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В ШКОЛЕ И ПЕДВУЗЕ

КРИВОЙ РОГ — ійао



образования и воспитания школьников требует знання местной флорьі и фауни, 

состояния растительности и животного мира, изучения взаимосвязей в биоце- 

нозах. Сокращение времени полевьіх практик отрицательно сказнвается на 

подготовке студентов к данному виду работн. Считаем необходимьім увеличе- 

ние часов на полевьіе практики по зоологии и ботанике и введение в про- 

грамму части зкологической практики.

В системе профессиональиой подготовки студентов важное место занимает 

курс методики преподавания биологии, где студенти отрабатьівают умения 

конструирования уроков, лабораторних занятий, зкскурсий, постановки учебньїх 

опьітов, демонстрации наглядних пособий, составления программированного 

учета знаний и многие другие. На лабораторних занятиях часто проводятся 

деловие игрьі с целью отработки професіональних умений, которьіе закрепля- 

ются затем на педагогических практиках. Во время полевой практики по ме- 

тодике преподавания биологии, которая проходит на базе лучших школьньїх 

учебно-опьітннх участков, студенти непосредственно работают с учащимися в 

теплицах и на участке. Будущие учителя биологии знакомятся также с рабо- 

той станции юннатов: планированием работи, работой кружков, принимают уча

стие в работе с учащимися.

Педагогические практики — как злемент системи подготовки будущих учи

телем биологии, кроме виполненння программннх требований, позволяют виявить 

профпригодность студентов, провести корректировку учебно-воспитательного 

процесса по заключительним итогам педпрактики.

Повишение требований к подготовке будущих учителей биологии должно 

отражаться в зффективпой работе каждого злемента системи.
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П РОБЛЕМ ННЕ СИТУАЦИИ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ 

ЛЕКЦИОННОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КУРСЕ ОБЩ ЕГО «ЗЕМЛ ЕВЕДЕН ИЯ»

Сущность проблемного обучения в том, что знання не просто передаются в 

готовом виде, а приобретаются в условиях проблемной ситуации в процессе ак

тивной познавательной деятельности обучаемнх.

Термин «пооблемное обучение» употребляется в 2-х значеннях;

1) когда рассматривается новая, полностью или частично не решенная нау- 

кон задача.Например, в курсе «Общего землеведения» рассматривается проб

лема возникновения жизни на Земле. Лекцию можно построить на анализе 

гипотезьі зарождения жизни в водоемах (гипотеза акад. Опарина) и гипотез 

занесення жизни на Земле в виде простейших организмов или в виде простей- 

ших органических соединений. Студентам, в отличие от учащихся школ, изу- 

чающих только гипотезу Опарина, представляется возможность вибрать наибо

лее вероятную, по их мнению, гипотезу;

2) когда проблема решена наукой и известна преподавателю, обучающиеся 

не знают ее решения или могут представлять ее частично или неглубоко. Зто



-так назьіваемая учебная проблема. В качестве примера из лекционного курса 

можно привести проблемний вопрос: почему в момент, когда Земля находится 

ближе всего к Солнцу (перигелий) у нас зима (январь) и наоборот.

Для создания проблемной ситуации необходимьі следующие условия:

— наличие проблеми. В курсе «Общего землеведения» значительний обьем 

отведен так назьіваемьім «негіроблемннм» злементам, включающим конкретную 

днформацию и задачи, решаемие по образцу;

— достаточность знаний и умений студентов для разрешения проблеми. 

Избиток знаний снизит интерес студентов, недостаток знаний не дает возмож

ности создать проблемную ситуацию;

— значимость информации, которую можно получить при решении пробле

ми;

— наличие у студентов познавательной потребности и познавательной ак

тивності!.

При чтении лекций курса «Общее землеведение» нами используются сле

дующие способи создания проблемних ситуаций (Вергасов, 1977; Основи проб

лемного обучения, 1968; Хабулашвили, 1978):

1) ознакомление с историей возникновения научной проблеми, с методикой 

ее разрешения. Идеальная проблемная лекция, по мнению Н. Н. Чистякова 

(1983), когда студенти чувствуют себя соучастниками творцов науки. К прн- 

меру, в лекционном курсе таким условиям будет отвечать изучение вопроса 

«Образование Солнечной системи» как процесса зволюции представлений раз- 

ньіх школ.

2) Показ незавершенности исследования отдельньїх проблем, наличия раз- 

личних концепций с вьісказиванием по зтому поводу своего мнения, оставляю- 

щего слушателям свободу вибора. Например, изложение вопроса происхожде- 

ния Вселенной. Бесконечно ли существовала Вселенная в простран- 

стве и во времени? Бьіл ли «Большой взрьів», будет ли «схлопьівание» Все- 

ленной?

3) Вьісказьівание пожеланий и рекомендаций о целесообразности проведення 

дальнеиших исследований в зтой области самими студентами. Например, ис- 

следование условий образования оползней на основании изучения рельефа 

своего региона.

4) Постановка в лекции вопроса, ответ на которьій должни дать самн сту

денти, прочтя соответствующую литературу или проведя наблюдения. Например, 

вопрос: случайно ли возникла жизнь на Земле?

5) Постановка проблемних вопросов с четко вьіраженньїми противоречиями 

(типа парадоксов). Такие вопросьі, по мнению 10. К. Бабанского и др. (1989), 

должни в наибольшей степени привлекать внимание слушателей, заставляя 

активнеє осмьісливать изучаемий материал. Пример из истории развития ге- 

ографической науки: «исчезновеиие» предмета физической географии в XIX веке 

в связи с активним развитием частньїх физико-географических наук.

6) Введение проблемних задач с показом нескольких вариантов решений. 

В частности, внбор ереди группи мнений наиболее верного решения в опре- 

делении границ географической оболочки.
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7) Постановка проблемних вопросов, помогающих показать отсутствие у 

студентов знаний, необходимьіх для ответа на них, с тем, чтобьі визвать инте- 

рес к материалу лекции. Пример вопросов зтого типа: почему ветер фен жар

кий и сухой, хоть он дует с високих гор, покритих ледниками?

Опит ряда исследователей (Зверева, 1989) свидетельствует, что лекцию не 

следует перегружать проблемними вопросами, так как в зтом случае их 

невозможно обстоятельно рассмотреть. Оптимальний результат достигается 

тогда, когда в лекции видвигается 1 учебпая проблема и 4—5 проблемних 

вопросов.

Ценность проблемного обучения заключается в том, что оно развивает твор- 

ческое мьішление студентов, формирует навики научного подхода к решению 

проблем и умение излагать свои мьісли, развивает интерес к познанию. В ре

зультате повьішается зффективность учебного процесса.

По словам немецкого физика Лауз, «образование — зто то, что остается, 

когда все виученное забьівается». В зтом смисле роль проблемного обучения 

как современного средства добьічи знаний исключительно велика.
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СТАНОВЛЕНИЕ ЗКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ БУДУЩЕГО 

УЧИТЕЛЯ В ЦИКЛАХ УЧЕБИЬІХ КУРСОВ БИОЛОГИЧЕСКОГО 

И ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТОВ

Сложность зкологии, как науки, интенсивное антропогенное преобразование 

ландшафтов в глобальном и планетарном масштабах, негативньїе последствия 

зтих преобразований и отсутствие путей и возможностей восстановления зтих 

нарушений в природе требуют от учителя широкой компетенции в области зко- 

логической науки, глубоких знаний и умений, навиков в пропаганде н реали

зации прородоохранньїх идей.

В основе такой подготовки учителей бинлогин, химии и географии лежит их 

зкологическое образование и воспитание, развитие зкологического мишления, 

сознания и культури. В цикле подготовки учителей на факультетах естествозна- 

ния и географии ми прослеживаем определенпую преемственность в познании 

живой и неживой природи. Логически развиваюшиеся накопления знаний во 

второй половине обучения завершаются обобщающими курсами зкологии, ох- 

рани природи и дарвинизма, однако в традицииях работи спецальних кафедр 

зкологические акценти учебних курсов закладивают основи зкологической 

подготовки будущих учителей. Зкологический контекст обшественннх и хими- 

ческнх дисцнплин также является важной составной формирования зкологи

ческого сознаания. Учебно-воспитательний процесе как на факультете, так и в 

целом в институте, способствует зкологической подготовке будущих учителей, 

однако весь комплекс формирующих и развнваюіцих зту подготовку уста

новок органически сливается с практической деятельностью студентов иссле- 

довательского характера (в институте, в природе, в школе), природоохранного
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