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конкурсы профессионального мастерства, встречи с лучшими педаго-
гами учреждения дошкольного образования, разрабатываются и про-
двигаются в социальном окружении элементы имиджа учреждения, 
профессии. Большое значение имеет приглашение руководителей фи-
лиала кафедры – потенциальных работодателей, для работы в государ-
ственных экзаменационных комиссиях на факультете дошкольного 
воспитания.  

Таким образом, очевидна продуктивность практикоориентирован-
ной технологии обучения посредством использования потенциала 
филиала кафедры общей и детской психологии – учреждения до-
школьного образования, показателями которой стали профессиональ-
ный и личностный рост студентов факультета дошкольного образова-
ния, возрастание уровня удовлетворённости работодателей качеством 
подготовки специалистов.  
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Таксономия является биологической дисциплиной, учением о 

принципах и практике классификации и систематизации биологиче-
ского разнообразия живых организмов. Ее цель заключается в клас-
сификации структуры живого мира путем построения иерархической 
системы, состоящей из соподчиненных групп – таксонов. Критерии 
выделения таких групп изначально основывались главным образом на 
описательной морфологии. Лишь совсем недавно эволюционная исто-
рия, или филогенез, организмов стала играть важную роль в определе-
нии отношения между таксонами. Реконструкция родственных отно-
шений между формами жизни, установление законов эволюционных      РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
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изменений наследственной информации являются основной функци-
ей систематики. 

В течение последних нескольких десятилетий было накоплено 
огромное количество молекулярных данных (более 165 миллионов) 
для более чем 100 000 живых организмов. Эта информация не только 
создает уникальные возможности для разработки новых аналитиче-
ских подходов в создании современных систем классификации живых 
организмов, но и ставит новые задачи деятельности современного   
ботаника-систематика, что, в свою очередь, требует корректировки 
подготовки специалистов-биологов. Кроме этого, развитие компью-
терных технологий привело к тому, что анализ накопленной генети-
ческой информации, бывший ранее темой работы относительно не-
большого числа специалистов, становится повседневной задачей  
многих научных и практических лабораторий. 

В связи с вышесказанным с 2011–2012 учебного года был введен 
спецкурс «Молекулярная таксономия растений» для студентов, спе-
циализирующихся на кафедре ботаники и физиологии растений био-
логического факультета учреждения образования «Гомельский госу-
дарственный университет имени Франциска Скорины». В его основу 
была положена программа спецкурса «Молекулярная таксономия рас-
тений», разработанная сотрудниками кафедры ботаники Киевского 
национального университета имени Тараса Шевченко [2]. При разра-
ботке программы спецкурса были также проведены консультации со 
специалистами – сотрудниками   лаборатории генетики Института  
леса НАН Беларуси, а также лаборатории генетики и клеточной ин-
женерии Института генетики и цитологии НАН Беларуси. 

Целью преподавания дисциплины является формирование у сту-
дентов понятий о законах изменения наследственной информации             
в живых системах: изучение частоты и других характеристик эволю-
ционных изменений в макромолекулах, а также механизмов и причин, 
определяющих эти изменения; об установлении родственных связей 
между формами жизни и создании их эволюционной классификации. 

Одна из основных задач данного курса – способствовать развитию 
умений студентов определять место ботанического (биологического) 
объекта в современных молекулярных филогенетических биологиче-
ских системах при помощи метода молекулярно-генетических марке-
ров. Предмет «Молекулярная таксономия растений» тесно связан               
с биологическими и общеобразовательными дисциплинами, представ-
ляющими различные аспекты в изучении единой целостной системы 
живых организмов. 

Спецкурс преподается в 8-м семестре и составляет 36 часов. Теоре-
тическая часть спецкурса предусматривает 10 лекций. Форма контроля 
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знаний по спецкурсу «Молекулярная таксономия растений» – зачет. 
Кроме аудиторных занятий для студентов организуются экскурсии            
в лабораторию генетики Института леса НАН Беларуси, где они  
ближе знакомятся с особенностями проведения процессов амплифи-
кации и секвенирования ДНК, видят результаты применения молеку-
лярных методов в научных исследованиях. 

Мы считаем, что основные цели введения данного предмета до-
стигнуты. В результате его изучения студенты знакомятся с понятия-
ми амплификации, амплификонов, принципом молекулярных часов, 
его возможностями и ограничениями, бутстрэп-анализом, генетически-
ми дистанциями, выравниванием генетических последовательностей, 
генными конверсиями, дизайном праймеров, методами построения         
филогенетических деревьев, кладистикой, международными банками 
генетической информации, методами анализа дискретных признаков, 
множественным выравниванием, подбором праймеров, принципом мат-
рицы точек, проведением эволюционного анализа, рекомбинационным 
анализом, учетом делеций и отсутствующей информации, филогенети-
ческими деревьями, фенетикой и эволюционной систематикой. 

В настоящее время область применения молекулярных исследова-
ний весьма обширна: типировка хозяйственно ценных особей и гено-
типов, включая получение и анализ трансгенных растений; выявление 
и типировка вирусных, бактериальных и грибных инфекций; построе-
ние генетических карт; исследование генетической структуры попу-
ляций и ее динамики; анализ филогенетических взаимоотношений 
видов; изучение уровня генетического разнообразия видов и т. д. [3]. 
Поскольку не существует универсальных технологий, в каждом кон-
кретном случае необходим выбор определенного метода, наиболее 
подходящего для решения поставленных задач. Мы надеемся, что 
знания, полученные студентами в рамках предложенного спецкурса, 
помогут им в решении указанных задач. 

Авторы благодарят заведующего кафедрой ботаники Киевского 
национального университета имени Тараса Шевченко, доктора биоло-
гических наук, профессора И. Ю. Костикова, заведующего лаборато-
рией генетики Института леса НАН Беларуси, доктора биологических 
наук В.Е. Падутова, заведующую кафедрой ботаники Белорусского 
государственного университета, кандидата сельскохозяйственных 
наук, доцента В. Д. Поликсенову, доцента кафедры ботаники Бело-
русского государственного университета, кандидата биологических 
наук З. Е. Грушецкую за ценные консультации и помощь, оказанную 
при подготовке разрабатываемого курса. 
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Историческая реконструкция является весьма популярным увле-

чением для многих жителей нашей страны. Наиболее часто она при-
меняется при проведении культурно-развлекательных мероприятий, 
применение ее в сфере образования встречается довольно редко.       
Однако в странах Западной Европы разнообразные элементы истори-
ческой реконструкции довольно широко используются как в образо-
вательной, так и в музейной сфере. 

Одной из форм применения реконструкции является организация 
«живых музеев». Понятие «живой музей» в научной литературе пока 
не устоялось. Опираясь на словарь музейных терминов «Русской          
музейной энциклопедии», можно сказать, что живой музей – это сре-
довой музей или учреждение музейного типа, хранящий объекты           
материального и нематериального наследия в естественной для них 
природной и историко-культурной среде в условиях поддержания их 
изначальных функций и постоянной актуализации. Живой музей стре-
мится не только к сохранению определенных традиций, но и к обе-
спечению их естественного поддержания в жизни общества, а также  
постоянного развития. Часто в живых музеях музейные экспозиции              
и отдельные формы музейной деятельности включены непосред-
ственно в современную среду поселения, встроены в реальные соци-
ально-бытовые объекты. 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ




