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Таким образом, рассмотренные ключевые методологические компетенции выступают 

в качестве методологического базиса для осуществления образовательного процесса. Бла-

годаря отмеченной универсальности познавательные механизмы могут быть использованы 

как в урочной, так и во внеурочной деятельностях. Единый механизм познавательного про-

цесса позволит существенно повысить эффективность реализации междисциплинарного 

взаимодействия. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ-БИОЛОГОВ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ: ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 

 
Статья посвящена проблеме развития системы методической подготовки сту-

дентов-биологов в условиях изменений, происходящих в современном образовании. В каче-

стве методологической основы ее решения предлагается средовой подход. Автор опреде-

ляет вектор развития системы методической подготовки студентов как расширение до 

эколого-образовательной среды региона, представляющей собой адаптивно-разви-

вающую среду становления методической готовности будущего учителя биологии к 

профессиональной деятельности. 

 

Ключевые слова: методическая подготовка, средовой подход, образовательная 

среда, эколого-образовательная среда региона, методическая готовность. 

 

E. Mitina 

 

TRAINING OF STUDENTS OF BIOLOGY IN METHODS OF TEACHING 
IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT: DEVELOPMENT VECTOR 

 

The article focuses on the issue of the development of training of students of biology in 

methodology of teaching in the conditions of contemporary changes of the educational process. 

The framework of the research is based on the environmental approach. The vector of the de-

velopment of pre-service biology teachers’ training in methodology of teaching is defined as an 
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expansion of the eco-educational environment of the region which is regarded as an adaptive 

developmental environment for pre-service biology teachers. 

 

Keywords: training in methods of teaching, environmental approach, educational envi-

ronment, eco-educational environment of the region. 

 

Существующие сегодня в образовании тенденции централизации и децентрализации, 

интеграции и дезинтеграции, гармонизации и дегармонизации, фундаментализации и де-

фундаментализации характеризуют его не только как сложную систему, но и как изменчи-

вую, динамичную, нелинейную, многомерную среду. В связи с этим сегодня становится 

необходимым поиск механизмов обеспечения устойчивости и определение вектора разви-

тия образовательных систем в разнообразных, взаимодействующих друг с другом прямо 

или косвенно средах различного порядка и уровня. 

В условиях противоречивости тенденций и трансформационных процессов, происхо-

дящих в современном российском образовании, по-прежнему признается, что ключевой 

фигурой всех образовательных систем был и остается педагог. В исследованиях, посвя-

щенных образованию, сегодня много внимания уделяется вопросам формирования мо-

бильности, адаптивности, конкурентоспособности современного учителя как на этапе под-

готовки в вузе, так и в процессе профессиональной деятельности. Предлагаются разнооб-

разные подходы к построению образовательного процесса, определяются факторы, оказы-

вающие влияние на развитие систем профессионально-педагогической подготовки специа-

листа в области образования, проектируются модели образовательных и методических сис-

тем, выявляются условия эффективности и продуктивности их функционирования.  

Однако при этом отмечается, что процесс адаптации выпускника усложняется и более 

явственно наблюдается разрыв между результатами освоения студентами образовательной 

программы в вузе и возможностями успешного включения в профессиональную деятель-

ность в условиях современного образования. Предлагаются различные подходы к разреше-

нию указанного противоречия различными путями — от выбора адаптивных стратегий до 

«запуска» механизмов саморазвития педагога уже на этапе обучения в вузе.  

Конечно, данная проблема не нова и каждый раз по-новому встает перед системой 

образования в зависимости от общественных условий. В стабильных условиях общества 

острота ее нивелируется неформальным институтом наставничества молодых педагогов, 

соответствия результатов освоения образовательных программ сложившейся ситуации и 

потребностям общества и школы, стабильными условиями внешней по отношению к обра-

зованию среды. Сегодня, в условиях изменений социума, обостряются противоречия меж-

ду требованиями общества и результатами подготовки педагога в вузе, что обусловливается 

переходом к информационному обществу, стремительным наращиванием объемов и интен-

сивности социально-коммуникативных процессов. Стирание границ образовательных сис-

тем, с одной стороны, и относительная закрытость системы профессионально-

педагогического образования, изменения внутри системы школьного образования и сохра-

няющийся рецептурный характер методической науки как основы подготовки педагога-

предметника порождают кризисные явления в современном образовании, разобщенность 

усилий высшей школы по подготовке педагогов и ожиданий системы образования. 

