условие задачи: Вам необходимо поставить генетический 

эксперимент на мушках-дрозофилах по изучению наследования 

признаков, сцепленных с полом. Какие линии дрозофил Вы для 
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этого выберете? Опишите поэтапно методику постановки 

эксперимента. 

Анализ условия задачи позволяет утверждать, что данная 

задача соответствует предъявляемым требованиям, так как:  

– условия задачи приближены к реальным условиям 

(работа биолога в генетической лаборатории),  

– решение способствует накоплению профессионального 

опыта бакалавров (описание последовательности действий, 

планирование эксперимента),  

– содержание задачи отражает объективные научные 

факты о наследовании признаков, сцепленных с полом. 

Решение задачи дает студенту возможность 

продемонстрировать уровень владения им определенной 

компетенции. Данная задача позволяет определить уровень 

владения студентом следующих компетенций: ПК-3, ПК-4, ПК-5 и 

ПК-20. 

Таким образом, использование практикоориентированных 

задач в биологической подготовке студентов имеет важное 

научно-практическое значение и является необходимым звеном в 

системе подготовки бакалавра биологии. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ СИНЕРГЕТИКИ В 

ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Современное понимание сути экологического образования 

позволяет считать его процессом получения и формирование 

системы знаний человека об экологических закономерностях 

природных явлений. Как следствие, экологическое образование 

включает в себя осознание человеком ценности природы и роли 

проявлений в ней основных закономерностей экологии. Поэтому 

экологическое образование представляется как формирование 
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системы важнейших знаний и умений, необходимых для 

понимания взаимосвязей природных объектов разных уровней. 

Экологическое образование включает также привитие 

практических навыков в решении задач, относящихся к 

взаимодействию человека с окружающей средой, формирование 

поведения, способствующего уменьшению вмешательства в 

окружающую среду, что позволяет сократить ущерб живой 

природе, наносимый хозяйственной деятельностью людей. 

Таким образом, можно предполагать, что любой человек, 

получивший хотя бы минимальное экологическое образование, 

способен организовать свои действия так, чтобы уменьшить или 

даже исключить этот ущерб. Это возможно, на наш взгляд, лишь 

при осознании взаимной зависимости между человеком, его 

культурой и его природным окружением. 

В настоящее время считается бесспорным, что в процессе 

экологического образования и воспитания формируется 

экологическая культура личности. Средой в этом случае следует 

считать не внешнюю среду как экологическое понятие, а более 

широкое понимание внешней среды социума. Поэтому в нее 

следует включать все внешнее окружение личности, 

воздействующее на нее в ходе экологического образования и 

воспитания, а также все разнообразные влияния социума следует 

также отнести к внешней среде. 

В этой связи, результат экологического образования и 

взаимоотношения личности и социальной среды представляется 

как сложный процесс становления ее экологического вектора 

личности. 

Экологическим вектором тогда следует считать систему 

знаний, норм и правил этики отношения личности к природе и ее 

объектам. По своей сути экологический вектор личности – это 

результат взаимодействия многих сил, действующих в 

культурном поле. Для понимания процессов становления 

экологического вектора применимы закономерности синергетики 

или науки о самоорганизации систем. 

В синергетике под понятием системы подразумевают 

взаимодействие множества элементов системы, в результате чего 

в ней возникают новые, интегративные свойства. 

Например, в педагогической практике процессы 

самоорганизации можно увидеть во взаимодействиях учеников 

как элементов системы. Они приводят к возникновению в каждом 
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классе иерархической структуры и специфических его свойств, 

всегда отличающихся от свойств других школьных классов. 

Самоорганизация заключается в том, что учитель оказывается 

лишь свидетелем явлений, протекающих классе как в социальной 

системе. В синергетике свойства, возникающие в 

самоорганизующейся системе, обозначены как эмерджентные. В 

этой связи, экологический вектор личности – это эмерджентные 

свойства, это результат сложных взаимосвязей личности ученика, 

его участия в экологическом образовании и влияния социального 

окружения. 

Эмерджентные свойства самоорганизующихся систем 

помимо экологического вектора личности и интегративных 

специфических свойств любого класса, можно найти во 

множестве других примеров самоорганизующихся систем. Это и 

индивидуальные свойства любого организма, и специфические 

свойства живых систем от популяции, биоценоза, биогеоценоза до 

биосферы. В любой общности взаимодействующих элементов 

всегда появляются эти специфические интегративные свойства. 

Так, в социальных системах – это менталитет или патриотизм, в 

экономических – это обязательные специфические отличия их, 

природу которых можно понять как продукт самоорганизации. 

Культура – это также результат сложных системных отношений 

элементов общности. 

По мнению Воюшиной М.П., культурное поле – это 

пространство культуры, освоенное личностью[1]. Культурное 

поле – объективная реальность, имеющая определенный объем и 

динамику. Культурное поле как результат синергетических 

отношений непрерывно изменяется под действием сил, 

действующих в культурном пространстве, а также вследствие 

активности личности [2]. 

Силами, действующими в культурном поле, считаются 

потребности, ценности, мотивы, интересы, знания, умения и 

прочие стимулы. Эти силы можно условно обозначить как 

положительные. Они упорядочивают, то есть усложняют, 

структуру культурного поля личности. В таком культурном поле 

формируется экологический вектор положительной 

направленности, то есть направленности на понимание и 

сохранение целостности природы. 
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К сожалению, всегда имеются и отрицательные 

(негативные) силы, которые разрушают упорядоченность 

культурного поля, они же снижают направленность 

экологического вектора. То есть при воздействии положительных 

сил можно видеть становление интегративной системы, 

включающей результаты экологического образования, 

экологического воспитания и мышления. Но имеются и 

деструктивные силы, разрушающие упорядоченность культурного 

поля и направленность экологического вектора. Становится 

понятным, что при этом очень важным следует считать влияние 

социальных факторов среды. 

Так Глазачев С.Н. считает, что главной составляющей 

экологической культуры личности должно быть представление о 

родном крае как о важном звене и месте протекания насущных 

экологических и «социоестественных» процессов
 
[3]. Необходимо 

признать, что часто эти процессы во многом противоречивы. То 

есть декларации об «экологической и социальной 

направленности» многих явлений социальной и общественной 

жизни оказываются ничем не подкрепленными обещаниями. 

Такие расхождения теории и практики существенно 

влияют на формирование личности и на ее экологический вектор, 

так как являются результатом самоорганизации и взаимодействия 

положительных и отрицательных сил. В этом отношении, на наш 

взгляд, важными действующими силами культурного поля 

личности можно считать экологические и историко-

патриотические составляющие. Она позволяет оценить по 

достоинству сложную и противоречивую социально-

экологическую историю региона и отметить ее важную роль в 

процессах самоорганизации экологической культуры и 

экологического воспитания личности. 

Следует отметить системную сложность особой формы 

воздействия на личность – экологического воспитания. Если 

экологическое образование формирует когнитивную сферу, 

понимание роли причинно-следственных природных связей и 

умение ими оперировать. То экологическое воспитание создает 

систему ценностей и целей, устанавливает мотивации и дает 

оценки деятельности человека как части экосистемы. При этом 

усвоение системных взаимоотношений важнее, чем запоминание 

конкретных сведений. В этой связи, в экологическом воспитании 

высока роль не только образовательных учреждений, но и 
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неформального общения в кругу семьи и ближайшего окружения 

человека, наблюдение и анализ поступков окружающих и 

комплекса социальных отношений. В целом экологическое 

воспитание формирует морально-этическую основу отношения 

человека к природе. 

В этой связи, экологическое воспитание личности также 

можно представить как процесс самоорганизации. Тогда 

становление экологического вектора личности следует 

рассматривать как процесс перехода количественных изменений 

(т. е. освоения множества элементов и их взаимосвязей, 

изучаемых в экологическом образовании) в появление новых 

качественных отношений к природе и природным объектам 

(результатов экологического воспитания). Другими словами, 

соотношение положительных и отрицательных сил культурного 

поля непрерывно влияет на направленность экологического 

вектора личности. 

Во множестве взаимосвязанных составляющих систему 

экологического образования и воспитания можно отметить 

проявление роли открытости самоорганизующейся системы как 

важной закономерности синергетики. В случае формирования 

экологического вектора как результата динамики целостной 

системы следует отметить важность непрерывного поступления 

информации. При этом под информацией понимается не только 

содержательная основа учебных дисциплин, входящих в сферу 

экологического образования. Но, кроме того, к информации 

следует относить все многообразие установок, задач и мотиваций, 

составляющих сферу экологического воспитания и формирования 

культурного поля. Поэтому существенным свойством 

самоорганизующихся систем является их непрерывная 

изменяемость под влиянием поступающей информации. 

Примером изменяемости, то есть деградации 

экологического вектора личности вследствие снижения потока 

поступающей информации, может служить быстрая 

«деэкологизация» взглядов большинства выпускников школы или 

даже вуза. С точки зрения синергетических процессов 

«деэкологизация» взглядов и установок человека, то есть переход 

от состояния упорядоченности его экологического вектора, к 

состоянию неупорядоченности, вследствие уменьшения 

открытости системы. Другими словами, экологическое 

образование и воспитание должно быть непрерывным, то есть не 
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прекращаться после окончания школы или ВУЗа. В этом случае 

велика роль СМИ и способность личности самой находить и 

оценивать поступающую информацию. 

Другой закономерностью синергетики является 

способность самоорганизующихся систем усложняться и тем 

самым удаляться от точки термодинамического равновесия. В 

этом отношении формирование структуры экологического 

образования, воспитания и культуры как целостной системы под 

воздействием вышеупомянутых положительных сил должно быть 

непрерывным и развивающимся. 

Если же такого воздействия нет или оно формально, то 

самоорганизующаяся система экологического образования, 

воспитания и культуры быстро разрушается и наступает 

упомянутая выше «деэкологизация» личности. В отношении 

синергетических процессов в формировании экологического 

вектора состояние «деэкологизации» сравнимо с приближением 

закрытой системы к термодинамическому равновесию или к 

хаосу. Пример разрушения упорядоченности можно увидеть в 

«забывании» школьниками в течение лета знаний, полученных 

весной в предыдущем классе школы. 

Таким образом, формирование экологического вектора 

личности – это процесс непрерывного экологического 

образования и воспитания, в котором можно увидеть интересные 

закономерности самоорганизации. 
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ʉʤʦʣʴʷʥʠʥʦʚ ɸ.ɺ., ʧʝʜʘʛʦʛ-ʧʩʠʭʦʣʦʛ 

ɻɹʆʋ ʰʢʦʣʘ ˉ104 ʠʤ. ʄ.ʉ. ʍʘʨʯʝʥʢʦ 

 (ʛ. ʉʘʥʢʪ-ʇʝʪʝʨʙʫʨʛ) 

СПОСОБЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 

СЛАБОУСПЕВАЮЩИХ УЧАЩИХСЯ 

В настоящее время обозначилась устойчивая тенденция к 

повышению количества детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Так, в 2013-2014 гг. только в Санкт-Петербурге в 

специальных (коррекционных) школах, классах для учащихся с 

проблемами в развитии обучалось около 10 000 детей. Среди них 

значительное количество учащихся имеют нарушения нервно-

психического характера. Вместе с тем, число школьников с 

нарушениями поведения, развития и интеллектуальной сферы 

существенно выше, поэтому особую актуальность коррекционно-

развивающее обучение приобретает в современных 

общеобразовательных школах. Однако при наличии достаточного 

количества коррекционных классов, не определены особенности 

отбора содержания, методов и средств обучения, позволяющие в 

оптимальные сроки ликвидировать пробелы в подготовке и 

развитии данной группы учащихся. У большинства из них 

наблюдается снижение познавательных интересов в сочетании с 

незрелостью высших психических функций, с нарушениями 

внимания, памяти, с плохой координацией движений. 

Какие подходы и методы можно применять учителю-

предметнику при коррекционно-развивающем обучении? Как 

помочь школьнику, имеющему проблемы в развитии, справиться 

с программным материалом и быть успешным в обучении? 

Педагоги и психологи предлагают несколько способов. Так, В.Г. 

Суслов обобщил результаты многочисленных исследований и 

сформулировал общие методические рекомендации при работе с 

детьми группы риска: 

1. На уроках следует осуществлять индивидуальный 

подход к каждому ребенку с учетом его психического и 

физического развития. 

2. Используя разнообразные методы, средства и 

организационные формы работы, следует создавать специальные 

условия обучения (применение занимательных средств, 

наглядности, чередование умственной и практической 

деятельности, использование специальных коррекционных 

методик), которые максимально активизируют познавательную 
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деятельность учащихся, развивают логическое мышление, 

формирую навыки учебной работы, запоминания учебного 

материала, концентрации внимания. 

3. Учитывая особенности психической и эмоциональной 

сферы слабоуспевающих детей, учитель должен относиться к ним 

с особым педагогическим тактом, своевременно и деликатно 

оказывать помощь каждому ребенку, постоянно подмечая все 

хорошее и развивая у них, таким образом, веру в свои силы и 

способности. 

4. Особенности этих детей требуют применения 

разнообразных методов и средств обучения с тем, чтобы 

предотвращать наступление переутомления и повышать 

работоспособность. 

5. Применение специальных приемов закрепления 

учебного материала (его многократное проговаривание в разных 

контекстах, повторение в игровом ключе, составление заданий для 

товарища по изученной теме, конструирование аналогичных или 

обратных задач, разработка опорных схем по теме и т.п.) по 

мнению В. Г. Суслова является важной методической основой 

проведения педагогической коррекции нарушений детей группы 

риска.   

Можно утверждать, что  при коррекционно-развивающем 

обучении закрепление знаний учащихся также играет одну из 

ведущих ролей. Применение в классах коррекционно-

развивающего обучения разнообразных методов обучения 

способствует выявлению возможностей детей и направлено на их 

развитие.  

 Важным моментом является выявление методов и 

методических приемов, которые целесообразно использовать при 

обучении школьников с особенностями развития. 

Леонтьева О.В. определяет беседу как один из ведущих 

методов преподавания в классах коррекционно-развивающего 

обучения в основной школе. В связи с этим выделен ряд 

особенностей использования беседы при организации учебно-

воспитательного процесса в классах коррекционно-развивающего 

обучения: 

1. Каждая беседа должна представлять собой систему 
взаимосвязанных последовательно выстроенных 

вопросов, направленных на решение конкретной цели 

урока. 
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2. Беседы не должны быть излишне продолжительными, 
поскольку каждая из них направлена на решение 

конкретной цели (Чем длиннее беседа, тем больше 

вероятность того, что учащиеся, отвечая на мелкие 

вопросы, не увидят ее основной цели и результата). 

3. Проведение беседы завершается заключительным 

словом учителя (вывод, который в идеале учащиеся 

формулируют вместе с учителем), подытоживающим 

результаты учебной работы по данному вопросу. 

4. В беседу должно быть вовлечено как можно больше 
учащихся. Большинство учащихся группы риска не 

умеют вступать в диалог с учителем, поэтому 

систематическое проведение бесед должно иметь 

подзадачей формирование у учащихся умения 

вступать в общий диалог. 

5. Проведение беседы, организуемой  на уроке, должно 
дополняться различными видами наглядности. 

6. При подготовке вопросов беседы (как 

репродуктивного, так и продуктивного характера)  

важен учет реального уровня знаний, которым владеют 

учащиеся. Так, если учащиеся в процессе беседы   

затрудняются с ответом на вопрос учителя, то следует 

сформулировать несколько наводящих вопросов. 

Таким образом, систематическое использование на уроке 

беседы  при коррекционно-развивающем обучении позволяет 

учителям создать такую воспитывающую и развивающую среду, в 

которой каждый учащийся, испытывающий трудности в 

обучении,  сможет легче адаптироваться, активно участвовать в 

учебной деятельности и видеть перспективу собственного 

продвижения в познании.   

Особое внимание в классах коррекционно-развивающего 

обучения следует уделить выполнению самостоятельных заданий, 

которые должны быть подобраны так, чтобы происходило 

постепенное увеличение их сложности. Пошаговое или поэтапное 

усложнение задач соответствует  особенностям мыслительной 

деятельности слабоуспевающих учащихся.   

При выполнении упражнений и решении задач учащимся 

разрешается пользоваться различными инструкциями по 

выполнению заданий, так как в силу особенностей психического 

развития сразу запомнить правило, определение они не могут. 
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Использование вспомогательных средств обучения, таких, как 

шаблоны, планы, опорные конспекты, на протяжении некоторого 

времени (до тех пор, пока не запомнят) оказывает благоприятное 

действие: учащиеся чувствуют себя на уроке более уверенно, 

спокойно, что очень важно для них, и к концу прохождения темы 

(раздела) почти все дети усваивают изучаемый материал. Кроме 

того, использование вспомогательных средств обучения помогает 

учащимся правильно организовать учебную деятельность и 

рационально ее планировать. 

При коррекционно-развивающем обучении следует также 

учитывать следующее: 

1. Учащиеся при выполнении задания постоянно 

нуждаются в помощи и внимании со стороны учителя. Для таких 

учащихся выделяют три вида помощи: стимулирующую, 

направляющую, обучающую. За каждой из них стоят разные 

степень и качество вмешательства учителя. 

2. У детей группы риска более развито наглядно-образное 

мышление. Поэтому намного эффективнее проходят уроки с 

применением наглядности (таблицы, кинофильмы, диафильмы и 

т.п.) 

3. Для учащихся из классов коррекционно-развивающего 

обучения средством повышения интереса к учению является 

занимательность, поскольку дети данной категории чрезвычайно 

чутко реагируют на необычное, интригующее, дающее выход 

эмоциям. Именно привлечение оригинальных занимательных 

форм обучения способствует созданию той положительной 

атмосферы урока, которая располагает к выполнению самых 

различных по степени сложности заданий. С помощью 

занимательных средств обучения, адекватных развитию 

мышления учащихся из классов коррекционно-развивающего 

обучения, можно обеспечить усвоение ведущих вопросов курса 

биологии, формировать необходимые умения, развивать 

логическое мышление и важнейшие его компоненты. На уроках 

целесообразно использовать кроссворды, ребусы, логические 

тесты, которые позволяют повысить интерес к предмету, 

формировать навыки концентрации внимания и запоминания 

учебного материала, развивать логическое мышление. 

4. Учащимся классов коррекционно-развивающего 

обучения целесообразно давать задания репродуктивного 

характера и посильные вариативные задания. Репродуктивные 
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задания не требуют самостоятельного мышления. Они 

ориентируют учащихся на простое воспроизведение информации, 

полученной от учителя или извлеченной из учебников и других 

источников. При их выполнении большую роль в работе 

учащихся играет роль развернутая инструкция и следование 

образцам деятельности учителя, с которыми он их занятиях в 

классе.  

5. Психокоррекционные задачи  обучения имеют разную 

направленность в зависимости от формы задержки психического 

развития учащихся. Так, при психогенной форме ЗПР и 

психофизическом инфантилизме рекомендуется стимулировать 

активность ребенка на уроке, создавая проблемные учебные 

ситуации и применяя дидактические и развивающие игры. При 

соматогенной форме ЗПР и задержке психического развития 

церебрально-органического генеза необходимо обучить ребенка 

планированию своей деятельности во времени, предварительно 

организовывать ориентировки в заданиях, рекомендуется также 

применять при данных формах ЗПР продуктивные виды 

деятельности (рисование, конструирование, лепку, 

моделирование), дидактические игры и упражнения на внимание, 

память, наблюдательность.  

Как видно из вышесказанного, только применение 

специальных методов обучения и приемов коррекционно-

педагогической деятельности при обучении учащихся с 

трудностями в обучении, может  обеспечивать преодоление 

негативных особенностей  эмоционально-личностной сферы, 

нормализации и совершенствования учебной деятельности 

школьников, повышения их работоспособности, активизации 

познавательной деятельности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК 

ОБЪЕКТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В настоящее время проблема охраны и сохранения 

окружающей среды чрезвычайно актуальна и привлекает к себе 

все больше внимания. Трудовая деятельность и образ жизни 

современного человечества превратились в мощную 

преобразyющую силу, которая воздействует на биосферу и 

нарушает ход ее естественной эволюции.  

ʕʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ выступает необходимым 

условием преодоления негативных последствий антропогенного 

влияния на окружающую среду и фактором формирования 

ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ личности как регулятора отношений в 

системе «человек - окружающая среда».  

Экологическая культура – это сложное системное 

образование, направленное на гармонизацию взаимоотношений 

между обществом и природой, в котором выделяем следующие 

компоненты: 

- экологический образ жизни (деятельность, общение, 
образованность, отношение, поведение, чувства, 

мышление); 

- экологическое сознание (ответственность, этика); 

- экологическое мировоззрение; 

- культурно-ценностные ориентации. 

 Все элементы экологической культуры структурно 

организованы и взаимосвязаны. 

Современное экологическое образование должно дать 

старшеклассникам аргументированное знание об основных 

принципах и закономерностях взаимодействия человека, общества 

и природы, вооружить технологиями взаимодействия с природой, 

сформировать субъективное отношение к природе, следовательно, 

сформировать экологическое сознание школьников. 
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В школе формирование экологического культуры должно 

осуществляться, прежде всего, на уроках биологии и других 

естественнонаучных дисциплин (физики, химии и т.д.). 

Таким образом, актуальность исследования определяется, с 

одной стороны, задачей сформировать экологическую культуру 

старшеклассников в процессе учебной деятельности (что отвечает 

новым требованиям государственных образовательных 

стандартов), а с другой – неполной реализацией возможностей, на 

фоне усиливающегося снижения качества школьного образования. 

Итак, анализ работ отечественных исследователей и 

реальной практики организации процесса формирования 

экологической культуры  учащихся в процессе изучения 

естественнонаучных дисциплин  показывает существующие 

противоречия между:  

- потребностью современного общества в гражданах (в том 

числе и учащихся старших классов), обладающих экологическим 

сознанием, строящих свою деятельность и поведение согласно 

требованиям «экологического императива» и все еще 

недостаточной разработанностью этой проблемы, в отечественной 

и зарубежной педагогической теории и практике; 

- необходимостью осуществления процесса формирования 

экологического сознания старшеклассников и отсутствием модели 

и эффективной педагогической технологии ее реализации в 

учебно-воспитательном процессе при изучении 

естественнонаучных дисциплин в общеобразовательной школе. 

Важным представляется и такой аспект данной проблемы, 

что в последние годы в решение экологических вопросов 

«ринулось» много дилетантов, которые даже провозгласили 

лозунг «дебиологизации» экологии. Это, по нашему мнению, 

совершенно не допустимо, так как нельзя только одну область 

экологии («социальную экологию») приравнивать по смыслу к 

более общему понятию «экология». Однако, к сожалению, данную 

подмену не редко пытаются совершить некоторые «деятели в 

области экологии», в том числе и в нашем регионе – в силу 

финансовых, политических, амбициозных или иных 

конъюнктурных причин. 

На наш взгляд, одним из ключевых моментов, 

обеспечивающих успешность процесса формирования 

экологической культуры, является не просто педагогически 

грамотная «подача» экологических знаний, умений и навыков, но 
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и сформированность у старшеклассников аксеологического 

(ценностного) отношения к окружающей среде. Это определяет 

природосообразное поведение человека в природе, в быту, на 

производстве и т.д. 

Важно, чтобы каждый человек следовал в повседневной 

жизни принципу: «Всегда действуй сообразно своим 

экологическим знаниям и убеждениям». 

Понятие «экологическая культура» многими известными 

учеными  рассматривается в настоящее время как синоним  

категории «общечеловеческая культура», ибо, не сформировав эту 

культуру у абсолютного большинства населения Земли, мы не 

сохраним ее для будущих поколений.  
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СИСТЕМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Здоровье по сути своей должно быть первейшей 

потребностью человека, но удовлетворение этой потребности, 

доведение ее до оптимального результата носит сложный, 

своеобразный, часто противоречивый  характер и не всегда 

приводит к необходимому результату.  Еще с древних времен 

важнейшую роль в формировании здоровья человека и 

воспитании здорового поколения играла физическая культура с 

присущими ей биологическими и социальными функциями, 

способствующая физическому и духовному развитию индивида. 

Однако в последние годы, когда были извращены многие 

жизненные приоритеты и занижена роль различных социальных 

институтов в воспитании личности, физическая культура 

оказалась не способной в полной мере обеспечить полноценное 
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развитие ребенка, формирующее его физическое, психическое и 

нравственное здоровье [2]. 

Система валеологического образования школьников 

представляет собой взаимосвязь трех подсистем, которые, 

взаимодополняя  друг друга, и являясь частью одного процесса, 

способствуют созданию необходимых условий для формирования 

личности учащихся, содействуют их естественному физическому 

и психическому развитию, тем самым оказывая благотворное 

влияние на здоровье ребенка в целом. Этими подсистемами 

являются: 

1. Формирование валеологической грамотности. 

2. Валеологический подход к учебному процессу. 

3. Оздоровительная работа в учебное и внеучебное время. 

Безусловно, только заинтересованный учитель, коллектив 

единомышленников, на собственном опыте познавших (или 

начинающих осваивать) ценности здорового образа жизни, 

целенаправленной работы над своим здоровьем, могут в полной 

мере передать валеологические знания учащимся и создать в 

школе здоровую среду и условия обучения. Поэтому для 

обеспечения полноценного валеологического образования 

учащихся необходимы грамотные педагоги, имеющие понимания 

о научной картине мира, философских, биологических и 

социальных основах здоровья, разбирающиеся в научных 

подходах и основах здорового образа жизни [7]. 

Возвращаясь к системе валеологического образования 

школьников, следует отметить, что центральным звеном в ней 

является формирование валеологической грамотности учащихся. 

Этот процесс осуществляется путем передачи знаний и 

формирования умений и навыков сохранения и укрепления 

здоровья на основе изучения различных учебных дисциплин. 

Причем базовыми в этом направлении считаются уроки 

валеологии, биологии, физической культуры, ОБЖ и психологии. 

На данных уроках учащиеся получают знания о физическом, 

психическом и духовном здоровье, о строении человеческого 

тела, о взаимодействии человека с окружающим миром. Также 

они осваивают необходимые умения и навыки по уходу за своим 

телом, профилактике инфекционных заболеваний, управлению 

физическим состоянием и психикой, получают навыки общения, 

самоконтроля и прогнозирования своего состояния, овладевают 
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приемами защиты и правилами поведения в различных 

чрезвычайных ситуациях [4,6]. 

Освоение школьниками валеологических знаний, умений и 

навыков невозможно без ценностной мотивации данной 

деятельности. Иными словами, в процессе получения знаний 

школьники осознают здоровье, как главную ценность 

человеческой жизни и у них формируется устойчивая мотивация: 

вести здоровый образ жизни и целенаправленно заниматься своим 

здоровьем.  Последнее – неотъемлемая часть целостной системы 

валеологического образования учащихся, поскольку каким бы 

полным и глубоким оно ни было в рамках школы, оно никогда не 

станет полноценным без помощи родителей, без их активного 

участия в этом процессе. В связи с этим особый смысл 

приобретает «ликбез» для родителей, осуществляемый в рамках 

внутри- и внешкольных лекториев, семинаров, консультаций. 

Повышение валеологической культуры родителей будет 

способствовать организации здорового образа жизни в семье, что 

благотворно скажется на здоровье и самих родителей и учащихся 

[1,8]. 

Таким образом, системная организация валеологического 

образования, основанная на взаимосвязи его основных 

компонентов (подсистем), позволяет построить учебно-

воспитательный процесс таким образом, что создаются реальные 

условия для формирования культуры здоровья всех участников 

обучения и воспитания: ученика, учителя, педагогического 

коллектива в целом и, наконец, родителей [3]. Кроме того, в 

стенах школы и вне ее появляется возможность организации 

здоровой среды для школьников, которая, в свою очередь, сама 

является элементом воспитания и необходимым условием 

здорового образа жизни подрастающего поколения.   

Следовательно, результатом валеологического 

образования является индивидуальное здоровье ученика, 

представляющее собой динамический комплекс 

психофизиологических свойств и качеств личности, 

направленный на самосовершенствование и здоровый стиль 

жизни [5]. 
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ɻʘʧʠʩʦʚʘ ʋ.ɸ., ʜʦʮʝʥʪ,  ɼɻʇʋ 

(ʛ. ʄʘʭʘʯʢʘʣʘ) 

РАЗВИТИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НАВЫКОВ 

ОТВЕТСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ В 

ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Технократическая, потребительская цивилизация 

оказалась неадекватна природе, духовное оскудение человека 

привело к отчуждению его от природы, науки культуры. В 

настоящее время на смену потребительскому взгляду на мир 

природы приходят общечеловеческие, гуманистические ценности, 

они рождают культуру диалога человека с природой и 

взаимоотношение с ней. Необходимо изменение нашего сознания 

и отношения к природе, иначе жизнь человека на Земле может 

погибнуть гораздо раньше, чем мы предполагаем, нужно учить 

детей бережно относиться к природе, к ее богатствам во 

избежание катастрофы на Земле. 

ʆʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʝ ʦʪʥʦʰʝʥʠʝ ʢ ʧʨʠʨʦʜʝ - сложная 

характеристика личности. Она означает понимание законов 

природы, определяющих жизнь человека, проявляется в 
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соблюдении нравственных и правовых принципов 

природопользования, в активной созидательной деятельности по 

изучению и охране среды, пропаганде идей правильного 

природопользования, в борьбе со всем, что губительно отражается 

на окружающей природе. 

ʌʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ 

ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʡ ʩʨʝʜʝ, - это ʛʣʘʚʥʘʷ ʮʝʣʴ ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʷ, 

которое строится на базе экологического сознания. 

ʎʝʣʴ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ к 

окружающей среде достигается по мере решения в единстве 

следующих ʟʘʜʘʯ: 

- ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ – формирование системы знаний об 

экологических проблемах современности и пути их 

разрешения; 

- ʚʦʩʧʠʪʘʪʝʣʴʥʳʭ – формирование мотивов, потребностей и 

привычек экологически целесообразного поведения и 

деятельности, здорового образа жизни; 

- ʨʘʟʚʠʚʘʶʱʠʭ – развитие системы интеллектуальных и 

практических умений по изучению, оценке состояния и 

улучшению окружающей среды своей местности. 

ʂʨʠʪʝʨʠʝʤ ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʦʩʪʠ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʛʦ 

ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʡ ʩʨʝʜʝ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʘʷ ʟʘʙʦʪʘ ʦ 

ʙʫʜʫʱʠʭ ʧʦʢʦʣʝʥʠʷʭ (Смирнова, 2014). 

Необходимо рассмотреть понятия экологическое 

воспитание и экологическое образование. ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ  в широком 

смысле слова – это процесс и результат развития личности под 

воздействием целенаправленного обучения и воспитания. 

ʕʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝ – целенаправленное 

воздействие на духовное развитие детей, формирование у них 

ценностных установок, нравственно-экологической позиции 

личности, умение и навыков экологически обоснованного 

взаимодействия с природой и социумом. 

К ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʷʤ ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʷ относятся: 

1. ʩʪʫʧʝʥʯʘʪʳʡ ʭʘʨʘʢʪʝʨ: формирование экологических 

представлений, развитие экологического сознания и 

чувств, формирование убеждений в необходимости 

экологической деятельности, выработка навыков и 

привычек поведения в природе, преодоление в характере 

учащихся потребительского отношения к природе; 

2. ʜʣʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ; 
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3. сʣʦʞʥʦʩʪʴ; 

4. ʩʢʘʯʢʦʦʙʨʘʟʥʦʩʪʴ; 

5. ʘʢʪʠʚʥʦʩʪʴ; 

ɺ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʠ ʠ ʤʝʪʦʜʘʭ ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ следует предусмотреть возможности для 

поэтапного формирования у младших школьников системы 

убеждений, ценностей, отношений, а также опыта принятия 

экологически ответственных решений. 

