
И зу ч ая  приемы построения алгоритм и ческих  предписаний, сту
денты учатся логически стройно составлять  цепь действий или рас- 
суждений, учатся  ан али зи ровать ,  систем ати зи ровать  учебный м а т е 
риал.

Кроме того, необходимо подчеркнуть, что сам остоятельное  со
ставление алгоритмических предписаний — процесс творческого 
х арактера ,  способствующий развитию  м ы ш лени я студентов.

Г. Н. Григорьев, А. Ф. Кузнецов,
Л.  К. Григорьева, Л.  П. Флоринскар

(г. Белгород)

ОПЫТ Э К О Л О Г И З А Ц И И  КУРСА  
«О СН О ВЫ  ЕС ТЕ С ТВ О ЗН А Н И Я »

НА ВСЕХ СТУПЕНЯХ ПОД ГО Т О В К И  
УЧИТЕЛЯ НА ЧА ЛЬ НЫ Х КЛАССОВ

О строта  экологических проблем , с к л а д ы в аю щ ая с я  во всем м и 
ре, в том числе в больш инстве  регионов России, требует  б ез о тл а г а 
тельного вм еш ательства  в систему об р азо ван и я ,  т а к  к а к  только  
массовое природоохранное дви ж ен и е  и осознание ш ирокой о бщ ест
венностью встаю щ их экологических проблем позволит сохранить и 
рационально использовать  природны е ресурсы и о к р у ж а ю щ у ю  ср е 
ду. Одним из наиболее, эф ф ективны х путей к м ассовому экологи че
скому образован и ю  н аселения  яв л яется  эк о л о ги зац и я  основных 
дисциплин учебного плана  по подготовке учителей н ачальной  ш к о 
лы. Д л я  учащ ихся  м л а д ш и х 'к л а с с о в  учитель явл яется  первым ч ел о 
веком, расск азы ваю щ и м  о взаим н ы х связях  организм ов с о к р у ж а ю 
щей средой, о многообразии видов растений и ж ивотны х, их эволю 
ционном развитии  во в заи м освязи  с условиям и сущ ествования. Р е 
бята впервые от учителя узнаю т о слож ной структуре современной 
экологии, вклю чаю щ ей  в себя р азд ел ы  биоэкологии, геоэкологии че
ловека, социальной экологии, п ри кладн ой  экологии и др.

Таким образом , экологическое о б р азо в ан и е  — это не только 
часть специальной природоведческой подготовки учителя н ачальны х  
классов, это и часть культуры  современного человека , которая  не
сет большую нравственную и гуманистическую  нагрузку , наконец, 
это учение о путях вы ж и ван и я  человечества. Все эти аспекты  э к о 
логизации р азд ел о в  «Основ естествознания» бы ли учтены при р а з 
работке новых учебных программ д ля  многоступенчатой подготовки 
молодых специалистов по системе «педколлёдж -педуниверситет» .

На первой ступени в стенах п ед к о л л ед ж а  эк ологи ческая  т е м а 
тика  затр а ги в а л а с ь  в «О сновах природоведения  и м етодики  препо
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д ав а н и я  природоведения», и в «О сновах сельскохозяйственны х з н а 
ний». П р еп о д аван и е  этих дисциплин опирается  на естественно-на^ 
учные знан ия ; полученные у чащ и м и ся  в общ еобразовательной  ш к о 
ле, а т а к ж е  на м атери ал ,  изучаем ы й в педколледж е.

П ри  этом програм м ы  составляли сь  с таким  расчетом, чтобы не 
бы ло дубли рован и я  отдельны х р азд ел о в  курсов на разн ы х  ступе
нях обучения. В частности, в пр о гр ам м ах  до 1993 года п р еп о д ав а 
ние основ природоведения сводилось к повторению .школьного к у р 
са естественных наук, и экологические вопросы рассм атр и вал и сь  
отрывочно. В новом вари ан те  экологические вопросы присутствуют 
в к аж д о й  теме, причем они рассм атр и ваю тся  на конкретных п р и 
м ерах  наш его  города и области.

Н а  второй ступени обучения — в педунивереитете — «Основы 
естествознания  изучаю тся  по 3 дисциплинам : «Зем леведени е  и
краеведение»  — 120 часов, « Б отан и ка  с основами экологии» — 110 
часов и «Зоология  с основам и экологии» — 110 часов. И з общего 
количества  у к азан н ы х  часов — 50% составляет  ауди торн ая  работа  
в виде лекци й  и лабо р ато р н ы х  занятий. О стал ьн ая  н агр у зк а  п ри 
ходится на сам остоятельную  и индивидуальную  работу . Д о п о л н и 
тельно к этим часам  проводится полевая  п ракти ка  по 36 часов на 
к а ж д у ю  дисциплину.

Во всех трех дисциплинах  с учетом специфики предм ета  р а с 
см атри ваю тся  основные экологические проблемы, ныне ш ироко из
вестные и о б су ж даем ы е  к ак  в научной, образовательной , т а к  и в т е 
кущ ей газетн о-ж урнальной  печати. Н. Ф. Р ейм ерс  (1994) к ним от 
носит следую щие: изменение к л и м ат а  З ем л и  на основе усиления 
тепличного эф ф ек та ,  выбросов м етан а  и других газов, аэрозолей, 
изменения кон центрации озона в тропосфере и стратосф ере; з а г р я з 
нение космического пространства; загрязн ен и е  атмосф еры  с о б р а з о 
ванием  кислотных остатков; загр язн ен и е  океан а ,  поверхностных 
вод суши, подземных вод; ради оакти вн ое  загрязнени е  л окальн ы х  
участков  и некоторых регионов; опусты нивание планеты  в новых 
регионах, сокращ ение  площ ади  тропических и северных лесов, ве 
дущ ее  к д и сбал ан су  и усилению процесса  исчезновения видов ж и 
вотных и растений; освобож дение и об разован и е  в ходе указан ного  
процесса новых экологических ниш и заполнение  их н е ж ел а те л ь н ы 
ми о р ган и зм ам и  — вредителям и, парази там и , возбуди телям и  но
вых заб о леван и й  растений и ж ивотны х, вкл ю ч ая  человека; абсо 
лю тное перенаселение З ем л и  и д ем ограф ич еское  переуплотнение в 
отдельны х ее регионах; ухудшение среды  ж изни  в городах  и с ел ь 
ской местности, увеличение ш умового воздействия, зрительного по
давлен ия  человека  высокими зд ан и ям и , нап ряж енного  темпа го
родской жизни , возникновение «психологической усталости» и т. д. 
Больш инство  из перечисленных проблем всем известно.
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В курсе «Зем леведение и краеведение», состоящего из 7 круп
ных разделов (Земля в Мировом пространстве, литосфера, атмосфе
ра, гидросфера, биосфера, географическая среда и общ ество, при
рода родного края), больш ее внимание уделяется глобальным про
блемам человечества; так, в первом разделе, наряду с изучением  
целостности и единства окружаю щ его нас мира, обращ ается вни
мание на увеличение тепличного эффекта Зем ли, связанного со мно
гими факторами; включая загрязнение.