Мы полагаем, что одной из причин, способствующих созданию сложившейся ситуа-

ции, является недостаточный уровень понимания и осмысления студентами в процессе ме-

тодической подготовки педагога-предметника в вузе особенностей среды, в которой им 

предстоит осуществлять свою профессиональную деятельность. В то же время средовой 
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подход сегодня признается одним из перспективных в современном образовании. Установ-

лено, что этот подход выступает в качестве методологической основы педагогических ис-

следований, сформулированы общенаучные основы средового подхода, выявлены способы 

его освоения в процессе профессиональной деятельности педагога [1; 8; 15 и др.]. Цен-

ность этого подхода к методической подготовке студентов, на наш взгляд, заключается в 

том, что уже на этапе обучения в вузе расширяются представления студентов о возможно-

стях определения своего места в профессиональном пространстве на основе целостного 

знания о среде.  

В связи с этим мы полагаем, что необходима специальная работа по изучению воз-

можностей развития систем методической подготовки педагогов не в «безвоздушном про-

странстве», а в образовательных средах различного уровня. Вместе с этим в условиях ин-

ституциональных изменений, происходящих сегодня в педагогическом образовании, пока 

остается открытым вопрос о месте, роли и функциях методической подготовки студентов в 

обновляемом институте образования.  

Анализ исследований проблемы методической подготовки студентов в вузе показал, 

что среди исследователей нет единства в понимании термина «система методической под-

готовки студентов», в основе которого лежит системный подход к методической подготовке 

как важнейшей составляющей профессиональной педагогической деятельности. При этом 

системный подход связывается с другими современными подходами к построению образо-

вательных систем, в том числе интегрированным, деятельностным, компетентностным и 

др. Системный подход устанавливает, что «система методической подготовки учителя — 

педагогическая система, включающая в себя совокупность функциональных и структурных 

компонентов, взаимодействие которых порождает интегративное качество личности учите-

ля — методическую готовность. Она ориентирована на цели педагогической системы более 

высокого порядка — профессиональной подготовки» [5, с. 2]. Деятельностный подход оп-

ределяет, что «методическая подготовка будущего учителя заключается в том, чтобы он ов-

ладел деятельностью, которая обусловлена структурой и функциями методики обучения 

предмету как самостоятельной научной деятельности» [11, с. 64]. С позиций интегративно-

го подхода методическая подготовка студентов «обеспечивает формирование необходимых 

методических знаний и умений, оказывающих влияние на перестройку структуры профес-

сионального мышления, готовности учителя к самообразованию и самопроектированию 

методической готовности» [6, с. 133]. Компетентностный подход к методической подготов-

ке педагога предлагает в качестве ее результата рассматривать методическую компетент-

ность как «способность конструировать эффективный учебный процесс для широкого кру-

га педагогических ситуаций в контексте учебного предмета» [4, с. 68]. Однако вопросам 

применения средового подхода к методической подготовке, как важнейшей составляющей 

профессиональной подготовки учителя-предметника современными исследователями в 

сфере предметных методик, на наш взгляд, уделяется недостаточное внимание.  

Особый смысл средовой подход приобретает в подготовке педагога-биолога, что обу-

словлено сложившимся дисбалансом между объемным изучением природной среды в рам-

ках предметных дисциплин и фрагментарным представлением образовательной среды в 

содержании образовательных программ подготовки специалиста в области биологического 

образования. В то время как в проектах образовательных стандартов проектирование и 

конструирование образовательной среды школы представлены как важнейшие составляю-

щие системного — деятельностного подхода к образовательному процессу, анализ содер-

жания действующих учебников по теории и методике обучения биологии для высших 

учебных заведений показал, что понятие средового подхода в них практически отсутствует. 
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При этом достаточно подробно рассмотрены системный, деятельностный, компетентност-

ный, аксиологический, личностно-ориентированный подходы к обучению биологии на 

этапе школьного образования. 