ʅʘ ʥʘʯʘʣʴʥʦʤ ʵʪʘʧʝ ʧʦʩʪʨʦʝʥʠʷ ʚʦʩʧʠʪʘʪʝʣʴʥʦʛʦ 

ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʚʦʚʣʝʯʴ ʫʯʘʱʠʭʩʷ ʚ ʧʨʝʜʤʝʪʥʦ-

ʧʨʝʦʙʨʘʟʫʶʱʫʶ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʩʨʝʜʠ ʧʨʠʨʦʜʳ. Целями данного 

этапа являются: приучение школьников к разумному 

природопользованию, труду, сбережению естественных ресурсов, 

усвоению практического опыта отношений к естественной среде. 

На следующем этапе построения воспитательного 

процесса ведущей становится ʫʯʝʙʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ школьников, 

помогающая систематизировать впечатления о природе и личной 

деятельности, открывающая возможность соединить практику 

взаимодействия с природой и образованием. Работа с 

произведениями литературы, изобразительного искусства, музыки 

позволяет глубже раскрыть школьнику духовную ценность 

природы, раскрыть роль заботы об окружающей среде. 

ʌʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʣʠʯʥʦʩʪʠ ʰʢʦʣʴʥʠʢʘ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʦʩʦʙʳʤ ʵʪʘʧʦʤ ʚ 

ʧʦʩʪʨʦʝʥʠʠ ʚʦʩʧʠʪʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ, ʙʳʚʘʝʪ ʜʚʫʭ ʚʠʜʦʚ: 

1) ʧʦʧʫʪʥʦʝ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʢʘʯʝʩʪʚ ʣʠʯʥʦʩʪʠ, которое 

происходит в разнообразной деятельности, и различных 

отношениях с людьми, природой, и специально организованного 

воспитания личности; 

2) ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦʝ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ возникает при постановке 

на данном этапе воспитания конкретной цели, при 

индивидуализации воздействия педагога и вовлечения 

школьников в дела среди природы, которые полагают 

формирование мировоззрения, убеждения, ценностные 

ориентации, речь, волю, характер (Пахомов,2014). 

Таким образом, основы экологического образования 

важно закладывать с раннего возраста, начиная с эмоционального 

воспитания до активного действия. Младший школьный возраст 

является наиболее сензитивным периодом для формирования 

основ экологической культуры, так как в этот период 

развития ребенка, характеризующийся преобладанием 
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эмоционально-чувственного способа освоения окружающей 

природы, интенсивно формируются свойства и качества личности, 

определяющие ее сущность в будущем. 

ʃʠʪʝʨʘʪʫʨʘ: 
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ɻʘʜʞʠʝʚ ʄ.ʄ., ʧʨʦʬʝʩʩʦʨ, ɼɻʇʋ 

(ʛ. ʄʘʭʘʯʢʘʣʘ) 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ И 

ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Ведущее направление развития мировой педагогики – 

развивающее обучение не могло не найти своего отражения в 

развитии отечественной образовательной системы. В связи с этим 

видоизменяются и цели образования: социальный заказ 

современного общества выражен в интеллектуальном развитии 

человека. Развивающему обучению присущи следующие 

особенности: 

- превращение учащегося в субъект познавательной 

деятельности посредством формирования механизмов мышления, 

а не эксплуатация памяти; 

- приоритет дедуктивного способа познания; 

- доминирование самостоятельной деятельности учащихся 

в процессе обучения. 

Актуальность обращения к вопросу возможности 

использования проблемного обучения обусловлена тем, что 

сегодня к школе, к процессу обучения и результатам этого 

процесса предъявляются особые требования. 

В процессе обучения школьник должен не только 

приобрести сумму знаний и умений, но и освоить методы 

творческого мышления, такие как анализ, синтез, обобщение. Это 

важно, так как сумма знаний без умения применять их для 
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решения новых задач, для поиска нового знания есть ненужный, 

мертвый груз. Нельзя считать решением этой проблемы 

добавление новых объемов информации в существующие учебные 

планы и программы. В конечном итоге это ведет только к 

увеличению нагрузки на учащихся. 

Одним из путей достижения поставленной цели является 

внедрение в учебный процесс проектной технологии, которая 

подразумевает учение через открытие, через разрешение 

проблемных ситуаций. 

При проектном и проблемном обучении развитие навыков 

самостоятельного творческого мышления происходит при 

активном усвоении научных понятий. Так как в понятиях 

фиксируется основа, сущность изучаемых явлений, 

сформированность этих единиц знаний у школьников позволяет 

им осваивать большой объем знаний и решать множество задач на 

высоком теоретическом уровне. 

На основе проведенного анализа литературы по данному 

вопросу можно сделать вывод о том, что проектная технология 

является высшим уровнем реализации проблемного обучения 

(Гузеев В.В., Железнякова Ю.В., Слинкин Д.А.). 

Проблемное обучение, как и проектная технология, 

состоит в систематическом включении учащихся в процесс 

самостоятельного решения проблемных задач практического и 

познавательного характера по определенной системе на основе 

узловых знаний и умений. 

Проектное обучение рассматривается сегодня как 

педагогическая технология, цель которой – ориентирование 

ученика на актуализацию имеющихся знаний и приобретение 

новых (порой и путем самообразования) для активного включения 

в проектировочную деятельность в социокультурной среде (Полат 

Е.С., 2008). 

Наличие индивидуализации обучения, которая 

обусловлена не только уровнем знаний, умений, навыков, 

сформированных у каждого отдельного ученика, но и тем, что 

проблема, как явление субъективное, по-разному воспринимается 

из-за наличия психологических особенностей индивидуума. 

Индивидуализация как в проблемном обучении, так и в 

проектной технологии вызывает различное формулирование 

проблем, выдвижение многообразных гипотез и нахождение 

различных путей их доказательства (решения проблем). Кроме 
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того, выполнение проектов предполагает, помимо коллективной, 

групповой деятельности, использование индивидуальных 

проектных заданий, выбранных ребятами по желанию. 

ʃʠʪʝʨʘʪʫʨʘ: 
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технологии в системе образования. Учебное пособие. 4-е изд., 
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ГЕРЦЕНОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ:  

ЭКСКУРСИЯ ПО ТЕРРИТОРИИ РГПУ им. А.И.ГЕРЦЕНА И 

ФАКУЛЬТЕТУ БИОЛОГИИ 

Воспитательным потенциалом в вузе обладает не только 

педагогическая деятельность преподавателей и содержание 

изучаемых дисциплин. Воспитывать студентов может и сама 

территория университета, архитектура и история его корпусов, 

его традиции и достижения. Российский государственный 

педагогический университет им. Александра Ивановича Герцена 

стоит в ряду старейших вузов страны, где каждое здание имеет 

свою историю, а сама по себе его территория является ценнейшим 

элементом социо-культурной среды и средством воспитания 

студентов. 

Первокурсники факультета биологии уже в первый день 

своего обучения в университете имеют возможность 

познакомиться с историческими вехами жизни и развития 

университета, с его структурой и сложившимся распорядком 

учебной, научной и общественной деятельности. В содержание 

работы студенческого кураторского отряда в качестве 

обязательной формы  входит и проведение для первокурсников 

экскурсии по территории педагогического университета и 

биологического факультета в частности. Экскурсия выполняет не 

только ознакомительную и ориентировочную функцию, но 

помогает студентам первого курса адаптироваться к новой 

учебной среде, а также приобщиться к новым для них традициям 



 115 

и правилам жизни. Старшекурсники биологического факультета, 

разрабатывая план и содержание экскурсии для первокурсников, и 

сами углубляют и расширяют свои знания об истории 

университета и факультета, в поисках интересной информации 

знакомятся с малоизвестными для них фактами из прошлого и 

настоящего, проникаются уважением и интересом к своему 

университету. 

Мы предлагаем познакомиться с одним из вариантов 

экскурсии, разработанной для знакомства с университетом 

первокурсников факультета биологии. 

Сегодня РГПУ им. А.И.Герцена является крупнейшим 

вузом России. В его составе — более 20 факультетов и 100 кафедр, 

а также Институт довузовской подготовки, Институт повышения 

квалификации и переподготовки, НИИ непрерывного 

педагогического образования, Институт естествознания, Институт 

гуманитарного образования, Межвузовский центр 

международного сотрудничества, Международный центр 

образовательных инноваций, Центр дистанционного обучения и 

телекоммуникационной поддержки образования, 

Лингвистический центр, Центр технологий обучения, Центр 

международного образования «Российские Исследования».  

Деятельностью Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена руководит профессор, доктор 

педагогических наук Валерий Павлович Соломин.  

Территория университета имеет общую площадь 62 тыс. 

м
2 

 и находится  между Невским проспектом, рекой Мойкой, 

Гороховой и Казанской улицами. В 1990г. основная территория 

университета включена ЮНЕСКО в список объектов мирового 

наследия, стоящих под мировой охраной.  

21 января 1991 года Ленинградский государственный 

педагогический институт имени А.И.Герцена был аттестован в 

качестве университета и получил наименование «Российский 

государственный педагогический университет имени 

А.И.Герцена», что явилось признанием его ведущей роли в 

российском и мировом образовании. 

На территории РГПУ имеются памятники выдающимся 

педагогам, воспитателям и общественным деятелям, таким как 

К.Д.Ушинский, А.И. Герцен, И.И. Бецкой. Также достоянием 

университета является памятник великому философу, учителю и  

жизнестроителю Конфуцию, который был передан в дар 
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Герценовскому университету Генеральным консульством КНР в 

Санкт-Петербурге, что явилось результатом совместного 

творчества в сфере образования между Шанхайским и 

Герценовским университетами. Помимо памятников выдающимся 

людям, на территории университета было установлен не менее 

важное произведение искусства - Мемориальный памятник 

фронтовикам-герценовцам, который напоминает нынешним 

студентам о нелегкой судьбе университета в годы Великой 

Отечественной войны. При входе в университет со стороны 

Казанской улицы, находится Воронихинская решетка, которая 

также имеет свою историю и большую культурологическую 

ценность.  

В главном корпусе университета располагается 

фундаментальная библиотека университета – старейшая и 

крупнейшая вузовская библиотека России. Сегодня она носит имя 

императрицы Марии Федоровны. В настоящее время фонд 

библиотеки насчитывает около 3 млн. экземпляров книг по всем 

отраслям знаний. Несмотря на такое обилие книг в 

фундаментальной библиотеке, в университете есть еще 2 

библиотеки: социальных и естественных наук, которые находятся 

непосредственно в 20 корпусе и в 1 корпусе нашего университета.  

Каждый корпус РГПУ имеет свой стиль создания и свою 

неповторимую историю. Так, например, 12 корпус — 

географический факультет, здесь можно увидеть уникальное 

собрание минералов Западной Европы, коллекцию поделочных 

камней, крупные образцы отдельных кристаллов кварца, кальцита, 

каменной соли, дендриты самородной меди. Так же представлены 

полезные ископаемые Северо-Западного региона, в том числе и 

строительные камни, из которых выполнены фундаменты, стены, 

полы и ступени многих исторических зданий Санкт-Петербурга.  

В 13 корпусе расположены химические лаборатории 

факультета химии, где студенты и преподаватели занимаются 

фармакологическими разработками. Например, фенибут был 

синтезирован в Ленинградском педагогическом институте им. 

Герцена профессором В.В. Перекалиным и изучен в Институте 

экспериментальной медицины АМН СССР. В свое время фенибут 

оказался в числе медикаментов, обязательно входящих в аптечку 

космонавта. В 1975 году препарат фенибут был включѐн в аптечку 

космонавтов, участвовавших в экспериментальном полѐте «Союз» 

— «Аполлон». 
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Интересно, что в конце 19 - начале 20 вв. в помещениях 

нынешней столовой 1 корпуса располагался телятник, где из крови 

телят готовили сыворотки против оспы, от которой страдали дети 

Воспитательного Дома. А так же там начались первые разработки 

с компанией Нестле по получению искусственного молока.  

Факультет социальных наук расположен в 20 корпусе, этот 

корпус славится тем, что в его стенах располагается домовая 

церковь Петра и Павла. Это единственный храм в городе, где 

ведутся службы с сурдопереводом.  

В помещениях 4 корпуса располагаются кафедры 

факультета физической культуры и студенческий дворец культуры. 

В 1829-1834 гг. к бывшему дворцу Разумовских (5 корпус) 

пристроено здание домовой церкви Покрова пресвятой 

Богородицы. Закрыта церковь в 1922 году, в последствии именно 

ее помещение и было преобразовано  в студенческий клуб.  

В настоящий момент в 1, 2 и 3 корпусах располагаются 

естественнонаучные факультеты, они имеют очень богатую 

историю и славятся своими многочисленными достижениями. 

Традиции преподавания естествознания в нашем университете 

восходят к первым годам его создания, когда учащиеся 

Воспитательного дома изучали садоводство (1816 год). В рамках 

этой дисциплины дети знакомились с теорией растениеводства и 

наблюдали за развитием растений на практике. С открытием школ 

нянь и акушерок введено изучение естествознания: зоологии и 

ботаники, а к 1915 году еще и анатомии. С 1864 года было введено 

огородничество, пчеловодство и садоводство. Но как такового 

самостоятельного предмета естествознания еще не было, его 

основы входили в содержание географической дисциплины. Уже в 

Сиротском институте естествознание изучали вместе с гигиеной, а 

те, кто переходил в педагогические классы — и методику 

преподавания. В 1903 году на базе педагогических курсов 

Воспитательного Дома был создан Женский педагогический 

институт — именно в нем зародились многие биологические 

кафедры университета. Их  основатели либо начали свою 

деятельность в нем, либо были к тому времени уже известными 

учеными.  

Так, Ф.Е. Тур читал анатомию, гистологию, физиологию; 

В.В. Половцев — биологию и методику естествознания; В.Т. 

Шевяков — зоологию, В.А. Догель — морфологию, анатомию, 

систематику и филогению позвоночных животных. Именно он 
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создал уникальный (в плане учебной и научной работы студентов 

и преподавателей) Зоологический музей, существующий до сих 

пор. С.А. Павлович читал методику естествознания. После 

объединения ряда учебных педагогических институтов города эти 

ученые возглавили кафедры в ЛГПИ им. АИ. Герцена, став 

создателями научных школ факультета естествознания (ныне — 

биологии). Они внесли весомый вклад в преподавание и развитие 

биологии, географии, химии, особенно — в методику 

преподавания дисциплин биологического цикла. 

Факультет биологии является одним из старейших в РГПУ 

им. А.И. Герцена. Как самостоятельное структурное 

подразделение факультет биологии (до 1994 г. — факультет 

естествознания) организован в 1920 г. Среди его основателей 

выдающиеся учѐные нашей страны, такие как академик В.Л. 

Комаров, впоследствии президент АН СССР; академики: А.Н. 

Максимов, К.М. Быков, Ф.Д. Сказкин; члены-корреспонденты: 

В.А. Догель, Ю.И. Полянский, Н.М. Верзилин; заслуженный 

деятель науки — К.М. Суханова; профессора: С.В. Герд, Ф.Е. Тур, 

Б.Е. Райков, П.И. Боровицкий, С.И. Гальперин, Н.А. Рыков, Л.В. 

Латманизова, В.В. Аникиев и ряд других ученых. За каждым из 

них стоит крупное направление научных и методических 

исследований, монографии, учебники и учебные пособия. Их 

имена хорошо известны многим поколениям учителей-биологов. В 

настоящее время факультет сохраняет лучшие учебные, научные и 

методические традиции и развивает новые направления 

подготовки. Факультет перешел на двухуровневую систему 

подготовки, помимо бакалавров педагогического образования 

факультет готовит бакалавров по направлению «Экология и 

природопользование», в 2014 году состоится первый выпуск 

бакалавров, подготовленных по направлению «Биология». 

Факультет активно развивает магистратуру, реализуя три 

магистерских программы: «Биологическое образование», 

«Экологическое образование» и «Общая экология». В 2015 году 

будет открыт приѐм на магистерскую программу «Общая 

биология».  

Факультет имеет 4 кафедры: кафедра анатомии и 

физиологии человека и животных, кафедра ботаники, кафедра 

зоологии и кафедра методики обучения биологии и экологии. 

Каждая кафедра активно занимается научно-исследовательской 

деятельностью по своему направлению.  
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Кафедра анатомии и физиологии человека и животных 

занимает 3 корпус, имеет научно-исследовательскую базу, 

сотрудничает с ведущими НИИ в области анатомии и физиологии 

человека и животных. Кафедра ботаники имеет долгую историю, 

занимает 1 и 3 корпус. Кафедра имеет богатейший гербарный 

фонд, собранный поколениями преподавателей, аспирантов, 

каждый год пополняя ее новыми экземплярами, в том числе 

силами студентов, выезжающих на практику. Научная Гербарная 

коллекция состоит из трех разделов: «Комаровская коллекция», 

«Гербарные коллекции с территории России и ближнего 

зарубежья», «Зарубежная коллекция». В 2003 году гербарная 

коллекция кафедры ботаники получила Международный акроним 

HERZ. Также кафедра ботаники занимается исследованиями в 

области микробиологии и почвоведения. Кафедра зоологии 

располагается в 1 и 2 корпусах. Уникальным достоянием кафедры 

является зоологический музей, созданный В.А. Догелем и сегодня 

носящий его имя. Музейная экспозиция активно задействована в 

исследовательской и учебной деятельности кафедры, а его 

коллекции постоянно пополняются результатами экспедиций. В 1 

корпусе расположена генетическая кухня, в которой проводятся 

различные исследования в области цитологии и генетики, 

лаборатория экспериментальной зоологии, студенческая 

лаборатория.  

Кафедра методики обучения биологии и экологии 

расположена во 2 корпусе. Богатейшая материальная база кафедры 

представлена как натуральными, так и изобразительными 

средствами наглядности. Среди них есть исторически очень 

ценные экземпляры – чучела животных,  коллекции таблиц, 

модели и т.д. Одна из аудиторий сотрудниками кафедры 

оформлена как модель школьного кабинета биологии; где 

студенты могут не только развить свои навыки и умения по 

организации уроков биологии, но и познакомиться с современным 

оснащением школьных биологических кабинетов, научиться 

применять его в своей деятельности. 

Каждая кафедра на биологическом факультете имеет свои 

корни, которые уходят глубоко в историю создания нашего вуза  - 

от Воспитательного дома, Сиротского института, Женского 

педагогического института и ЛГПИ до Российского 

государственного педагогического университета им. А.И.Герцена. 

Многие исторические события связаны с работой преподавателей 
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и студентов биологического факультета. Каждый преподаватель на 

факультете — это отзывчивый человек, который поможет 

определиться с будущим направлением нашей деятельности. Эти 

люди вносят в жизни студентов много ярких событий, заставляют 

задуматься о целях в жизни и выбрать дальнейшую сферу 

деятельности. 

Стоит еще раз отметить, что РГПУ им. А.И.Герцена богат 

своей историей – она отражена в лицах, архитектуре, событиях. 

Нынешним студентам стоит гордиться тем, что они учатся в 

красивейшем месте в центре Санкт-Петербурга, в одном из 

ведущих вузов страны, где технологии и инновации современной 

науки ювелирно вплетены в давнюю историю российского 

образования.  
 

 

ɹʘʰʢʘʨʸʚʘ ɸ.ɸ., ʘʩʧʠʨʘʥʪ ʂɻʇʋ ʠʤ. ɺ.ʇ. ɸʩʪʘʬʴʝʚʘ 

(ʛ. ʂʨʘʩʥʦʷʨʩʢ) 

ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ КАК 

ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ 

Появление электронных учебных пособий можно 

воспринимать как качественно новую ступень информатизации 

образования. Началась информатизация отечественного 

образования в 1985 году (с государственной реформы образования 

1984 г.), когда было принято исключительно важное 

правительственное решение о направлении в сферу образования 

нескольких тысяч первых советских персональных ЭВМ. На 

смену начальному адаптационному этапу, когда компьютер 

рассматривали как объект изучения, пришел второй, современный 

этап, характеризующийся использованием компьютера в качестве 

средства обучения. Создание компьютерных технологий в 

обучении соседствует с изданием учебных пособий новой 

генерации, отвечающих потребностям личности обучаемого. 

Под электронным учебным пособием в современной 

педагогике понимается структурированная совокупность 

упорядоченных знаний и данных, обеспечивающая внедрение 

новых информационно педагогических технологий для решения 

дидактических задач обучения (Денисенко, 2008). Электронное 

пособие (ЭП) – это электронное издание частично (полностью) 

заменяющее или дополняющее учебник. ЭП в отличие от 

учебника кроме трех обязательных частей, присутствующих в 



 121 

учебнике: классического предметного содержания, упражнений 

для закрепления материала и контроля знаний, предполагает 

наличие определенной методики, разрабатываемой в рамках 

педагогического подхода: проблемного, проектного, 

контекстного, эвристического и других подходов (Андреев, 

1998). ЭУП способствует развитию универсальных учебных 

действий, в частности познавательных, где общеучебные, 

логические действия и решения проблем необходимы для 

формирования личности школьника. 

Нами разработано электронное пособие по биологии для 

учеников 7 классов, на тему «Экология насекомых». При 

разработке ЭУП, мы учитывали следующие условия: электронное 

учебное пособие должно соединять в себе существующие 

возможности и справочно-информационных систем, и систем 

автоматизированного контроля и обучения; электронное учебное 

пособие, в отличие от бумажного, позволяет точнее учитывать 

индивидуальные особенности каждого учащегося за счѐт 

вариативного изложения материала и организации обратной 

связи; основная цель применения компьютеров – повышение 

эффективности за счѐт автоматизации механических операций, 

таких как проверка решения типовых задач, поиска нужной 

информации и т.п.; необходимы средства адаптации электронного 

учебного пособия к конкретному учебному процессу, поскольку 

невозможно предсказать, каким именно образом разработка будет 

использоваться во время обучения; электронное учебное пособие 

должно предоставлять возможности разработки дополнительных 

компонентов самого разного назначения и их интеграции в среду 

пособия (Вымятин, 2000). В то же время использование 

электронных учебных пособий тем же способом, что и обычных, 

вряд ли возможно как по техническим (для работы с ними 

требуется специальное оборудование), так и по эргономическим 

соображениям (соблюдение санитарных норм). 

Сформулируем требования к разработке ЭУП: во-первых, 

это – наличие программного обеспечения, которое разработчик в 

состоянии грамотно использовать. Во-вторых, анализ объема 

графической и текстовой информации, количества разделов, 

глубины погружения при прохождении по тексту. В-третьих, 

включение анимации или видеоизображения, «оживляющий» 

обучающий текст. Применение стандартных инструментальных 

средств, для разработки обучающих программ должно сократить 
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время на разработку и облегчить сопровождение, модификацию и 

развитие электронных обучающих средств, а также обеспечить 

создание однотипного интерфейса в соответствии с санитарно-

гигиеническими и психологическими требованиями. 

Электронное учебное пособие включает в себя следующие 

обязательные компоненты (блоки): 1) Средства изучения 

теоретических основ дисциплины (информационная 

составляющая) 2) Средства поддержки практических занятий; 3) 

Лабораторный практикум, 4) Средства контроля знаний при 

изучении дисциплины; 5) Средства взаимодействия между 

преподавателем и обучаемыми, в процессе изучения дисциплины; 

6) Методические рекомендации по изучению, как всей 

дисциплины, так и отдельных объектов в ее составе. 

Электронное учебное пособие состоит из теоретического 

материала с большим числом разнообразных иллюстраций. ЭП – 

разработано на основе собранного материала (Ширинский и 

Рыбинский районы). По статистическим данным, обучаемый с 

первого раза усваивает примерно 1/4 часть услышанного, 1/3 

часть увиденного, 1/2 часть услышанного и увиденного 

одновременно. Педагоги и психологи утверждают, что 

наибольший объем, а именно - 3/4, изучаемого материала, 

усваивается в действии. Следовательно, электронные учебные 

пособия с успехом могут создавать сами обучающиеся, так как в 

процессе создания обучающийся сможет оперировать большим 

количеством не только теоретического материала по предмету, но 

также будет составлять практические и проверочные задания, 

контрольные тесты и др. Структура электронного учебного 

пособия используется для самостоятельной работы школьников и 

поэтому содержит четкие определения, какие разделы и в какой 

последовательности должны быть изучены. Подготовленный 

материал к электронному изданию в виде ЭУП отвечает 

следующим требованиям: четкая структуризация предметного 

материала (по разделам, темам, параграфам) и определенный 

порядок изучения его компонентов; сложность и глубина 

структуризации предметного материала; наличие рекомендаций 

по изучению дисциплины; компактность представленного 

информационного материала; краткость и ясность основных 

моментов; наличие внутренних (например, словарь терминов) и 

внешних (например, на какую-либо используемую программу) 

ссылок между элементами учебного материала; графическое 
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оформление и наличие иллюстративного материала (поясняющие 

схемы, рисунки, видео- и аудио вставки и др.); включение 

промежуточного и текущего контроля знаний и т.д. (Демкин В.П., 

2002). 

Использование электронных учебных пособий в 

образовательном процессе позволяет более глубоко изучить 

материал, ознакомиться более подробно с интересующими или 

трудными темами. Богатый и красочный иллюстративный 

материал в электронном пособии позволяет наглядно 

продемонстрировать теоретическую информацию во всем ее 

многообразии и комплексности. При использовании электронных 

учебных пособий происходит не только репродуктивная 

деятельность обучающихся, но и абстрактно-логическая, что 

способствует лучшему осознанию и усвоению учебного 

материала (Иванов В.Л., 2001). 
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ɹʦʨʠʩʦʚʘ ɸ.ʀ., ʤʘʛʠʩʪʨʘʥʪ  ʈɻʇʋ ʠʤ ɸ.ʀ. ɻʝʨʮʝʥʘ, 

ʫʯʠʪʝʣʴ ʙʠʦʣʦʛʠʠ ɻɹʆʋ ˉ310 çʉʣʦʚʦè  

(ʛ. ʉʘʥʢʪ-ʇʝʪʝʨʙʫʨʛ) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТРИЗ-ПЕДАГОГИКИ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ В ШКОЛЕ 

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) стала 

развиваться советским ученым Генрихом Альтшуллером и его 

коллегами в 1946 году. Разработанная ими технология опирается 

на то, что изобретательское творчество связано с изменением 

техники, которая развивается по определенным законам, при этом 

создание новых средств труда должно подчиняться объективным 

закономерностям [2]. Отсюда следует, что появление ТРИЗ было 

вызвано потребностью ускорить изобретательский процесс, 

исключив из него элементы случайных, внезапных и 

незапланированных инсайдов, зависящих напрямую от 

настроения и иных психических состояний человека.  

Существуют несколько подходов, помогающих 

изобретателю раскрыть свой творческий потенциал. Большая 

часть этих методов являются эврестическими. Рассмотрим те 

методы, которые применимы в педагогической практике.  

1. «Метод проб и ошибок» – способ перебора вариантов 

решения задачи, с целью нахождения единственно верного. 

2. «Мозговой штурм» – оперативный метод решения 

проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как 

можно большее количество вариантов решения, в том числе самых 

фантастичных [6]. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на 

практике. 

3. «Метод синектики» – методика, основанная на 

социально-психологической мотивации коллективной 

интеллектуальной деятельности, предложенная Дж. Гордоном. 

Это метод заключается в усовершенствовании мозгового штурма. 

Разница в том, что в синектическом штурме допустима критика, 

которая позволяет развивать и видоизменять высказанные идеи. 

Этот штурм ведет постоянная группа. Еѐ члены постепенно 

привыкают к совместной работе, перестают бояться критики, не 

обижаются, когда кто-то отвергает их предложения [3]. 

4. Морфологический анализ – основан на подборе 

возможных решений для отдельных частей задачи (так 
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называемых морфологических признаков, характеризующих 

устройство) и последующем систематизированном получении их 

сочетаний (комбинировании). Благодаря этому методу, за короткое 

время можно получить значительное количество оригинальных 

решений [1]. Для получения большого количества вариантов 

используется морфологический ящик, где в результате 

комбинации характеристики свойств создаются новые решения 

(таблица 1).  

Таблица 1 

Морфологический ящик 

 характеристика свойства 

1 2 3 4 5 … 

А       … 

Б       … 

В       … 

Г       … 

…       … 

5. Метод фокальных объектов – способ поиска новых идей 

путем присоединения к исходному объекту свойств или признаков 

случайных объектов. Применяется при поиске новых 

модификаций известных устройств и способов, создании рекламы 

товаров, а также для тренировки воображения [4]. 

6. Метод контрольных вопросов – один из способов 

психологической активизации творческого процесса. Его цель – с 

помощью наводящих вопросов подвести к решению задачи. 

Изобретатель отвечает на вопросы, содержащиеся в списке, 

рассматривая свою задачу в связи с этими вопросами.  

7.  Игровые технологии. Игра — удобная основа для 

построения имитационной деятельности по разрешению 

различных (в т. ч. и практических) проблем. В ходе игры 

происходит ускоренное освоение предметной деятельности за счет 

передачи активной позиции: от роли игрока — до соавтора игры. 

Данная теория, изначально не имеет никакого отношения 

к школьному образованию, но со временем, развиваясь, она стала 

внедряться почти во все сферы жизни человека, в том числе, и в 

педагогику. Таким образом, появилось новое направление ТРИЗ-

педагогика, в ходе которого некоторые методики перешли в 

процесс обучения школьников. ТРИЗ-педагогика отличается от 

классической педагогики тем, что перед ребенком ставится 
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определенная проблема, которую учащийся сам должен увидеть и 

решить, а педагог лишь направляет работу учащихся, владея 

инструментом решения данной задачи.  

В школьной практике ТРИЗ проявляется в виде 

коллективных игр, занятий и упражнений, которые не изменяют 

учебный материал, а максимально увеличивают его усвоение и 

применение в новой ситуации. Учитель для подготовки заданий 

должен знать алгоритм решения изобретательских задач, который 

состоит из следующих этапов:  

1. Формулировка задачи 

2. Построение модели задачи 

3. Определение ресурсов 

4. Построение желаемого конечного результата 

5. Выявление и анализ противоречий. 

Этот же алгоритм можно представить тремя базовыми 

этапами 

1. Ситуация – задача, которую нужно решить 

2. Противоречие – надо, так как…; обязан, потому 

что… и тд 

3. Желаемый конечный результат – идеальный 

результат, полученный с минимальными затратами [6]. 

Прежде чем начинать внедрять данную методику в 

педагогический процесс учитель должен обладать рядом качеств: 

- педагог сам должен обладать теми качествами и 

установками, которые он стремится сформировать у учащихся; 

- педагог должен знать все возможные пути решения, 

поставленной перед детьми задачей, четко и правильно 

формулировать свои мысли; 

- учитель должен, основываться на своем жизненном 

опыте, четко понимать, что все учащиеся легко осваивают данную 

методику, исключением может служить психологический блок, 

поставленный критикой родителей, одноклассников и т.д. 

 Запрещается какая-либо критика, если же ученик находит 

неверное решение, рекомендуется использовать Сократический 

метод
1
.  

                                                           

1
 Метод, названный в честь древнегреческого философа Сократа, базирующийся 

на проведении диалога между двумя индивидуумами, для которых истина и 

знания не даны в готовом виде, а представляют собой проблему и предполагают 
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Развитие способностей детей решать данные задачи, 

происходит в два этапа. На первом – учащиеся знакомятся с 

различными компонентами задачи в игровой форме, благодаря 

этому, они учатся видеть противоречия, в окружающей 

действительности и их формулировать. На втором этапе 

предлагаются игры с теми же противоречиями, которые 

необходимо решить при помощи алгоритма. Рассмотрим примеры 

задач, которые успешно применяются многими учителями в 

школьной практике.  