Во втором р аздел е «Л итосфера» изучаются внутреннее строе
ние Земли, земной коры^ их физические свойства и возраст. Здесь  
ж е  рассматриваются : условия ^образования и классификация мине
ралов и горных пород. О собое  внимание уделяется причинам и про
цессам  формирования рельефа., В; последнем случае обращ ается  
внимание на учет особенностей сейсмичности при строительстве 
экологически опасных промышленных объектов, к которым относят
ся АЭС, нефтепродуктопроводы и химические комплексы. На кон
кретных примерах (распаш ка земель с нарушением правил агротех
ники, строительство водохранилищ  и высотных домов, осуш ение бо
лот, добыча полезных ископаемых открытым способом, вырубание 
лесов и т. д .) показывается, что активное вмешательство человека 
влечет за собой изменение природной среды и мож ет привести к 
необратимым- процессам. Например, вырубание лесов на песках, 
распаш ка склонов приводят к быстрому образованию  оврагов и 
сносу гумусового горизонта в реки. Русла рек заполняются илом и 
происходит их обмеление. В свою очередь, это приводит к забол а
чиванию и, таким образом , огромные площади земель выходят из 
строя. В то ж е время на занятиях подчеркивается и позитивная 
роль человеческого вмешательства в. природную среду. Так, посад
ка садов в овражно-балочных системах, лесополосах с учетом форм  
рельефа и преобладаю щ их направлений ветра на местности, со
здание прудов в заболоченны х местах, строительство дам б и т. д. 
соответственно предохраняют поля от распространения оврагов, 
защ ищ аю т их от пыльных бурь и тем самым сохраняют плодород
ный слой, позволяют многопланово использовать пруды — в каче
стве водохранилищ  и водоемов для разведения промысловых ры б/ 
Засы пая овраги в городах, человек на тех местах заклады вает пар1- 
ки и д а ж е  строит дом а. В^целом, изучая этот раздел , студенты глу
боко осознаю т, огромную, положительную роль человека в изм ене
нии облика зем ной“повернхости д а ж е  в сейсмически активных рай
онах. Они видят такж е и обратную  сторону деятельности человека, 
что тож е имеет серьезное воспитательное значение.

В разделе «Атмосфера» студенты изучают газовый состав, вер
тикальную неоднородность по многим признакам (температуре, 
плотности, давлению, содержанию  углекислого газа, озона и водя
ного пара, оказывающих огромное влияние на ж изнедеятельность.
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ч ел о в е к а ) ,  приход и распределен ие  солнечной энергии На земдщм 
ш аре, причины ф орм ирования  воздуш ны х м асс  с разны м и свойег- 
ваы ь и возникновения ветров, циклонов  и антициклонов, планетар'» 
ной ци ркуляц и и  атмосферы. П одчерки вается  важ н о сть  учета  розы- 
ветров на местности, продолж ительности  сезонов года, частоты  н а 
блю дений тех или иных атм осф ерны х явлений при застрой ке  к ак  
ж и л ы х  кв ар тал о в ,  т а к  и пром ы ш ленны х районов. О тдельны м  сту
д ен там  поручается  подготовка небольших реф ератов  и до кл адо в  
по дан ны м  К ом итета  экологии и ох р ан ы  природны х ресурсов о в ы 
бросах  в атм осф еру  н-а территории области.- С р ав н и в ая  результаты  
этих сообщений с норм ативны м и д ан ны м и « З ак о н а  об охране  а т 
мосферного воздуха» , студенты д ел а ю т  выводы о степени з а г р я з н е 
ния городов и районов, перечисляю т щ реди ри яти я-загрязн и тели  о б 
л асти  и о б су ж д а ю т  пути очищ ения и улучш ения состояния во зд у ш 
ного бассейна.

Среди глобальн ы х  экологических проблем , связанны х с а т м о 
сферой, о б р ащ ается  вним ание  студентов на увеличение углекислого 
га за  в атмосф ере , приводящ его  к потеплению к л и м ата ,  и, наоборот, 
уменьш ение со дер ж ан и я  озона за  последние д есятилетия , что при
вело  к  образован и ю  больш ой «озоновой ды ры» н ад  А нтарктидой  и 
м ал ы х  «дыр» над  другими регионам и планеты . И зм енени е  с о д е р ж а 
ния обоих газов  отчасти (н ар яд у  с их вековы ми к олеб ан и ям и )  о б ъ 
ясняется  деятельностью  человека, в связи  с  интенсивным освоени
ем космоса и развитием  н ауки  и техники на  Зем ле .

Таким образом , в процессе изучения р а зд ел а  «А тмосфера» сту
денты  р еал ьн о  о щ ущ аю т экологические ситуации к а к  на местном 
уровне, т а к  и региональном  и планетарном  м а сш таб е  П р и  этом 
т а к  ж е, к а к  и в преды дущ ем р азд ел е ,  их внимание о б р ащ а е т ся  на 
огромную роль  деятельности  человека.