Исследования ученых в области методической подготовки студентов-биологов, в ос-

новном, касаются систем, функционирующих в учреждениях высшего профессионального 

образования педагогического профиля, но все больше внимания уделяется обновлению по-

нимания структуры и функций методической подготовки студентов-биологов в условиях 

изменений, происходящих в современном образовании. В результате проводимых исследо-

ваний представления о системе методической подготовки обогащаются новыми структур-

ными элементами. Например, результаты, полученные Л. Н. Орловой [9], добавили к сло-

жившемуся пониманию системы методической подготовки студентов-биологов в педагоги-

ческом вузе, включающей цели, содержание, методы, средства и формы организации обу-

чения студентов, ожидаемые результаты обучения, имеющие ярко выраженный личност-

ный характер.  

Однако рассматриваемая проблема расширения границ системы методической подго-

товке представлена в современной науке только как указание на влияние внешней среды, 

включающее, как правило, характеристику состояния современного образования и тенден-

ций его развития. В связи с этим возникает идея целостного средового знания педагога-

биолога как ориентационной основы становления методической готовности специалистов 

в области биологического образования на этапе обучения в вузе. 

Мы считаем, что возможности для развития целостного средового знания студентов-

биологов сегодня практически не используются в рамках существующей системы методи-

ческой подготовки студентов-биологов. А ведь именно знание как понимание [10] среды в 

единстве и ценности ее природного, социального и образовательного аспектов позволит, на 

наш взгляд, преодолевать трудности «вхождения» начинающего педагога-биолога в образо-

вательный процесс школы. Для выявления возможностей изучения целостного средового зна-

ния рассмотрим его составляющие: среда как сущность, как область существования и как воз-

можность, предложенные В. Сааковым [12] на примере архитектурной среды (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 

Средовое знание в подготовке педагога-биолога 
 

Среда Предметная подготовка 

педагога-биолога 

Методическая подготовка 

педагога-биолога 

Как сущность Среда жизнедеятельности орга-

низмов 

Среда протекания образовательных процес-

сов  

Как область 

существования 

Факторы среды — элементы сре-

ды, действующие на организм  

Средовые факторы — все внешние раздра-

жители, действующие на участника образо-

вательного процесса [1] 

Как возможность Выживание организма, вида, со-

общества 

Базовая категория образовательной среды. 

Самоактуализация, самореализация личности 

как субъекта образовательного процесса 

 

Таким образом, отчетливо прослеживается целостность средового знания в содержа-

нии специально-биологической и педагогической подготовки студентов, а методико-

биологическая составляющая подготовки здесь выступает в качестве зоны их взаимодейст-

вия, способствуя обогащению, дополнению, развитию всей системы методической подго-
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товки студентов. При этом возникает своеобразная переходная микрозона, зона взаимодей-

ствия, — «экотон», имеющая выраженную пертиненцию (pertinio — простираться), т. е. 

способность оказывать влияние на другие системы [3], в том числе — на весь процесс ста-

новления методической готовности студентов к педагогической деятельности.  

В связи с вышесказанным мы рассматриваем средовой подход к развитию системы 

методической подготовки педагога-биолога как:  

− условие преодоления сложностей вхождения молодого педагога в профессиональ-

ную деятельность на начальном этапе; 

− инструмент освоения и расширения профессионального пространства; 

− способ интеграции гуманитарного и естественнонаучного знания в процессе под-

готовки специалиста в области биологического образования. 

Сегодня признано, что базовым понятием средового подхода является понятие «обра-

зовательная среда». В настоящее время эта категория в педагогической и психологической 

науках исследована достаточно полно и глубоко. Изучением различных аспектов образова-

тельной среды в отечественной науке занимались В. И. Слободчиков, В. И. Панов, 

Н. Б. Крылова, В. В. Рубцов, Ю. С. Мануйлов, С. В. Сергеев, В. А. Ясвин, С. Д. Дерябо, 

В. А. Козырев и др. Ученые предлагают свои трактовки содержания понятия «образова-

тельная среда», обосновывают различные типологии и классификации образовательных 

сред, выделяют этапы изучения образовательной среды как в отечественном, так и в зару-

бежном образовании. На современном этапе изучается среда различных типов образова-

тельных учреждений (школа, вуз) и уровней (школа, область, регион), при этом понятие 

«возможности» является ключевым в современных научных представлениях о сущности 

образовательной среды. 

