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Помимо мотивов обращения к ИКТ, представляет интерес вопрос о пользовании подро-
стков различными компьютерными программами. Заметим, что частота пользования теми или 
иными программами позволяет в первом приближении охарактеризовать те конкретные виды 
деятельности, которые реализует подросток, пользуясь компьютером и Интернетом.  

Анализ ответов учащихся на вопрос о том, какое программное обеспечение они исполь-
зуют чаще всего, показывает, что наиболее популярны здесь те функции компьютера, которые 
связаны с проведением досуга: «музыкальные приложения» отмечают 61,3 % респондентов; 
«игры» – 55,7 % респондентов. Программы, использование которых в большей степени может 
быть связано с учебной деятельностью и ее организацией («текстовые редакторы и офисные 
приложения») используют 44,8 % респондентов, «программы-переводчики» – 9,7 % респонден-
тов. Следует обратить особое внимание на то, что применение «обучающих программ по 
школьным предметам» отмечает довольно большое число учащихся – 21,2 % (р = 0,01). Это, на 
наш взгляд, свидетельствует о том, что сегодня учебная деятельность каждого шестого подро-
стка тесно связана с использованием компьютерных технологий. Иными словами, мы можем 
зафиксировать сдвиг школьного образования в сторону его частичной «виртуализации», в по-
зитивном смысле этого слова, когда для реализации учебной деятельности открываются новые 
возможности и перспективы. 

Наряду с особенностями пользования компьютерными программами, особый интерес 
представляет вопрос о том, какие страницы в Интернете подростки посещают наиболее часто. 
Полученные данные показывают, что чаще всего учащиеся посещают «поисковые сервера» – 
42,4 %. При этом с возрастом число учащихся, фиксирующих этот вариант ответа, заметно уве-
личивается с 6-го по 11-й классы. Необходимо отметить, что эта тенденция отчетливо прояви-
лась и в исследованиях российских методистов [2, с. 80–85]. По всей видимости, это связано с 
тем, что с возрастом школьники работают с Интернетом более осмысленно и целенаправленно. 
Использование же поисковых серверов здесь играет роль своеобразного фильтра для отсеива-
ния лишней информации. Следует также обратить внимание на то, что «игровые сервера» в ка-
честве наиболее часто посещаемых страниц отмечает практически каждый шестой подросток 
(17,3 %). При этом в отношении данного варианта ответа прослеживается выраженная возрас-
тная динамика. 

Таким образом, проведенный анализ эмпирических данных показал, что уровень пользо-
вания ИКТ связан в значительной степени с изменением его мотивационно-целевой структуры. 
Следует обратить внимание на то, что подростки с высоким уровнем пользования, как правило, 
реализуют свои навыки и умения для организации структуры досуга, удовлетворения своих 
информационных, коммуникационных, эстетических и рекреационных потребностей. Однако 
лишь для незначительного числа подростков пользование ИКТ ориентировано на повышение 
культурного уровня,  развитие творческих способностей. Таким образом, полученные данные 
показывают, что в современной ситуации образования «линия компетентного освоения» подро-
стком ИКТ не реализует основную цель воспитания: подросток не становится субъектом своего 
собственного культурного развития. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СООБЩЕСТВ ПОЧВЕННОЙ МЕЗОФАУНЫ  

ПОЙМЕННЫХ ЛУГОВ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ УВЛАЖНЕНИЯ 
 
Почвенные беспозвоночные занимают ведущее место по зоомассе в составе биоценоза, су-

щественно влияют на процессы почвообразования, биологическую активность почвы. От состава 
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и численности почвенного населения зависят скорость и характер разложения лесной подстил-
ки, а также физико-химические свойства и профиль почв [1, с. 24]. Сохранение разнообразия 
беспозвоночных и поддержание устойчивости их сообществ – важные задачи современной зоо-
логии. Вместе с тем, мезофауна включает значительное количество лесных вредителей и имеет, 
поэтому, большое практическое значение [2, с. 108]. 