■ В р а з д е л е  «Гидросф ера»  студенты зн ак ом ятся  со структурой 
М ирового о кеан а ,  ф изико-химическими свойствами воды и видам и 
вод суши. О б р а щ а е т с я  внимание на огромную роль- круговорота  
воды в функционировании географ ической ' среды в целом. М ировой 
океан , зан и м аю щ и й  70% площ ади  Зем ли , р ассм атр и вав  гея и к а к  
среда  ж и зни , и к а к  главны й регулятор  к л и м ата  на З ем ле . З д е с ь  
особое место отводится  загрязнени ю  М ирового О кеан а ,  которое 
происходит трем я  путями:

1) речным стоком — в океан  п о п ад аю т 'м и л л и о н ы  тонн соеди
нений ф осф ора , разли чн ы х  м еталлов  " ^  органических з а г р я зн и т е 
лей;

2) атмосф ерны м и о садк ам и  — поступает п'оловина ртути, пес
тицидов и б о льш ая  часть свинца; •

3) хозяйственной деятельностью  в аквато р и ях  М ирового О к е а 
на, связанной с нефтяны м загрязнени ем . П оследнее  о б ъ ясн яется  
к а та с тр о ф а м и  судов, перевозящ их нефть, бурением ш ельф а, поте-



^йми при за гр у зк а х  и р а згр у зк а х  топлива  и т. д. Студенты на гео
графической кар те  рассм атр и ваю т  важ н ей ш и е  нефтеперевозочные 
грассы мира и вы деляю т региональные особенности нефтяного з а 
грязнения (М аксаковский , 1993).

В теме «Воды суши» отмечается , что лиш ь около 2.5% воды на 
зем ле  составляю т ресурсы пресной воды, а 96,5% общ их запасов  
воды М ирового О кеан а  и 1% подземных вод и озер — соленые. П р и 
чем 68,7% пресной воды содерж ится  в ледн и ках ,  30,9% — в п одзем 
ных водах, 0,26% — в озерах . Н аи м ен ьш и й  объем  пресной воды 
(0,006%') приходится на реки. П р а в д а ,  тут  нуж но учитывать, что 
такое  значительное условно полное обновление реки  происходит 
через 16— 18 суток, а это приводит к возобновлению  объем а  воды в 
р ек ах  23 р аза .  П ом им о распределен ия  водных ресурсов в разны х 
средах  студенты зн ак о м ятся  с м етодам и оценки водопотребления и 
водообеепечения. К онкретны м и п р и м ерам и  показы вается , что в м и 
ре о б щ ая  тенденция закл ю чается  в постепенном сокращ ении  у д ел ь 
ной обеспеченности водными ресурсами. П оэтом у  перед учеными и 
ин ж енерам и  стави тся  за д а ч а  реш ения этой проблемы. В первую 
очередь это регулирование  речного стока путем строительства  во
дохран илищ  и раци онального  использования  воды, во вторую оче
редь о б р ащ ается  вним ание  на проекты переброски части речного 
стока к а к  внутри бассейна, так  и м еж д у  бассейнам и. П р а в д а ,  в 
бывш ем С С С Р  эти проекты  бы ли отменены к а к  недостаточно эко
логически и экономически обоснованные. Тем не м енее т аки е  про
екты осущ ествлены, например, в К ан аде .  В качестве  третьего пути 
решения проблемы  пресной воды н азы ваю т  идею транспортировки  
айсбергов от берегов А нтарктиды  и Гренландии  соответственно в 
Африку, Ю ж ную  и Ц ен тральн ую  Америку. Хотя у ученых вы зы вает  
опасение, к а к  транспортируем ы й айсберг или к а р а в а н  айсбергов 
могут повлиять на морскую ф ауну  и ф лору  тропиков, а т а к ж е  м и к
р о кл и м ат  района доставки . •

К ром е того, нем алое  а жн< и ■ значение имеет воздействие челове
к а  на элементы реч+юк*.::ет©«а>-например, вы рубка  лесов и увеличе
ние площ ади  под паыщи,--:ОТ‘роит£льство городов значительно у в ел и 
чивает  поверхностный еток- и у м еньш ает  инфильтрацию , т. е. ос
л а б л я е тс я  степень очищ ения воды. С другой стороны, строительство 
оросительны х систем сопровож дается  водозабором  в больш их о б ъ 
ем ах с р ек  и водохран илищ . В р езу л ьтате  н аруш ается  вся экосисте
м а поймы. При избыточном водозаборе  могут пересы хать болота в 
поймах рек и исчезнуть .многие виды растений и ж ивотны х, о б и та 
ющих в этих местах.

Конкретны ми п р и м ерам и  в Белгородской  области  и в России 
п оказы вается , что неконтролируемое внесение м и н еральн ы х у д о б 
рений влечет за собой загрязн ен и е  х и м и катам и  не только  поверх
ностных, но и подземны х вод. Усиленное потребление подземных
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вод для  производственных .и бы товы х нуж д городов, превы ш аю щ ее 
по скорости пополнение их запасов , м ож ет  привести не только  к 
падению  уровня  грунтовых вод, но и влияет  на  объем воды в по> 
верхностных водоемах, т а к  к а к  все ручьи, реки, о зера  питаю тся в 
основном за  счет родников.

Т аки м  образом , изучая р а зд ел  «Г идросфера» , студенты п о зн а 
ю т все три вида загрязн ен и я  водной среды: физическое, химическое 
и биологическое. Ф изическое (тепловое) загрязн ен и е  образуется  в 
р езу л ьтате  сброса в водоемы подогретых вод, использованны х для 
о х л а ж д е н и я  ТЭС или АЭС, что приводит к изменению природного 
водного р е ж и м а  рек и водохранилищ .

Химическое загрязнени е  возни кает  в р езультате  п оп адани я  в 
гидросферу различны х химических вещ еств и соединений, гл ав н ы 
ми « поставщ и кам и»  которых яв л яется  горнодобы ваю щ ая , м е т а л 
лурги ческая  и хим ическая  промыш ленности.

Биологическое загрязн ен и е  связы ваю т  с попаданием  в водную 
среду  м и кроорган изм ов  со стокам и химической, цел л ю л о зн о -бу 
м аж ной , пищевой промы ш ленности  и т. д. в городах и со стоками 
ж ивотноводческих  комплексов в сельской местности.