Игра «да-нет» – игра, где учащиеся должны угадать, 

загаданное слову, путем вопросов, ответы на которые будут 

только – да или нет. Например, в теме «Отряд хищные» 

(«Животные», 7 класс) загадываем слово «медведь». Далее 

следуют вопросы от учащихся. Это животное (да). Мы его 

изучали (нет). Оно одомашнено (нет). Это дикое животное (да). И 

т.д. 

Игра «перевертыш» (используется мяч). Учитель дает 

значение слова или само слово, ученики, ловя мяч, называют 

значение слова, ассоциацию, синоним и т.д. Например, при 

изучении темы «Жизнь на разных материках» 

(«Природоведение», 5 класс) учитель указывает название 

материка, а учащиеся называют эндемичных животных и 

растения.  

Игра «черное-белое». Для этой игры необходима 

карточка (с одной стороны белого цвета, с другой – черного). 

Загадывается объект или слово, где учащиеся должны назвать 

положительные качества, при виде белой стороны карточки и 

отрицательные, при предъявлении черной стороны. Например, 

при изучении темы «Бактерии» («Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники», 6 класс) загадывается значение бактерий, учащиеся 

называют все их отрицательные и положительные значения.  

Игра «помоги животному» необходимо придумать новые 

пути решения. К примеру,  при изучении темы «Отряд 

рукокрылые» («Животные», 7 класс) рассматриваются летучие 

мыши, сумеречные животные, которые питаются насекомыми и 

                                                                                                                              

поиск. Этот метод часто подразумевает дискуссию, в которой собеседник, 

отвечая на заданные вопросы, высказывал суждения, обнаруживая свои знания 

или, напротив, свое неведение. 
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ориентируются в пространстве при помощи эхолокации. Какие им 

необходимы преобразования в организме, чтобы стать дневным и 

травоядными животными? 

Упражнение – «Морфологический анализ». Прием 

морфологического анализа основан на подборе возможных 

решений для отдельных частей задачи (так называемых 

морфологических признаков, характеризующих систему) и 

последующем систематизированном получении их сочетаний 

(комбинировании). 

Для проведения морфологического анализа необходима 

точная формулировка проблемы для рассматриваемой системы. В 

итоге даѐтся ответ на более общий вопрос посредством поиска 

всевозможных вариантов частных решений, независимо оттого, 

что в исходной задаче речь шла только об одной конкретной 

системе. 

Основные этапы приема: 

1. Выясняется цель задачи — поиск 

вариантов функциональных схем, либо принципов действия, 

либо структурных схем.  

2. Выделяют отдельные части системы, которые 

характеризуют рассматриваемую систему. Это могут быть 

частные функции подсистем, принципы их работы, их форма, 

расположение, характеристики и свойства. Все это записывается в 

«морфологический ящик». 

 3. Комбинируя данные, происходит решение проблемы 

для рассматриваемой системы.  

Рассмотрим данный метод на примере. Проблема: ʅʘ 

ʧʣʘʥʝʪʝ ɿʝʤʣʷ, ʧʨʦʠʟʦʰʣʘ ʢʘʪʘʩʪʨʦʬʘ, ʚʩʝ ʞʠʚʦʪʥʳʝ 

ʥʘʩʝʣʷʶʱʠʝ ʝʝ ʧʦʛʠʙʣʠ ʠʟ-ʟʘ ʪʦʛʦ, ʯʪʦ ʧʦʷʚʠʣʠʩʴ ʥʦʚʳʝ ʫʩʣʦʚʠʷ 

ʩʫʱʝʩʪʚʦʚʘʥʠʷ ï ʥʦʚʳʡ ʛʘʟʦʚʳʡ ʩʦʩʪʘʚ ʘʪʤʦʩʬʝʨʳ ʠ ʥʦʚʳʝ 

ʩʨʝʜʳ ʞʠʟʥʠ. ʇʦʷʚʠʣʠʩʴ ʥʦʚʳʝ ʞʠʚʦʪʥʳʝ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʠʤʝʣʠ 

ʧʨʠʟʥʘʢʠ ʚʩʝʭ ʨʘʥʝʝ ʞʠʚʫʱʠʭ ʩʫʱʝʩʪʚ. 

ɿʘʜʘʥʠʝ. ɿʘʧʦʣʥʠʪʝ  çʤʦʨʬʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʷʱʠʢè (ʊʘʙʣʠʮʘ 2). ɿʘʪʝʤ 

ʧʨʠ ʧʦʤʦʱʠ ʢʦʤʙʠʥʘʮʠʠ, ʩʦʟʜʘʡʪʝ ʥʦʚʦʝ ʞʠʚʦʪʥʦʝ, ʥʘʟʦʚʠʪʝ ʝʛʦ 

ʠ ʧʨʝʜʧʦʣʦʞʠʪʝ ʚ ʢʘʢʠʭ ʫʩʣʦʚʠʷʭ ʦʥʦ ʩʫʱʝʩʪʚʫʝʪ. 

Таблица 2 

Морфологический ящик 
ʇʨʦʮʝʩʩʳ ʚʠʜʳ 

1 2 3 4 



 129 

ɸ   ɼʳʭʘʥʠʝ  ʃʝʛʦʯʥʦʝ  ʊʨʘʭʝʡʥʦʝ  ɾʘʙʝʨʥʦʝ  ʂʦʞʥʦʝ  

ɹ   ʇʝʨʝʜʚʠʞ

ʝʥʠʝ 

ɾʛʫʪʠʢ  ʇʣʘʚʥʠʢʠ  ʂʨʳʣʴʷ  ʃʘʧʳ  

ɺ   ʇʠʪʘʥʠʝ  ʊʨʘʚʦʷʜʥʳʡ  ʇʘʨʘʟʠʪ  ʇʘʜʘʣʴʱʠʢ   ʍʠʱʥʠʢ  

ɻ   ʈʘʟʤʥʦʞʝ

ʥʠʝ 

ʗʡʮʘ  ɼʝʣʝʥʠʝ  ɾʠʚʦʨʦʞʜʝʥʠʝ ʇʦʯʢʦʚʘʥ

ʠʝ 

ɼ  ʉʧʦʩʦʙ 

ʟʘʱʠʪʳ 

ʍʠʤʠʯʝʩʢʘʷ  ɸʛʨʝʩʩʠʷ ʇʦʜʨʘʞʘʥʠʝ ʄʘʩʢʠʨʦʚ

ʢʘ 

Таблица заполняется учениками самостоятельно, после 

чего учитель называет определенную комбинацию букв и цифр 

(А2, Б1, В3, Г2, Д1). На остове чего учащиеся должны придумать, 

нарисовать и назвать получившееся животное, имеющее все эти 

признаки. Предположить, где оно обитает, какой образ жизни 

ведет, и чем питается.  

Данную методику можно применить при обобщении тем 

по многообразию животных  

Игра «расскажи о себе». Прием ассоциации. По 

алгоритму, пишется рассказ об объекте, заданным 

преподавателем. Алгоритм рассказа: каждые элементы можно 

менять, записывать новые, и моделировать, на свое смотрение. 

Пример: 

1. Меня зовут: 

2. Я важен тем, что: 

3. Я люблю: 

4. Мои друзья: 

5. Я не люблю: 

6. И вообще я: 

Рассмотрим некоторые задания из конкурса МА ТРИЗ по 

решению творческих задач для школьников 5-8 классов.  

Как прожить без табуретки? 

ɼʷʪʣʳ ʜʣʷ ʫʩʪʦʡʯʠʚʦʩʪʠ ʦʧʠʨʘʶʪʩʷ ʭʚʦʩʪʦʤ ʦ ʰʝʨʦʭʦʚʘʪʳʡ 

ʩʪʚʦʣ ʜʝʨʝʚʘ. ʍʚʦʩʪ ʜʷʪʣʘ ʩʦʩʪʦʠʪ ʠʟ ʞʝʩʪʢʠʭ ʧʝʨʴʝʚ, 

ʫʣʦʞʝʥʥʳʭ ʢʘʢ ʯʝʨʝʧʠʮʘ. ʆʧʠʨʘʷʩʴ ʥʘ ʭʚʦʩʪ, ʜʷʪʝʣ ʩʠʜʠʪ ʥʘ ʥʝʤ 

ʢʘʢ ʥʘ ʪʘʙʫʨʝʪʢʝ. ɹʝʟ ʵʪʦʛʦ ʧʨʠʩʧʦʩʦʙʣʝʥʠʷ ʝʤʫ ʙʳ ʧʨʠʰʣʦʩʴ 

ʪʫʛʦ. ʅʦ ʚʦʪ ʧʦʜʭʦʜʠʪ ʚʨʝʤʷ ʣʠʥʴʢʠ, ʠ ʜʷʪʣʳ ʦʟʘʙʦʯʝʥʥʦ ʯʝʰʫʪ 

ʢʨʳʣʦʤ ʟʘʪʳʣʢʠ. ʃʠʥʷʪʴ ʥʫʞʥʦ, ʚʝʜʴ ʩʪʘʨʳʝ ʧʝʨʴʷ 

ʧʦʦʙʥʦʩʠʣʠʩʴ, ʠ ʣʠʥʷʪʴ ʥʝʣʴʟʷ, ʪʘʢ ʢʘʢ ʙʝʟ ʭʚʦʩʪʘ ʥʘ ʩʪʚʦʣʝ ʥʝ 
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ʫʩʷʜʝʰʴʩʷ, ʘ ʢʘʢ ʪʦʛʜʘ ʜʦʣʙʠʪʴ ʜʝʨʝʚʦ? ʂʘʢ ʞʝ ʜʷʪʣʫ ʧʝʨʝʞʠʪʴ 

ʚʨʝʤʷ ʣʠʥʴʢʠ? 

ɿʘʜʘʯʘ ʧʦʜʛʦʪʦʚʣʝʥʘ ʀ. ɸʥʜʨʞʝʝʚʩʢʦʡ 

«Умные» животные» 

ʉʪʘʡʢʠ ʤʘʣʝʥʴʢʠʭ ʩʦʤʦʚ ʩʧʘʩʘʶʪʩʷ ʦʪ ʭʠʱʥʠʢʦʚ, ʩʦʙʠʨʘʷʩʴ ʚ 

ʢʣʫʙʦʢ. ʋʚʠʜʝʚ ʰʘʨ ʩ ʪʦʨʯʘʱʠʤʠ ʦʩʪʨʳʤʠ ʤʦʨʜʦʯʢʘʤʠ, ʭʠʱʥʠʢ 

ʧʨʠʥʠʤʘʝʪ ʝʛʦ ʟʘ ʤʦʨʩʢʦʛʦ ʝʞʘ ʠ ʥʝ ʥʘʧʘʜʘʝʪ.  ʅʦ ʥʝ ʦʜʥʠ ʩʦʤʳ 

ʪʘʢʠʝ çʫʤʥʳʝè. ʊʘʢ ʞʝ ʚʝʜʫʪ ʩʝʙʷ ʠ ʚʦʨʦʙʴʠ ʧʨʠ ʚʠʜʝ ʷʩʪʨʝʙʘ, 

ʝʩʣʠ ʠʭ ʟʘʩʪʘʣʠ ʚ ʤʝʩʪʝ, ʛʜʝ ʥʝʢʫʜʘ ʩʧʨʷʪʘʪʴʩʷ - ʥʘʧʨʠʤʝʨ, ʚ 

ʩʪʝʧʠ. ʅʦ ʇʆʏɽʄʋ ʦʥʠ ʵʪʦ ʜʝʣʘʶʪ? ʀ ʇʆʏɽʄʋ ʷʩʪʨʝʙ ʥʝ 

ʥʘʧʘʜʘʝʪ ʥʘ ʦʙʨʘʟʦʚʘʚʰʠʡʩʷ ʰʘʨ, ʚ ʢʦʪʦʨʦʤ ʜʦʙʳʯʠ ʛʦʨʘʟʜʦ 

ʙʦʣʴʰʝ, ʯʝʤ ʚ ʦʪʜʝʣʴʥʦʤ ʚʦʨʦʙʴʝ? ʇʦʧʨʦʙʫʡʪʝ ʨʝʰʠʪʴ ʵʪʠ ʜʚʝ 

ʟʘʜʘʯʠ. 

ʇʦʜʩʢʘʟʢʘ. ʄʥʦʛʦʝ ʚ ʧʨʠʨʦʜʝ ʛʦʨʘʟʜʦ ʧʨʦʱʝ, ʯʝʤ ʥʘʤ ʢʘʞʝʪʩʷ. 

ʇʦʪʦʤʫ ʯʪʦ ʧʨʦʠʩʭʦʜʠʪ ʥʝ ʧʦ ʯʴʝʡ-ʪʦ ʚʦʣʝ, ʘ ʩʘʤʦ. 

ɿʘʜʘʥʠʝ ʧʦʜʛʦʪʦʚʣʝʥʦ ɸ. ʂʠʩʣʦʚʳʤ 

(ʧʦ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘʤ ʞʫʨʥʘʣʘ çʅʘʫʢʘ ʠ ʞʠʟʥʴè) 

Муравьиная «скорая помощь» 

ɿʘʜʘʯʘ 1. ɽʩʣʠ ʧʦʣʦʞʠʪʴ ʥʝʜʘʚʥʦ ʫʪʦʥʫʚʰʝʛʦ ʤʫʨʘʚʴʷ ʚ 

ʤʫʨʘʚʴʠʥʫʶ ʢʫʯʫ, ʚʩʢʦʨʝ ʦʥ ʦʞʠʚʝʪ, ʘ ʝʩʣʠ ʦʩʪʘʚʠʪʴ ʦʜʥʦʛʦ - 

ʧʦʛʠʙʥʝʪ. ʇʦʯʝʤʫ? 

ɿʘʜʘʯʘ 2. ʄʦʞʥʦ, ʢʦʥʝʯʥʦ, ʧʦʧʨʦʙʦʚʘʪʴ ʩʘʤʦʤʫ ʦʞʠʚʠʪʴ 

çʫʪʦʧʣʝʥʥʠʢʘè. ʅʦ ʢʘʢ? 

ɿʘʜʘʥʠʝ ʧʦʜʛʦʪʦʚʣʝʥʦ ɸ. ʂʠʩʣʦʚʳʤ 

(ʧʦ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘʤ ʞʫʨʥʘʣʘ çʅʘʫʢʘ ʠ ʞʠʟʥʴè) 

«Умный» подсолнух 

ʎʚʝʪʦʢ ʧʦʜʩʦʣʥʫʭʘ ʪʘʢ ʣʶʙʠʪ ʩʦʣʥʮʝ, ʯʪʦ ʚʩʝ ʚʨʝʤʷ ʩʪʘʨʘʝʪʩʷ 

ʥʘ ʥʝʛʦ ʩʤʦʪʨʝʪʴ, ʧʦʚʦʨʘʯʠʚʘʷʩʴ ʟʘ ʥʠʤ ʚʩʣʝʜ, ʦʩʦʙʝʥʥʦ ʚ 

ʙʝʟʦʙʣʘʯʥʳʡ ʜʝʥʴ.  

ɸ ʇʆʏɽʄʋ ʵʪʦ ʧʨʦʠʩʭʦʜʠʪ? ɺʳ ʩʢʘʞʝʪʝ - ʧʦʥʷʪʥʦʝ ʜʝʣʦ, 

ʧʦʪʦʤʫ, ʯʪʦ ʩʦʣʥʮʝ ʝʛʦ ʛʨʝʝʪ.  ʅʦ ʪʘʢʦʡ ʦʪʚʝʪ ʥʝ ʦʙʲʷʩʥʷʝʪ, 

ʢʘʢʠʝ ʩʠʣʳ ʟʘʩʪʘʚʣʷʶʪ ʮʚʝʪʦʢ  ʩʣʝʜʦʚʘʪʴ ʟʘ ʩʦʣʥʮʝʤ? 

ʇʦʧʨʦʙʫʝʤ ʮʝʣʳʡ ʜʝʥʴ ʥʘʙʣʶʜʘʪʴ ʟʘ ʧʦʜʩʦʣʥʫʭʦʤ. ʀ ʫʚʠʜʠʤ, ʯʪʦ 

ʦʥ ʚʦʚʩʝ ʠ ʥʝ ʧʦʚʦʨʘʯʠʚʘʝʪʩʷ! ʊʦ ʝʩʪʴ ʥʝ ʚʨʘʱʘʝʪʩʷ ʚʦʢʨʫʛ 

ʩʪʝʙʣʷ. ʂʘʢ ʞʝ ʪʦʛʜʘ ʝʤʫ ʫʜʘʝʪʩʷ ʚʩʝ ʚʨʝʤʷ ʩʤʦʪʨʝʪʴ ʥʘ 

ʩʦʣʥʮʝ?  

 ɿʘʜʘʥʠʝ ʧʦʜʛʦʪʦʚʣʝʥʦ ɸ. ʂʠʩʣʦʚʳʤ 

(ʧʦ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘʤ ʞʫʨʥʘʣʘ çʅʘʫʢʘ ʠ ʞʠʟʥʴè) 
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ТЕХНОЛОГИЯ «ПОРТФОЛИО» КАК СРЕДСТВО 

ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕКЛАСНОЙ РАБОТЕ ПО 

БИОЛОГИИ 

В связи с модернизацией образования и введением 

Федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения, изменяется роль внеурочной деятельности в 

образовательном процессе, которая совместно с урочной 

деятельностью должна работать на единый результат. Поэтому 

возникает важный вопрос оценки результатов внеурочной 

деятельности. 

На основе анализа методических рекомендаций к оценке 

внеурочной деятельности можно выделить несколько параметров:  

1. Анализ общего состояния внеурочной деятельности: 

включенность учащихся в систему внеурочной деятельности; 

ресурсная обеспеченность процесса функционирования системы 

внеурочной деятельности учащихся. 

2. Эффективность внеурочной деятельности: личность 

школьника (на разных ступенях образования данный параметр 

будет уточняться в зависимости от становления личностных 

характеристик выпускника («портрета выпускника начальной 
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(основной, средней) школы»); детский коллектив; 

профессиональная позиция педагога. 

3. Продуктивность внеурочной деятельности: уровень 

достижения ожидаемых результатов; достижения учащихся в 

выбранных видах внеурочной деятельности; рост мотивации к 

внеурочной деятельности. 

4.Удовлетворенность участников деятельности ее 

организацией и результатами. 

Понятно, что для реализации данных параметров, 

необходимо изыскать комплексные средства оценки. По мнению 

Игошиной Е. В. технология «портфолио» может являться 

средством оценивания, если включает в себя демонстрацию 

выполненных заданий (Игошина, 2013). Это  наиболее удобное 

средство, элементы которого могут использоваться как на уроке, 

так и внеурочное время. В педагогической практике накоплен 
большой объем знаний о разнообразных видах портфолио: 

показательный портфолио, портфолио для поступления   в вуз, 

портфолио развития, портфолио для планирования, портфолио 

подготовленности,  комплексный портфолио и другие. 

Проанализировав различные виды портфолио, можно сделать 

вывод, что наиболее подходящим относительно параметров 

предъявляемых ФГОС в школьном образовании является 

портфолио рефлексии. Такой вариант технологии портфолио 

способствует развитию навыков и умений самостоятельного 

осмысления своей учебной деятельности, причин ее успешности и 

возникновения затруднений. 

На основе анализа работы Ситник Л. Р. были рассмотрены 

возможности использования портфолио по биологии, а так же 

основные принципы которые необходимо учитывать при 

построении портфолио ученика. 

На данный момент не описан единый способ оценивания 

внеклассной работы, который не только бы удовлетворял 

параметрам, предъявленным ФГОС, но и успешно был принят 

субъектами образовательного процесса. 

Выявлено, что учителя биологии эпизодически 

используют в своей практике технологию портфолио или ее 

элементы. Но из-за отсутствия соответствующих четких 

методических рекомендаций, злоупотребления традиционными 

методами контроля учителя сталкиваются с проблемами больших 

временных затрат на создание и проверку портфолио. Попытки 
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применения данной технологии на практике при обучении 

биологии не дают желаемого результата. 
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ʇʘʰʘʝʚ ɺ.ʐ.,  ʜʦʮʝʥʪ, ɼɻʇʋ 

(ʛ. ʄʘʭʘʯʢʘʣʘ) 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ- 

БИОЛОГОВ  

В психолого-педагогической литературе однозначное 

толкование понятия «умение» отсутствует, хотя обычно при его 

определении указывают на то, что умения формируются и 

проявляются только в действии. В Педагогической энциклопедии 

приведено понятие «умение», предложенное Е.Н. Кабановой-

Меллер: умение характеризуется, как «возможность выполнять 

действие (деятельность) в соответствии с целями и условиями, в 

которых приходится действовать». М.А. Данилов и Б.П. Есипов в 

Педагогическом словаре определяют умения как 

«подготовленность к практическим и теоретическим действиям, 

выполняемым быстро, точно и сознательно, на основе усвоенных 

знаний и жизненного опыта [2]. 

В.П. Ушачев трактует умение как «способность ученика 

выполнять умственные и практические действия на основе 

системы сформированных знаний» [3]. А.В. Усова и В.А. Беликов 

определяют умения как готовность человека выполнить действия, 
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опираясь на ранее полученные знания и предшествующий опыт 

деятельности в соответствии с поставленной целью и условиями, 

в которых человек находится. 

Рассматривая понятие «умение», нельзя не затронуть 

вопрос о соотношении умений и навыков. Некоторые авторы 

рассматривают умения как действия, основанные на синтезе ранее 

приобретенных навыков и знаний (Б.П. Есипов, Т.А. Ильина, К.К. 

Платонов, А.В. Усова и др.) [1]. Существует и другая точка 

зрения, умения рассматриваются как предварительный этап в 

образовании навыка. Так, авторы учебника «Общая психология» 

считают, что навык – это упрочившийся способ выполнения 

действия.  

ʀʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʩʢʠʝ ʫʤʝʥʠʷ, которые формируются в 

процессе изучения арахноэнтомозов птиц, как готовность к 

осуществлению исследовательской деятельности, являются 

сложными и обобщенными и характеризуются сознательностью, 

интеллектуальностью, целенаправленностью, произвольностью, 

плановостью, прогрессивностью, практической действенностью, 

слиянием умственных и практических действий, а также 

вариативностью способов достижения цели [3]. 

Данные умения базируются на усложняющихся от курса к 

курсу умственных действиях и являются основой умственного 

развития студентов. Основу исследовательских умений 

составляют приемы мыслительной, организационной и 

творческой поисковой деятельности. Примером служат умения 

анализировать, сравнивать, обобщать, находить причинно-

следственные связи, систематизировать и т.д. 

Исследовательские умения, рассматриваемые в нашей 

работе, относятся к учебным умениям. В педагогике учебные 

умения принято объединять в две основные группы: специальные 

и общеучебные. Специальные умения формируются в рамках 

одного учебного предмета, общеучебные создаются в системе 

большинства учебных предметов. Обычно специальные умения по 

отношению к общеучебным рассматриваются как более узкие по 

условиям их формирования и по возможности применения. 

Основным критерием включения того или иного учебного умения 

в общеучебные или специальные является характер природы 

умений, предполагающий их широкое применение в учебной и 

дальнейшей профессиональной деятельности [1].  
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 Изучение и анализ литературы, проведенный нами, 

позволяют нам утверждать, что исследовательские умения, 

формирующиеся у студентов, являются общеучебными умениями.  

Основой формирования исследовательских умений 

является такой специфический вид деятельности как научная 

деятельность или научное исследование. По определению И.В. 

Герасимова «Научное исследование - это такое систематическое и 

целенаправленное изучение объектов, в котором используются 

средства и методы науки и которое завершается формированием 

знаний об изучаемых объектах» [2]. 

Учебно-исследовательская деятельность студентов 

(экспериментальная и теоретическая) – это вид активной 

самостоятельной деятельности, заключающийся в 

«переоткрытии» новых знаний с применением методов научного 

исследования, а в ходе научно- исследовательской работы- 

«проведения научного исследования»  

Исследовательская деятельность студентов – одна из форм 

учебного процесса, в котором наиболее удачно сочетаются 

обучение и практика. В рамках научной работы студент сначала 

изучает методы исследований, затем начинает воплощать 

приобретенные теоретические знания в сфере своих научных 

интересов и внеаудиторные исследовательских заданий, так или 

иначе сопряженных с практикой. Научная деятельность связана с 

необходимостью обоснования знаний посредством проверок через 

наблюдения, эксперименты, анализ статистических данных. 

Исследовательская деятельность студентов в 

педагогическом вузе может осуществляться в двух видах: учебно-

исследовательской и научно-исследовательской деятельности, 

особенностью которых является то, что их содержанием 

выступает разрешение противоречий с целью нахождения 

субъективно или объективно нового знания, структура строится в 

соответствии с логикой научного исследования. На основании 

вышеизложенного исследовательская деятельность 

рассматривается как один из главных видов человеческого 

творчества. В процессе осуществления, которого происходит 

развитие критериальных показателей творческого потенциала [1].  

Смысл учебной исследовательской деятельности 

заключается в том, что в процессе ее выполнения студент ʦʚʣʘ-

ʜʝʚʘʝʪ ʩʦʚʦʢʫʧʥʦʩʪʴʶ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʩʢʠʭ ʫʤʝʥʠʡ ʠ ʥʘʚʳʢʦʚ: 

самостоятельно подбирает литературу, работает с каталогами, 
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архивными, информационными обзорами, составляет 

собственную картотеку, конспектирует литературу, публично 

выступает с научными сообщениями, разрабатывает программу и 

проводит самостоятельное исследование. 

 Результаты опытной работы, проводимой в течение двух 

лет на биолого-химическом факультете ДГПУ, позволяют 

утверждать, что позитивное отношение к исследовательской 

деятельности в совокупности с системой необходимых знаний (по 

педагогике, психологии, по предмету, знаний специфики 

исследовательской деятельности в школе), сформированных 

исследовательских умений способствует формированию 

готовности будущего учителя (или преподавателя) к эффективной 

профессиональной деятельности. Исследовательская деятельность 

студентов, системно развивающаяся в образовательном 

учреждении, способствует активизации позиций студентов в 

образовательном процессе, развитию творческой активности и 

повышению эффективности образования в целом.  
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(ʛ. ʗʨʦʩʣʘʚʣʴ) 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

НА ЗАНЯТИЯХ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА  

Проблема реализации краеведческого подхода 

чрезвычайно важна в современном образовании и обществе в 

целом. В процессе исследования мы выяснили, что наиболее 

благоприятный период для знакомства детей с краеведческим 

материалом – старший дошкольный возраст, так как в этот период 

происходит бурное развитие и перестройка работы всех 
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физиологических систем ребѐнка, формирование внутренних 

этических инстанций (Букарина, 2007). 

Краеведение в дошкольном образовательном учреждении 

(ДОУ) – один из источников обогащения детей знаниями о 

родном крае, воспитания любви к нему и формирования 

нравственных качеств (Южанинова, 2014). Это важное 

педагогическое средство, способствующее вовлечению 

дошкольников в изучение природы родного края, охраны 

растений и животных. 

Исходя из возрастных особенностей детей дошкольного 

возраста, основой построения работы по ознакомлению детей с 

родным краем является воспитание в них познавательного 

интереса к краеведческому материалу. Интерес побуждает детей 

получить как можно больше информации о родном крае, что 

способствует воспитанию таких чувств, как привязанность, 

любовь. Это, в свою очередь, вызывает потребность, желание 

узнать как можно больше нового о своей «малой» Родине. 

Рассмотрение краеведческого материала в 

образовательном процессе на базе МДОУ Детский сад № 165 г. 

Ярославля вариативно осуществляется воспитателем с учѐтом 

возрастных, психологических особенностей дошкольников, 

наличии соответствующей предметно-развивающей среды. 

Предметно-развивающая среда детского сада выполняет 2 

важные функции: информационную и развивающую. Организуя 

предметно-развивающее пространство в группах старшего 

дошкольного возраста (дети 6–7 лет), мы включили большое 

число предметов природного характера: природные материалы 

(еловые и сосновые шишки, мох, желуди, березовая кора, 

гербарий и т. д.); тематические альбомы с иллюстрациями 

растительного и животного мира; дидактические игры (как 

настольно-печатные («Зоологическое домино», «Азбука 

растений»), так и словесные с соответствующими атрибутами 

игры («Какое время года?», «Природа и человек»). 

В летний период развивающим пространством становится 

территория детского сада. Усилиями воспитателей и родителей 

были созданы объекты, которые используются для оздоровления и 

краеведческого образования детей. Например, «В гостях у 

Лесовичка» – фрагмент различных естественных растительных 

сообществ (луга, леса), характерных для нашего региона; 

«Фитодорожка» – фитонцидный «зелѐный кабинет» под 
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открытым небом; «Чудо-мельница» – мини-поле злаковых 

культур. 

Одной из задач, с которой мы успешно справились при 

реализации краеведческого подхода, являлась разработка системы 

занятий по ознакомлению детей с природными особенностями 

Ярославской области. На занятиях по ознакомлению детей с 

растительным миром родного края шла речь о растениях хвойных 

и смешанных лесов, лугов. Внимание детей обращалось на то, что 

основными древесными породами хвойного леса Ярославской 

области является ель и сосна, а в смешанном лесу те же хвойные 

породы сочетаются с осиной, берѐзой, ольхой и с 

широколиственными породами (липа, клѐн, дуб, орешник). 

При ознакомлении ребят с животным миром Ярославского 

края мы отталкивались от местообитания животных. Следует 

отметить, что, рассказывая дошкольникам о разнообразии мира 

птиц в хвойном лесу, значительное внимание уделяем его 

многообразию. На прогулке в лесу мы можем встретить пѐстрого 

дятла, серую мухоловку, тетерева, рябчика и т. д. Знакомя детей с 

представителями животного мира смешанного леса, мы обращаем 

внимание на таких представителей фауны, как волк, кабан, рысь, 

медведь и др. 

Большой интерес у детей вызывают занятия по 

ознакомлению с растительным и животным миром лугов. 

Внимание детей на занятиях обращаем на то, что большинство 

луговых растений – светолюбивые с яркими, жѐлтыми, синими, 

красными цветками (клевер луговой, лютик едкий, водосбор 

обыкновенный, василисник жѐлтый и др.), которые привлекают 

насекомых-опылителей. 

С целью расширения краеведческих знаний 

воспитанников мы уделяем большое внимание изучению 

животного мира наших водоѐмов. Ребята узнают, что ручьи, реки, 

пруды, озѐра и водохранилища населяют около 36 видов рыб. 

Рыбой питаются многие животные: цапли, некоторые утки, чайки, 

крачки, скопа, коршун. В 1949 г. в озеро Неро, на берегах 

которого стоит г. Ростов Великий, была выпущена ондатра – 

американская водяная крыса (Козлов, 1983). 

В ходе таких учебных занятий дети с большим интересом 

слушают рассказы о природе, задают множество вопросов, чего 

ранее не отмечалось. Во время прогулок и экскурсий ребята стали 
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проявлять большой интерес к жизни птиц и насекомых, бережнее 

относиться к деревьям, водным насекомым и другим животным. 

Важным, на наш взгляд, является тот факт, что игра – 

основной вид деятельности ребѐнка дошкольного возраста. В игре 

ребѐнок развивается, учится преодолевать трудности. Поэтому 

играм в ходе исследования уделялось достаточно большое 

значение: они использовались на занятиях, прогулках, а так же в 

свободное время. Поэтому для закрепления краеведческого 

материала нами разработаны дидактические игры «Грибная 

полянка», «Приготовь лекарство», «Построй домик животному». 