С позиций нашего исследования, особый интерес представляют экологические (адап-

тивные) и развивающие возможности образовательной среды как в целом, так и в опреде-

ленных границах. Рассмотрим их более подробно. Существует мнение, что экологическую 

среду можно рассматривать и как особую среду, и как характеристику образовательной сре-

ды, при этом в том и другом случае она обладает функцией адаптивности. Б. Д. Бережнова 

[2] считает, что экологические среды как отдельный класс сред способствуют созданию 

адаптивного механизма к определенным географическим и климатическим условиям, пол-

ностью зависят от тех психофизиологических характеристик человека, которые становятся 

доминирующими в определенном типе культуры. Л. А. Артюхина пишет, что «адаптивная 

функция образовательной среды обеспечивает условия полноценного вхождения субъекта 

в образовательный процесс», благодаря чему «экологическая среда представляет качест-

венную характеристику образовательной среды, а не особую среду» [1, с. 81]. С другой 

стороны, уже не вызывает сомнений, что развивающий характер образовательной среды 

вуза способствует становлению у студентов таких важнейших профессиональных характе-

ристик, как самокоррекция и саморазвитие, необходимых в будущей профессиональной 

деятельности в условиях образовательной среды школы. В связи с этим мы полагаем, что 

адаптивно-развивающий характер образовательной среды заключен в возможностях ста-

новления компетенций и приобретения опыта субъектами образовательного процесса, а 

также возникновения внутреннего импульса, необходимого для профессионального само-

развития педагога как условия деятельности в открытой и динамичной образовательной 

среде. 
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Что касается границ образовательных сред, то они в современной науке характеризу-

ются условностью и подвижностью и находятся «там, где происходит встреча (сретенье) 

образующего и образующегося… и где между отдельными институтами, программами, 

субъектами образования, образовательными деятельностями начинают выстраиваться оп-

ределенные связи и отношения» [13, с. 178].  

Одной из локальных образовательных сред является образовательная среда региона 

как часть регионального образовательного пространства. В нашем исследовании этот уро-

вень был выбран по следующим причинам:  

1) регион представляет собой общность [7]; 

2) регионализация — форма децентрализации в образовании, что отражает современ-

ные тенденции в образовательной сфере, наряду с централизацией федерального компо-

нента образовательных стандартов;  

3) региональный компонент регламентируется и выделяется образовательными стан-

дартами школы и вуза. 

В соответствии с этим в контексте нашего исследования мы можем определить эколо-

го-образовательную среду региона как адаптивно-развивающую среду методической под-

готовки студентов-биологов к профессиональной деятельности.  

Отсюда можно сделать вывод, что один из векторов развития системы методической 

подготовки студентов-биологов направлен на расширение границ образовательной среды 

вуза до эколого-образовательной среды региона. В общем значении расширение — увели-

чение в числе и объеме [14, с. 819]. В нашем понимании расширение системы методиче-

ской подготовки студентов — специальная деятельность субъектов образовательного про-

цесса методической подготовки студентов по созданию единого образовательного пространст-

ва, представляющего собой зону взаимодействия внешней и внутренней среды вуза.  

Вместе с этим образовательная среда вуза — открытая система, обменивающаяся с 

другими веществом, энергией, информацией [1], а методическая подготовка рассматрива-

ется нами как одна из локальных сред, «вложенных» в эту среду более высокого порядка. 

Как открытая система методическая подготовка внутри вуза также обменивается с другими 

открытыми системами веществом (носители информации — документы, научная и мето-

дическая литература и пр.), информацией (методические разработки, методические ресур-

сы) и энергией (потребности, желания, усилия способности участников образовательного 

процесса). Результатом является совместное методическое движение участников образова-

тельного процесса, которое обеспечивает расширение границ системы методической под-

готовки от вуза до региона, ее устойчивость и продуктивность.  

С другой стороны, в эколого-образовательной среде региона, как и в любой среде, 

действуют средовые факторы. Опираясь на классификацию Л. А. Артюхиной [1], разделим 

средовые факторы эколого-образовательной среды региона как адаптивно-развивающей 

среды методической подготовки студентов-биологов на две группы — управляемые и не-

управляемые (табл. 2). 

