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В мягких тканях брюхоногих моллюсков модельных водоемов металлы содержатся 
в больших количествах, чем в раковинах. У двустворчатых моллюсков количество меди 
в раковинах в 2 раза, а марганца в 4 раза ниже по отношению к мягким тканям. Однако 
для марганца у брюхоногих моллюсков и хрома у двустворчатых моллюсков отмечена 
обратная тенденция: концентрация металлов в мягких тканях меньше в сравнении с ра-
ковинами. В водоемах изучаемой территории отмечается более высокое содержание ме-
таллов в раковинах брюхоногих моллюсков в сравнении с двустворчатыми моллюсками, 
что согласуется с литературными данными [1]. Ряды содержания металлов в раковинах 
моллюсков разных классов не имеют различий: Gastropoda Mn > Cu > Cr ≈ Ni; Bivalvia 
Mn > Cu > Cr > Ni, что характерно и для мягких тканей: Gastropoda Mn > Zn > Cu >Ni > 
Cr > Pb > Co ; Bivalvia Mn > Zn > Cu >Ni > Cr > Pb > Co. 

Учитывая низкий уровень содержания металлов в раковинах, более целесообразно 
использовать при мониторинговых исследованиях мягкие ткани моллюсков. 

Заключение. Высокий уровень содержания металлов в мягких тканях моллюсков 

характерен для жизненно необходимых элементов ‒ марганца, цинка и меди, тогда как 
для свинца, никеля, хрома и кобальта (элементов с невыясненной до конца физиологи-
ческой ролью) отмечаются низкие значения концентраций. 

В соответствии с полученными данными можно предположить, что в целях мони-
торинга общего загрязнения водных экосистем тяжелыми металлами более целесооб-
разно использовать мягкие ткани брюхоногих моллюсков, которые в большей степени, 
чем раковины накапливают изученные металлы. Информацию о доступных формах мар-
ганца в компонентах водоемов можно получить с помощью двустворчатых моллюсков. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ИКТ НА ПРИМЕРЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «БИОЛОГИЯ  

(НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)» 
 

Говорят, что учителем надо родиться. И наверно, это правда. Учитель должен быть 
и наставником, и другом. 

Очень часто в выборе профессии определяющим является пример родителей. Поэтому 
и существуют династии учителей. Дети видят, что их мамы (к сожалению, редко папы) увле-
чены своим любимым делом не 7–8 часов в день, а до позднего вечера. Ведь им надо прове-
рить тетради учащихся; разработать планы-конспекты уроков; составить разноуровневые 
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задания для проверочных и контрольных работ; найти примеры для оригинального начала 
урока и т. д. Подрастая, дети учителей принимают посильное участие во всех этих разработ-
ках, и постепенно осваивают элементы или отдельные приемы, формы, методы, которые 
будут составлять в будущем фундамент их профессионального мастерства учителя. 

Ярким примером справедливости этих утверждений является учитель биологии 

высшей квалификационной категории ГУО «СШ № 8 г. Гомеля» Марина Капцевич (вы-

пускница биологического факультета). В ее семье оба родителя – учителя. 

10 сентября 2020 года биологический факультет стал площадкой для проведения ма-

стер-класса «Развитие учебно-познавательной компетенции учащихся VII классов посред-

ством использования приемов технологии развития критического мышления на уроках био-

логии» Мариной Капцевич. В рамках мастер-класса был реализован практико-ориентирован-

ный подход, который поможет студентам в ходе педагогической практики и в будущей про-

фессиональной деятельности проверить теоретические знания в ходе практической работы. 

Данное мероприятие было проведено накануне завершающего этапа республикан-

ского конкурса профессионального мастерства педагогических работников «Учитель 

года Республики Беларусь», в финале которого по химии и биологии лучшей была Ма-

рина Викторовна. Такой практико-ориентированный подход идеален. 

Иногда поступая в классический университет и мечтая о работе на производстве, 

в лаборатории, научно-исследовательские институты, студенты 4 курса решают изме-

нить своей мечте. И происходит это после прохождения педагогической практики.  

К сожалению, с учетом значительного сокращения сроков практики (с 10 недель 

до 4-х), будущему учителю трудно разобраться в должностных обязанностях и особен-

ностях преподавания на современном этапе. Поэтому важное значение приобретает ме-

тодически грамотно организованный подготовительный этап, включающий ознакомле-

ние с основными нормативными документами и современными тенденциями педагоги-

ческого мастерства [1, с. 670].  