Наблюдения за детьми показали, что в их ходе у воспитанников 

возникает большая заинтересованность в получении новой 

информации, а в ходе разрешения проблемных ситуаций они 

старались помочь друг другу. 

Отметим, что в подготовительной группе мы уделяли 

большое внимание изучению «Красной книги Ярославской 

области», видовому составу животных и растений Ярославского 

края и др. Данная деятельность не только способствовала 

знакомству детей с природными особенностями области, но и 

воспитанию бережного отношения к природе родного края. 

В процессе исследования мы убедились, что важным 

средством в формировании позитивного отношения к изучению 

природы края является использование литературных 

произведений. Мы организовывали чтение во второй половине 

дня, опираясь на авторов, рекомендованных программой (Веракса, 

2014): А. Пушкин, Ф. Тютчев, Е. Носов, В. Бианки, Н. Сладков, М. 

Пришвин и др. Наблюдения за ходом воспитательно-

образовательного процесса показали, что свои впечатления дети 

стараются выразить в художественном творчестве. Ежемесячно 

нами были организованы выставки рисунков с природно-

краеведческой тематикой. 

Кроме того, осенью мы организовывали конкурсы поделок 

из природного материала «Чудеса природы», в которых совместно 

с детьми принимали участие родители. Как показал опыт, в 

старшей группе ведущая роль в изготовлении поделок 

принадлежит взрослым, в подготовительной же группе роль 

родителей ослабевает. 

Отметим, что у дошкольников заметно изменилось 

отношение к природным объектам, в сознании детей сложилось 

представление о предметах и явлениях природы родного края. 
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После наблюдений за цветущими растениями, а также 

животными, которых можно увидеть на участке детского сада, 

дети с восторгом рассказывали воспитателям, родителям и друг 

другу об увиденном. 

В целом отметим, что ребята стали более активными, и в 

ходе учебных занятий они с большим интересом слушали 

рассказы о природе, задавали множество вопросов, чего ранее не 

отмечалось. Во время прогулок и экскурсий дети стали проявлять 

большой интерес к жизни птиц и насекомых, бережнее относиться 

к деревьям, водным насекомым и другим живым существам. 

На заключительном этапе исследования мы убедились, что 

использование краеведческого материала позволяет сформировать 

у дошкольников устойчивый интерес к изучению природы края. 

Постепенно дети стали осознавать, что человек и природа тесно 

связаны, а от того, как человек будет беречь природу, в том числе 

своей малой Родины, будет зависеть его дальнейшая жизнь на 

Земле. 
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НАПРАВЛЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

БИОЛОГИИ В СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

Современные социокультурные условия и рыночные 

отношения кардинально меняют характер и цели трудовой 

деятельности людей: возрастает интенсивность труда, 

усиливается напряженность, требуется высокий 

профессионализм, выносливость и ответственность. В связи с 

этим огромное внимание необходимо уделять проведению 

целенаправленной профориентационной работы среди 

школьников и студентов, которая должна опираться на глубокое 

знание всей системы основных факторов, определяющих 

формирование профессиональных намерений личности и пути ее 

реализации. 

Несмотря на требования современных стандартов, 

зачастую профориентационная работа проводится преподавателем 

не на должном уровне. Однако совмещение процесса обучения в 

старшей школе и профессиональной ориентации позволяет не 

только знакомить школьников с различными профессиями, 

акцентировать их внимание на прикладном использовании 

полученных знаний, но и развивать интерес к предмету, повышать 

учебную мотивацию, выявлять сильные и слабые стороны 

обучающегося. 

На сегодняшний день нет единого определения 

понятия çʧʨʦʬʦʨʠʝʥʪʘʮʠʷ», т. к. «она развивается по мере того, 

как меняются представления общества о целях, задачах, формах, 

методах и, вообще, о сущности профориентации» (Дусь, 2004). 

Некоторые ученые определяют ʧʨʦʬʦʨʠʝʥʪʘʮʠʶ как 

«научно-практическую систему подготовки учащихся к 

свободному сознательному выбору профессии» (С.Н.Чистякова), 

или как «целенаправленную деятельность, связанную с 

формированием у подрастающего поколения профессиональных 

интересов и склонностей в соответствии с личными 

способностями, потребностью общества и пригодностью к той 

или иной профессии» (С.Я. Батышев). Многие педагоги, 

определяя смысл профориентации, подчеркивают ее 

педагогическую направленность. Например, В. 
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Парамзин рассматривает ʧʨʦʬʦʨʠʝʥʪʘʮʠʶ как «совокупность 

педагогических, методических и организационных приемов 

воздействия на учащихся с целью формирования их 

профессиональных интересов и способностей и прямого влияния 

на выбор ими будущей профессии...» (Андреева, 2009). 

А.Д.Сазонов под ʧʨʦʬʦʨʠʝʥʪʘʮʠʝʡ понимает «совокупность 

принципов, форм, методов и приемов воздействия на учащихся с 

целью выявления и формирования их профессиональных 

интересов, склонностей и влияния на выбор ими будущей 

профессии» (Сазонов, 1988). Также профориентацию 

рассматривают как «специально организованную систему 

образовательной и воспитательной работы, ставящую целью 

формирование профессиональной направленности учащихся, их 

способности сознательно выбирать профессию с учетом 

общественных потребностей и оказание им помощи в 

самоопределении при выборе» (Йовайша, 1983). 

Подобное разнообразие понятийного аппарата попытался 

объяснить В.Д. Симоненко тем, что «...профориентация является 

педагогической по методам, социальной по содержанию, 

экономической по результатам и государственной по организации 

работы». Кроме того, профориентация является главным объектом 

исследований различных наук и отраслей. Именно поэтому 

существует несколько подходов к определению самого понятия. 

Сторонники первого ʩʦʮʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʧʦʜʭʦʜʘ Х.Титма, 

В.Н.Якимов, А.В.Черняйкин, Б.Н.Шубкин, В.К.Розов, 

Б.П.Шемякин, П.А.Шемякин и др. рассматривают 

профориентацию как малую часть большого общего процесса по 

социальной ориентации молодежи, а выбор профессии как акт, 

определенный жизненной позицией и стремлением личности 

занять определенное место в социальной структуре общества и 

общественном производстве. 

В рамках второго подхода – ʧʩʠʭʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ - 

профессиональная ориентация, с одной стороны, трактуется как 

система психолого-педагогических мероприятий, помогающих 

старшекласснику выбрать себе профессию, а с другой стороны как 

психологический процесс, включающий в себя принятие 

подростком решения о своем профессиональном будущем. При 

этом выбор должен удовлетворять не только склонности и 

интересы личности, но и учитывать общественные потребности и 

заказы. (В.В.Ярошенко, К.К. Платонов). 
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ʇʨʦʬʦʨʠʝʥʪʘʮʠʦʥʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ – это целостная, 

структурированная и в то же время динамичная система, 

состоящая из отдельных элементов, которые тесно связаны между 

собой. Это различные формы и методы, применяемые на разных 

ступенях обучения и учитывающие возрастные особенности 

учащихся; это и основные направления, определяющие ведущие 

цели профориентации. Согласно трактовке С.Н. Чистяковой, 

профессиональная ориентация имеет сложную структуру и 

включает в себя следующие компоненты: 

- профессиональное просвещение (профинформация) 

- профессиональная консультация 

- профессиональный отбор 

- профессиональная адаптация 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʝ ʧʨʦʩʚʝʱʝʥʠʝ предполагает 

информирование учащихся о различных видах труда, 

особенностях и требованиях определенных профессий, 

предъявляемых современным обществом. Педагог старается 

раскрыть всю глубину требований каждой профессии к человеку, 

который захотел посвятить ей всю жизнь, ее романтику и 

трудности, специфику и возможности для развития способностей, 

ее место в современном мире, жизни 

общества. ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʘʷ ʢʦʥʩʫʣʴʪʘʮʠʷ рассматривается как 

фактор непосредственного воздействия на выбор профессии. 

Данное направление имеет целью установление соответствия 

индивидуальных, психологических и личностных качеств 

соответствующих специфическим требованиям той или иной 

профессии, а также стимулирование к самовоспитанию и 

саморазвитию необходимых черт.  

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʘʷ ʘʜʘʧʪʘʮʠʷ раскрывается как активный 

процесс приспособления молодого специалиста к производству, 

условиям рынка труда, особенностям конкретной деятельности, 

новому социальному окружению, трудовому коллективу. 

Особую значимость профориентационная работа 

приобретает в учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования. С одной стороны, учащийся уже 

определен в выборе отрасли, в которой он планирует работать, 

имеет представление о будущей специальности. Но с другой 

стороны, проводимая профориентация позволяет расширить 

список профессий и увеличить варианты выбора. Таким образом, 

введение профессиональной ориентации при обучении биологии в 
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профессиональных учебных заведениях является необходимым 

при профессиональном определении студентов. 

Проблема профориентации привлекала и продолжает 

привлекать свое внимание ученых из различных областей знаний. 

В настоящее время существует четкая структура содержания 

профориентационной работы среди молодежи, определены ее 

цели и задачи. Однако, вопросам, связанным с методикой 

проведения профориентации на отдельных предметах, таких как 

биология, уделено крайне мало внимания. Кроме этого, следует 

отметить, что методическая база по данной проблеме не 

достаточна. Нечетко определены критерии отбора содержания, 

форм и методов профориентационной работы в процессе 

обучения и воспитания, а также не полностью составлен список 

биологических профессий, с которыми следует знакомить 

учащихся. 

По мнению Н.Д.Андреевой и Малиновской Н.В. 

процессами становления мотивов выбора и динамикой мотивации 

в ходе обучения биологии в школе можно управлять. Главное, не 

упустить наиболее благоприятное время, связанное с возрастными 

особенностями учащихся старших классов. В этот период важно 

заложить фундамент будущей профессиональной мотивации в 

виде общей, но устойчивой ориентации. В этот период могут быть 

обозначены основные направления, по которым в дальнейшем 

будут формироваться разнообразные мотивы, связанные с 

отношением к будущей профессии. 

Для правильного профессионального выбора необходимо 

иметь представление о мире профессий в области биологии, знать 

основные требования, предъявляемые к кандидату. В связи с этим 

одной из задач работы учителя должно быть оказание помощи 

ученикам определить свои жизненные планы и в соответствии с 

ними выстроить алгоритм действий, а также создать условия для 

личностного развития и его самоопределения в выборе профессии 

в процессе обучения биологии. 

В профильных образовательных учреждениях на занятиях 

уточняется и закрепляется социально-профессиональный статус 

учащихся. В процессе обучения биологии все внимание 

сосредотачивается на формирование профессионально важных 

качеств в избранном виде труда, контроле и коррекции 

профессиональных планов, способах оценки результатов, 

достижений в избранной деятельности, самоподготовке к ней и 
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саморазвитии. А также через профориентационную работу 

расширяется спектр знаний о мире профессий, целенаправленно 

осуществляется адаптация учащихся к труду. 

Содержание учебного предмета биология обладает 

большими профориентационными возможностями, что позволяет 

студентам знакомиться с различными прикладными аспектами 

биологических, медицинских, биохимических наук. 

Следовательно, само содержание будет способствовать развитию 

интереса к биологии как к области практической деятельности и 

сможет оказать влияние на процесс профессионального 

самоопределения. 

Таким образом, возможности раздела «Общая биология» в 

плане профориентации позволяют преподавателю активно 

внедрять материал о профессиях биологического и медицинского 

характера, что, несомненно, поможет учащимся с окончательным 

выбором и адаптацией к профессии. Данный раздел носит 

интегративный характер, поэтому учитель может, опираясь на 

основное содержание курса, развивать приобретѐнные ранее 

умения и навыки, дополняя их информацией из цитологии, 

физиологии, генетики, гигиены, вирусологии и других наук 

естественнонаучного цикла. Наполнение содержания 

интересными фактами из биографии знаменитых ученых-

биологов, знакомство с профессиями и специальностями, 

тематические встречи со специалистами, разработка творческих 

домашних заданий, увеличение числа практических работ, 

организация экскурсий в научные центры и музеи Санкт-

Петербурга помогут студенту расширить кругозор и будут 

способствовать повышению познавательного интереса к предмету 

в целом. 

Зачастую успех профориентации на занятии во многом 

зависит от умения преподавателя связать профориентационный 

материал с программным материалом и от попытки сформировать 

у учащихся положительного отношения к труду, дающему 

возможности благополучного существования в современном 

мире. Вместе с тем эффективность работы в этом направлении 

напрямую зависит и от содержания самого материала, 

касающегося профессий и специальностей. Для подачи такого 

рода информации на занятиях должны быть использованы любые 

формы обучения, обладающие инновационным характером и 

отрицающие стандартные задания. Примером может служить 
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урок с использованием игровых технологий, дебаты, экскурсии, 

конференция, исследования, круглый стол, написание творческого 

эссе и т.д. При этом грамотное педагогическое сопровождение 

учителя и поддержка семьи могут сыграть не последнюю роль в 

выборе будущего трудового пути. 
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ɽʚʩʝʝʚʘ ʊ.ʉ., ʤʘʛʠʩʪʨʘʥʪ ʖʌʋ 

(ʛ. ʈʦʩʪʦʚ-ʥʘ-ɼʦʥʫ) 

ЗНАЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ «ОСНОВНЫЕ КЛАССЫ 

НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ» ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ 

Современный человек должен осознанно владеть 

мыслительными операциями высокого уровня – логическим 

мышлением, умением сопоставлять, сравнивать, обобщать, делать 

вывод, анализировать. Поэтому у школьников необходимо 

формировать умения осмысливать изучаемый материал в его 

сущностной основе: усваивать понятия, уметь ими оперировать, 

узнавать их там, где их присутствие неявно, то есть быть 

компетентными в химии.  

Своеобразие химической науки определяется особым 

способом мышления - химическим. Можно говорить об особой, 
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свойственной только химикам, «химической направленности ума» 

– особом интересе к составу, свойствам, превращениям веществ и 

явлениям, сопровождающим эти превращения. Химическое 

видение мира – это способность замечать и объяснять химические 

процессы и явления в повседневной жизни, переходить от 

макроуровня наблюдений за процессом к микроуровню его 

описания на языке химических формул и уравнений и обратно. 

Наиболее существенной частью механизма мышления любого 

типа являются понятия. Химический способ мышления 

реализуется посредством системы химических понятий и 

средствами химического языка.  

Целью нашей работы стало изучение возможностей 

содержания темы «Основные классы неорганических 

соединений» для формирования химического мышления 

школьников. При изучении оксидов, оснований, кислот и солей 

конкретизируются и обогащаются первоначальные понятия и 

законы химии, совершенствуется химический язык учащихся. В 

силе остается утверждение В.Н. Верховского о том, что на 

материале об оксидах, основаниях, кислотах и солях легче всего 

привить учащимся прочные навыки в химическом языке. Большое 

число опытов и практических работ при изучении этого раздела 

способствуют овладению экспериментальным методом познания 

химии, выработке практических умений и навыков. 

Большое значение имеет эта тема для формирования 

научного мировоззрения учащихся. Познание веществ разных 

классов в их взаимосвязи убеждает учащихся в материальности 

мира, в его многообразии и единстве, в его познаваемости. 

Какими бы далекими ни были по свойствам вещества, они 

преобразуются друг в друга в ходе химических реакций, и все они 

- формы одной и той же сущности – материи. Эти убеждения 

служат стимулом воспитания сознательного отношения к 

познанию химии.  

Развитие химического мышления учащихся в данной теме 

происходит в результате решения основных образовательных 

задач: установления зависимости между составом и свойствами 

оксидов, оснований, кислот и солей; ознакомления с символикой, 

номенклатурой и терминологией неорганических соединений и 

активного оперирования ими; становления химической 

грамотности учащихся на основе сравнения, обобщения и 

систематизации знаний об оксидах, основания, кислотах, солях, 
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формирования понятия о классах соединений и классификации 

веществ. 

Выработка эффективных способов химического 

мышления связана с ориентацией на предписания 

алгоритмического и эвристического типов. В связи с этим для 

диагностики сформированности процесса теоретического 

химического мышления должны использоваться задания 

качественного характера, выполнение которых невозможно 

подвести под жесткий алгоритм, и которые решаются логическим 

способом. При этом определяются только качественные 

зависимости между объектами. Чтобы понять предмет, надо, 

прежде всего, отличить его от других и установить сходство с 

родственными ему предметами. Это требует умения выявлять в 

рассматриваемых объектах существенные признаки, находить 

среди них общие для данной группы, т.е. производить операции, 

важные не только для процесса сравнения, но и для формирования 

понятий.  

В процессе изучения химии постоянно приходится 

отделять существенное от несущественного, важное и 

определяющее от второстепенного. Отвлечение от множества 

второстепенных признаков - это процесс абстрагирования. Без 

этого умения невозможно формирование понятий, так как они 

образуются в результате установления общих существенных 

признаков всех предметов данного класса. Сформированность 

логического химического мышления в большой степени зависит 

от умения осуществлять действия теоретического обобщения, 

содержание которого определяет процессы синтеза, 

осуществляемые как переход мысли от известной закономерности 

к применению ее в конкретных условиях. 

 Одна из ступеней обобщения – классификация, 

подразумевающая объединение предметов в группы по 

определенному признаку. Очень важен выбор основания 

классификации. Классификация может производиться по 

существенным признакам (естественная) и по несущественным 

(вспомогательная). По своей структуре логическое действие 

ʢʣʘʩʩʠʬʠʢʘʮʠʷ включает в себя следующие отдельные операции: 

характеристика класса, деление на классы по заданному признаку, 

проверка результатов классификации, выбор основания для 

классификации. Изучение основных классов соединений дает 

очень большой материал для совершенствования данной 
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мыслительной операции, а недостаточное развитие способности к 

классификации делает невозможным в полной мере овладеть 

приемом обобщения. 

Наше педагогическое исследование было проведено в 

МБОУ СОШ № 97 Первомайского района г. Ростова-на-Дону в 

2013/2014 учебном году. Мы дважды провели тестирование 

учащихся 8-х классов: в феврале 2014 г. – после знакомства с 

основными классами соединений, и в мае – после детального 

изучения материала. Показательны результаты выполнения 

задания, где требовалось разделить указанные вещества на 

группы, выбрав основания для такого деления. При первом 

тестировании с этим заданием не справился ни  один учащийся. 

При повторном тестировании результат оказался лучше – задание 

выполнили почти 12% учеников. 

Таким образом, изучение важнейших классов 

неорганических соединений вносит существенный вклад в 

развитие учащихся, так как оксиды, основания, кислоты и соли 

составляют единую систему взаимосвязанных понятий 

неорганической химии, определяемых друг через друга. При 

изучении этого материала учитель неизбежно использует 

разнообразные логические операции. В усвоении этой системы 

понятий велика роль обобщения, систематизации, 

абстрагирования, установления генетических и причинно-

следственных связей, что предполагает активную познавательную 

деятельность, ведущую к развитию мышления.  

 

 

ɿʝʤʣʠʥʘ ɽ.ʄ., ʤʘʛʠʩʪʨʘʥʪ 

 ɹʝʣʷʢʦʚʘ ɽ.ʀ., ʧʨʦʬʝʩʩʦʨ, ʖʌʋ 

(ʛ. ʈʦʩʪʦʚ-ʥʘ-ɼʦʥʫ) 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ 

ПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ 

ХИМИИ 

В ходе реформирования российской системы высшего 

образования актуализируется проблема обновления, пересмотра 

подходов, содержания, технологий подготовки специалистов для 

различных сфер деятельности. В качестве одного из таких 

подходов предполагается использовать компетентностный 

подход. Как подчеркивает Н.А. Селезнева, «использование 

подобного подхода может способствовать преодолению 
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традиционных когнитивных ориентаций высшего образования, 

ведет к новому видению самого содержания образования, его 

методов и технологий» (Селезнева, 2004). 

Компетентностный подход означает постепенную 

переориентацию образовательной парадигмы с 

преимущественной трансляцией знаний, формированием навыком 

на создание условий для овладения комплексом компетенций, 

означающих потенциал, способности выпускника к выживанию и 

устойчивой жизнедеятельности в условиях современного 

многофакторного социально-политического, рыночно-

экономического, информационно и коммуникационно 

насыщенного пространства. 

Другими словами, в практике российского образования 

компетентностный подход определяют как «метод моделирования 

результатов образования и их представления как норм качества 

высшего образования» (Байденко, 2005). С другой стороны, 

компетентностный подход – это «один из подходов к оцениванию 

эффективности профессиональной подготовки студентов, в 

соответствии с которым критериями готовности к 

профессиональной деятельности являются компетентность и 

компетенции» (Зимняя, 2006). 

Введение компетентностного подхода в образовательный 

процесс требует изменений в содержании образования, а также в 

осуществлении самого учебного процесса и в практике работы 

преподавателя. Целью обучения становится не процесс, а 

достижение обучающимися определенного результата, а значит, 

содержание материала внутри каждой дисциплины подбирается 

преподавателем под сформулированный результат. В этой связи 

меняются и подходы к оценке – в процедуру оценивания 

включаются рефлексия, сбор портфеля доказательств, наблюдения 

за деятельностью учащихся. 

Иными словами, компетентностный подход способствует 

формированию новой оценочной культуры, которая предполагает 

переход от оценки знаний (как доминирующей характеристики) к 

оцениванию компетенций (Байденко, 2006). 

Специфика реализации компетентностного подхода в 

педагогическом образовании обусловлена тем, что студент, 

будущий учитель, должен не только сам овладеть определенной 

компетенцией, но и быть готовым к переносу своих навыков в 
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сферу опыта учащихся для становления у них разного рода 

компетенций (Козырев, Родионова, 2004). 

Содержательно понятие «компетенция» до сих пор точно 

не определено. Однако все исследователи соглашаются с тем, что 

данное понятие ближе к понятийному полю «знаю, как», чем к 

полю «знаю, что». Обладание компетенцией определяет такое 

качество личности, как компетентность (Габриелян, Сладков, 

2007). 

На сегодняшний день единый подхода к классификации 

компетенций обучающихся в педагогической литературе 

отсутствует. 

А.В. Хуторской на основе анализа обобщенных групп 

компетенций учащихся и с учетом специфики содержания 

образования предлагает рассматривать трехуровневую иерархию 

компетенций школьников: 

- ключевые компетенции, как компетенции, которые 

относятся к общему содержанию образования; 

- общепредметные компетенции, т.е. компетенции, 

относящиеся к определенному кругу учебных предметов и 

образовательных областей; 

- предметные компетенции  следует рассматривать как 

частный случай по отношению к предыдущим двум видам, так как 

они формируются в рамках отдельных учебных дисциплин 

(Хуторской, 2003). 

Если овладение компетенцией позволяет решать 

различные задачи, возникающие в повседневной жизни или 

учебной деятельности, то компетенции являются ключевыми, 

носящими универсальный и междисциплинарный характер, а 

значит, определяющие уровень развития учащихся. Для каждой 

ступени обучения данный вид компетенций конкретизируется и 

развивается в процессе усвоения учебных дисциплин. Ключевые 

компетенции, проявляющиеся в контексте учебного предмета, 

являются основой для формирования и развития предметных 

компетенций. Между тем содержание того или иного учебного 

предмета, в свою очередь, обеспечивает развитие ключевых 

компетенций учащихся, способствующих профессиональному 

самоопределению личности и выбору направления дальнейшего 

обучения. 

Применительно к школьному курсу химии О.С. Габриелян 

и С.А. Сладков, например, полагают, что предметная химическая 



 152 

компетенция должна включать следующие знания, умения и 

навыки: 

- понятие о химии как неотъемлемой составляющей 

естественнонаучной картины мира; 

- химия – это центральная наука о природе, тесно 

взаимосвязанная с другими естественными науками; 

- представление о том, что окружающий мир состоит из 

веществ, которые характеризуются определенной структурой и 

способны к взаимным превращениям; 

- существует связь между структурой, свойствами и 

применением веществ; 

- химическое мышление, умение анализировать явления 
окружающего мира в химических терминах, способность говорить 

и думать на химическом языке; 

- понимание роли химии в повседневной жизни и 

прикладного значения химии в жизни общества, а также в 

решении глобальных проблем человечества: продовольственной, 

энергетической, экологической и др.; 

- практические навыки безопасного обращения с 

веществами, материалами и химическими процессами в 

повседневной жизни, а также умение управлять химическими 

процессами (Габриелян, Сладков, 2007). 

По мнению М.С. Пак в качестве предметных компетенций 

по химии, реализуемых на базовом уровне, следует рассматривать 

следующие компетенции: 

- овладение правилами безопасного обращения с 

веществами, приемами оказания первой помощи при травмах и 

отравлениях; 

- систематизация основных законов химии и химических 
теорий в пределах основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования; 

- овладение химической терминологией и символикой; 

- распознавание веществ и материалов на основании 

внешних признаков и важнейших характерных реакций; 

- составление химических уравнений реакций и проведение 

по ним расчетов; 

- способность пользоваться Периодической системой 

химических элементов Д. И. Менделеева; 
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- понимание энергетических характеристик превращений 
веществ и их влияния на оптимальные условия протекания этих 

превращений; 

- способность применять полученные знания при 

объяснении химических явлений в быту, в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве, в живой природе; 

- осознание и разъяснение необходимости экологически 
грамотного поведения в окружающей среде; 

- выявление и описание причин и последствий химического 
загрязнения окружающей среды, его влияния на живые организмы 

и здоровье человека (Пак, 2012). 

Предметные химические компетенции, знания и умения 

для профильного уровня школьного курса химии, наряду с 

предметными компетенциями, знания и умениями базового 

уровня, считает автор (Пак, 2012), должны также включать: 

- становление мотивации к последующему изучению 

естественных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования и для самообразования; 

- характеристика профессий, основой которых являются 
естественные науки; 

- осознание и объяснение значения химии в современном 
обществе, ее роли в изучении природы, ее взаимосвязях с другими 

естественными науками; 

- овладение основами химической термодинамики и 

химической кинетики; 

- готовность к участию в тематических дискуссиях, к 

подготовке докладов, рефератов, к выполнению других 

творческих работ. 

Процесс формирования компетенций учащихся, не может 

быть полноценным, если не продуманна система средств их 

измерения и оценивания. 

Как полагает М.М. Шалашова, компетентность, как 

интегрированное качество личности, практически не поддаѐтся 

прямой диагностике. Поэтому оценивание компетентности 

проводится в форме демонстрации или применения компетенций 

(Шалашова, 2009). В качестве наиболее эффективных средств 

измерения компетенций учащихся, продолжает автор, можно 

использовать портфолио, интегрированные и ситуационные 

задания, тесты минимальной компетентности и другие 
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аутентичные формы оценивания, в том числе кейс-измерители, 

проекты и т.д. 

При выборе средств измерения и оценивания компетенций 

учащихся основным условием служит возможность с их помощью 

осуществлять многомерные измерения, проводить комплексное 

оценивание, определять интегрированные качества личности. 

Например, к ситуационным задачам относят задачи, 

которые встречаются в той или иной реальной ситуации. Контекст 

ситуационных задач обеспечивает условия для применения и 

развития знаний при решении проблем, способных возникать в 

реальной жизни (Шалашова, 2009). Специфика ситуационных 

задач по химии заключается в том, что они обеспечивают 

формирование у школьников понятий о веществах, важнейших 

химических процессах, законах и методах химической науки. 

Под интегральным познавательным заданием понимается 

учебное задание, предполагающее поиск новых системных 

знаний, способов (метапредметных умений), определяющих 

универсальные учебные действия; стимуляцию активного 

использования в учении интеграционных процессов (связей, 

синтеза); воспитание ценностей и личностно-значимых смыслов 

учения (интегральный стиль мышления) (Лямин, 2013). 

Кейс  (от английского case – случай, обстоятельство) – это 

пакет заданий, индивидуальных или групповых, они очерчивают 

реальную проблему, которая не имеет единственного и 

очевидного решения. Для поиска оригинального выхода ученик 

должен проанализировать проблемную ситуацию, используя 

знания по изучаемому предмету, предложить решение и 

обосновать выбор именно этих вариантов. Иными словами, кейс 

это не просто правдивое описание событий, а единый 

информационный комплекс, позволяющий понять ситуацию. 

Кейс-технология развивает компетентностные качества личности: 

аналитические, практические, творческие, коммуникативные и 

социальные умения (Жидкова, 2012). 

Проект, с точки зрения учителя, – это задание, 

сформулированное в виде проблемы, целенаправленная 

деятельность учащихся и результат деятельности как найденный 

способ решения проблемы. С точки зрения учащихся, проект – это 

возможность сделать самостоятельно что-то интересное, это 

деятельность, позволяющая ученику проявить себя, приложить 

свои знания, показать достигнутый результат (Жидкова, 2012). 
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В заключении, в работе приводятся конкретные примеры 

разных форм заданий по школьному курсу химии с указанием 

объекта, субъекта и критериев оценивания, которые можно 

рекомендовать для оценивания предметных химических 

компетенций учащихся средних общеобразовательных школ. 

Любое задание может быть использовано как самостоятельное, 

для контроля и закрепления знаний в процессе изучения 

отдельных тем школьного курса химии. 
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(ʛ. ɸʨʟʘʤʘʩ) 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

УЧАЩИХСЯ В ОПЫТЕ РАБОТЫ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 

Проблема сохранения здоровья человека и формирования 

здорового образа жизни актуальна всегда. На каждом 

историческом этапе она представляется в новом свете, требует 

новых подходов и решений. В условиях реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного 

общего образования она приобретает особый смысл, что 

выражается в выделении в качестве самостоятельного 

направления деятельности при разработке основной 

образовательной программы общеобразовательного учреждения 

подпункта 2.3.8. «Организация работы по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни» (Федеральный государственный образовательный 

стандарт…, 2010) 

Наиболее эффективно формирование здорового образа 

жизни происходит на основе личностно ориентированного 

обучения и воспитания, включающих изучение своего организма, 

освоения гигиенических навыков, знания факторов риска и 

умения реализовывать на практике все средства и методы 

сохранения и укрепления здоровья. 

Формирование здорового образа жизни – проблема 

комплексная. Речь не может идти лишь о способах и методах 

укрепления здоровья, профилактики заболеваний. Необходимо 

повышение роли личностных качеств в сознательном и волевом 
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принятии принципов здорового образа жизни, а забота о здоровье, 

его укреплении должны стать ценностными мотивами поведения 

каждого ученика. 

Эти позиции были положены в основу деятельности 

МБОУ Юрьевская СОШ Гагинского района Нижегородской 

области, опыт работы которой обобщен в нашем исследовании. 

Выбор данного образовательного учреждения связан с тем, что 

автор статьи, являясь студенткой выпускного курса заочной 

формы обучения естественно-географического факультета 

Арзамасского филиала ННГУ имени Н.И.Лобачевского, 

одновременно является и учителем биологии данной школы. 

В образовательном учреждении сложилась система работы 

по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, элементами которой являются: 

- создание экологически безопасной здоровьесберагающей 
инфраструктуры; 

- рациональная организаця учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся; 

- эффективная организация физкультурно-оздоровительной 

работы; 

- реализация модульных образовательных программ; 

- реализация просветительской работы с родителями. 