П олученны е знания , на наш  взгляд ,  будут способствовать со
блю дению  сам им и студентами элем ентарны х правил  и законов, 

• предписы ваю щ и х рац и он алн ьое  использование водных ресурсов.
В р а зд ел е  «Б и осф ера»  р ассм атр и ваю тся  роль ж ивого  в ещ ест

ва в природе, круговорот энергии и вещ ества , а т а к ж е  почву- как  
компонент биосферы. Больш ое  вним ание  уделяется  охране  почвен
ного покрова, в особенности черноземов, так  к а к  их о б р аб о тк а  т я 
ж елой  сельскохозяйственной техникой, наруш ение  закон ов  плодо- 
смены и т. д. приводит к их д егр ад ац и и .

Р а з д е л  « Г еограф и ческая  среда  и общество» по сущ еству я в л я 
ется обобщ аю щ им  разд ел о м  в курсе  «Зем леведени е  и к р а е в е д е 
ние». Студенты зн ак ом ятся  с таки м и  понятиям.и, к а к  «природные 
условия», «природные ресурсы», «географ ическая  среда», «мировое 
хозяйство». И зу ч аю т  географ ию  мировых природных ресурсов, о т 
р асл и  мирового хозяйства , население  м ира;  вопросы влияни я  о б щ е
ства на природную  среду и его последствия. М еж д у н ар о д н ы й  х а р а к 
тер проблем ы  «общ ества  и о к р у ж аю щ ей  среды» В. П. М аксак о в -  
ский (1993) п р ед л агает  рассм атр и вать  на тр ех  уровнях: страновом , 
региональном и глобальном. Н а  наш их зан яти ях  при рассмотрении 
экологических проблем мы больш е  вни м ан ия  уделяем  своему реги
ону (области, городу и т. д.). Естественно, мы подчеркиваем , что 
экологические проблемы не могут быть решены не только  силам и 
одной области, но д а ж е  и отдельны х стран , т а к  к а к  воздействие 
природы и общ ества  не ограничивается  территориям и отдельны х го
сударств. П оэтом у региональный уровень охваты вает  интересы м н о
гих стран, располож ен ны х, к примеру, в Европе или в бассейнах
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Средиземного  или Б алти й ск ого  морей. С тудентам  сообщ ается , что 
существует м нож ество  региональных экологических программ, 
вклю чаю щ и х вопросы охраны  речных и морских во^,, создание сети 
мониторинга, раци онального  использования  лесных ресурсов, почв 
и т. д.

П ри  рассмотрении глобальны х экологических проблем, как  
уж е  у казы вал о сь ,  имеют в виду загрязн ен и е  атмосферы  в целом, 
сохранение озонового слоя, загрязнени е  М ирового океана, сведение 
лесных ресурсов, растопление ледников и др. С тудентам  р а с с к а з ы 
ваю т о д есятках  м еж д ун арод н ы х  организаций, зан и м аю щ и хся  про
блем ам и  охраны  о кр у ж аю щ ей  среды.

В последнем, краеведческом  р азд ел е  студенты подробно изу
чают природные условия и ресурсы родного кр ая ,  растительны й и 
животны й мир, заповедники , заказн и к и  и иные памятники природы 
И зуч аю т  т а к ж е  историю заселения  кр ая ,  основные отрасли н ар о д 
ного хозяйства , население и экологические проблемы городов и 
районов.

О знаком и вш и сь  с абиотическими закон ом ерностям и  развития  
природной среды, студенты приступаю т к  изучению курса « Б о тан и 
ка  с основами экологии».

З десь  акцентируется  роль биотических ф акторов , т. е. в л и я 
ния растений друг  на д руга , ж ивотны х на растения , и отдельно 
рассм атр и вается  влияние человека на о к р у ж аю щ у ю  природу как  
антропогенного ф актора .

З а д а ч е й  курса  является  вооруж ение будущ их учителей н а ч а л ь 
ных классов  экологическими знаниями, необходимы ми д ля  препо
д ав а н и я  природоведения и природоохранной деятельности, а т а к 
ж е  сельскохозяйственного  труда  и проведения внеклассной работы.

К з а д ач а м  курса  относятся: о знаком лен ие  студентов с много
образием  растительны х форм; раскры тие  экологических в за и м о с в я 
зей м еж д у  орган и зм ам и  и о кр у ж аю щ ей  средой; отр аж ен и е  в а ж н е й 
ш их экологических процессов, пок азы ваю щ и х  необходимость р а ц и 
онального  использования  природных ресурсов и природоохранной 
деятельности.

При изучении р а зд ел а  «О бщ ие основы биологии» студенты по
л учаю т  неоходимые экологические понятия и представления  в по
знании флорических и ф аунических элементов. И зу ч аю т  м н огообра
зие видов растений и ж ивотны х, особенности морф ологии и а н а т о 
мии, их р азм н о ж ен и е  и способы питания, а т а к ж е  условия о б и т а 
ния р азн ооб разн ы х  форм ж и вы х  организмов.

Н а  уровне клеточного строения рассм атр и ваю тся  особенности 
сущ ествования  автотроф ны х и гетеротрофны х организм ов.

Ч тобы и зб еж ать  д убли рован и я  представлений о биосфере, изу
ченной ранее в курсе «Зем леведение и краеведение», здесь этот в о 
прос р ассм атри вается  только с позиций среды обитания. Это еще
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раз у к а зы в а е т  на м еж предм етную  связь  и единство н ап равлени й  
естественных н аук  в изучении природной среды.

В р а зд ел е  «М ногообразие растительного  мира к а к  результат  
эволюции» изучаю тся последовательно- растительны е о р ган и зм ы  по 
м ере изменения экологической значимости их в химическом составе 
атмосф еры  и гидросферы: бактери и  к а к п р о к а р и о т н ч е с к и е  о р ган и з
мы и первые поставщ ики Ог в окр у ж аю щ у ю  среду; водоросли к а к  
главный источник органического вещ ества  и кислорода в древнем 
океане; грибы к а к  низшие растения, требую щ ие для питания гото
вые органические вещ ества, и ли ш ай н и ки  как  симбиотические о р г а 
низмы. О собое внимание при этом уделяется  вопросам  экологии 
грибов, водрослей, лиш айников.