Эти факторы способствуют расширению системы методической подготовки за преде-

лы вуза, позволяют решать проблемы вхождения выпускника в профессиональную дея-

тельность, создают возможности для преодоления методической беспомощности и станов-

ления методической готовности начинающего педагога. 
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Таблица 2 

 

Факторы, действующие в эколого-образовательной среде региона 

 

Средовые факторы Характеристика Примеры 

 

Управляемые Факторы, которые можно пре-

дусмотреть (плановые) — тож-

дественны средствам обучения 

Оборудование для методических дисциплин 

федерального и вариативного компонентов 

основной образовательной программы под-

готовки студентов-биологов (типовой каби-

нет биологии, учебно-методические ком-

плекты разных авторских линий и пр.) 

Неуправляемые 

(спонтанные) 

Влияние факторов не может 

быть заранее предсказано, про-

являют себя на ситуативном 

уровне 

Ситуации методического общения с учеными, 

специалистами методических служб, педаго-

гами, заинтересованными людьми 

 

Таким образом, определенный нами вектор развития методической подготовки как 

расширение системы методической подготовки к среде позволяет сформулировать некото-

рые принципы устойчивого развития системы методической подготовки в эколого-

образовательной среде региона. Ими являются, в первую очередь, дополненность и транс-

парентность образовательных сред, гармонизация взаимодействующих систем подготовки 

в расширенной образовательной среде и достижение их динамического равновесия, совме-

стные усилия субъектов образовательного процесса.  

Принцип дополненности и транспарентности образовательных сред — изучение 

студентами-биологами единства природных и образовательных сред, понимание их харак-

терных особенностей. 

Принцип гармонизации взаимодействующих систем подготовки в расширенной обра-

зовательной среде и достижение их динамического равновесия — специальная деятель-

ность по взаимному согласованию, сведению в систему, координации, обеспечению взаим-

ного соответствия процессов методической подготовки студентов в локальных средах, свя-

зей и отношений субъектов образовательного процесса. 

Принцип совместных усилий субъектов образовательного процесса предполагает на-

пряжение сил — физических, умственных, душевных для достижения (в нашем случае) 

целей методической подготовки педагога-предметника как становления методической го-

товности специалиста в области биологического образования к реализации образователь-

ной деятельности. 

Полагаем, что применение этих принципов имеет большое значение для построения 

и наполнения как федерального, так и вариативного компонента в части методических 

дисциплин образовательной программы подготовки педагога-биолога. При этом происхо-

дит трансформация целевой функции системы методической подготовки студентов от фор-

мирующей будущего специалиста к раскрывающей и развивающей его потенциальные 

возможности в сфере педагогической профессии. В результате изменяется значение и 

смысл освоения студентом методических дисциплин в процессе подготовки от трансляции 

теории и практики обучения биологии к становлению экспертного взгляда на дидактиче-

ские возможности разнообразных образовательных сред.  
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М. А. Михайленко 

 
ГРАФИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ 

ПРИШКОЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ КАК РЕЗУЛЬТАТ 
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 
Усиление практической направленности общего образования по физике возможно 

при доминировании его фундаментального характера. В статье предложен вариант 

решения этой далеко не простой методической задачи на конкретном примере органи-

зации проектной деятельности учащихся по построению графической модели геомаг-

нитного поля пришкольной территории. 

 

Ключевые слова: ориентационное обучение физике; проектная деятельность 

учащихся; графический метод изучения физического объекта; ЦОР: цифровая лаборато-

рия «Архимед». 

 

M. Mikhailenko 

 

A GRAPHICAL MODEL OF SCHOOL AREA GEOMAGNETIC FIELD AS THE RESULT 
OF SCHOOLCHILDREN’S PROJECT ACTIVITIES 

 

An example is presented of project work of schoolchildren dealing with the making 

graphical model of school area geomagnetic field. 

 

Keywords: pupils’ project activity; graphic method analysis of physical entity; Digital 

Educational Resources: digital laboratory «Archimedes». 

 

Тенденции развития современного общего образования, связанные с усилением его 

практической направленности и повышением степени самостоятельности учащихся в «до-

бывании» учебных результатов, акцентируют необходимость систематической организации 

проектной деятельности учащихся в обучении различным школьным дисциплинам. Среди 

них физике принадлежит особая роль как дисциплине, при изучении которой учащиеся 

сталкиваются с фундаментальными природными объектами, одним из примеров которых 

является магнитное поле.  