Мы активно участвуем в реализации практически всех 

составляющих этой деятельности. Это участие заключается в 

создании экологически безопасной здоровьесберегающей 

инфраструктуры выражается в организации исследовательской 

работы учащихся по созданию экологического паспорта школы, 

пришкольной территории. Эта работа обеспечивает формирование 

и развитие у учащихся системы регулятивных универсальных 

учебных действий и универсальных учебных действий 

познавательной направленности, достижение личностных 

результатов обучения. Проводимая нами работа не только 

позволяет выявить проблемные зоны образовательной среды 

школы, но и выработать конкретные рекомендации для школьной 

администрации по возможному их устранению, в том числе и 

силами самих учащихся. Так, в последние годы ученики школы 

принимают активное участие в озеленении населенного пункта, 

пришкольной территории, разработке проектов создания 

цветников в рекреационной зоне школы, озеленении школьных 
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рекреаций разнообразными видами растений, обладающих, в том 

числе, способностью к санации. 

Рациональная организация учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся выражается не только в строгом 

следовании соблюдения расписаний уроков и внеурочной работы, 

но и использовании элементов здоровьесбережения при 

организации учебной деятельности. В нашем опыте мы активно 

используем здоровьесберегающие технологии, направленные на 

поддержание оптимальной работоспособности учеников и 

предупреждение негативных сдвигов  в состоянии их здоровья и, 

как следствие, активизации познавательной деятельности 

школьников. В ходе уроков биологии мы используем такие 

элементы здоровьесбережения, как проведение физкультминуток; 

использование ковриков для массажа стоп, что оказывает 

благотворное влияние на органы жизнеобеспечения; 

прослушивание во время выполнения самостоятельной работы на 

уроке классической музыки; применение дыхательной гимнастики 

и релаксации, обеспечивающих предотвращение усталости и 

утомляемости. 

При организации учебной работы школьников в основном 

звене мы широко используем элементы игровой деятельности, 

руководствуясь тем, что ее применение замедляет 

наступление этапа утомления. Учитывая разный уровень 

работоспособности учеников на разных этапах урока, мы 

используем определенные типы игр, позволяющие оставаться 

школьнику на этапе устойчивого внимания и 

работоспособности. Например, при изучении темы 

«Пищеварение» на этапе введения учащимся предлагается 

вспомнить русские пословицы и поговорки о здоровье. Мы 

используем развивающие игры психологического характера, 

направленные на расширение кругозора и познавательной 

деятельности. Это разгадывание кроссвордов, ребусов, шарад, 

головоломок, загадок, чайнвордов. Применение игровых 

технологий в учебной деятельности в комплексе с другими 

приемами и методами организации урока укрепляет мотивацию на 

изучение биологии, помогает вызвать положительные эмоции, 

раскрыть индивидуальность учеников. 

Внеурочная работа, реализуемая нами, включена в 

общешкольный план воспитательной работы, 

предусматривающий и здоровьесберегающий аспект. В рамках 



 159 

его реализации в школе при нашем участии проводится неделя 

здоровья, общешкольные дни здоровья « Здоровым быть 

здорово!». В нашей школе действует агитбригада, в репертуаре 

которой представлены такие программы, как «Здоровым быть 

здорово!», «Мы говорим НЕТ вредным привычкам!», «Здоровая 

еДА». 

Важное место в системе здоровьесберегающей 

деятельности занимает организация физкультурно-

оздоровительной работы, эффективность которой достигается 

проведением дней здоровья, экологических акций, связанных с 

различными аспектами сохранения здоровья. Среди них – 

 ежегодно организуемая спортивно-познавательная программа 

«Путешествие на поезде «Здоровье», спортивно-игровая 

программа «В здоровом теле – здоровый дух», спортивная 

программа «Здоровая семья – счастливая семья», конкурс 

экологических рисунков «Дорога к доброму здоровью», конкурс 

буклетов «Мы за здоровый образ жизни» и др. 

Готовясь к переходу на ФГОС основного общего 

образования, участвуя в разработке основной образовательной 

программы школы, мы совместно с учителями физической 

культуры и основ безопасности жизнедеятельности приступили к 

разработке программ шести модулей по различным аспектам 

здоровьесбережения, предусмотренных примерной основной 

образовательной программой (Примерная основная…, 2011). Так, 

уже разработаны модули по здоровому питанию и профилактике 

зависимостей (наркотической, никотиновой, алкогольной).  

Реализацию последнего модуля мы осуществляем в 

текущем учебном году. В рамках этого модуля проводилось 

анонимное анкетирование среди учащихся 8 – 10 классов с целью 

выявления уровня наркотизации и отношения обучающихся к 

проблемам наркомании. Результаты анкетирования показали 

следующее: проблема наркотизации населения волнует 

подавляющее большинство участников анкетирования. Наиболее 

значимыми ценностями наших учеников являются здоровье, 

счастливая семейная жизнь и наличие хороших и верных друзей. 

Все ученики, принимавшие участие в анкетировании, имеют 

определенные планы на будущее. Для многих из них это будущее 

связано со своим селом, работой на местных предприятиях и 

организация собственного бизнеса, преимущественно 

сельскохозяйственного и перерабатывающего. При этом 
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школьники хотят вести здоровый образ жизни. Более 80 % 

опрошенных занимаются в различных спортивных секциях, 

работающих на базе школы и местного клуба. 60% опрошенных 

не имеют вредных привычек. Анкетирование установило, что 

ученики школы никогда не общались с людьми, 

употребляющими наркотики. Большинство учащихся 

испытывают жалость к таким людям. Никто из школьников, 

участвующих в анкетировании, не пробовал наркотики и никому 

не предлагал их попробовать. Все участники анкетирования 

единогласно заявили, что если бы им предложили попробовать 

наркотик, то они дали бы решительный отрицательный ответ. В 

рамках этой работы старшеклассники выступили с агитационной 

программой «Мы хотим жить!». 

Реализуя просветительскую работу с родителями наших 

учеников, мы принимаем участие в проведении родительского 

лектория по формированию установок на ведение здорового 

образа жизни, выступая с докладами на темы здорового питания, 

вреда энергетических добавок, недопустимости применения 

биологических стимуляторов при занятиях спортом, 

планирования семьи ит.п. 

В качестве показателей результативности работы 

формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни мы рассматриваем положительную 

динамику состояния здоровья учащихся школы за последние 

годы, участие школьников в ежегодных днях здоровья, в 

конкурсах, исследовательских и проектных работах. А также рост 

численности учащихся, занимающихся в спортивных кружках и 

секциях, высокие спортивные результаты школьных команд по 

футболу, хоккею, волейболу в районных спортивных 

соревнованиях и малых олимпийских играх. 

Мониторинг состояния здоровья учащихся школы 

свидетельствует об улучшении показателей состояния здоровья 

учеников. Количество учеников основной группы здоровья в 

2013-2014 учебном году по сравнению с 2012 – 2013 учебным 

годом увеличилось на 8%. Количество детей второй группы 

уменьшилось на 8%. Возросло количество учащихся, отнесенных 

к основной физкультурной группе. На 2,5% снизилось количество 

учащихся, отнесенных к специальной группе. Процент 

хронических больных детей уменьшился с 48% в 2010 -2011 

учебном году до 40% в 2013 – 2014 учебном году. 
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Все вышеизложенное, на наш взгляд, подтверждает 

эффективность работы школы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

учащихся. 
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ФИЛОСОФИЯ И НАУКА КАК ФАКТОРЫ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

БИОЛОГИИ В ИРАНСКИХ ШКОЛАХ 

Философия образования в Иране происходит от ислама и 

исламской культуры. Согласно исламу, мир является проявлением 

воли Бога и все вещи мира имеют признаки и симптомы для 

уникального существования создателя. Мир меняется и его 

назначение является  Всемогущим Богом. Мир состоит из ряда 

законов, по которым необходимо следовать человеку. Человеком 

является экстрактом из мира и Бог вдохнул его дух в человека. 

В соответствии с принципами исламского образования, 

философия образования в средней школе может рассматриваться 

как фундамент для  разработки программы развития талантов для 

того, чтобы воспитывать верующего и богобоязненного человека, 

наделенного совершенством в понимании религиозных ценностей 

и вооруженного знаниями и навыками, необходимыми для жизни 

в обществе обладания удовлетворения этой жизнью (Hamdhaidari, 

2008).  

С другой стороны, в связи с быстрым прогрессом науки и 

техники в современном мире есетественнонаучное образование 

приобретает особую значимость и для личности и для всего 

общества. Сегодня выпускники школ и университетов, 

обладающие естетсвеннонаучной грамотностью, более всего 

подготовлены к жизни и пригодны для профессиональной 

деятельности (Stephan, 2013). 
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Биология как одна из важнейших наук охватывает очень 

большую сферу человеческого знания, играет важную роль в 

реализации и развитии знаний научно-технологического 

характера. Биология в соответствии с философией иранского 

образования может с позиции науки осветить биологические 

явления и процессы и связать их мудростью и силой творения 

Бога и, таким образом, чтобы укрепить связь между Творцом и 

творением. Роль биологии заключается и в расширении 

сельскохозяйственных и медицинских знаний, усилении внимание 

к проблемам окружающей среды, здоровья и здравоохранения. 

Подход к разработке программ биологического 

образования. Согласно с философскими категориями исламского 

образования, к разработке образовательных программ, учебных 

планов и программ по биологии исходят с позиции комплексного 

подхода к развитию личности ученика. При комплексном подходе 

к образованию конечной целью является физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное, социальное, культурное, 

нравственное и духовное развитие личности учащихся. 

Рост связан с приобретеними когнитивных и 

интеллектуальных навыков, социальными, приобретением 

личностью культурных, эмоциональных, моральных и духовных 

ценностей. В связи с необходимостью гармоничного развития 

личностных качеств учащихся  в содержание школьной биологии 

(на уровне образовательной программы, учебных планов и 

учебных программ) включены информационные биологические и 

методологические знания, усвоение которых позволяет  решить 

задачи нравственного, экологического, гигиенического, 

эстетического воспитания и практической подготовки к жизни.  

Понимание ценности здоровья и жизни человека основано 

на усвоении анатомических, физиологических, гигиенических и 

экологических знаний о человеке. Знания о профилактике 

заболеваний  и гигиене опорно-двигательного аппарата, сердечно-

сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем, о  гигиене 

органов чувств и гигиене умственного труда  позволяют 

сформировать у учащихся понимание и осмысление значение 

науки биологии в жизни каждого человека, а также осознать 

зависимость организма  и здоровья человека от условий 

окружающей среды и образа жизни.  

Комплексный подход к развитию личности ученика 

предполагает отбор содержания биологического образования на 



 163 

уровне концепций, биологических теорий, закономерностей, 

понятий и научных фактов, необходимых для практической жизни  

человека в условиях современного мира, с одной стороны, и отбор 

биологических знаний, имеющих высокую воспитательную 

ценность.  

При формировании содержания биологического 

образования и   разработке методики обучения биологии  в 

школах Ирана учитывают требования к целям, процессу, 

результатам обучения и их оценке, требованиями к 

образовательной среде и берут во внимание характер 

взаимоотношений субъектов образовательного процесса.  

Например:  

ʆʪʥʦʰʝʥʠʝ ʢ ʮʝʣʷʤ ʦʙʫʯʝʥʠʷ: понимание цели 

биологического образования как стремление к развитию личности 

ученика в разных сферах: интеллектуальной, нравственной, 

морально-этической на основе усвоения биологических знаний и 

знаний о методах научного познания. 

ʆʪʥʦʰʝʥʠʝ ʢ ʧʨʝʧʦʜʘʚʘʥʠʶ: понимание процесса обучения 

как процесса  приобретения учащимися знаний и навыков, 

необходимых для решения практических проблем в реальной 

жизни человека. Процесс преподавания предполагает  широкое 

применение методов обучения с включением учащихся в 

наблюдения природных явлений и биологических процессов, к 

участию в обсуждениях и диалогах, принятию решений. 

Временные рамки активного участия учащихся не определяются, 

но процесс обучения носит динамичный характер  и представляет 

собой значимую деятельность, как для учеников, так и для 

учителя. Учащиеся могут задавать вопросы учителю на 

интересующие их вопросы, иногда неожиданные и непростые для 

самого учителя. Последнее служит удовлетворению 

образовательных потребностей и интересов учеников.  

ʆʪʥʦʰʝʥʠʝ ʢ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʩʨʝʜʝ: образовательная среда 

контролируется при комплексном подходе к обучения и развитию 

учащихся.  Образовательная среда биологии не ограничивается 

классным помещением. Природа является лучшей составляющей 

образовательной среды при обучении биологии. Образовательные 

инициативы реализуются с целью всестороннего роста в 

различных аспектах. Занятия по биологии проводятся в природе и 

классном помещении с широким привлечением природных 

предметов.  
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ʆʪʥʦʰʝʥʠʝ ʢ ʦʙʫʯʝʥʠʶ: Ислам считает, что человеческое 

существо имеет два измерения. Физическая размерность 

занимается человек с материальным миром, социальной и 

природной средой и духовное измерение, регулирующее 

отношения между человеком и духовным миром. Общение 

человека с внешним миром происходит благодаря органам чувств. 

Внешние раздражители среды влияют на разум, тело и душу. 

Учебная программа биологии должна быть соответствовать и 

учитывать эти два измерения человека. В программе делается 

акцент на участие тела и духа в обучении и познании мира. При 

такой установке учащиеся стараются проявлять активную 

позицию и участие в образовательном процессе.  Ученики узнают 

много нового благодаря изучению биологии, они свободно могут 

высказывать свои суждения и мысли. Учеников вовлекают в 

исследовательские работы с проведением экспериментов и 

опытов по биологии. Ученики учатся описывать результаты 

исследований в классе, чтобы ответить на поставленные учителем 

проблемные вопросы. В процессе обучения школьники учатся 

свободно обращаться с оборудования и материалами. 

ʆʪʥʦʰʝʥʠʝ ʫʯʠʪʝʣʷ: учителя биологии должны иметь точное 

представление об основах исламского образования, исламской и 

иранской культуры, иметь знания психологии и методики 

преподавания. Учитель иранской школы должен понимать 

образовательные ценности, присущие разным формам, методам и 

средствам обучния биологии.  Он должен быть способен 

проектировать процесс обучения, направленный на достижение 

воспитательных целей вв различных аспектах – научных, 

интеллектуальных, эмоциональных, моральных и социальных. В 

процессе обучения ролью учителя является регулирование 

взаимоотношений между учащимися. Учителя призваны к 

разработке методики, обеспечивающей сознательность учения и 

ответственность учащихся за результаты их обучения.  

ʆʪʥʦʰʝʥʠʝ ʢ ʦʮʝʥʢʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʦʙʫʯʝʥʠʷ: при комплексном  

подходе к обучению и развитию учащихся применяется 

комплексная оценка различных аспектов личностного роста и 

учебных достижений учеников. Оценка применяется в  

непрерывным режиме (мониторинге). Кроме того, важное 

значение имеет итоговая оценка. При этом  результат обучения 

соотносят с важностью процесса обучения, уделяют особое 

внимание совместной работе учащихся, их участию в 
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практических и лабораторных работах.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОГО  

ОБУЧЕНИЯ В РАЗДЕЛЕ «ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ» 

На сегодняшний день наиболее актуальной задачей 

развития образовательной деятельности является внедрение 

элементов проектной культуры в обучение школьников. Известно, 

что проект – это специально организованный учителем и 

самостоятельно выполняемый учащимися комплекс действий, 

завершающихся созданием творческого продукта (Савенков, 204). 

Основной целью реализации проектной технологии на 

уроках биологии в школе является развитие деятельностного 

подхода к обучению, так как в основе проектного обучения лежит 

развитие познавательных навыков учащихся, умений 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического мышления. Проектирование всегда предполагает 

решение какой-то проблемы, предусматривающей, с одной 

стороны, использование разнообразных методов, с другой – 

интегрирование знаний, умений из различных областей науки, 

техники, технологии, творческих областей. 

 Особенно важным является использование методов 

развивающих познавательную активность учащихся, именно 

поэтому  в обучении биологии учащихся 8-х классов ЧОУ 

Гимназии «Эстус» в разделе «Человек и его здоровье» (тема 

«Пищеварение») был разработан проект с применением 

информационно-коммуникационных технологий. Мы применили 

рекомендации Мирновой М.Н. По конструированию современного 
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урока биологии с применением информационно-

коммуникационных технологий [1]. 

 Сама идея проведения этого проекта возникла на основе 

большого количества вопросов, волнующих детей в процессе 

изучения темы «Пищеварение» в 8-м классе. Чтобы как можно 

интереснее ответить на их вопросы, ученикам было предложено 

поучаствовать в проекте «Как питаться правильно и вкусно?».   

Разработали план проекта, исходя из целей и задач, стоящих 

перед нами, составили буклеты для родителей с информацией о 

предстоящем участии в проекте. На внеклассном занятии ученикам 

была продемонстрирована презентация о пользе правильного 

питания с целью заинтересовать детей участвовать в проекте. 

Школьники с радостью включились в работу. 

 Следуя выстроенному нами плану действий в рамках 

проекта, мы помогли ученикам разделиться на 3 группы, каждая из 

которых будет исследовать один из аспектов проблемы 

правильного питания: химический, биологический и социальный. 

Перед каждой группой были поставлены определенные цели и 

задачи. Исследования проводились путѐм сбора и анализа 

информации по проблеме рационального питания. Первая группа 

выясняла, какие пищевые добавки содержатся в продуктах питания 

и анализировала химический состав некоторых пищевых 

продуктов, вторая группа объясняла, какое влияние они оказывают 

на организм человека. Третья группа проводила социологический 

опрос в школе, выясняя отношение школьников к проблеме 

правильного питания. В результате проекта учащиеся должны были 

создать копилку материалов по организации здорового питания, 

проанализировать правильность питания участников проекта и 

предложить рекомендации по улучшению качества питания. 

Так же было сформировано жюри, которое разработало 

план работы мини-групп в соответствии с разработанными 

критериями оценки. Критерии оценивания проекта задавали 

требования  для самоконтроля и корректировки знаний учащихся, 

кроме того, использовали самооценку качества проведенного 

исследования. Это позволило формировать самостоятельность 

учащихся и самоуправление в группах. 

В проекте участвовали всего 17 учеников из 2-х 

параллельных классов. Химическая группа провела ряд опытов, 

связанных с действием газированных напитков (марки Coca-Cola) 

на растительную и животную клетку и опытов, выявляющих 
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качественный состав чипсов (марка Lays). В свою очередь, 

биологическая группа провела работу по отбору информации о 

полезных, вредный и опасных для жизни пищевых добавках и их 

влиянии на организм человека. А также выяснила, какие именно 

пищевые добавки имеются в составе чипсов и газированных 

напитках. Опрос, выявляющий процент учащихся, употребляющих 

газированные напитки и чипсы в пищу провела социологическая 

группа. Так же среди учащихся 8-х, 9-х и 10-х классов проводился 

опрос, выявляющий отношение к собственному здоровью и 

правильному питанию.  

По результатам исследований учащиеся приготовили 

конференцию, на которой каждая группа презентовала результаты 

своей работы. Во время выступлений ученики оценивали работу 

групп в соответствии с критериями оценки ученических работ. 

После завершения проекта ученики презентовали проект в школе, 

родителям. 

В результате реализации проекта в 8-х классах мы добились 

повышения интереса детей к собственному здоровью и основам 

рационального питания, так же учащимися были приобретены 

навыки наблюдения за состоянием собственного организма (массы 

и роста), анализа и оценки влияния факторов окружающей среды, 

факторов риска на своѐ здоровье. Так же учащиеся научились 

объяснять сущность биологических процессов таких, как обмен 

веществ и превращение энергии, питание; описывать зависимость 

собственного здоровья от состояния окружающей среды; роль 

гормонов и витаминов в организме; использовать Интернет и 

различное программное обеспечение для создания презентаций, 

объясняющих результаты биологического и экологического 

исследования. 

Так как проект проводился в течение третьей четверти, о 

его  результатах можно было судить по четвертным оценкам, 

которые улучшились, в среднем среди параллели, на 32%. Так же в 

данных классах в начале и по завершении проекта был проведѐн 

анонимный опрос, выявляющий отношение учеников к предмету 

«Биология». В результате этого опроса было выявлено, что 49,05% 

учащихся 8-х классов на начало исследования свое отношение к 

предмету биология выразили как положительное, а концу 

исследования эта цифра возросла до 60,37%. Прирост числа 

учеников, положительно относящихся к данному предмету, 

составил 11,28%. 
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Применение проектной технологии в изучении  биологии 

дало возможность ощутить хороший результат в обучении 

школьников приемам самостоятельной исследовательской 

деятельности, овладении научной терминологией, приемами 

изложения  информации, умения пользоваться схемами, рисунками. 

Считаем, что применение проектной технологии дало высокую  

мотивацию к изучению биологии.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ К ИЗУЧЕНИЮ ЭКОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ, 

ПОДХОДЫ, ВОЗМОЖНОСТИ 

В условиях глобального экологического кризиса важным 

фактором его преодоления является непрерывное экологическое 

образование. Несомненно, что успешная реализация 

экологического обучения, воспитания и развития в школе зависит 

во многом от энтузиазма, профессионализма, творчества 

учителей. Важна их готовность так организовать деятельность 

учащихся, чтобы последовательно формировать не только 

позитивное отношение к природе, но и активную жизненную 

позицию будущих природопользователей. В этих условиях 

представляется немаловажным исследование познавательной 

активности учеников при обучении экологии.  

Познавательная активность по Ушинскому К. Д.– это 

организация учителем последовательных умственных действий 

учащихся, направленных на формирование осознанной 

потребности в получении знаний и устойчивого мировоззрения 

(Ушинский К. Д., 1953.) В то же время Ганелин Ш. И., наоборот, 

утверждает, что познавательная активность – это «черта личности, 

которая проявляется в инициативности и самостоятельности, 
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приводит к управлению воли и характера, эффективному 

усвоению знаний, умений, навыков» (Ганелин Ш. И., 1982). 

Познавательная деятельность – это единство чувственного 

восприятия, теоретического мышления и практической 

деятельности. Она осуществляется на каждом жизненном шагу, во 

всех видах деятельности и социальных взаимоотношений 

учащихся (производительный и общественно полезный труд, 

ценностно-ориентационная и художественно-эстетическая 

деятельность, общение), а также путем выполнения различных 

предметно-практических действий в учебном процессе 

(экспериментирование, конструирование, решение 

исследовательских задач и т.п.). Но только в процессе обучения 

познание приобретает четкое оформление в особой, присущей 

только человеку учебно-познавательной деятельности или учении 

(Щукина Г. И., 1982).  В нашем исследовании мы  

придерживались следующего определения: познавательная 

активность – это двусторонний взаимосвязанный процесс: с одной 

стороны, это форма самоорганизации и самореализации 

учащегося, с другой – результат особых усилий педагога в 

организации познавательной деятельности учащегося.  

Активность как самостоятельной, так и коллективной 

деятельности учащихся возможна лишь при наличии стимулов. 

Поэтому в числе принципов активизации особое место отводится 

мотивации учебно-познавательной деятельности. Главным в 

начале активной деятельности должна быть не вынужденность, а 

желание учащегося решить проблему, познать что-либо, доказать, 

оспорить (Коледа Н.А., 2014). 

Для оценки познавательной активности нами были 

выделены три уровня познавательной активности: 

- Низкий уровень – учащиеся не проявляют интереса к 

самостоятельному изучению предмета, не готовы посещать 

дополнительные занятия, не проявляют заинтересованности, 

готовности включиться в учебную деятельность. 

- Средний уровень (норма) – учащиеся проявляют 

заинтересованность только в определенных учебных ситуациях, 

например, нравиться, как преподает учитель. Готовы посещать 

дополнительные занятия и самостоятельно изучать предмет, 

любят задавать интересующие их вопросы. 

-   Высокий уровень – учащиеся активно включаются в работу, 

самостоятельно изучают интересующий их предмет, посещают 
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дополнительные занятия, желают докопаться до сути изучаемого 

предмета. 

Исследование проводились с использованием социальных 

сетей, путем анкетирования учеников 10 -11 классов. 

Респондентам были предложены следующие вопросы.  

1. «Какие предметы, из перечисленных, Вас интересуют больше 

всего?» большинство респондентов (58,8%) предпочтение отдали 

экологии. 

2. «Люблю предмет потому, что…» 50% респондентов любят 

экологию и 16,6 % физику, потому что им нравиться, как 

преподаѐт учитель. 33,3 % географию «так, как получаю 

удовольствие при изучении этого предмета». 

3. «Как часто Вы занимаетесь этим предметом?»  96% 

респондентов занимаются лишь иногда. 

4. «Читаете ли Вы дополнительную литературу по 

интересующему Вас предмету?» 41,6% читают  дополнительную 

литературу по географии иногда, и так же 23.4% респондентов 

иногда читают дополнительную литературу по биологии. 25% 

читают литературу по экологии. 

5. «Вам хочется знать, понять, докопаться до сути?»  46,6% 

респондентов почти всегда пытаются понять экологию, 38,8% 

географию. 

6. «Какие Вы посещаете курсы, расширяющие Ваши знания по 

этому предмету?» 41, 6 процентов посещают курсы  по экологии, 

25% по биологии и 8,3% по географии. 

7. «Откуда Вы получаете интересующую Вас информацию по 

данному предмету?» 86,6 % процентов опрашиваемых получают 

информацию из книг и журналов.  

8. «Задаете ли Вы вопросы учителю по интересующему Вас 

предмету?» 74,9% респондентов часто задают вопросы учителям.                                   

В опросе приняли участие 26  респондентов. 

Примечательно, что 58,8 % респондентов выбрали предмет 

экология, 50 % - биологию, 50% - географию,16, 7 % - физику. К 

сожалению, к изучению химии учащиеся интереса не проявили.  

Высокий уровень познавательной активности наблюдается к 

таким предметам, как экология и биология по 33,3 %, средний 

уровень к географии 41,7%, низкий уровень наблюдается к физике 

8,3%. Стоит заметить, что 74,9% респондентам нравиться, как 

преподаѐт учитель, что обуславливает их интерес к выбранному 

предмету.  
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Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, 

что большинство респондентов проявляют достаточно высокую  

познавательную активность при обучении экологии, и, что 

отрадно отметить, выражают желание расширять свой кругозор во 

внеурочное время.  
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ʅʦʚʠʢʦʚʘ ɸ.ɸ., ʩʪʫʜʝʥʪʢʘ ʖʌʋ 

(ʛ. ʈʦʩʪʦʚ-ʥʘ-ɼʦʥʫ) 

ПРОБЛЕМЫ  ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМПЬЮТЕРА НА УРОКАХ 

БИОЛОГИИ  

Перемены, происходящие в современном обществе, 

требуют ускоренного совершенствования образовательного 

пространства, определение целей образования, учитывающих 

государственные, социальные и личностные потребности и 

интересы [1].  

 Практическая деятельность позволяет формировать у 

учащихся целостные представления об окружающем мире, умение 
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четко устанавливать причинно-следственные связи между 

объектами и явлениями. В первую очередь, это обусловлено тем, 

что при выполнении учащимися лабораторного практикума 

происходит формирование и развитие умений и навыков 

экспериментального изучения живой природы, глубокого 

проникновения в закономерности ее существования. К наиболее 

эффективным формам представления материала по биологии, 

следует отнести мультимедийные презентации. Использование 

мультимедийных презентаций целесообразно на любом этапе 

изучения темы и на любом этапе урока. Презентация дает 

возможность учителю проявить творчество, индивидуальность, 

избежать формального подхода к проведению уроков. Данная 

форма позволяет представить учебный материал как систему 

ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей 

структурированной информацией в алгоритмическом порядке [2]. 

 Рассмотрим, как правильно использовать в учебном 

процессе компьютерные технологии, чтобы они не нанесли вред 

здоровью учеников?  Что должен знать учитель и ученик о 

здоровом образе жизни и безопасности при работе с 

компьютером? 

 Степень безопасности пользователя компьютерной 

техникой регулируется множеством различных международных 

стандартов, которые год от года становятся все строже и строже. 

Последние исследования ученых показали, что не столько сама 

компьютерная техника является непосредственным фактором 

негативного воздействия на организм человека, сколько 

неправильное ее расположение, несоблюдение элементарных 

гигиенических норм, касающихся труда и отдыха. Таким образом, 

при разумном подходе к работе с компьютером, ученики не 

нанесут вреда своему организму, а польза будет неоценимой – 

жить в ногу со временем [3]. 

 Офтальмологи установили строгие нормы, определяющие 

оптимальный период пребывания школьника за компьютером. 

Для первоклассников, также и как для всех учеников начальных 

классов, это время составляет всего 10 минут. Ученики 5-7-х 

классов могут находиться за компьютером 15 минут, 7-9-х – около 

20-ти. Старшеклассникам выделено полчаса на первом уроке и 

около 20-ти на втором, во время которых дети могут находиться 

перед экраном монитора без вреда своему здоровью [4]. 
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  Бесконтрольное и длительное нахождение детей и 

подростков у компьютера,   несомненно, ведет к резкому 

снижению их здоровья. Малоподвижный образ жизни становится 

постоянной привычкой, занятие спортом и физической культурой 

для них отходит на второй план, в результате заболевания 

сердечнососудистой системы, органов дыхания, ожирение и т.д. 

 Постоянное раздражение, причиной которого могут быть разные 

ситуации, например, потеря несохраненной информации, может 

перейти в психическую неуровнавешенность, требующую 

психологической или медицинской помощи.   

   Компьютер – источник электромагнитного излучения, 

что может привести к расстройству нервной и 

сердечнососудистой систем. При нагревании корпус монитора 

испускает в воздух вредные вещества, которые ведут к 

различным заболеваниям органов дыхания.  Длительное 

нахождение за компьютером приводит к постоянной нагрузке на 

одни и те же группы мышц и ее отсутствию на других группах 

 мышц. Обе эти причины ведут к серьезным последствиям: 

возникновением болей в кистях рук, дистрофии или даже атрофии 

мышц спины – отсюда головные боли, боли в конечностях, 

изменения во внутренних органах. Появилось и новое 

профессиональное заболевание, вызванное длительным 

нахождением за компьютером, так называемый «туннельный 

синдром» - боли в руках, кисти, запястье правой руки.  

 При несоблюдении осанки происходит искривление 

позвоночника.  Длительная и неправильная работа за 

компьютером является причиной нарушения зрения, глаза 

находятся в постоянном напряжении – монитор сам  является 

источником света, а мерцание изображения раздражают глаза.  

 К концу дня глаза, как и сам человек, устает всегда, при 

любой работе, но наиболее велика усталость, когда нужно 

рассматривать объект на близком расстоянии. У детей мышцы 

глаз неокрепшие.  Выполняя  ту или иную операцию на 

компьютере, будь то набор текста или выполнение каких-либо 

математических действий, не требуется письменная прорисовка 

букв или же вычисления в уме. Все это ведет к постепенной 

утрате навыков, к примеру, почерк становится из года в год 

неразборчивее, не представляется возможным сосчитать в уме 

даже простые действия.  В связи с отрицательным влиянием 

компьютера на человека, особенно на детей и подростков и 
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возможными отдаленными последствиями на них, понимая и зная, 

что компьютер часть нашей жизни, особое внимание уделяется 

изучению влияния компьютера на здоровье школьников [5]. 

 Важным моментом для использования компьютерной 

техники являются выбор, подготовка и оборудование 

соответствующих учебных помещений. С любого места классной 

комнаты учащиеся должны достаточно хорошо и разборчиво 

слышать преподавателя, видеть все, что он демонстрирует. 

Демонстрация изображений проходит наилучшим образом, если 

ширина аудитории равна 0,6 ее длины, высота 0,4 длины. Эти 

параметры важно учитывать для получения хорошей акустики и 

уменьшения возможной реверберации звучания, особенно в 

больших (на 200 человек и более) аудиториях. 