Практико-ориентированное обучение будущих учителей осуществляется в рамках 

методики преподавания химии, факультатива «Педагогический практикум». Последний 

введен с 2019 года для студентов 3 курса специальности «Биология. (Научно-педагоги-

ческая деятельность)». Важное место в системе подготовки учителей химии имеют кур-

совые и дипломные работы по педагогической тематике. 

Базами для проведения лабораторных занятий по факультативной дисциплине и вы-

полнения педагогических научно-методических исследований в рамках курсовых, диплом-

ных работ и магистерских диссертаций являются филиалы биологического факультета: 

ГУО «Гимназия № 56 г. Гомеля имени А.А. Вишневского», ГУО «СШ № 8 г. Гомеля». 

В этих учреждениях образования работают выпускники биологического факультета. 

2020 год внес свои коррективы и в учебную деятельность биологического факультета. 

В феврале–марте текущего года большинство студентов успели посетить по 1–2 урока по хи-

мии и биологии. В аудиториях факультета далее проходил последующий анализ посещенных 

уроков. Но с апреля 2020 года лекционные, практические и лабораторные занятия по методике 

преподавания химии, педагогическому практикуму проходили с использованием ИКТ 

на платформе dot3.gsu.by. с последующим их анализом в аудиториях университета. 

На протяжении апреля и мая текущего года в рамках практических и лабораторных 

занятий по педагогическому практикуму студенты 3 курса биологического факультета 

с использованием ИКТ получили задания: разработать рабочие планы-конспекты с ис-

пользованием элементов современных технологий обучения на различных этапах уроков 

химии и биологии. 

Далее, по разработанным и утвержденным учителями химии и биологии ГУО «СШ 

№ 8 г. Гомеля» и преподавателем факультета планам студенты с использованием ИКТ 

провели уроки для учащихся 9–10 классов.  

С учетом сложившейся эпидемиологической обстановки такая форма проведения 

уроков в средней школе себя оправдывает и дает положительные результаты.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ ХИМИИ 

 

В настоящее время непрерывное специализированное образование претерпевает 

ряд изменений ввиду стремительного развития и совершенствования современных ин-

формационных и телекоммуникационных технологий, а также чрезвычайно высокой 

скорости информационного обмена. Качество образования специалиста на современном 

этапе напрямую связано с такой организацией учебной деятельности, которая направ-

лена на развитие мотивации, способности к самообразованию и самообучению, логиче-

ских способностей, коммуникативности, а также формированием его конкурентоспособ-

ности на современном рынке труда [1]. 

Содержание учебных программ высших учебных заведений характеризуется увели-

чением объема информации, что, в свою очередь, приводит к значительной аудиторной 

перегрузке студентов [2]. Стремительное обновление знаний делает нецелесообразным 

механическое запоминание материала, что, как следствие, приводит к корректировке це-

лей и задач образования. Учебная деятельность обучающихся должна быть направлена на 

развитие мышления, навыков самостоятельного усвоения знаний и анализа новых сведе-

ний. Следовательно, основной акцент при подготовке высококвалифицированных специ-

алистов необходимо ставить не на передачу определенного объема знаний, а на развитие 

способности студентов самостоятельно находить необходимую информацию. В связи 

с этим возрастает значимость методического обеспечения учебного процесса.  

Преподавателями кафедры химии разрабатываются материалы для аудиторной работы: 

тексты лекций (в том числе и электронный вариант), программы и планы практических и ла-

бораторных занятий, мультимедийное сопровождение аудиторных занятий. С целью повы-

шения эффективности самостоятельной работы обучающихся студентам предлагаются вари-

анты разноуровневых домашних заданий, вопросы для самоконтроля, обучающие электрон-

ные материалы, которые размещаются в системе MOODLЕ (модульная объектно-ориентиро-

ванная динамическая обучающая среда) и являются доступными для студентов. Контроль зна-

ний студентов осуществляется с использованием письменных контрольных заданий, тестов в 

электронном виде и на бумажном варианте, экзаменационных билетов. 
В процессе организации самостоятельной работы студентов важная роль отводится 

проектной деятельности, в основе которой лежит решение таких задач, как развитие по-
знавательных навыков учащихся, умения ориентироваться в современном информаци-
онном пространстве, умения анализировать решать задачу; развитие критического и 
творческого мышления учащихся. Проектная деятельность, проводимая на кафедре хи-
мии, включает решение традиционных учебных задач как минипроектов, являющихся 
необходимым звеном учебного процесса. Самостоятельная работа студентов, осуществ-
ляемая ими, включает ряд этапов, согласованных с преподавателем: составление алго-
ритма действий в домашних условиях, обсуждение изученного либо в аудиториях уни-
верситета на лабораторных и практических занятиях, либо на интерактивных занятиях, 
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