Н ап ри м ер ,  при рассмотрении вопроса «экология грибов» под
черкивается  их р а зн о о б р а зн а я  роль в биоценозах  и агроценозах . В 
цепи питания они являю тся  редуц ентам и -орган изм ам и , п и таю щ и 
мися м ертвы м и органическими остаткам и , что д ает  возм ож н ость  
очищ ать  окр у ж аю щ у ю  среду от органических остатков р асти тел ь 
ного и ж ивотного  происхож дения. В то ж е  врем я они вы зы ваю т  бо
лезни растений, из-за  которых еж егодно теряется  до 1/3 части у р о 
ж а я  на корню  и столько ж е  при хранении, когда  заготовленны е 
овощи, ф рукты  плесневею т и гниют, а зерно п рогоркает  и стан овит
ся ядовитым. П а р а зи т и р у я  па ж и вотн ы х и человеке, грибы в ы зы в а 
ют кож н ы е  з а б о л е в а н и я — дерм атозы , болезни  волос, ногтей. Они 
сл у ж а т  причиной тяж ел ы х  пищевых отравлений. А такой  гриб, как  
трутовик, р азр у ш ае т  древесину. В природе ж е  грибы играю т поло
ж ительную  роль: -они — пища и л екарство  д л я  животны х; образуя  
грибокорень, помогаю т растениям  всасы вать  воду; явл яя сь  ком п о
нентом лиш айников , грибы создаю т среду обитания  д ля  водорослей. 
С ам и  ж е  л иш айни ки  имеют больш ое экологическое значение, т. к. 
первыми поселяются на необжитом субстрате, принимаю т неп осред
ственное участие в процессах почвообразования.

П ри  и зу чени и  экологии водорослей  в н и м ан ие  студентов сосре
доточивается  на том, что водоросли являю тся  н ачальны м  звеном в 
цеп ях  питания, п ред ставл яя  собой пищ у д л я  ж и вотн ы х начиная  от 
простейших и зак ан ч и в ая  м лекопи таю щ и м и. К ром е того, водоросли 
в процессе фотосинтеза  вы деляю т в воду кислород, что д ае т  в о з 
мож ность ж и вотн ы м  ды ш ать  в воде. Д л я  нормального состояния 
биоценозов водоемов все д о лж н о  находиться  в равновесии — и 
результаты  растений, и количество ж ивотных.

В р а зд ел е  «Высш ие растения» при рассмотрении м охообразн ы х 
особое внимание уделяется  процессу тор ф о о б р азо ван и я  и его ис
пользования  в народном хозяйстве  к а к  топлива, удобрения, п од 
стилки д ля  скота, а т а к ж е  сырья  д л я  изготовления стройм атери ала . 
З а т е м  отм ечается  роль ископаемы х папоротников в о б разован и и
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ЗаЛежей каменного  угля, который, к а к  торф, служ и т  не только топ
ливом, но и денным химическим сырьем.

П ри  изучении экологии голосеменных отмечается , что хвойные 
деревья  плохо переносят загазован н ость  воздуха, копоть, т. к. их 
хвоинки м ноголетн и е 'и  в них н ак ап л и ваю тся  ядовиты е вещ ества: 
устьица заб и в аю тся  копотью, что в ы зы вает  пож елтение  и о т м и р а 
ние хвои.

Что касается  экологии покрытосеменных, то этому вопросу от 
водится больш ое значение в связи с тем, что это господствую щ ая 
группа, и с ее сущ ествованием  связан ы  все ж и зненн ы е процессы 
больш инства  ж и вотн ы х организм ов и человека. Э волю ция м леко
питаю щих, птиц, насеком ы х во многом с в я за н а  с цветковы ми р а с 
тениями, и они друг  д ля  д руга  не только пища, среда обитания , но 
и средство д л я  вы ж и ван и я  и р азм н ож ен и я .  Вопросы этой темы 
тесно переплетаю тся  с вопросам и экологии ж ивотных, которые р а с 
с м атри ваю тся  в курсе зоологии.

В р азд ел е  «Основы экологии растений» подробно р а с с м ат р и в а 
ю тся экологические ф акторы  среды и их класси ф и кац и я .  Особое 
вним ание  уделяется  роли кли м атических  ф акторов , где р а с к р ы в а е т 
ся влияние света, темп ературн ого  реж и м а , воды и воздуха  па ж и з 
ненные процессы растений. Особое значение  отводится роли почвы 
к а к  среды обитания  растений, и отдельно рассм атр и ваю тся  эк оло
гические особенности рельеф а.

П осле  изучения экологического влияни я  абиотических ф а к т о 
ров неж ивой природы отмечается  значение биотических ф акторов  
(влияние м икроорган изм ов, ж и вотн ы х и растений друг  на д р у га ) .  
Т ак , в р езу л ьтате  деятельности  почвенных м и кроорган изм ов  проис
ходит р азл о ж е н и е  органических веществ и кх м ин ерали зац и я .  
З д есь  ж е  рассм атр и в ается  связь  высших растений с бактери ям и, 
у сваи ваю щ и м и  азот  из воздуха , и т. д.

А налогично р азб и р ается  вопрос о полож ительном  и о т р и ц а 
тельном  воздействии ж и вотн ы х па растения. Н ап ри м ер ,  многие н а 
секомы е явл яю тся  о пы лителям и  покрытосеменных растений, спо
собствуют распространению  их семян. В то ж е  врем я другие н асе
комы е (саранча , колорадски й  ж у к  и др.) явл яю тся  вреди телям и  
растений. С ами ж е  растен и я  т а к ж е  о казы в аю т  влияни е  друг  на 
друга , п роявляю щ ееся  в борьбе  за  пищу, свет, др. факторы.

В заклю чи тельном  р а зд ел е  «Значение растений в природе и 
ж и зн и  человека»  отм ечается  влияние растений на ф орм ирование  
к л и м ата ,  и почв. Зем ли ; их санитарно-гигиеническая  роль. О собое 
вним ание  студентов о б р ащ а е т ся  на многогранную деятельность  че
л о в е к а  к а к  антропогенного ф актора .