 Кабинет или класс с компьютерной техникой 

целесообразно располагать на северной или северо-западной 

стороне, куда не попадают прямые солнечные лучи, с окнами на 

одной стороне для облегчения автоматического зашторивания. 

Помещение должно отвечать также и правилам техники 

пожаробезопасности. Для этого лучше иметь две двери, 

открывающиеся наружу. Первый ряд стульев для учащихся 

следует располагать на расстоянии 1,5-кратной ширины экрана. 

Для оборудования помещений экранами при таком варианте 

используют диффузно-рассеивающие материалы из бело-матового 

пластика с коэффициентом отражения 0,76-0,8. 

 Оптическое расстояние аппаратуры до экрана выбирают в 

зависимости от необходимой ширины изображения, которая для 

нормальных условий восприятия должна равняться 0,2 длины 

помещения. Расстояние от экрана до первого ряда зрителей 

зависит от мощности аппарата и размера экрана. При 

значительных размерах экрана педагог имеет возможность 

устанавливать проектор на большом расстоянии, увеличивая 

изображение. Это в свою очередь позволяет удобно располагать 

перед экраном 25-30 чел. 

 Размер изображения рассчитывается следующим образом: 

для определения его ширины длина групповой комнаты делится 

на 5, например 8 м : 5 = 1,6 м. Высота экрана от пола при 

демонстрации должна составлять 1,1-1,5 м. Нельзя допускать 

проекцию изображения на стену или бумагу, так как это 

значительно ухудшает его качество и отрицательно сказывается 

на зрении детей. 
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  В гигиеническом отношении важен и такой фактор, как 

степень утомления учащихся к моменту просмотра. Общее число 

учебных передач не должно превышать 4-8 часов в неделю. 

 Длительность применения компьютеров для учащихся 

младших классов допустима в пределах 12-15 мин. Если при этом 

используется музыка, то время увеличивается до 20 мин. Для 

учащихся среднего и старшего возраста норма составляет 25-30 

мин. Компьютер желательно применять через 5-10 мин после 

начала урока. Важное значение имеет и дозировка уроков с 

применением компьютерной техники. В течение недели 

количество таких уроков для учащихся младших классов не 

должно превышать 3-4, старших классов – 4-6. Обязательным 

минимумом в течение учебного года для всех учащихся можно 

считать 136 ч, а максимумом (для профильных школ, оснащенных 

современной техникой) - 442 ч. 

 Необходимо учитывать, что большой объем информации и 

ее эмоциональная окрашенность увеличивают напряжение, 

ускоряют темп работы (дети практически не отвлекаются), в 

результате возрастает нагрузка на зрительный и слуховой 

анализаторы. Поэтому не следует злоупотреблять использованием 

компьютерной техники, необходимо чередовать различные 

методы и приемы работы. 

 Не всегда учащиеся положительно настроены на работу с 

компьютером. На начальных этапах возможно появление 

тревожного чувства, связанного с новизной ситуации, страхом не 

справиться со сложной и незнакомой техникой или с желанием 

как можно быстрее освоить ее. Иногда потеря интереса к работе с 

компьютером может быть связана с преувеличением ожиданий, 

когда ребенок думает, что машина все за него решит и сделает. 

 В настоящее время становится очевидным, что без 

информационного поля современный человек не сможет 

нормально жить, работать, учиться. Неправильным будет 

полностью изолировать учащихся от компьютера, как 

 уникального источника информации. Чтобы компьютер не нанес 

вреда детскому организму, достаточно соблюдать несложные 

правила при работе с ним. Проблемы, которые возникают при 

использовании компьютера на уроке биологии необходимо 

решать с учетом здоровьесберегающих технологий. 

 Несомненно, положительным фактом, можно считать 

сокращение потери рабочего времени, возможность научить ребят 
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работать самостоятельно, приучить их к дисциплинированности и 

точности выполнения заданий, сокращение время для 

осуществления самопроверки или взаимопроверки. Все это 

позволяет организовать работу каждого ребенка, оценить его на 

уроке, это очень важно для поддержки мотивации ученика. 

 Использование компьютера на уроке пробуждает интерес 

школьников к изучаемому предмету, рассеивает ученические 

страхи, враждебную настороженность и нежелание некоторых 

учеников работать, а также развивает творческие способности 

обучающихся. Применение компьютера целесообразно также для 

организации самостоятельной работы, проектной и 

исследовательской деятельности учащихся по биологии и 

внеклассных мероприятий. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ В 7 КЛАССЕ 

За последние десятилетия в обществе произошли 

кардинальные изменения в представлении о целях образования и 

путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как 
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основных итогов образования, произошел переход к пониманию 

обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной 

жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, 

успешно решать поставленные задачи, уметь сотрудничать в 

группе. 

В настоящее время образовательный процесс 

ориентируется на развитие творческих способностей учащихся и 

формированию способностей к самообразованию. В связи с этим 

важнейшей задачей школы становится развитие личности через 

формирование универсальных учебных действий. 

Однако современная школа с существующими в ней 

подходами к обучению, не в полной мере способствует 

формированию таких навыков. Вместе с тем коммуникативные 

универсальные учебные действия не только обеспечивают 

повышение интереса к изучению школьного предмета, но и 

содействует развитию различных качеств личности 

(коммуникабельности, гибкости, активности), которая будет легко 

адаптироваться к быстро меняющимся современным условиям. 

В рамках обучения биологии большую роль играет 

коммуникативная деятельность учителя при взаимодействии с 

учащимися. Коммуникация обеспечивает совместную 

деятельность людей и предполагает не только обмен 

информацией, но и достижение некой общности (установление 

контактов). Коммуникативные действия обеспечивают 

социальную компетентность и сознательную ориентацию 

учащихся на позиции других людей, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем и т.д. 

Учебная коммуникация является неотъемлемой частью 

любого урока, успешное усвоение программного материала 

обеспечивается, в том числе, сформированностью 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий школьников требуются специальные 

психологические методы и система коррекционно-развивающих 

занятий, основанные на совместной деятельности в парах (ученик-

ученик и ученик-педагог), и в малых группах. 

Обучение в малых группах обладает большими 

возможностями для развития коммуникативных умений, так как 

все ее участники оказываются взаимосвязанными и 

взаимозависимыми, их деятельность направлена на достижение 
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общих учебных целей, но при этом достаточно самостоятельными 

в овладении. 

Подходы к изучению классификации универсальных 

учебных действий представлены в работах многих учѐных-

педагогов (Ю.К. Бабанский, Э.М. Браверман, С.Г. Воровщиков, 

М.Ю. Демидова, М.В. Зуева, Б.В. Иванова, Н.А. Лошкарѐва, Н.А. 

Менчинская, Л.М. Перминова, Г.К. Селевко, А.В. Усова, Т.И. 

Шамова, Г.И. Щукина и др.). С.Г. Воровщиков выделил 

следующие виды универсальных умений: учебно-управленческие, 

учебно-информационные и учебно-логические [1]. Опираясь на 

материалы Фундаментального ядра содержания общего 

образования. В составе универсальных учебных действий можно 

выделить четыре блока: 1) личностный; 2) регулятивный; 3) 

познавательный; 4) коммуникативный [3]. 

Показателями сформированности УУД являются свойства 

действий, которые включают уровень (форму) выполнения 

действия; полноту (развернутость); разумность; сознательность 

(осознанность); обобщенность; критичность и освоенность [2]. 

Для развития коммуникативных УУД при обучении 

биологии необходимо использовать особые методы и 

методические приемы, такие как «мозговая атака», «игровые 

методы», дискуссии, полемика,  «двухрядный круглый стол», 

диспут. 

Педагогическое наблюдение, проводившееся с целью 

выявления  сформированности некоторых коммуникативных 

умений (определять цель деятельности и алгоритм ее достижения, 

умение слушать, признавать другое мнение, умение распределять 

функции внутри группы, способность к учебному и деловому 

общению, способность к публичному выступлению) выявило 

некоторые затруднения. Среди них: распределение работы в 

группах, определение алгоритмов работы, неготовность 

некоторых членов групп к публичным выступлениям. На их 

преодоление были направлены определенные уроки. 

Итак, формирование коммуникативных УУД у учащихся 

содействует не только процессу умения сотрудничать с другими 

людьми, изменять и передавать информацию, исполнять разные 
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социальные роли в коллективе, но и является эффективным 

ресурсом для их благополучной будущей взрослой жизни. 
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ʉʪʘʨʠʢʦʚʘ ʂ.ɺ., ʩʪʫʜʝʥʪʢʘ ʖʌʋ 

(ʛ. ʈʦʩʪʦʚ-ʥʘ-ɼʦʥʫ) 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ʀʩʩʣʝʜʦʚʘʪʴ ï ʟʥʘʯʠʪ ʚʠʜʝʪʴ ʪʦ, ʯʪʦ ʚʠʜʝʣʠ ʚʩʝ, 

ʠ ʜʫʤʘʪʴ ʪʘʢ, ʢʘʢ ʥʝ ʜʫʤʘʣ ʥʠʢʪʦ. 

ɸʣʴʙʝʨʪ ʉʝʥʪ-ɼʴʝʨʜʴʠ 

Изменения, происходящие в современном обществе, 

требуют от школы развития инновационных педагогических 

технологий, ориентированных на достижение нового, 

современного качества образования. Новое качество образования 

предполагает формирование индивидуальности учащихся 

посредством развития познавательного интереса, творческой 

активности, универсальных способов действий, а также 

обеспечения самоопределения в профессиональной сфере, что 

нашло отражение в законе «Об образовании РФ». Одним из 

возможных способов, содействующих решению данных задач, 

является организация учебно-исследовательской деятельности 

школьников. 

В Концепции развития исследовательской деятельности 

учащихся Н. Г. Алексеева, А. В. Леонтовича, А. С. Обухова, Л. Ф. 

Фоминой исследовательская деятельность учащихся определяется 

как деятельность, связанная с поиском ответа на творческую, 

исследовательскую задачу с заранее известным решением и 



 180 

предполагающая наличие основных этапов, характерных для 

научного исследования. 

Под учебно-исследовательской деятельностью мы 

подразумеваем относительно самостоятельную деятельность 

школьников, связанную с решением теоретических и 

практических задач с заранее неизвестным, но прогнозируемым 

решением. При организации работы школьников необходимо 

исходить из того, что учащиеся должны не только получать 

определенную сумму знаний по изучаемому предмету, но и 

попробовать себя в различных видах деятельности 

(Рождественская, 2006). 

С методической точки зрения от учителя, как организатора 

учебно-исследовательской деятельности, требуется 

соответствующая предварительная подготовка, относящаяся в 

большей мере к поведенческой роли учителя, владению им 

определенным набором средств и методов, обеспечивающих 

эффективную организацию такой работы (Иванов, 2013). 

Широкие перспективы для осуществления ученического 

исследования предоставляет дополнительное образование, так как 

именно в соответствующих учреждениях создаются все условия 

для создания наиболее глубоких и содержательных работ. Кроме 

того, организация исследовательской деятельности учащихся в 

сфере дополнительного образования обеспечивает активизацию 

познавательного интереса к изучаемому предмету, развитие 

исследовательского типа мышления, наблюдательности и 

устойчивости внимания школьников. 

Направленность дополнительного образования на 

свободный выбор школьником и членами его семьи видов и форм 

творческой деятельности обеспечивает формирование его 

мировоззренческих настроений, развитие внутренней 

познавательной мотивации, способностей и склонностей (Фомина, 

2002). 

Анализ практики проведения школьных исследований 

показывает, что реальные учебно-исследовательские работы по 

биологии осуществляются через организацию систематических 

биологических наблюдений и опытов. Большое разнообразие 

биологических объектов и явлений дает учащимся простор для 

организации учебного исследования, что, в свою очередь, 

обеспечивает развитие исследовательских умений школьников. 
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Для развития исследовательских умений по биологии 

очень важно целенаправленно вовлекать учащихся в учебно-

исследовательскую деятельность разной степени сложности, 

переходя от учебных заданий исследовательского характера под 

руководством педагога к сложным исследовательским работам, 

осуществляемым самостоятельно в рамках дополнительного 

биологического образования. Групповые формы работы имеют 

наибольший успех при обсуждении исследовательских проблем. 

Организованная таким образом деятельность способствует 

четкому и ясному изложению своих мыслей, аргументации 

собственной позиции, ее отстаиванию, а также приучает учащихся 

уважительно воспринимать мнение других (Андреева, Азизова, 

Левченко, 2013). 

Одним из мотивирующих аспектов учебно-

исследовательской деятельности учащихся является ее итог, 

который он должен предвосхищать. Именно с этой целью в 

образовательных учреждениях, как основного, так и 

дополнительного образования в качестве завершающего этапа 

исследовательской работы проводятся научно-практические 

конференции, в рамках которых школьники могут представить 

результаты своего длительного и кропотливого труда. Анализируя 

проделанную работу, дети в полной мере осмысливают знания, 

полученные ими в процессе исследования, выбирают 

наиважнейшие положения своей работы, присваивают научный 

стиль общения. 

Таким образом, в условиях современного 

образовательного пространства организация учебно-

исследовательской деятельности является одним из приоритетных 

направлений развития и совершенствования личности школьника. 

Приобщение учащихся к исследовательской работе в системе 

дополнительного образования способствует их личностному, 

социальному, культурному и профессиональному 

самоопределению, активному включению детей в различные виды 

творческой деятельности, положительному отношению к 

образовательным и культурным ценностям, развитию 

нравственности и эмоциональной сферы обучающихся. 
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КОНТРОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ-БИОЛОГОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ТЕХНОЛОГИИ КЕЙСОВ 

Качественное образование 

предполагает непрерывный отбор нового учебного содержания, 

применение эффективных образовательных технологий, 

организацию здоровьесберегающей образовательной 

среды. Особую актуальность приобретает проблема внедрения 

инновационных форм и методов контроля образовательных 

результатов. 

Понятие «контроль» в современной педагогике 

рассматривается как один из этапов управления качеством 

образовательного процесса, который направлен на получение в 

ходе проводимых измерений информации, позволяющей оценить 

степень соответствия измеряемых показателей качества 
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установленным (эталонным) значениям (Бордовский Г.А., 

Нестеров А.А., Трапицын С.Ю., 2001). 

Решению проблемы контроля профессиональной 

готовности в высшей школе посвящены работы таких педагогов и 

методистов, как А.С. Ермакова, З.Д. Жуковская, В.А. Зиновьева, 

Р.Л. Миллер, В.Г. Ю.Г. Татур, О.С. Яковлева и др. (Ермакова А.С. 

2004., Жуковская З.Д. 1994., Зиновьева В.А., 1993, Яковлева О.С. 

1956 и др.). Учеными были сформулированы цели и задачи 

контроля знаний и умений в высшей школе, его функции, 

обоснованы принципы контроля; разработаны подходы к 

проверке и оцениванию результатов учебной, профессиональной 

и исследовательской деятельности студентов, различные виды и 

методы контроля, система комплексной оценки качества 

образования специалистов. 

Вместе с тем, существует объективная необходимость 

разработки нового методического инструментария для контроля 

формирования компетенций студентов, в частности, студентов-

биологов в процессе методической подготовки. 

Компетенции студентов оцениваются в процессе анализа 

качества решения различных профессиональных задач, в 

частности, функциональных задач педагога. Таким образом, мы 

выбрали технологию кейсов, ключевым моментом которой 

является стимулирование обучающегося к самостоятельному 

решению проблемы или профессиональной задачи-ситуации, для 

оценивания учебных достижений студентов. 

Разработанные нами пакеты кейсов имеют типичную 

структуру, включающую материалы для студента: описание 

проблемной ситуации (учебно-профессиональной задачи) и 

задания кейса, и материалы для преподавателя: краткие 

контрольные ответы и методические рекомендации, критерии 

оценки письменного и устного ответа студентов, а также шкалы 

их оценивания, включающие уровни (низкий, средний, высокий), 

баллы и компетенции (общекультурные, общепрофессиональные 

и профессиональные). Работа студентов над кейсом включает два 

этапа: этап письменной работы, заключающийся в анализе 

ситуации кейса, и этап устной работы, организованной 

как дискуссия по проблеме кейса. 

В эксперименте приняли участие 32 студента Российского 

государственного педагогического университета им. А. И. 

Герцена обучающихся по направлению подготовки 050100 
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Педагогическое образование (профиль «Биологическое 

образование»). 

Сравнительный анализ результатов работы 

экспериментальной и контрольной групп проводился по 

модифицированным методикам Б. Блума и А.В. Усовой, 

позволяющих оценить уровень развития интеллектуальных 

операций, выполняемых студентами в ходе ответов на вопросы 

письменной части кейса. За 100% нами принято выполнение 

студентами всех (четырех) операций одного уровня, то есть за 

выполнение каждой операции начисляется по 25%. 

Анализ результатов выполнения кейса №1 с 

использованием модифицированных методик Б. Блума и А.В. 

Усовой экспериментальной (Э) и контрольной (К) группах 

показал (%), что на уровне «узнавание и понимание» студенты 

демонстрируют результаты 54,2 (Э) и 52,9 (К), уровне 

«применения» 37,5 (Э) и 64,7 (К), уровне «анализа» 44,4 (Э) и 45,1 

(К), на уровне «синтеза и оценки» 22,2 (Э) и 5,9 (К). 

Выполнение кейса №1 показало, что студенты 

демонстрируют соотносимые результаты на уровне «узнавания и 

понимания» и уровне «анализа». Однако на уровне «применения», 

а также «синтеза и оценки» в результатах наблюдается разница, 

так студенты экспериментальной группы показали более высокие 

результаты на уровне «синтеза и оценки», напротив, студенты 

контрольной группы показали более высокие результаты на 

уровне «применение». Такое расхождение можно объяснить 

индивидуальными особенностями студентов контрольной и 

экспериментальной групп. 

Анализ результатов по последнему кейсу, выполненному 

по той же методике, выполненный по той же методике, показал 

следующие результаты (%): уровень «узнавания и понимания» 75 

(Э) и 48,5 (К), уровень «применения» 60,7 (Э) и 58,8 (К), уровень 

«анализа» 69 (Э) и 50,9 (К), уровень «синтеза и оценки» 54,7 (Э) и 

17,6 (К). 

Полученные результаты контрольной группы, 

систематически не работавшей с другими кейсами, достоверно не 

отличаются от результатов выполнения кейса №1. В 

экспериментальной же группе наблюдается рост показателей на 

всех уровнях. 

Схожие результаты были получены нами и при анализе 

письменных работ студентов экспериментальной группы, 
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проводившемся с применением шкал оценки результатов кейса. 

Отмечено увеличение доли творческих решений проблем кейса, 

активности студентов в обсуждении проблем, установление 

диалога между ними. Среднее количество баллов за кейс по 100-

балльной шкале выросло с 24 до 47 баллов. 

Таким образом, подтверждена диагностическая 

достоверность авторской методики оценивания компетенций 

студентов-биологов на основе кейс-технологии, в связи с этим 

разработанные нами методические рекомендации по кейсам, а 

также шкалы оценки можно использовать в качестве 

контролирующего средства как при организации текущего, так и 

итогового контроля (экзамен). 

ʃʠʪʝʨʘʪʫʨʘ: 

1. Бордовский Г.А., Нестеров А.А., Трапицын С.Ю. Управление 
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2. Ермакова А. С. Система контроля методических знаний и 
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III. НАУЧНЫЙ ПОИСК МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ В 

ОБЛАСТИ БИОЛОГИИ, ЭКОЛОГИИ, ХИМИИ 

 

 

ɼʞʘʤʘʣʫʪʜʠʥʦʚʘ ʊ.ʄ., ʜʦʮʝʥʪ  

ɺʘʣʠʙʘʛʦʤʝʜʦʚʘ ʇ.ʉ., ʩʪʫʜʝʥʪʢʘ, ɼɻʇʋ 

(ʛ. ʄʘʭʘʯʢʘʣʘ) 

ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПРЕСНОВОДНОЙ 

МАЛАКОФАУНЫ В РАЗНОТИПНЫХ ВОДОЕМАХ 

ДАГЕСТАНА 

На территории Дагестана расположено большое 

количество пресноводных водоемов, отличающихся 

неравномерностью распределения и разнообразием 

конфигураций. Первичные источники или родники, речки, реки и 

озера, болота, поймы, водохранилища и другие водоемы, 

расположенные в различных природных зонах, начиная с 

низменного Дагестана до самых высоких горных вершин, 

населены моллюсками, различающимися по своему видовому 

составу, биологии и экологии. Среди беспозвоночных, обитающих 

в пресных водоемах, моллюски представляют собой 

таксономически разнообразную, экологически пластичную и 

весьма широко распространенную группу гидробионтов, роль 

которых в жизни пресноводных экосистем огромна. 

Пресноводные моллюски являются одним из важнейших 

регуляторов в процессах оздоровления и очищения водоемов. 

Благодаря своей поглотительной способности они очищают воду 

от тяжелых металлов,  аккумулируют их и снижают содержание в 

воде. 

Материалом исследования послужили собственные сборы 

моллюсков в различных водоемах Дагестана, проведенные в 

весенне-осенний период 2013-2014 гг., а также литературные 

данные. Кроме собственных материалов были использованы 

отчетные данные по гидрологии, гидрографии водоемов и 

гидрохимическому составу воды, полученные в ДФ ФГУП 

«КаспНИРХ», Махачкала.   Сбор материала и   камеральная 
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обработка проводилась по методике  В.И. Жадина и  каталогу 

моллюсков России и сопредельных стран (Я.И. Старобогатов, 

2004). 

Ведущую роль малакофауны во все сезоны исследуемого 

периода в разнотипных водоемах Дагестана играли классы 

Gastropoda и Bivalvia. Состав данных классов складывался из 

доминирования или отсутствия отдельных форм. Всего в 

исследованных  водоемах обнаружено 50  видов моллюсков, 

среди которых наибольшее распространение получили 

представители класса Gastropoda. 

Ниже предлагается таксономический обзор моллюсков 

(табл.1,2). 

Таблица 1 

ʂʣʘʩʩ Gastropoda 

отряд 
 

Семейства, 
подсемейств
а 

Род, подрод 
 

Вид, подвид 
 

Planiabiata 
 

Neritidae 
 

Theodoxus 
montfort, 1810 

Th. Fluviatilis (Linne, 
1758) 

Ectobranchia 
 

Valvatidae 
 

Valvata Muller, 
1774 

V. pulchella Studer, 
1820 

Architaeniogloss
a 
 

Viviparidae 
 

 V.viviparous (Linne, 
1758) 

Discopoda 
 

Bithyniidae 
 

Bithynia Leach, 
1818 
 

Bithynia tentaculata 
(Linne, 1758) 

Hygrophina 
 

Lymnaeidae 
 

Lymnaea lamarck, 
1799 подрод Radix 
Montfort, 1810 

L. anricularia (Linne, 
1758) 

Подрод Peregriana 
Servain, 1881 

L.lagotis (Schranck, 
1803) L. ovata 
(Drapamaud, 1805) L. 
peregra (O.F. Muller, 
1774) 

Подрод Galba 
Schrank, 1803 

L.truncatula (O.F. 
Muller, 1774) 

Подрод Lymnaea 
s.str. 

L. stagalis (Linne, 
1758) 

Подрод Omphiscola L.glabra (O.F. Muller, 
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Rafinesque, 1819 
 

1774) L.palustris 
(O.F. Muller, 1774) 

Physidae Aplexa Fleming, 
1822 

Aplexa hipnorum 
(Linne, 1758) 

Physa Drapamaud, 
1801 

Dh. Fontinalis (Linne, 
1758) 

Costatela Drap, 
1801 ^ Physa 

Costatela acuta Drap., 
1805 (^Physa acuta 
Drapamaud, 1805) 

Acroloxidae Acroloxis Besk, 
1837 
 

A.lacustris (Linne, 
1758) 

Bulinidae Planorbarius 
Dumeril, 1806 

P.comeus (Linne, 
1758) 

Planoebidae Ancylus O.F. 
Muller, 1774 
Armiger Hartmann, 
1843 Hippentis 
Agasiz in 
Charpentier, 1837 

A.Fluviatilis, 1774 

A.crista (Linne, 1758) 

H.Fontana (Ligh, 
1786) 

 Segmentina 
Fleming, 1817 

S.mtida (O.F. Muller, 
1774) 

 
 Choanomphalus 

Gerstfeldt, 1859 
Подрод 
Lamorbisstarobogat
on, 1967 

Ch.rossmaessleri 
(A.Schmidt, 1851) 
(=Giraulus gredleri, 
Ansersw) 

 Planorbis Geoffroy, 
1767 

P.carinatus (O.F. 
Muller, 1774) 

 
 

Anisus Studer, 1820 
Подрод Anisus 
s.str. Подрод 
Torquis Dall., 1905 
Подрод Gyraulus 
Agassiz in 
Charpentier, 1837) 

A.vartex (Kinne, 
1758) A.spirorbis 
(Linne, 1758) A.albus 
(O.F. Muller, 1774) 
Подвид 
A.a.var.limophilus 
(Westerlund, 1867) 
A.stelmachoetius 
(Bourguignat, 1860) 
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Таблица 2 

ʂʣʘʩʩ Bivalvia 

Отряд 

 

Семейство, 

подсемейство 

Род, подрод 

 

Вид,подвид 

 

Actinodontid

ae 

 

Unionidae Unio pilipsson, 

1788 

U.pictorum (Linne, 1758) 

 

 

 

 

 

Anodonta 

Lamarck, 1799 

Anodontas. Str. 

A.cygnea (Linne, 1758) 

 

 

 

 

 

Collepterum 

Bonrguignat, 

1881 

C.pisinalis nilson, 1823  

(Anodonta piscinalis, 

1823) 

Astartida 

 

Sphaerhdae 

 

Sphaerium 

Scopoli, 1777 

S.nitidum (Clessin in 

westerlund, 1876) 

   S.comeum (Linne, 1758) 

 

 

Sphaeriastrinae 

 

Sphaeriastrum 

Bourguignat< 

1854 

Sp. Rivicota (Lamarck) 

 

 

 

Pisiidae 

 

Musculium 

Link, 1807 

 

M.creplini (Dunker, 

1845)(Sphaerium lacustre) 

(O.F.Muller, 1774) 

 

 

Подсемейство 

Pisidiinae 

Pisidium 

Pfeiffer, 1821 

H.amnicum (O.F.Muller, 

1774) 

 

 

Euglesidae 

(=Pisidiidae) 

 

Euglesa leach 

in Jenuus, 1832 

Подрод 

Casertana 

E.casertana (Poli, 1791) 

E.Leclocalyx 

 

 

 

Подсемейство 

Englesinae 

 

Fagot, 1892 

Подрод 

Cyclocalyx 

Dall, 1903 

obtusalis (C.pfeffer, 1821) 

 

 

 

 

 

Cingulipisidiu

m Pizoga et 

star., 1974 

Подрод 

C.nitida (Jenyns, 

1832)(
=
Euglesa nitida) 

(Jenuns, 1832) 

 



 190 

Cingulipisidiu

m) 

Venerida 

 

Семейство 

Dreissenidae 

Dressena 

Beneden, 1834 

D. polymorpha (pallass, 

1771) 

 

 

Семейство 

Cardiidae 

Hypanis 

Eichwald, 

1838) 

Hypanuis colorata (Eichw, 

1839) 

Данные таблиц 1 и 2 свидетельствуют о том, что  видовой 

состав пресноводных моллюсков Дагестана небогат. Общую 

обедненность малакофауны можно объяснить климатическими 

условиями (регулярное замерзание водоемов, почти до дна и 

массовая гибель гидробионтов, особенно стенотермных видов), 

большой зарастаемостью водоемов и неудовлетворительной 

минерализацией, наличием множества непреодолимых 

экологических и топографических барьеров, через которые 

моллюски не могут проникнуть в реки и озера, расположенные в 

горах, а также антропогенное загрязнение. 
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ɸʙʜʫʣʣʘʝʚʘ ʄ.ʐ., ʩʪʫʜʝʥʪʢʘ 

ʐʘʠʭʦʚʘ ɸ.ɸ., ʜʦʮʝʥʪ,  ɼɻʅʀʍ 

(ʛ. ʄʘʭʘʯʢʘʣʘ)  

ГЕРПЕТОФАУНА БАРХАНА САРЫКУМ 

Уникален и своеобразен животный мир песчаного бархана 

Сарыкум, что по-кумыкски означает «желтые пески». Его 

уникальность заключается в том, что некоторые животные, 

обитающие здесь, больше нигде на Кавказе не встречаются. 

Однако этих животных можно встретить за морем – в Казахстане 

и Средней Азии. Вопрос о появлении в Дагестане среднеазиатских 

животных не ясен до сих пор, ученые выдвигают только 

предположения [1]. 

Животный мир хорошо приспособлен к обитанию под 

лучами палящего солнца и дефициту влаги. Большая часть 

животных ведет ночной образ жизни, либо перемещается в 

почвенный ярус. Немногие дневные обитатели прячутся в 

основании стелющихся кустарников. Период размножения 

приходится на самый влажный сезон – апрель-май. 

Летом 2013-2014 гг. мы провели учет герпетофауны 

бархана Сарыкум и убедились, что эти места населены очень 

богатой и уникальной фауной. Герпетофауна этих пустынь по 

своему составу довольно пестрая. Она беднее аналогичных 

ландшафтов Закавказья и Средней Азии, но богаче аридных 

ландшафтов внутригорного Дагестана и сильно отличается от 

таковой северо-дагестанских полупустынь.  

Нами зарегистрированы 5 видов ящериц: ушастая 

круглоголовка — Phrynocephalus mystaceus, быстрая ящурка 

Eremias velox (Pallas, 1771), полосатая ящерица Lacerta strigata 

(Eichwald, 1831), желтопузик Pseudopus apodus (Pallas, 1774), 

кавказская агама Agama caucasia (Eichwald, 1831); 8 видов змей: 

оливковый полоз Coluber najadum (Eichwald, 1831), желтобрюхий 

полоз Hierophis caspius (Gmelin, 1789) , обыкновенный уж Natrix 

natrix (Linnaeus, 1758), водяной уж Natrix tessellata (Laurenti, 

1768), песчаный удавчик Eryx jaculus (Linnaeus, 1758), гюрза 

Macrovipera lebetina (Linnaeus, 1758), кавказкая гадюка (Vipera 

kaznakowi, 1758); 1 вид черепах: средиземноморская черепаха 

Testudo graeca pallasi (Chkhikvadze et Bakradze, 2002) [2]. Из 50 

видов пресмыкающихся, обитающих в Дагестане, здесь отмечено 

14 вида, что составляет 29 % от видового состава республики. 
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Перечисленные виды различны по своей экологии и 

заселили эти ландшафты различными путями. Условно в фауне 

этих ландшафтов можно выделить следующие группы: 1) виды, 

характерные именно для этих ландшафтов и нигде больше не 

отмеченные; 2) виды, имеющие распространение в немногих, 

кроме этого, ландшафтах предгорий; 3) виды, более или менее 

широко распространенные в разных ландшафтах; 4) виды 

азональных биотопов (берега водоемов). 