Изучение влияния недостатка влаги в летний период в условиях изменения климата, ан-
тропогенного воздействия на пойменные луга юго-восток Беларуси имеет существенное прак-
тическое значение, особенно на фоне проведенной осушительной мелиорации в поймах рек [3, 
с. 38; 4, с. 9]. В связи с этим определенный интерес представляет экологическое моделирование 
состояния пойменных зооценозов, включая комплексы почвенной мезофауны, в условиях не-
достатка влаги в летний период. В процессе экологического моделирования использовалась 
натурная (реальная) высокоградиентная модель на основе реальных компонентов пойменной 
экосистемы, отличающихся степенью увлажнения, которая в большей степени соответствует 
принципу адекватности [5, с. 14].  

Целью работы явилось изучение видового состава, количественных характеристик и 
биомассы почвенной мезофауны пойменных лугов в зависимости от степени увлажненности 
почвы. Исследования проводились с июня по сентябрь 2012–2014 гг. в пойменных экосистемах 
реки Сож на территории Гомельского района. Изучалась почвенная мезофауна пойменных лу-
гов, выбранных по градиенту увлажнения: недостаточное увлажнение – нормальное увлажне-
ние – избыточное увлажнение [6, с. 41]. 

Во время изучения видового состава почвенных беспозвоночных в исследуемых биото-
пах применялся метод почвенных раскопок (закладка почвенно-зоологических участков разме-
ром 25×25 см. и глубиной 40 см). В каждом биотопе взято по 32 пробы, общее число проб 128. 
Определение биомассы проводилось по фиксированному в 4 % формалине материалу, как има-
го, так и их личинок. Проведено систематическое определение до вида с помощью определите-
лей Б. М. Мамаева [7, с. 10] и Н. Н. Плавильщикова [8, с. 9], рассчитаны количественные харак-
теристики и биомасса почвообитающих беспозвоночных. Статистическая обработка материа-
лов проводилась с использованием стандартных статистических методов по программам стати-
стического пакета Statistica 7.0. 

Изучение количественных характеристик и биоразнообразия почвообитающих беспозво-
ночных пойменных лугов, отличающихся условиями увлажнения, показывает, что по мере 
уменьшения увлажнения в комплексах почвенной мезофауны отмечается уменьшение видового 
разнообразия и численности беспозвоночных. Так, по данным 2012 г. на влажном лугу почти 
половина численности мезофауны приходилась на долю дождевых червей (Lumbricidae), кото-
рые представлены двумя видами Lumbricus rubellus (Hoffmeister, 1843) и Nicodrilus caliginosus 
(Savigny, 1826). Чуть меньше половины численности мезофауны отмечено у жесткокрылых 
(Coleoptera). Редко встречались двукрылые (Diptera) и ракообразные (Crustacea). На лугу нор-
мального увлажнения дернистощучкового типа численность мезофауны примерно такая же, как 
на влажном лугу, но структура комплекса мезофауны значительно отличалась. Преобладали не 
дождевые черви, а жесткокрылые, составляющие около половины численности всей мезофау-
ны. Основу комплекса жесткокрылых составляли щелкуны. Кроме щелкунов значительна чис-
ленность долгоносиков (Curculionidae) и жужелиц (Carabidae). Численность дождевых червей 
по сравнению с влажным лугом существенно меньше. Представлены они также двумя видами 
Lumbricus rubellus и Nicodrilus caliginosus. Довольно многочисленны паукообразные (Arachnida), 
а также двукрылые (Diptera) и полужесткокрылые (Hemiptera). Луг недостаточного увлажнения 
отличался значительно меньшей численностью мезофауны по сравнению с влажным лугом и 
лугом нормального увлажнения. Комплекс дождевых червей меньше, чем на предыдущих ста-
ционарах. Доминировали жесткокрылые, появляются сухолюбивые обитатели – чернотелки 
(Tenebrionidae), отсутствующие на более влажных лугах. 