В лияние человека на растительны й мир н ачалось  и здавна  и 
п р о д о л ж ается  в настоящ ее  время. З агр язн ен и е  окр у ж аю щ ей  среды 
отходам и промыш ленности, освоение новых зем ель  в степных райо-
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Пах, м елиораци я  заболоченны х зем ель  и п рочая  деятельность  чело
века , о которой подробно говорится в курсе зем леведения  и к р а е 
ведения, приводит к сокращ ению  границ распространения  видов 
П одчерки вается , что зан и м аясь  селекцией, человек не только  вы 
водит новые сорта, р асш и р яет  их ареал ,  но и способствует р а с п р о 
странению  новых видов растений по при родн о-лан дш аф тны м  зонам 
страны , о б о га щ а я  флору.

В связи  с сильным вм еш ательством  человека в природу, возн и 
к ает  необходимость в создании заповедников  и заказн и ков ,  где р а с 
тительный мир сохраняется  в неприкосновенности.

Т аки м  образом , в процессе изучения «Б отани ки»  вопросы эко
логии за в е р ш а ю т  изучение к а ж д о й  темы, подводя итог изученному, 
и ориентируют студента на понимание взаим освязи  растительны х 
организм ов  с окр у ж аю щ ей  средой.

К а ж д ы й  р азд ел  «Зоологии с основами экологии» освещ ается  
несколькими темами. Так , в первом р азд ел е  рассм атр и ваю тся  м о р 
ф ология, анатом ия, местообитания представителей ж ивотного  мира. 
Д а е т с я  к л асси ф и к ац и я  простейш их организм ов  в зависимости от их 
внеш него  строения, х ар а к те р а  поведения и о б р аз а  ж изни . В связи  с 
тем, что больш инство представителей типа простейш их являю тся  
о б и тател ям и  вредной среды, дается  ан али з  взаимоотнош ений в 
сл ож и вш ем ся  гидробиоценозе; приводятся  сравнения ф ункций и 
ж и зненн ы х процессов, происходящ их в организм е  т:ростейшего и 
клетке  многоклеточного организм а .

Н а примере эвглены зеленой, которая  объединяет  признаки  
животного и растительного  организм ов , п о к азы вается  достовер
ность утверж ден и я  ученых о происхож дении ж и вотн ы х и растений 
от общих древних вы мерш их предкой~.

З а  долгую историю сущ ествования  простейш их слож или сь  
своеобразн ы е микрозооценозы  и цепи питания. Так, эвглена зе л е 
ная , к а к  и многие другие зелены е ж гутиконосцы , в процессе ф ото
синтеза образует  органическое вещество и вы деляет  кислород. Э в 
гленами питаю тся амебы и р я д  других простейших, а кислород, н а 
сы щ аю щ и й водоемы, используется  многими ж и вотн ы м и д ля  д ы х а 
ния. Б актери и , сенные палочки  и сами туфельки  — пищ а хищ ных 
инфузорий, а т а к ж е  м альков  рыб и других многоклеточных ж и в о т 
ных.

Т аким  образом , на примере одноклеточны х организм ов студен
ты зн ак о м ятся  с закон ом ерностям и  взаим освязи  ж и вотн ы х и о к р у 
ж а ю щ е й  среды, в заи м о вл и ян и я  и о б р азо ван и я  экологической цепи 
в биоценозах.

И зучение  второго р а з д е л а  начинается  с рассм отрени я  теории 
происхож дения многоклеточных организмов.

Н а  примере губок рассм атр и вается  появление систем органов, 
изменения способов питания, р азм н о ж ен и я ,  появление новых в з а и 

104



мосвязей организм ов, обитаю щ их в водоемах. Д а е т с я  х а р а к т е р и с 
тика экологического взаим одействия  киш ечнополостных и водной 
среды, значение их в очищении водоемов от органических остатков 
и образован ии  к о р ал л о в ы х  полипов.

И зучив  теорию происхож дения многоклеточных организм ов, 
студенты легче воспринимаю т этапы  разви ти я  и экологические осо
бенности ж и вотн ы х на более  высокой ступени сущ ествования.

П ри  изучении третьего р а зд ел а  внимание студентов о б р ащ а е т 
ся на происхож дение плоских червей от у ж е  не сущ ествую щ их ки
ш ечнополостных. П о к азы в ается ,  как  ср.еда обитан ия  и способ су
щ ествования  вли яю т  на ф орм ирование морфологических п р и зн а 
ков низших червей.

В связи с п арази ти зм ом  и слож ны м  циклом  р азвития  во зн и ка 
ют новые органы, и приспособления к  среде обитания.

П ри  рассмотрении ц и кла  р азвития  парази ти чески х  ж ивотны х 
внимание студентов о б р ащ ается  на экологическую в заи м освязь  
при смене хозяин а  и о б разован и я  новых стадий, их сущ ествование 
только  в определенной среде и условиях. И зм енени е  среды о б и т а 
ния или исключение промеж уточного хозяина  в экологической цепи 
приводит к сокращ ению  или полной гибели вида.

В связи с тем, что отдельны е представи тели  плоских червей я в 
л яю тся  п ар ази там и  человека, студентам объясн яю тся  возм ож н ы е 
пути их проникновения в человеческий организм  и каким  образом  
предостеречь детей от за р а ж е н и я .

Т аким  образом , изучение р а зд ел а  д ает  возм ож н ость  студентам  
понять экологическую  взаи м освязь  п арази ти чески х  ж ивотны х, в о з 
м ож н ы е пути проникновения их в человеческий организм , предосте
речь от возм ож н ы х  эпизоотий в ш колах  и детских учреж дениях.

Р азд ел  «К руглы е или первичпополостпые черви» дем онстрирует 
более  высокий уровень эволюционного разви ти я  ж и вотн ы х о р г а 
низмов. Поэтому, х ар ак тер и зу я  данны й тип, следует  заострить  вни
мание студентов на появлении первичной полости тела  м еж ду  к о ж 
но-мускульным меш ком и внутренними о рганам и  с кишечником. 
О б р ащ ается  внимание на то, что в связи  с более активны м образом  
ж и зни  лучш е разви та  нервная система. В первы е у ж и вотн ы х на 
этом этапе  эволю ционного разви ти я  появляется  кишечник, по к о 
торому пища продвигается  в одном направлении.

Д а л е е  заостряется, внимание студентов на том, что дан ны е в и 
ды обитаю т в разли чн ы х  экологических условиях , в том числе в к и 
шечнике человека  и ткан ях  растений.

П ри рассмотрении экологических проблем  по данному разделу  
более конкретно изучается  цикл р азвития  аскари ды  человеческой 
и острии. П ри  этом подчеркивается , что причиной за р а ж е н и я  д е 
тей аск:;рндозом и острицами является  несоблю дение элем ентарны х
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правил  личной гигиены, первопричиной в распространении болезни 
являю тся  мухи.

■ В р азд ел е  «К ольчаты е черви» внимание студентов сосредото
чивается  на появлении ж и вотн ы х организм ов на более высоком ис
торическом и эволюционном уровнях развития . Это вы сш ая  группа 
из всех рассм отренны х ранее червей. Д л я  них хар актер н о  появле-- 
ние, впервые в истории ж ивотного  мира, кровеносной системы. 
Н ер в н ая  система сконцентрирована в у злах  с образован и ем  б р ю ш 
ной нервной цепочки, на теле имею тся органы  чувств, весь червь 
разделен  на сегменты. Д ы х а н и е  сходно с преды дущ им и типам и  ж и 
вотных, но у воднообитаю щ их появляю тся  ж аб р ы . О р ган ам и  пере
движ ени я  являю тся  параподии.

И зу ч ая  дан ны й тип животного мира, о б р ащ аем  вним ание  сту
дентов на значим ость кольчаты х червей в почвообразовательном  
процессе. П р о п у ская  почву через свой кишечник, они о б о гащ аю т  ее 
органикой, о б р азо вавш и еся  ходы способствуют проникновению к и с 
лорода  в более  глубокие слои почвы. П оэтому, р а с с м ат р и в а я  к о л ь 
чатых червей с экологической точки зрения, В. В. Д о к у ч аев  п р и д а 
вал им больш ое значение.

П одчерки вается , что частое  применение м и н еральн ы х у д обре
ний, почвенных гербицидов и инсектицидов отрицательно  с к а з ы в а 
ется на численности кольчаты х червей, обитаю щ их в почве.

В процессе исторического разви ти я  кольчаты е черви д ал и  н а 
чало членистоногим, которы е представлены  в шестом разделе .

Здесь  студенты зн ак о м ятся  с предствителям и членистоногих, 
которые возникли вн ач але  в водной среде, а затем , в процессе эв о 
люционного развития , з ан ял и  сушу и воздуш ное пространство.

В связи с более активным образом  ж и зни  членистоногих, изм е
нением среды их обитания у студентов скл ад ы вается  представление 
о появлении новых и корреляци и  имею щ ихся внутренних органов. 
У п одавляю щ его  больш инства представителей  этого типа р а з в и в а 
ется сердце, соверш енствуется  д ы х ател ьн ая  система, образую тся  
более соверш енные органы выделения.

Таким  образом , у членистоногих сн ач ала  возникает , в отличие 
от колчецов, гетероном ная сегментация, а потом происходит посте
пенная кон центраци я  тела. О писанны е процессы способствовали со 
верш енствованию  различны х  функций, усилению коррелятивны х 
связей м еж д у  частями тела, возрастан ию  целостности всего о р г а 
низма и, следовательно, сы грали  огромную роль в возникновении 
и прогрессивной эволю ции типа членистоногих.

В результате  членистоногие стан овятся  сам ы м и вы сокоорган и 
зованн ы ми ж и вотн ы м и среди беспозвоночных. О днако , отмеченные 
выше особенности коррелятивной  перестройки не были достаточны  
д л я  полного приспособления членистоногих к сухопутной жизни. 
Н еобходим-a б ы л а  серьезная  перестройка всех систем обеспечения
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внутреннего оплодотворения  и р азвитие  зар о д ы ш ей  на суше и т. д., 
поэтому процесс приспособления их к назем ном у обитанию  п р о 
д о л ж а л с я  очень долго. П ереход  к ж изни  из воды я а сушу совер
ш ился, главны м образом , через почву, в которой ж и вотн ы е в к а 
кой-то степени бы ли защ ищ ен ы  от вы сы хания, и процессы р а зм н о 
ж ен ия  облегчали сь  наличием вл аж н о й  среды.

П ри  рассм отрении экологических проблем студенты зн а к о м я т 
ся с разли чн ы м и  сторонам и значения членистоногих.

И зучение водообитаю щ их членистоногих п о казы вает  их зн а ч е 
ние в очищении бассейнов от падали , р азли чн ы х  органических ос
татков  и использование самих представи телей-в  качестве  пищи для  
других ж ивотных.

Р азл и ч н ы е  отходы химической промыш ленности, ж и вотн овод
ческие стоки органики и другие загрязн и тели  водоемов отр и ц ател ь 
но воздействую т на обитателей  водных бассейнов.

Р а с с м а тр и в ая  приспособленность представи телей  типа к р а з 
личным экологическим условиям , студенты зн ако м ятся  с ви дои зм е
нениями к а к  по ф орм е тела , так  и с о б разован и ям и  различны х при
способлений у пойкилотермных ж ивотных. Это л и сто о бр азн ая  и п а 
лочковидная  ф орм ы  тела  у отдельных видов насекомы х, серая  или 
зел ен ая  о кр аска  покровов под цвет среды обитан ия  у п ау к о о б р аз 
ных; довольно м ал ы е  и уплощ енны е р азм ер ы  тела  у парази ти чес
ких видов клещ ей, пестрая  с яркими цветам и  о к р а с к а  т ела  у ж а л я 
щ их насеком ы х и т. д.

Все эти приспособительные изменения даю т  возм ож н ость  в ы 
ж и ть  и д а в а т ь  потомство в слож ны х  экологических условиях  сущ е
ствования.

О б р а щ а я  вним ание  студентов на зависимость  от условий о к р у 
ж а ю щ е й  среды представителей  членистоногих, отм ечается  п агу б 
ность многих антропогенных ф акторов . О своение новых земель, по
всем естная  х им и зация  сельского хозяйства , в ы ж и ган и е  омерш их 
остатков  травостоя , промы ш ленны е выбросы в водоемы способству
ю т бесконечному сокращ ению  численности видов членистоногих во 
всех средах  их обитания.