К первой группе мы относим один вид ящерицы – 

ушастую круглоголовку. Популяции этой ящерицы обнаружены 

на бархане Сарыкум. Ареал вида представлен рядом 

изолированных популяций, распространение которых целиком 

определяется наличием массивов подвижных песков, но 

охватывает пустынную и полупустынную зоны в восточном 

Предкавказье. В Дагестане поднимается к северо-западу до 

Астраханских песков включительно, охватывает целиком 

Волжско-Уральские пески на востоке и, обогнув Мугоджарские 

горы с юга, проходит затем в низовья Иргиза. На восток по 

северной кромке пустыни Муюн-Кум она выходит к южному 

побережью Балхаша и далее в Алакольскую котловину. Ушастая 

круглоголовка – типичный обитатель барханных и различного 

рода слабо закрепленных песков с редкой кустарниковой и 

травянистой растительностью. Иногда селится на обочинах дорог 

и на вершинах сильно закрепленных барханов, где образует 

изолированные поселения. Численность подвержена резким 

колебаниям и значительно возрастает с появлением молодняка.  

Вторая группа видов: средиземноморская черепаха, гюрза, 

обыкновенная гадюка, кавказская агама – характерная группа 

видов для сухих каменистых склонов предгорий Дагестана, хотя 

некоторые из них могут занимать и другие биотопы. На бархане 

черепахи пробуждаются в начале апреля и интенсивно кормятся 

на первоцветах, после чего приступают к размножению. Гюрзы в 

этих местах также пробуждается рано, откармливаясь за счет 

ящериц и гнездящихся на земле птиц. Особи, живущие на 

бедлендах, отличаются более светлой окраской. В районе 

Сарыкума мы встречали гадюк на  склонах бархана, в сухих 

руслах реки Шура-Озень. Распространение неравномерно в 

зависимости от наличия пригодных для зимовки мест. Зимовка 

обычно происходит с октября-ноября по март-апрель, для чего 

животное выбирает углубление в песке (норы, расщелины и т. д.) 
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на глубине до 2 метров, где температура не опускается ниже +2… 

+4 °C. В случае дефицита таких естественных углублений в одном 

месте может скопиться несколько десяток особей, которые весной 

выползают на поверхность, что создает впечатление большой 

скученности. Впоследствии змеи расползаются. 

К третьей группе мы относим полосатую ящерицу, 

быструю ящурку, желтопузика, песчаного удавчика, 

желтобрюхого и оливкового полозов. Это виды с различной 

экологией и ареалами, более или менее широкими, которые 

встречаются в Дагестане не только на бархане, но и в предгорьях 

и на низменности. Тем не менее, каждый из них нашел свою нишу 

в условиях пустынного ландшафта.  

Из перечисленных 14 видов 7 внесены в Красную книгу 

Республики Дагестан (1998). Степная гадюка, гюрза, 

средиземноморская черепаха занесены в Красную книгу РФ 

(2001), а два последних вида – в Красный список МСОП-96. 

Желтобрюхий и оливковый полозы признаны нуждающимися в 

особом внимании и включены в Приложение 3 Красной книги РФ 

[3].  

Приведенные данные свидетельствуют о большой 

ценности указанных природных комплексов для биоразнообразия 

республики Дагестан; для двух видов эоловые ландшафты 

бархана являются единственными местообитаниями в Дагестане и 

в России. Поэтому считаем важным дальнейшее изучение этих 

ландшафтов и особенностей биологии перечисленных видов, 

проведение мониторинга экосистем и разработку мер их 

сохранения. 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 

УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

Важным критерием адаптации организма школьников к 

учебной нагрузке и показателем сопротивляемости организма 

ребенка утомлению является состояние умственной 

работоспособности. Под умственной работоспособностью 

понимается способность человека развить максимум энергии и, 

экономно расходуя ее, достичь поставленной цели при 

качественном выполнении умственной работы. Изменения у детей 

УР позволяют проследить процесс приспособления организма 

детей к учебной нагрузке и связанной с ней статической нагрузке 

в начале систематического обучения и при возобновлении их 

после летних каникул [3,5]. Работоспособность, как и другие 

показатели функционального состояния ЦНС школьников, 

взаимосвязана, прежде всего, с состоянием здоровья, режимом 

обучения, видами двигательной активности, продолжительностью 

и условиями ее организации. Учебная деятельность требует от 

школьников длительно сохраняющегося нервного напряжения, 

которое ухудшает функциональное состояние организма, в том 

числе и умственную работоспособность. 

В исследованиях многих авторов анализируются 

изменения, которые развиваются в организме при переходе 

учащихся из начальной в среднюю школу. Этот возраст совпадает 

с предпубертатным периодом развития организма. Период 

полового созревания, равно как и предшествующий ему, 

характеризуется как «возраст, понижающий работоспособность» 

[4,8].  Предпубертатному периоду свойственно снижение 

устойчивости организма к утомлению, что проявляется в низком 

уровне и более интенсивном снижении всех показателей 

работоспособности в динамике учебного дня, недели и года. 

Анализ динамики показателей умственной работоспособности 

показывает, что она обеспечивается оптимальным состоянием 

различных физиологических систем организма при синхронной, 

скоординированной деятельности [6]. 

Работоспособность школьников совершенствуется с 

возрастом. От возраста к возрасту наблюдается гетерохронное и 

гетеродинамное изменение параметров умственной 
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работоспособности, коррелирующее с морфофункциональными 

изменениями, «созреванием» организма в процессе 

онтогенетического развития. Неблагоприятные изменения 

умственной работоспособности и функциональных параметров 

основных физиологических систем наиболее часто 

регистрируются у детей: 

- в период адаптации к новому виду деятельности и условиям ее 
организации (таким видом деятельности для школьников 11-

12 лет является предметное обучение); 

- в период дезадаптации – возвращения на новый уровень 

регулирования после каникул и перехода на новую ступень 

обучения, характеризующуюся возрастанием 

продолжительности и интенсивности учебной нагрузки в 

течение дня, недели, года, ряда лет [1]. 

В естественных условиях жизнедеятельности организм 

человека подвергается одновременному воздействию всех трех 

групп факторов. 

Сопоставление показателей работоспособности учащихся 

на комбинированном и обычном уроках показало, что 

работоспособность резко снижается на занятиях, где сочетаются 

основные виды работ, адресованные в одни и те же анализаторы 

организма: русский язык и математика (письменные занятия), 

чтение и природоведение (устные занятия). 

Длительная умственная нагрузка оказывает угнетающее 

влияние на организм, которое выражается в падении 

качественных и количественных показателей работоспособности, 

снижении лабильности зрительного анализатора, ухудшении 

концентрации, переключения, объема внимания, кратковременной 

и долговременной памяти, восприятия. Это может выражаться 

большим числом ошибок, увеличением латентного периода 

простых и, особенно, сложных сенсомоторных реакций [7]. 

Умственная работоспособность имеет выраженную 

периодичность. Она изменяется не только в течение дня, но также 

в недельном и годовом циклах. Организм ребенка включается в 

работу постепенно. Первая фаза работоспособности – 

врабатывание. В эту фазу количественные и качественные 

показатели работоспособности то асинхронно улучшаются, то 

ухудшаются, прежде чем каждый из них достигнет своего 

оптимума. Отмеченные колебания отражают поиск организмом 

наиболее экономичного для умственной деятельности уровня. 
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Вторая фаза умственной работоспособности – фаза оптимальной 

работоспособности. В этот период относительно высокие уровни 

количественных и качественных показателей согласуются между 

собой и изменяются синхронно. Спустя 2-3 урока по 45 минут, 

показатели умственной работоспособности снова начинают 

асинхронно изменяться: нарастает скорость работы, но падают 

точность и устойчивость дифференцировок. Это проявление 1-ой 

стадии утомления. После 4-го и, особенно, 5-го часа учебной 

работы, регистрируется согласованное интенсивное падение всех 

количественных и качественных показателей умственной 

работоспособности, что отражает уже резко выраженное 

утомление – 2-ю стадию. На первом этапе третьей фазы 

работоспособности – ее снижении - регистрируется дисбаланс 

возбудительного и тормозного процессов в сторону преобладания 

возбудительного над активным внутренним торможением. Это 

охранительное возбуждение проявляется в поведении детей 11-12 

лет двигательным беспокойством, нарастанием отвлечений. На 

втором этапе – резкого снижения умственной работоспособности 

развивается охранительное торможение, которое внешне 

проявляется у детей в вялости, сонливости, потере интереса к 

работе и отказе ее продолжать. 

Многочисленные исследования выявили недельный ритм 

умственной работоспособности детей 11-12 лет. Понедельник и 

пятница – дни относительно низкой работоспособности, а вторник 

и среда – относительно высокой. Часто в субботу при 

шестидневной учебной неделе или в пятницу в конце учебных 

занятий у детей регистрируется подъем УР, что объясняется так 

называемым конечным порывом – высоким эмоциональным 

настроением - предвкушением отдыха, развлечений. В течение 

учебного года после каждой четверти отмечается спад УР. 

Каникулы способствуют восстановлению работоспособности 

учащихся [2,5]. 

Таким образом, учащиеся в процессе обучения проходят 

цикл своего физического и функционального развития на фоне 

модернизации учебного процесса и меняющихся факторов 

внешней среды, которые не всегда могут способствовать 

нормальной адаптации и процессу сохранения здоровья. Поэтому 

важной задачей модернизации образования является разработка и 

использование здоровье сберегающих технологий обучения. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УСЛОВИЙ 

РАЗВИТИЯ  ЯИЦ ДУПЛЯНЫХ КОМАРОВ ANOPHELES 

PLUMBEUS STEPH. И AEDES GENICULATUS OLIV. 

Копуляция у данных насекомых происходит до сосания 

крови. Роение самцов продолжается в течение 2-х часов вечером 

или днем в тени дупла на высоте не более одного метра. 

Оплодотворенная самка ищет добычу для питания кровью. 

Насытившись кровью, она некоторое время находится в траве 

вблизи места кровососания, но вскоре улетает к местам кладки 

яиц. (Кровоносова, 1946) 

Самки An. plumbeus Steph. и Aedes geniculatus Oliv. 

откладывают яйца в водоемах дупел деревьев. В период 

высыхания дупел – в колодцы, в выбоины скалистого русла 

ручьев, в цистерны и другие искусственные вместилища с 

твердыми вертикальными стенками. Но не кладут яиц в водоемы с 

землистыми берегами.  

Самка  An. plumbeus Steph. откладывает яйца на стенки 

дупла, у поверхности воды или на воду. Яйца держатся на 

поверхности воды благодаря силам поверхностного натяжения. 

Самки Aedes geniculatus Oliv. – откладывают яйца поодиночке не 

на поверхность воды, а на влажный субстрат или на стенки дупла. 

Яйца Anopheles plumbeus Steph. удлиненно-овальной 

формы с широкой оторочкой, но без воздушных камер. Покрыты 

они темной однотонной мембраной. У Aedes geniculatus Oliv. яйца 

эллипсоидной формы, оболочка имеет сетчатый рисунок, 

образованный экзохорионом. 

Отложенным яйцам угрожает ряд внешних опасностей. Не 

попавшие после откладки на поверхность воды яйца желтеют и 

высыхают. Утонувшие яйца чернеют, и развитие их 

останавливается из-за невозможности дыхания в безкислородной 

среде. Это происходит даже в том случае, если до вылупления 

осталось несколько часов. Свежеотложенные яйца Anopheles 

plumbeus Steph. чувствительны к высыханию и высокой 

температуре. Чем выше температура воздуха и чем выше дефицит 

влажности, тем скорее идет высыхание и наступает гибель яиц. 

После формирования личинки (при t +16-+20°C через 18-20 часов) 

яйца становятся значительно устойчивее и (при тех же условиях) 



 199 

сохраняют жизнеспособность после 30 часов пребывания на 

сухом субстрате. В полупересохших дуплах во влажном субстрате 

яйца Anopheles plumbeus Steph. сохраняют жизнеспособность 

несколько месяцев (Виноградова, 1987). 

У Aedes geniculatus Oliv. эмбрион начинает развиваться в 

яйце при затоплении водой или при высокой влажности воздуха. 

До формирования личинки и образования эндохориона яйца Aedes 

geniculatus Oliv. также неустойчивы к высыханию. 

Сформированная личинка, наоборот, способна долгое время 

оставаться в яйце. Покоящиеся яйца сохраняют жизнеспособность 

в течение нескольких лет, переносят как воздействие высоких и 

низких температур, так и долгое пребывание под водой. 

Вылупление происходит при наступлении определенных 

благоприятных условий.  

При ночных заморозках ранней весной яйца подвергаются 

риску вымерзания. Они выдерживают длительные сроки (до 148 

часов) при медленном замораживании (-40С), и при оттаивании 

остаются жизнеспособными. Особенно стойки зимующие яйца, но 

вылупление из таких яиц сильно задерживается. Яйца комаров 

Anopheles plumbeus Steph. и Aedes geniculatus Oliv. поедаются 

улитками, жуками, клопами, пауками и личинками IV возраста 

(Виноградова, 1962). 

Вылупление личинок при температуре 18°-20°С 

происходит в течение 4-6 суток. В каждой кладке имеется процент 

яиц, развитие которых затягивается до 12-15 суток, еще меньший 

процент гибнет. Асинхронное вылупление личинок из яиц одной 

кладки повышает процент выживания. При высыхании водоема 

вылупление может растянуться на 20 суток и более. Оставшиеся 

яйца, при следующем заполнении водоема, дают начало новым 

поколениям личинок. Это характерно и для An. plumbeus St., и для 

Aedes geniculatus Oliv. 

При загрузке дупла в 125 см 2 сотней яиц, процент 

отродившихся - 88 (Кровоносова, 1947), что указывает на 

высокую кормность дупляных водоемов. При вылуплении из 

яйца, личинка разрывает хорион при помощи яйцевого зуба, 

находящегося на спинной поверхности головы. 

В широколиственных лесных ландшафтах Дагестана в 

дуплах деревьев развивается два вида комаров, это: малярийный 

комар Anopheles plumbeus Steph. и немалярийный Aedes 

geniculatus Oliv.  
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Дневками окрыленных комаров Anopheles plumbeus Steph. 

и Aedes geniculatus Oliv. являются густая растительность, влажные 

убежища, лесные дороги, посещаемые людьми и скотом, 

различные типы человеческих построек. 

Такое распыленное обитание комаров на дневках 

чрезвычайно затрудняет проведение мероприятий по борьбе с 

комарами взрослой стадии. Только путем борьбы с этим видом на 

личиночной стадии можно добиться снижения численности 

комаров в местах их широкого распространения. 

Каждый водоем характеризуется различным комплексом 

условий, необходимых для существования и развития личинок. 

Важнейшими факторами, способствующими их развитию, 

являются количество выпавших атмосферных осадков и 

температура воды в водоеме. На протяжении сезона осадки и 

температурный фактор в значительной степени предопределяют 

темпы развития и количество личиночной популяции.  

Непроницаемость стенок и дна дупла, затекание в него 

дождевой воды, величина доступной испарению поверхности 

водоема, положение его на  дереве, освещение солнцем, - все это 

варьирует в одной и той же местности. Все эти факторы удлиняют 

или укорачивают существование самого  водоема, создают 

своеобразный биотоп: полное отсутствие волнобоя, небольшая 

глубина, темнота и особый химизм воды. 

Проводились исследования найденных дупел различных 

деревьев в Буйнакском, Кайтагском, Новолакском, Дахадаевском, 

Сергокалинском и Дербентском районах. Всего обследовано 254 

дупла. Из-за отдаленности, многие дупла были осмотрены по 

одному разу.  Под наблюдением находилось 42 дупла таких 

деревьев как ясень (Fraxinus excelsior L.), тополь (Populus Hybrida 

M.B.), бук восточный (Fagus orientalis Lipsky), дуб (Quercus robur 

L.), клен (Aser campestres S.), орех грецкий (Juglans), граб 

(Сarpinus caucasica L.) и т.д. Взятые под наблюдение контрольные 

дупла классифицированы по степени освещенности и различной 

прогреваемости воды. Дупла разделили на освещенные или 

открытые, их 70%, и темные (плохо освещенные) – 30%. 

В освещенные дупла проникают солнечные лучи. Это в 

основном дупла с маленькой глубиной и диаметром входного 

отверстия более 5 см. К темным относятся дупла, в которые 

солнечные лучи не проникают. Они имеют значительную глубину 

и диаметр входного отверстия менее 5см. 
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Наименьший диаметр входного отверстия составлял 

1,5 см, в него с трудом входила тонкая резиновая трубка сифона-

выкачивателя, с помощью которого производилось обследование 

дупел. 

Количество воды в дуплах зависит от их размеров и 

количества выпадающих осадков. Наименьшее количество воды в 

дупле, в котором развивались личинки, составляло 13 мл, 

наибольшее – 4 литра. В летние жаркие месяцы (июль, август) 

дупла с малым количеством воды пересыхают, а многоводные 

значительно мелеют. Цвет воды в них различных оттенков: от 

светлой и совершенно прозрачной до темно-коричневой. По 

расположению входных отверстий над поверхностью земли (от 20 

см до 2 м) дупла классифицированы на стволовые, прикорневые, 

пеньковые. Ориентирование по частям света различно, но 

преобладает южное и юго-восточное расположение. Грунт в 

дуплах в большинстве случаев илистый. Температура воды в 

дуплах постоянна (не выше 20 °С), что значительно ниже по 

сравнению с летними температурами воздуха. Водный режим в 

дуплах непостоянен: дупло то заполняется дождевой водой, то 

пересыхает. При усыхании водоема изменяется концентрация 

растворенных в нем солей. Личинки приспособлены к этому и 

могут существовать в жидкой грязи, образующейся на дне дупла 

вследствие испарения воды. 

Сопоставление литературных данных метаморфоза 

Anopheles plumbeus Steph. и данных полученных за годы 

наблюдений, позволяют объяснить сильное запоздание в развитии 

комаров весной и малую их численность усыханием водоемов 

вследствие сухой осени, с суровостью зимы и поздним началом 

лета. Зимовали яйца Anopheles plumbeus Steph. Зимой  личинки 

Aedes geniculatus Oliv. обнаружить не удалось. Для Aedes 

geniculatus Oliv. характерна яйцевая диапауза «в сухом» грунте. 
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ʄʘʛʦʤʝʜʦʚʘ ʄ.ɸ., ʜʦʮʝʥʪ,  ɼɻʇʋ 

(ʛ. ʄʘʭʘʯʢʘʣʘ) 

ХВОЙНЫЕ ВО ФЛОРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

Глобальное загрязнение атмосферы, воздуха сказывается 

на состоянии природных экосистем, собственно на зелѐном 

покрове нашей планеты. Одним из самых наглядных показателей 

состояния биосферы служат леса, их самочувствие. При этом в 

качестве биоиндикаторов состояния окружающей среды учѐные 

чаще всего используют представителей хвойных растений (отдел 

голосеменные) (Есякова, 2009, Сумская А.Н. и др., 2009).  

В данной статье нами дан краткий обзор истории изучения 

и видового разнообразия  хвойных растений в Дагестане. Это 

позволит в будущем подобрать наиболее подходящий вид 

хвойного растений в качестве тест-объекта для биоиндикации 

загрязнения атмосферы. 

Лесные ресурсы Дагестана достаточно разнообразны. 

Общая площадь земель лесного фонда составляет 658 тыс. га, в 

том числе покрытые лесом 534 тыс. га. Хвойные породы 

занимают 20% лесопокрытой площади, твѐрдолиственные 60%, 

мягколиственные 20% (Хусейнов и др. 2010). 

В горном Дагестане  видное место принадлежит сосновым 

и берѐзовым лесам. Наиболее крупные массивы  расположены в 

Цунтинском, Цумадинском, Тляратинском, Кайтагском, 

Казбековском и Сергокалинском районах [Львов, 1978). В 

Чародинском районе находится Карахский сосновый лес, где до 

высоты 1500-1800 м произрастают смешанные сосново-берѐзовые 

леса, с 1800 и до 2300 м расположены чистые сосновые леса с 

доминированием сосны Сосновского. Фрагменты сосново-

дубового, соснового и можжевелового редколесья сохранились на 

каменисто-песчаниковых склонах Атлыбуюнского и 
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Кумторкалинского хребтов. Редколесья из можжевельника 

многоплодного и ряда представителей кальцефильной нагорно-

ксерофитной флоры обнаружено в районе Талгов,  где встречается 

много редких и эндемичных видов, свойственных лишь 

Дагестану.  

В столице Республики Дагестан г. Махачкале 

интродуцировано 30 видов из 13 родов, относящихся к четырѐм 

семействам голосеменных (Хизриева, 2010, 2011).  

Среди хвойных обитающих в целом по России и в 

Дагестане наиболее широко представлены следующие 

представители трѐх семейств.   

1. Семейство тисовые – Taxaceae. 

Относится  род – тис, негнойное дерево – Taxus L., и  вид – 

тис ягодный – Taxus baccata L. В Дагестане тис встречается в 

лесах Новолакского, Буйнакского, Карабудахкентского, 

Сергокалинского, Кайтагского, Табасаранского районов (Львов, 

1978). Тис ягодный интродуцирован и в г. Махачкале (Хизриева, 

2010, 2011) и в других городах Кавказа (Абумуслимов и др., 

2010). 

2. Семейство сосновые - Pinaceae 

В Дагестане встречаются: сосна Сосновского – образует 

леса и как примесь в среднем и верхнем поясах, ель обыкновенная 

или европейская, разводится в культуре  (Львов, 1978). Кроме 

выше названных по Дагестану видов в Махачкале так же 

интродуцированны: пихта кавказская, ель колючая, ель канадская-

сизая, ель европейская или обыкновенная, сосна крымская, сосна 

крючковатая, сосна пицундская, сосна горная, сосна чѐрная,  

сосна веймутова (белая), сосна эльдарская, псевдотсуга Мензиеса  

(Хизриева, 2010, 2011). В Дагестане лиственница не описана. 

3. Семейство кипарисовые  - Cupressaceae 

В Дагестане встречаются следующие виды кипарисовых: 

можжевельник обыкновенный, можжевельник кавказский или 

продолговатый, можжевельник низкорослый, можжевельник 

казацкий, можжевельник вонючий, можжевельник многоплодный, 

туя восточная, кипарис пирамидальный. В г. Махачкале 

интродуцированны кроме выше названных также: кипарисовик 

Лавсона, кипарис вечнозелѐный, кипарис горохоплодный, биота 

восточная, туя гигантская (складчатая), туя западная ф. 

компактная и туя западная ф. колоновидная, можжевельник 

вергинский, можевельник высокий, можевельник китайский, 
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можевельник казацкий, можжевельник продолговатый, 

можжевельник чешуйчатый, можевельник скальный (Красная 

книга РД, 2009, Новицкая, 2007, Хизриева, 2010, 2011).  

Из голосеменных в Красную книгу Дагестана занесены 3 

вида (Красная книга РД, 2009): можжевельник вонючий   

(JuniperuS foetidissima Willd.), можжевельник многоплодный 

(Juniperus polycarpos С. Koch) и тис ягодный (Taxus baccata L.)  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛЯРНЫХ ПЕСТИЦИДОВ РАЗЛИЧНЫХ 

КЛАССОВ В ВОДЕ МЕТОДОМ ВЭЖХ 

Всякий водоем или водный источник связан с 

окружающей его внешней средой. На него оказывают влияние 

условия формирования поверхностного или подземного водного 

стока, разнообразные природные явления, индустрия, 

промышленное и коммунальное строительство, транспорт, 

хозяйственная и бытовая деятельность человека. Последствием 

этих влияний является привнесение в водную среду новых, 

несвойственных ей веществ — загрязнителей, ухудшающих 

качество воды (Алексеев и др., 2002).  

На современном этапе развития сельскохозяйственного 

производства ассортимент химических и биологических средств 

защиты растений постоянно изменяется: исключаются препараты, 

вызывающие отдаленные экологические последствия, а список 

полезных средств пополняется эффективными соединениями 

новых механизмов действия в более безопасных препаративных 

формах (Логвиновский и др., 2003). 

К пестицидам ΧΧІ столетия относятся 

сульфонилмочевинные препараты и гетероциклические 

соединения разных рядов, в том числе пиридиновые гербициды, 

пиримидиновые инсектициды и фунгициды, гербициды на основе 

производных арилоксифеноксипропионовой кислот, 

имидазолиноновые гербициды, инсектициды классов 

фенилпиразолы и неоникотиноиды, триазоловые и 

имидазолиноновые фунгициды (Ганиев и др., 2006). 

Учитывая большое разнообразие пестицидов, при выборе 

методов их определения предпочтение, очевидно, надо отдавать 

«универсальным» методикам. Лаборатория, работающая по 

принципу «для каждого вещества свой метод анализа», может 

обеспечить высокую производительность лишь только по 

отношению к относительно малому количеству веществ. Переход 

от одной группы пестицидов к другой требует больших затрат 

времени на перестройку и калибровку приборов, приготовление 

стандартов и пр. 
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Для аналитического контроля остаточных количеств 

пестицидов в объектах сельского хозяйства и окружающей среды 

используют хромато-масс-спектрометрию, газовую 

хроматографию, электрохимические методы, полярографию, 

иммунно-ферментный анализ. Наибольшее применение в 

рутинных анализах получил метод высокоэффективной 

жидкостной хроматографии, но использование в качестве 

растворителей токсичных веществ и дорогостоящих реагентов 

обуславливает необходимость подбора соответствующих 

элюентов для хроматографического разделения и детектирования 

(Беккер, 2009). 

Целью работы являлась разработка методики 

одновременного определения в воде 16 действующих веществ 

пестицидов различных химических классов: дифлуфеникан, 

имазалил, имазапир, имазетапир, имидаклоприд, ипродион, 

метрибузин, пенцикурон, фамоксадон, фенмедифам, 

флубендиамид, флумиоксазин, флуфенацет, хизалофоп-П-этил, 

ципросульфамид, этофумезат.  

В качестве объекта исследования использовали пробы 

дистиллированной воды объемом 1 литр. Правильность 

определения действующих веществ пестицидов подтверждалась 

методом «введено-найдено». 

При выборе растворителя для экстракции исследуемых 

действующих веществ пестицидов учитывали физико-химические 

свойства разделяемых соединений. В качестве растворителей 

использовали дихлорметан и гексан. Для первой серии проб 

проводили экстракцию тремя порциями дихлорметана, для второй 

серии проб проводили аналогичную экстракцию, но для 

поддержания рН среды добавляли 30 мл насыщенного раствора 

хлорида натрия. В третьей серии проб использовали два 

растворителя — разовая экстракция гексаном, для удаления 

мешающих соединений, которые по химическому составу не 

сходны с исследуемыми действующими веществами пестицидов, 

и последующая экстракция тремя порциями дихлорметана. Для 

увеличения степени извлечения исследуемых пестицидов 

использовали механическое встряхивание. С целью исключения 

ошибок, вносимых используемыми реактивами, проводили 

холостое определение. 

По результатам проведенных исследований наиболее 

оптимальной являлась методика анализа, основанная на 
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экстрагировании проб воды тремя порциями дихлорметана с 

добавлением насыщенного раствора хлорида натрия при 

предварительном механическом втряхивании перед каждой 

экстракцией. Объединенные дихлорметановые экстракты 

выпаривали на роторном испарителе досуха при температуре 

50ºС. Сухой осадок растворяли в 1мл ацетонитрила и 

анализировали с помощью высокоэффективной жидкостной 

хроматографии. 

Полученные результаты показали, что степень извлечения 

исследуемых действующих веществ пестицидов из воды 

варьировала от 50 до 80%. Воспроизводимость результатов 

анализа составляла 0,03 — 0,21. 
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ЗНАЧЕНИЕ И ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ РЕЖИМА ДНЯ 

ШКОЛЬНИКАМИ 

Организация и строгое соблюдение режима дня, 

предусматривающие переход от бодрствования ко сну и наоборот, 

выполнение гигиенических процедур, смена различных видов 

деятельности в соответствии с возрастными особенностями детей 

и подростков, создает наилучшее условия для жизнедеятельности 

организма человека. 

На родительском собрании классный учитель сообщает 

примерный распорядок дня, поясняя назначение каждого элемента 
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режима дня для повышения успеваемости и сохранения здоровья 

школьника. Физиологически режим дня обоснован выработкой 

условных рефлексов, которые со временем закрепляются подчас 

на всю жизнь в виде устойчивых навыков и привычек, и 

оказывают положительное влияние на функции организма. Так, 

привычка ложиться спать в одно и тоже время способствует 

быстрому засыпанию, делает сон более глубоким, организм при 

этом лучше восстанавливает силы; прием пищи в определенное 

время способствует хорошему аппетиту и помогает лучшему 

усвоению пищи [1]. 

Дети привыкают к режиму дня, и привычный режим 

жизни положительно влияет на их самочувствие, настроение, 

работоспособность. В частности, у школьников, привыкших 

выполнять домашнее задание в одни и те же часы, появляется к 

этому времени готовность всего организма к напряженной 

умственной работе. Особого внимания заслуживает соблюдения 

режима школьниками-акселератами, а также детьми, 

ослабленными и страдающими хроническими заболеваниями. 

Акселерация у детей часто приводит к нарушениям регуляции 

сосудистого тонуса, что проявляется в увеличении артериального 

давления. У акселератов отличается склонность к сердечно-

сосудистой патологии, желудочно-кишечным и аллергическим 

заболеваниям. 

В каждой семье режим дня организуется по-своему, что 

зависит от жилищно-бытовых условий семьи, отдаленности 

школы от дома, степени занятости детей в семейных делах, от 

занятия в спортивных секциях, музыкальных школах, кружках. Но 

основной план режима дня должен оставаться постоянным. 

В первую очередь это касается сна. Соблюдение 

возрастных физиологических норм сна совершенно обязательно. 

Систематическое недосыпание нарушает работоспособность 

центральной нервной системы, отрицательно влияет на организм 

ребенка в целом. Довольно часто детские нервно-психические 

заболевания развиваются вследствие недосыпания. Свежий воздух 

в помещении, не очень мягкая кровать, чистая постель, 

соблюдение тишины способствует наиболее полноценному 

отдыху детского организма во время сна. При систематическом 

нарушении гигиенических норм и правил организации сна детей 

повышается истощаемость нервных клеток. Это приводит к 
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нарушению динамики процесса возбуждения и торможения, т. е 

бессоннице [4,6]. 

Двигательная активность школьников также повышает 

работоспособность школьников, улучшает состояние их здоровья 

и успеваемость. В режиме дня необходимо предусмотреть время 

на подвижные игры и спортивные занятия, так как большинство 

учащихся вынуждено в связи с большой учебной нагрузкой вести 

неподвижный образ жизни, мало времени отводиться для занятий 

спортом. 

Весеннее утомление учащихся также развивается в 

результате недостаточной подвижности. Физические упражнения 

жизненно необходимы для нормальной деятельности, роста и 

развития детского организма. Доказано – и достаточно широко 

известно, - что физическая инертность, малоподвижный образ 

жизни способствует расстройству обмена веществ, развитию 

тучности и атеросклероза, возникновению болезни сердца и 

легких [5]. 

При малоподвижном образе жизни уменьшается объем и 

сила мышц, увеличивается количество жировой ткани, кости 

обедняются кальцием и становятся менее прочными. 

Гиподинамия отрицательно влияет и на эмоционально-

психическое состояние человека. Тот, кто лишает себя 

подвижности, рискует стать раздражительным, 

малообщительным, а затем вялым и равнодушным даже к тому, 

что раньше вызывало у него радостные эмоции. 

Важным средством физического воспитания являются 

игры и упражнения во время перемен. После напряженного 

учебного труда школьники испытывают большее желание 

побегать, попрыгать, погулять. Хорошо, если большую перемену 

дети будут проводить на свежем воздухе с использованием 

простейшего инвентаря для выполнений упражнений по 

физкультуре (скалки, мячи, обручи). 

Гимнастика располагает богатейшим арсеналом 

разнообразных упражнений и способов их выполнения, что 

позволяет избирательно воздействовать на различные группы 

мышц, готовить человека к различным видам деятельности. Для 

формирования устойчивой привычки делать зарядку, прежде 

всего, необходимы согласованные усилия школы и семьи. 

Важным условием формированием привычки делать зарядку 

является режим. Если дети будут вовремя ложиться спать, они без 
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труда встанут в нужное время и проделают необходимые 

упражнения. Лучше всего гимнастику проводить на открытом 

воздухе. Начинается она за 15-20 минут до уроков [2,3]. 

Немаловажен и режим питания. При правильном режиме 

питания школьники принимают пищу 4 раза в день в строго 

определенное время. Кроме того, необходимо определенное 

количество разнообразной пищи для удовлетворения 

энергетических затрат организма и обеспечения его правильного 

роста и развития. 

Одним из наиболее частых нарушений гигиены питания 

является избыток в пище углеводов (мучные изделия, сладости). В 

пищевом рационе школьника предусматриваются белковые 

продукты («строительный» материал для растущего организма), 

овощи и фрукты. 

Кроме того, пища должна содержать растительное масло и 

витамины, которые повышают сопротивляемость организма к 

инфекционным заболеваниям, способствуют правильному 

развитию и росту детей [7]. 

Режим дня – динамическая система распределения 

нагрузки и отдыха, обеспечивающая сохранение сил и энергии 

для нормальной жизнедеятельности организма. Он основан на 

всестороннем учете особенности роста, развития, условий жизни 

ребенка и предназначен для установления физиологического 

равновесия организма со средой, в которой осуществляется 

воспитание. Следовательно, режим является основой 

оздоровительного и профилактического воздействия на организм 

всех факторов воспитательной работы. 
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ДНЕВНЫЕ ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ 

(INSECTA: LEPIDOPTERA: RHOPALOCERA) КАК 

ОБЪЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ В ПЕРИОД ЛЕТНЕЙ ПОЛЕВОЙ 

ПРАКТИКИ 

Одним из самых изученных отрядов насекомых является 

отряд Чешуекрылые (Insecta: Lepidoptera). Бабочки – заметные 

насекомые, особенно дневные булавоусые бабочки (Ropalacea). 

Их широкая распространенность, дневная активность имаго, 

крупные размеры позволяют использовать булавоусых 

чешуекрылых в различных фаунистических и экологических 

работах. Они являются одним из излюбленных объектов 

знакомства студентов с разнообразием и образом жизни 

беспозвоночных в период прохождения летней полевой практики 

по дисциплинам биологического и экологического профилей. 

Булавоусые чешуекрылые являются важным компонентом 

наземных биоценозов и играют значимую роль в их 

функционировании: имаго участвуют в опылении цветковых 

растений, на стадии личинки (гусеницы) они могут быть 

серьезными вредителями зеленых насаждений, участвуют в 

биогенной миграции химических элементов в природных 

экосистемах. Бабочки имеют также высокое эстетическое 

значение. В то же время изменение условий обитания (распашка, 

химическое и другие воздействия), прямой отлов некоторых видов 

влияют на видовое богатство многих видов, в том числе бабочек. 

Ряд видов стали редкими и включены в Красные книги различных 

рангов. В связи с этим изучение чешуекрылых в постоянно 

посещаемых участках имеет значение не только в учебных целях, 

но и для мониторинга за состоянием этой важной группы 
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насекомых и как индикаторов изменений природных условий, что 

может проводиться в постоянно посещаемых местах прохождения 

летней полевой практики студентов. 

Материалом для настоящей работы послужили сборы 

дневных чешуекрылых в 2013 г. в окрестностях базы практики 

«Крымский» Южного федерального университета в период с 22 

июня по 5 июля. 

База практики «Крымский» расположена в 129 км к северу 

от г. Ростова-на-Дону на территории х. «Крымский» Усть-

Донецкого района (Брагина, Кабанова, Мазепина, Тушова, 2014). 

На протяжении многих лет она использовалась в учебном 

процессе и исследовательских работах Ростовского 

государственного педагогического университета, в настоящее 

время вошедшего в состав Южного федерального университета. 

Район полевой практики «Крымский» входит в большой 

байрачно-лесной Коныгинский энтомологический рефугиум с 

фрагментами разнотравно-дерновинно-злаковой степи и 

сравнительно слабым антропогенным воздействием (Полтавский, 

2012). Рефугиум находится на отрогах Донецкого кряжа и 

отграничен с востока долиной Нижнего Дона. Территория 

рефугиума пpедставляет собой систему глубоких облесенных, 

балок с крутыми склонами. 

В непосредственной близости от х. «Крымский» и базы 

практики имеются памятники природы регионального значения – 

«Балка Власова» и «Раздорские склоны». Балка Власова – 

действующий памятник природы регионального значения, общей 

площадью 214,00 га. Создан 19.10.2006 года и имеет комплексный 

профиль. Из редких видов на территории балки Власова 

сосредоточены ключевая популяция хохлатки Маршала, а также 

много других лесных видов, занесенных в Красную книгу 

Ростовской области: купена широколистная, тюльпан 

Биберштейна, хохлатка плотная, ветреница лютиковидная и др. 

Памятник природы – резерват лесостепного биоразнообразия, 

включающий многих представителей млекопитающих, птиц, 

насекомых. Имеет природоохранное, научное и просветительское 

значение. 

Раздорские склоны – действующий памятник природы 

регионального значения, общей площадью 1 267,0 га. Создан 

19.10.2006 года и имеет комплексный профиль. Раздорские 

склоны – высокий берег р. Дон с живописными выступами, 
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которые представлены разнотравно-злаково-ковыльной 

растительностью, и балками, врезающимися в склон с островками 

байрачных лесов. Это местообитание многих степных видов 

растений и животных, которые находятся в Красной Книге 

Ростовской области. Кроме того, в районе базы практики 

протекает р. Сухой Донец – приток Северского Донца, 

впадающего в р. Дон с пойменными лесами и лугами. В районе 

базы практики имеются также обширные сельскохозяйственные 

поля, которые могут быть самостоятельным объектом изучения. 

По мнению А.Н. Полтавского (2012), в Ростовской 

области обитает около 1200 видов бабочек, включая виды с 

ночной активностью. В пределах энтомологического рефугиума 

отмечен 81 вид дневных бабочек. В районе практики в период 

исследований среди булавоусых бабочек супердоминантами были 

представители семейств нимфалиды белянки (Pieridae), голубянки 

(Lecaenidae), (Nymphalidae), бархатницы (Satyridae). К 

доминирующим группам относились пестрянки (Zegaenidae), 

толстоголовки (Hesperidae). 

К редким видам, требующим особой охраны, можно 

отнести Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758), Nymphalis 

xanthomelas (Esper, [1781]), Esperarge climene (Esper, [1783]), 

Nymphalis xanthomelas(Esper, [1781]), Clossiana 

euphrosyne (Linnaeus, 1758). 

Несмотря на относительно высокую численность в период 

наблюдений таких видов, как махаон (Papilio machaon) и 

подалирий (Iphiclides podalirius), им также требуется охрана. Для 

всех этих видов в период практики студентов необходимо 

ограничиться визуальными прижизненными наблюдениями над 

их образом жизни. 
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(ʛ. ʈʦʩʪʦʚ-ʥʘ-ɼʦʥʫ) 

ПРОБОПОДГОТОВКА QUECHERS ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ПЕСТИЦИДОВ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ В БИОПРОБАХ 

Уже на заре развития земледелия человек столкнулся с 

проблемой вредителей. По мере развития растениеводства эта 

проблема приобретала все большее значение. 

Впоследствии появились вещества, используемые против 

болезней культурных растений, а с 70–х годов стали широко 

использоваться химические средства борьбы с сорняками. 

Ядохимикаты быстро нашли применение не только в крупных, но 

и в мелких фермерских хозяйствах (Мельничук и др.,2008). 

Большинство ядохимикатов являются высокотоксичными 

мутагенными соединениями, способными накапливаться в почве, 

тканях живых организмов, фруктах и овощах, и мигрировать в 

биосфере за счет как абиотических, так и биотических процессов 

(Логвиновский и др., 2003). 

В 2003 году ученые Департамента сельского хозяйства 

США (USDA) разработали революционный метод, упрощающий 

пробоподготовку образцов продуктов питания для анализа на 

содержание остаточных количеств пестицидов. Данный метод 

получил название QuEChERS (произносится «Кэтчерс»), 

сокращение от всех достоинств метода: Быстрый (Quick), Простой 

(Easy), Дешевый (Cheap), Эффективный (Effective), Точный 

(Rugged) и Надежный (Safe) (Vudathala at al., 2010). 

Пробоподготовка по этому методу была использована для 

работы с широким кругом веществ, таких как антибиотики, 

гормоны или наркотики, а также с различными матрицами, 

например, с кровью, вином или почвами за один прием в 

несколько простых этапов. До настоящего времени этот метод не 

применялся для токсикологических анализов биологического 
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материалы гидробионтов. Хотя принцип подготовки проб 

универсален, необходимо оптимизировать только условия 

экстракции и очистки, тип и количество сорбента для стадии 

очистки. 

В данной работе нами предложена предварительная 

подготовка образцов биологического материала методом 

QuEChERS с последующим разделением действующих веществ 

пестицидов при помощи ВЭЖХ. Это универсальный метод 

пробоподготовки проб позволяет извлечь остаточные количества 

органических соединений, принадлежащих к различным классам 

химических соединений, за один прием в несколько простых 

этапов. 

В качестве матрицы при апробации методики QuEChERS 

был использован биологический материал. В матрицу вносили 

смеси стандартных растворов 15–ти действующих веществ 

пестицидов, относящихся к различным классам, которые в 

настоящее время входят в ассортимент пестицидных препаратов, 

используемых на территории Ростовской области и 

Краснодарского края.  

В ходе эксперимента по определению остаточных 

количеств пестицидов в печени рыб выполняли пробоподготовку 

следующих образцов: 

- образец 1 — холостое определение (выполняли все 

процедуры методики, но без матрицы); 

- образец 2 с добавлением раствора смеси стандартных 

пестицидов (экстракцию проводили гексаном); 

- образец 3 с добавлением раствора смеси стандартных 

пестицидов (экстракцию проводили гексаном, а для увеличения 

степени извлечения исследуемых веществ подвергали 

ультразвуковой обработке); 

- образец 4 с добавлением раствора смеси стандартных 

пестицидов (экстракцию проводили ацетонитрилом); 

- образец 5 с добавлением раствора смеси стандартных 

пестицидов (экстракцию проводили ацетонитрилом, а для 

увеличения степени извлечения исследуемых веществ подвергали 

ультразвуковой обработке); 

- контрольный образец 6 без пестицидов (экстракцию 

проводили гексаном); 

- контрольный образец 7 без пестицидов (экстракцию 

проводили ацетонитрилом); 



 216 

Для удаления пигментов, липидов, жирных кислот и 

прочих низкомолекулярных соединений, мешающих определению 

исследуемых действующих веществ пестицидов, использовали 

смесь сорбентов: первично-вторичный аминосорбента (Bondesil 

PSA) и сорбента на основе силикагеля с привитым 

октодецилсиланом (С18). Для удаления влаги использовали 

сульфат магния (4MgSO), для поддержания слабокислой среды в 

пробы добавляли цитрат натрия 2-замещенный. 

Результаты наших исследований показали, что наиболее 

приемлемой была следующая методика определения исследуемых 

действующих веществ пестицидов: навеску образца массой 5 г 

гомогенизировали с 10 г сульфата магния (4MgSO) при низкой 

температуре и помещали в центрифужные пробирки на 50 мл. 

Добавляли в пробирки 0,6 г цитрата натрия 2 - замещенного и 8 

мл ацетонитрила, слегка встряхивали и подвергали 

ультразвуковой обработке в течение 1 минуты, затем оставляли на 

30 минут. Далее образцы центрифугировали в течение 5 минут 

(4000 об/мин). Жидкость над осадком декантировали в заранее 

приготовленные центрифужные пробирки объемом 15 мл с 1,2 г 

сульфата магния (4MgSO), 0,05 г PSA (сорбент) и 0,05 г С18 

(сорбент), перемешивали и оставляли на 40 минут. Далее образцы 

центрифугировали в течение 5 минут (4000 об/мин). Полученный 

экстракт декантировали в роторные колбы для вакуумного 

испарителя и выпаривали до объѐма 1 мл. 

Полученные данные показывают высокую степень 

извлечения исследуемых пестицидов — более 50 % от внесенного 

в пробу стандартного вещества. Стандартное отклонение 

составляет от 0,01 до 0,09.  
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БИОТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЧВЕННОЙ 

МЕЗОФАУНЫ ЛЕСА СЕЛЕНИЯ АДЖИДАДА 

КУМТОРКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 

ДАГЕСТАН 

Материалом для данной статьи послужили сборы, 

проведенные в лесном массиве села Аджидада. В работе нами 

были охвачены возможные участки лесного массива села. 

Исследования показали, что мезонаселение различных участков 

леса представили 484 экземпляра беспозвоночных животных, 

дающее, по крайней мере, около 63 видов почвенных 

беспозвоночных. 

Данные таблицы лесного массива села Аджидада 

Кумторкалинского района показывают, что участки исследования 

почвенной мезофауны представлены следующими 

макротаксономическими группами беспозвоночных: 

энхитриидами, дождевыми червями, моллюсками, пауками, 

сенокосцами, двупарноногими, губоногими, мокрицами, 

прямокрылыми, уховертками, цикадовыми, клопами, 

жужелицами, стафилинидами, пластинчатоусыми, мертвоедами, 

щелкунами, чернотелками, божьими коровками, жуками 

листоедами, долгоносиками, двукрылыми, гусеницами бабочек, 

переночатокрылыми. 

Анализируя трофическую структуру комплексов 

мезофауны участка Аджидада леса, можно выделить четыре типа 

группировок: сапрофаги, фитофаги, зоофаги, принадлежность 

неизвестна. 

Почти вся почвенная мезофауна расположена на 

поверхностном слое почвы 0-15см. Глубже жизненные формы 

встречаются редко. В некоторых местах на глубине 25-45см 

обнаруживали личинки шелкунов. 

ɺʳʚʦʜʳ: 

1. За период исследований, в намеченных участках лесного 

массива села Аджидада Кумторкалинского района было 

собрано 484 экземпляра почвенных беспозвоночных. 

Почвенная мезофауна здесь представлена по крайней мере 63 
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видами. Общая плотность мезофауны составляет – 48,4 

экземпляра на 1м
2
. 

2. По степени доминирования мезонаселение представлено: 

эудоминанты – пауками, мокрицами, цикадовыми, клопами, 

прямокрылыми, жуками жужелицами, моллюсками. 

Доминанты – кивсяками, губоногими, сенокосцами, 

дождевыми червями, жуками (чернотелками, мертвоедами, 

пластинчатоусыми, стафилинидами), уховертками. 

Субдоминанты – гусеницами, божьими коровками, жуками-

листоедами, перепончатокрылыми и неизвестными куколками 

двукрылых. Резиденты – жуками долгоносиками, шелкунами, 

енхитриидами, личинками двукрылых, личинками ктырей. 

3. По трофической структуре комплексов почвенных 

беспозвоночных доминируют группа зоофагов: пауки, 

сенокосцы, многоножки, уховертки, жужелицы, стафилиниды, 

божьи коровки, личинки ктырей, наездники, которые 

составляют – 34, 68%. Незначительно меньшим количеством 

представлены фитофаги – 33, 06%, которые представлены: 

цикадовыми, клопами, гусеницами, жуками долгоносиками, 

листоедами и чернотелками и их личинками. Сапрофаги (27, 

48%) представлены: дождевыми червями, моллюсками, 

мокрицами, прямокрылыми, пластинчатоусыми, мертвоедами, 

некоторыми представителями двукрылых, и значительно 

уступают по количеству. Виды с неизвестной трофической 

структуры представлены незначительным процентом – 3, 93%, 

от сбора с участка. По количеству экземпляров мокрицы и 

пауки значительно превосходят многие группы животных. 

ʃʠʪʝʨʘʪʫʨʘ: 

1. Биотическое распределение почвенной мезофауны горы 

Рагдандаг Курушского высокогорного узла // Научная 

коференция «Региональные проблемы экологии» Хасавюрт, 

2003. – С. 10-13. 

2. Магомедов Г.А., Гасанова А.Г. Фауна и экология 

пластинчатоусых жуков (Coleoptera, Scarabaeidae) Дагестана // 

Извест. ВУЗов Северо-Кавказский регион. Естественные 

науки. Ростов-на-Дону. 2007, №3. – С. 68-74. 

3. Медведев СИ., Солодовникова B.C., Абдурахманов Г.М. К 

видовому составу и зоогеографии жесткокрылых 

Низменности Дагестана // Матер, научн. конфер. 



 219 

посвящ.геогр. исследов. в Дагестане в 1971 г. – Вып. 4. – 

Махачкала, 1972. - С. 64-67. 

4. Видовой состав и некоторые экологические особенности 

наземных моллюсков семейства Hygromiidae Дагестана 

/ Известия ДГПУ. Естественные и точные науки. №1 (26). – 

Махачкала: Изд-во ДГПУ, 2014. – С. 57-61. 

5. Фауна и зоогеография слизней 

семейства Limacidae Республики Дагестан / Известия ДГПУ. 

Естественные и точные науки. №2 (27). – Махачкала: Изд-во 

ДГПУ, 2014. – С. 37-41. 

 

 

ʄʠʥʘʰʢʠʥʘ ɸ.ɺ., ʩʪʫʜʝʥʪʢʘ ʄɻɻʋ 

(ʛ. ʄʫʨʤʘʥʩʢ) 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ 

ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

Исследование клинических показателей крови вызывает 

постоянный интерес, как дополнительный диагностический метод 

в оценке состояния человека, живущего на Севере. Трудами 

физиологов, генетиков, врачей и других специалистов было 

доказано, что под влиянием новых климатических, экономических 

и социокультурных факторов произошло формирование новой 

популяции человека (Авцын, 1985; Бобров, 1979). 

Функции системы крови в экстремальных условиях 

исследуется и в настоящее время. Основная направленность 

морфологических и функциональных изменений связана с 

компенсацией гипоксии, реализацией адьювантных свойств 

организма (Бобров, 1979). Установилась точка зрения о большей 

подверженности влиянию комплекса стрессирующих факторов 

адаптации красной крови у женщин. Явления анемизации 

отмечены неоднократно (Камышников, 2011). 

Н.И. Бобров с соавторами считает, что организм человека 

в процессе адаптации к условиям Севера испытывает 

значительную нагрузку, которая приводит к изменению его общей 

реактивности, особенно в период полярной зимы. По 

особенностям течения многих заболеваний в условиях Севера, 

авторы пришли к заключению, о значительном снижении общей 

реактивности организма человека в начальном периоде его 

адаптации к этим условиям. 
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Изучению иммунологической реактивности организма на 

Севере в последнее время стали придавать особое значение в 

связи с тем, что знание еѐ различных сторон даѐт возможность 

судить о механизмах адаптации организма человека. Установлено, 

что в осуществлении защитных реакций организма важная роль 

принадлежит лейкоцитам, количество которых в общем виде 

может характеризовать иммунологическую реактивность 

организма. Так, колебания количества лейкоцитов в крови 

отражают изменившуюся реактивность организма под влиянием 

холода, тепла, эмоциональных воздействий и др. 

Нами были рассмотрены такие показатели крови человека 

как: концентрация гемоглобина; СОЭ; количество лейкоцитов. 

Мы взяли именно эти показатели, так как лейкоциты 

обеспечивают большую и значительную часть механизмов 

адаптации и сопротивления экопатологическим агентам среды с 

помощью доиммунных систем и лимфоцитарного иммунитета 

(Авцын, 1985). 

Целью своей работы мы поставили выявить 

закономерности изменений гематологических показателей крови в 

зависимости от возраста и пола населения, проживающего в 

условиях Крайнего Севера. Базой исследования стала ГОБУЗ 

Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина, 

многофункциональная централизованная лаборатория. Данные 

взяты в осеннее-весенний период 2014-15 г.г. Следует отметить, 

что данные получены автором при самостоятельном проведении 

гематологических исследований в период прохождения 

производственной практики. Выборка была случайной, среди 

населения, проходившего диспансеризацию в данный период 

времени. 

В обследовании участвовали практически здоровые 

мужчины (n=152) и женщины (n=142). Возрастные группы: I - 20 - 

40 лет; II - 40 и старше. 

В связи с тем, что форменные элементы крови являются 

относительно постоянными показателями организма и находятся в 

прямой зависимости от возраста, пола и среды обитания человека, 

разделение данных по возрастному и гендерному критерию 

является целесообразным. 

Главная функция гемоглобина состоит в переносе 

кислорода. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод 

об адаптационных изменениях в показателях гемоглобина. 
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Полученные данные были обработаны при помощи 

статистического анализа. Далее мы сравнили показатели крови 

жителей Крайнего Севера, с показателями жителей центральных 

регионов России и с референтными значениями по 

использованной литературе. 

Выявленные нормы показателей, не учитывают 

адаптационный характер изменений показателей крови. И так как 

для жителей Крайнего Севера норм не выявлено, используются 

принятые нормы. 

Мы провели сравнительный анализ всех данных. 

Показания в зависимости от территориального положения и в 

зависимости от возраста, то есть от стажа проживания на Крайнем 

Севере. Из полученных данных можно выявить закономерности. 

У людей, проживающих на Крайнем Севере гемоглобин в среднем 

значительно ниже, чем у людей, живущих в центральных 

регионах страны. Средние показатели по гемоглобину получены 

следующие. В первой группе у мужчин 137,8; у женщин 119,09; 

во второй группе у мужчин 130,69; у женщин 119,34. СОЭ у 

мужчин и женщин старше 45 лет значительно выше, чем у 

мужчин и женщин от 20-45 лет или у жителей центральных 

регионов страны. Средние показатели по СОЭ: мужчины 1 группа 

= 21,39; женщины 1 группа = 19,64; мужчины 2 группа = 32,67; 

женщины 2 группа = 33,56. Полученные данные позволяют 

сделать вывод, что с годами СОЭ повышается, также как у людей, 

проживающих долгое время или всю жизнь на Крайнем Севере. 

Фактически, то же самое и с лейкоцитами, но только у мужчин 

показатель значительно выше. Средние показатели по 

лейкоцитам: мужчины 1 группы - 7,56; женщины - 7,07; мужчины 

2 группы 8,21; женщины - 7,26. 

В целом, можно сделать вывод, о том, что показатели 

крови человека являются адаптационным фактором, даже у 

людей, проживающих на севере совсем недолго (Сапов 1984). 
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ОБРАЩЕННО-ФАЗОВАЯ ВЭЖХ ДЛЯ 

АНАЛИТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПЕСТИЦИДОВ 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ  

Огромный ассортимент химических веществ, 

предназначенных для борьбы с сельскохозяйственными 

вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур, 

обусловили появление множества методик по их идентификации и 

определению остаточных концентраций пестицидов в природных 

средах. Однако, зачастую эти методики позволяют определить 

только отдельные вещества при весьма ограниченных условиях; 

они продолжительны во времени и их результаты могут быть 

получены с большими погрешностями (в т.ч. инструментальными) 

(Ганиев и др., 2006).  

Для аналитического контроля остаточных количеств 

пестицидов в объектах сельского хозяйства и окружающей среды 

используют хромато-масс-спектрометрию, газовую 

хроматографию, электрохимические методы, полярографию, 

иммунно-ферментный анализ. Наибольшее применение в 

рутинных анализах получил метод высокоэффективной 

жидкостной хроматографии, но использование в качестве 

растворителей токсичных веществ и дорогостоящих реагентов 

обуславливает необходимость подбора соответствующих 
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элюентов для хроматографического разделения и детектирования 

(Беккер, 2009). 

Поэтому цель нашей работы состояла в выборе 

оптимальных условий для хроматографического разделения 

действующих веществ пестицидов, принадлежащих к различным 

химическим классам: производные имидазола, карбоматы, 

дикарбоксамиды, производные фурана, имидазолиноны.  

При выборе условий хроматографического разделения 

смеси исследуемых действующих веществ пестицидов учитывали 

физико-химические свойства разделяемых соединений. Все 

вещества представляют собой термически нестабильные, 

низкомолекулярные ароматические карбоциклические и 

гетероциклические соединения, содержащие в качестве 

заместителей как электроноакцепторные, так и 

электронодонорные группы.  

Для оценки степени гидрофильности и гидрофобности 

соединений использовали критерий гидрофобности Шатца (ʅ) и 

коэффициент октанол-вода (Plog ). Все исследуемые вещества 

относятся к классу среднегидрофобные (ʅ=4-6 и  Plog =0,1-4), 

которые, сооветственно, хорошо растворимы в полярных 

растворителях. Учитывая данные свойства, а также термическую 

нестабильность исследуемых веществ, наиболее оптимальным 

является использование обращенно-фазового варианта 

высокоэффективной жидкостной хроматографии. В качестве 

неподвижной фазы использовали хроматографическую колонку, 

содержащую сорбент на основе силикагеля, химически 

модифицированный алкилсиланами Сl-Si(CH3)2–R, где R — 

алкильная цепь с восемнадцатью атомами углерода или 

октадецилсилированный силикагель. В качестве подвижной фазы 

использовали смесь полярного органического растворителя 

(ацетонитрил) с водой. Для поддержания слабокислой среды в 

раствор добавляли ортофосфорную кислоту. Эксперимент 

проводили, варьируя условия хроматографирования: изменяли 

состав подвижной фазы, длину волны детектора, температуру, 

скорость движения подвижной фазы. 

При выборе оптимальных условий разделения и 

индентификации веществ в смеси исследовали зависимость между 

составом подвижной фазы и хроматографическими параметрами 
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(tr — время удерживания, k' — фактор удерживания, Ŭ ð 

коэффициент селективности, Rs — разрешение). 

В результате полное разделение исследуемых веществ 

достигалось при следующих условиях: подвижная фаза 

(ацетонитрил — 0,01 М ортофосфорная кислота в соотношении 

3:2 по объему) в изократическом режиме; скорость потока 0,5 

мл/мин, температура термостата колонки — 40 ºС. Длина волны 

детектирования — 230 нм, объем вводимой пробы — 10 мкл. 

При данных условиях разрешение пиков (R) находилось в 

диапазоне от 1,5 до 7,4, что говорит о достаточно полном 

разделении двух соседних компонентов.  

Важным параметром удерживания в жидкостной 

хроматографии является коэффициент емкости (фактор 

удерживания) (k'), определяемый как частное от деления массы 

вещества в неподвижной фазе на массу вещества в подвижной 

фазе. Значение данного показателя для исследуемых 

действующих веществ пестицидов было от 2,9 до 16, что 

характеризуется как оптимальное. 

При значении фактора разделения (Ŭ) ≥ 1,1 разделение 

считается полным. В нашем случае случае Ŭ находилось в 

диапазоне от 1,1 до 2,1, что говорит о правильном выборе 

сорбента в колонке и выборе растворителя в подвижной фазе. 

Время анализа одной пробы составило 35 минут, 

минимальное время выхода отмечено для имазалила (2,02 минут), 

максимальное время выхода отмечено для дифлуфеникана 

(27,41 минут). 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТВЁРДОФАЗНОЙ ЭКСТРАКЦИИ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ ПРОБ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ДЛЯ 

АНАЛИЗА ПЕСТИЦИДОВ 

Различные вредные организмы наносят весьма 

существенный ущерб сельскому хозяйству и некоторым отраслям 

промышленности. В связи с этим разработка и применение 

средств и методов защиты животного и растительного мира от 

вредных организмов и сорняков имеют большое хозяйственное, 

экологическое и санитарно-гигиеническое значение (Мельников, 

1987).  

Мировой ассортимент пестицидов насчитывает сегодня 

свыше 1000 наименований действующих веществ, из которых 

наиболее широко используют почти 700. На их основе получены и 

используют десятки тысяч различных препаративных форм 

пестицидов, в том числе комбинации нескольких (чаще всего 2–3) 

действующих веществ (Гончарук, 2006).  

В зависимости от того, на какие вредные организмы 

действуют пестициды, их разделяют на следующие основные 

группы: акарициды — для борьбы с клещами; альгициды — для 

уничтожения водорослей и другой водной растительности; 

бактерициды — для борьбы с бактериями — возбудителями 

бактериальных болезней растений, животных и человека; 

гербициды — для борьбы с сорными растениями; зооциды 

(ратициды) — для борьбы с грызунами; инсектициды — для 

борьбы с вредными насекомыми; фунгициды — для борьбы с 

болезнями и фитопатогенными грибами — возбудителями 

заболеваний растений и другие (Мельников, 1987). 

Особого внимания заслуживает загрязнение водоема 

пестицидами. Пестициды, применяемые для борьбы с вредными 

насекомыми, паразитическими грибами, сорняками, попадают в 

водоем с сельскохозяйственных полей. Пестициды обладают ярко 

выраженным токсичным действием на организмы водных 

экосистем. Пестициды частично переходят в донные отложения, 

накапливаются в них и могут повторно служить источником 

загрязнения воды. Их опасность для человека объясняется 

возможностью передачи этих веществ по пищевой цепи водных 
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организмов и накопления, в частности, в телах рыб (Карюхина и 

др., 1995).  

Целью данного исследования является разработка 

методики определения действующих веществ пестицидов 

различных химических классов в донных отложениях методом 

высоко-эффективной жидкостной хроматографии в сочетании с 

твердо-фазной экстракцией. 

Существующие на настоящий момент методики 

позволяют определять одно или небольшое количество 

действующих веществ пестицидов в каждом конкретном объекте.  

Поиск оптимальных методов анализа пестицидов — одна 

из важнейших проблем аналитической химии. С современных 

позиций к ним, в первую очередь, относятся капиллярная газовая 

хроматография, высокоэффективная жидкостная хроматография, 

тонкослойная хроматография и капиллярный электрофорез. Более 

высокой чувствительностью при определении пестицидов 

обладает метод высокоэффективной жидкостной хроматографии в 

сочетании с твердофазной экстракцией (Eash at. al., 2000). 

Нами была проведена серия из 10 опытов по 

идентификации смеси действующих веществ пестицидов, 

анализируемой методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии. В качестве растворителей для экстракции 

использовали дихлорметан, гексан, ацетон с последующей 

экстракцией гексаном и ацетон с последующей экстракцией 

дихлорметаном. Для максимального извлечения действующих 

веществ пестицидов использовали механическое встряхивание и 

ультразвуковую обработку проб. С целью исключения ошибок, 

вносимых используемыми реактивами, проводили холостое 

определение. Правильность определения действующих веществ 

пестицидов подтверждалась методом «введено-найдено». 

По результатам проведенных исследований наиболее 

оптимальной являлась следующая схема анализа: навеску донных 

отложений массой 7 г, просушенной на воздухе и просеянной 

через сито помещают в коническую колбу емкостью 250 мл и 

приливали 25 мл дихлорметана. Суспензию перемешивали в 

течение 30 минут на устройстве механического встряхивания с 

последующей ультразвуковой обработкой в течение 10 минут. 

Полученный экстракт фильтровали через бумажный фильтр. 

Аналогичную процедуру проводили еще 2 раза. Объединенный 

дихлорметановый экстракт выпаривали на роторном испарителе 
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досуха при температуре 50ºС. Сухой осадок растворяли в 1мл 

ацетонитрила и анализировали с помощью высокоэффективной 

жидкостной хроматографии. Методика обеспечивает высокую 

степень извлечения исследуемых действующих веществ 

пестицидов из матрицы (не менее 60% от количества 

стандартного вещества, внесенного в пробу) и хорошую 

воспроизводимость (Sr = 0,03-0,21). 
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