В р а зд ел е  «М оллю ски» студенты зн ако м ятся  с м ягкотелыми, 
которы е произош ли от морских червей и, больш ей частью , остались 
в водоемах. З н ак о м я сь  с внешним строением, м ож н о отметить, что 
тело моллю сков состоит из головной части, тулови щ а и ног,  кото 
ры е в разны х кл а с с а х  р азви ты  неодинаково и имею т различную  
форму.

П ри  рассмотрении представителей  типа отмечается , что ф о р м а  
т ела  и развитие  отдельны х органов зави сят  от среды  обитан ия  и 
способов сущ ествования  к аж д о го  вида. Хищники имеют более  р а з 
витые щ уп ал ьц а  с присосками. М елкие  ж и вотн ы е д л я  защ иты  свое
го тела  образую т  раковины . Скорость движ ени я  м оллю сков  различ-
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нй и зависит от среды обитания: водообитаю щ ие передвигаю тся
быстро (головоногие), а сухопутные очень медленно (вин оградная  
у л и т к а ) .

Р а с с м а тр и в а я  биологические особенности, студенты зн а к о м я т 
ся с циклом  р азви ти я  моллю сков и способами их разм нож ен ия . 
П ри  этом изучается  хозяйственное значение прудовика, который я в 
ляется  промеж уточны м хозяином печеночного сосальщ и ка , особен
ностями ж и знедеятельности  голых слизней и виноградной улитки, 
к а к  вредны х объектов  д ля  сельского хозяйства . З н ак о м я сь  с п р а к 
тическим значением  м оллю сков, студенты узнаю т, что многие м о р 
ские виды использую тся в пищу человека, а некоторые являю тся  
вреди телям и  сельскохзяйственны х культур.

Н а  этом завер ш ается  изучение зоологии беспозвоночных. Д а 
лее  сту д ен ты .зн ак о м ятся  с характери сти кой  последнего р а зд ел а  
типом «Хордовые». В нем р ассм атр и ваю тся  основные классы  ж и 
вотных, представители  которых ш ироко распространены  по земному 
ш ару. И зл о ж ен и е  м атер и ал а  осущ ествляется  по классической схе
ме. В н ач ал е  приводятся  наиболее общие и хар ак тер н ы е  признаки  
типа. Затем  дается  морф о-ф изиологическая  харак тер и сти ка  и зу ч а 
емых классов  и, наконец, студенты зн аком ятся  с п редстави телям и  
наи более  в аж н ы х  в практическом  и научном отношении отрядов, 
виды которых встречаю тся в России. П осле  ознак ом лен и я  с типич
ными п ри зн ак ам и  отрядов приводятся  х ар актер н ы е  биологические 
особенности видов в связи  с экологическими условиям и их о б и т а 
ния, а т а к ж е  указы вается  их значение в природе.и отношение к ним 
человека. В этом р азд ел е  т а к ж е  о т р а ж а е тс я  и санитарно-гигиени
ческие понятия, необходимые д ля  практической и пропагандистской  
деятельности  студента к а к  будущ его учителя и воспитателя  д ет 
ских учреж дений.

Т аки м  образом , в процессе изучения данного р а зд ел а  студенты 
зн ак о м ятся  с м етодами и путями предотвращ ени я  загр язн ен и я  э к о 
логических систем, сохранения цепей питания ж ивотного  м ира  и 
взаи м о связям и  организм ов  в биоценозах.

А нализ програм м ы  второй ступени всех дисциплин, со став л я ю 
щ их «Основы естествознания», показы вает , что студенты достаточ 
но подробно и целен ап равлен н о  изучаю т экологические вопросы в 
п ределах  отведенного на курсы аудиторного времени. З а к р еп л ен и е  
теоретических знаний достигается  во время полевых практик. 
Здесь  п р еж де  всего ставится  за д а ч а  вы работки  у студентов эк о л о 
гически правильного поведения в природе, воспитание заботливого, 
гуманного отнош ения к ней и гр аж д ан ско й  ответственности за  ее 
состояние. П о л е в а я  прак ти ка  способствует ф орм ированию  у студен
тов высокой экологической м орали , сознанию  своего истинного по
л о ж ен и я  в биосфере и вы работке  активной позиции во имя спасения 
всего ж и вого  на планете. П оэтом у часы, отведенные на полевую
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практику, до лж н ы  составлять  неотъем лем ую  часть  учебного плана 
обучения, по системе « П е д к о л л ед ж  — педунйверситет»

Р е а л и за ц и я  экологических занятий, полученных в стенах вуза , 
и ж изненны х позиций осущ ествляется  м олоды м  специалистом в 
ш коле при непосредственном общении с детьми и их родителями. 
Только система « Ш ко л а  — семья — производство — вуз —  ш кола»  
позволяет  реш ить общ ую  зад ач у  экологического воспитания н асе
ления.
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Ф О Р М И Р О В А Н И Е  СПОСОБНОСТИ  
К ПЕ Д А Г О Г И Ч Е С К О М У  ТВ ОР ЧЕ СТВУ  

У БУД УЩ ЕГ О УЧИТЕЛЯ  
В К О М П Л Е К С Е  « П Е Д К О Л Л Е Д Ж — ВУЗ»

Готовность к  проф ессиональной деятельности  будущ его учите
ля  п редп олагает  разви ти е  его к а к  субъекта  педагогической д ея тел ь 
ности. Р еш ен ие  этой зад ач и  возм ож но п р еж де  всего в деятельности, 
носящ ей творческий характер .  К а к  известно, творчество — это д е я 
тельность, в результате  котрой создаю тся  новые м атери альн ы е  и 
духовные ценности, создается  что-то оригинальное, новое. Это «но
вое» м ож ет  иметь к ак  субъективный, т а к  и объективны й характер .  
Творчество вы ступает д ви ж у щ ей  силой разви ти я  личности. В р е а л ь 
ном педагогическом процессе это возм ож н о п р еж де  всего в том сл у 
чае, если сосредоточены усилия на создании условий будущ ем у 
учителю для  сам опознан ия , профессионального сам о в ы р аж ен и я ,  с а 
моутверж ден ия  в учебной и внеучебной деятельности  в к о л л е д ж е  и 
в вузе.

В процессе подготовки будущ их учителей имею тся ш ирокие во з 
можности д -1 я более ранней  ориентации к педагогическому творче
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