В 2013 г. на указанных стационарах пойменной экосистемы наибольшая плотность поч-
венной мезофауны отмечалась на влажном пойменном лугу (64,8±4,5 экз./м²). В комплексе 
почвенной мезофауны доминировали дождевые черви. По сравнению с влажным лугом, на лугу 
нормального увлажнения плотность почвенной мезофауны составляла 32,5±6,0 экз./м², почти в 
2 раза меньше. Доминирующими группами являются дождевые черви и жесткокрылые. На лугу 
недостаточного увлажнения плотность почвенной мезофауны составляет 33,7±6,5 экз./м². Дож-
девых червей не встречалось. Доминирующее место занимают жесткокрылые, затем паукооб-
разные. Единично встречаются прямокрылые и чешуекрылые. 
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При изучении состояния популяций мезофауны пойменной экосистемы в летний период 
2014 г. установили, что все показатели имеют наибольшие величины на влажном лугу поймы 
реки Сож (относительная плотность 281,0±39,2 экз./м2). Основную часть составляют дождевые 
черви, на долю которых, приходится в среднем 226 экземпляров. Значительно меньшей плот-
ностью обладают группы жесткокрылых и паукообразных, которая составляет 34,0±8,5 и 
11,0±3,2 экз./м2 соответственно (таблица 1). 

 
Таблица – Состав и относительная плотность почвенной мезофауны пойменных лугов (экз./м²) 
 

Пойменные луга 
влажный нормального увлажнения недостаточного увлажнения 

Группы 
беспозвоночных 

животных 2013 2014 2013 2014 2013 2014 
Дождевые черви 35,0±1,7 26,0±24,6 16,0±2,5 56,0±7,4 0 18,0±6,4 
Жесткокрылые 26,0±0,5 34,0±8,5 10,5±1,3 80,0±14,2 25,0±0,1 87,0±20,2 
Паукообразные 1,6±1,0 11,0±3,2 1,7±0,6 17,0±4,8 4,0±1,2 45,0±4,2 
Чешуекрылые 1,2±0,3 2,0±1,4 1,6±0,5 10,0±2,1 1,3±1,8 0 
Прямокрылые 0 0 1,5±0,5 8,0±2,5 1,4±1,8 14,0±3,8 
Двукрылые 1,0±1,0 8,0±1,5 1,2±0,6 12,0±3,8 2,0±1,6 20,0±4,6 

Итого 64,8±4,5 281,0±39,2 32,5±6,0 183,0±34,8 33,7±6,5 166,0±32,8 
  
Редко встречаются двукрылые и чешуекрылые. Прямокрылых на влажном биотопе не 

обнаружено. На лугу нормального увлажнения доминирующее положение занимают жестко-
крылые, средняя плотность которых составила около 80 экз./м2. В сравнении с влажным лугом 
группа дождевых червей почти в 4 раза меньше. Также незначительно увеличилась числен-
ность паукообразных, в среднем составляющая 17 экз./м2. Единично встречаются чешуекры-
лые, двукрылые и прямокрылые. Почвообитающие беспозвоночные на лугу недостаточного 
увлажнения отличаются среди обследованных биотопов наименьшей численностью. В отличие 
от влажного луга и луга нормального увлажнения, где преобладают дождевые черви и жестко-
крылые, здесь доминируют жесткокрылые, численность которых равна около 90 экз./м2.  

Анализ видового богатства показал, что на влажном лугу и лугу нормального увлажнения 
наиболее многочисленны дождевые черви, представленные тремя видами: Octolasium lacteum, 

Lumbricus rubellus,  Nicodrilus caliginosus. По сравнению с комплексом дождевых червей, чис-
ленность беспозвоночных, относящихся к отряду жесткокрылых в несколько раз меньше. Же-
сткокрылые включают представителей пяти семейств: Scarabaeidae, Elateridae, Curculionidae, 
Tenebrionidae, Staphylinidae. Доминирующее положение занимают почвообитающие беспозво-
ночные из семейства щелкуны (Elateridae), представленные 4 видами. Из них больше всего 
комплекса щелкунов приходится на долю Agriotes lineatus. В целом, доминантами комплекса 
почвообитающих беспозвоночных влажного луга являются виды Agriotes obscurus и Agriotes 

pilosus, являющиеся вредителями сельского хозяйства. На лугу нормального увлажнения из от-
ряда жесткокрылых доминирующее место занимает Amphimallon solstitialis, входящий в семей-
ство пластинчатоусые (Scarabaeidae). Из дождевых червей ведущее место занимает вид 
Octolasium lacteum. На лугу недостаточного увлажнения доминируют семейства чернотелки 
(Tenebrionidae) и долгоносики (Curculionidae). Паукообразные преобладают на сухом лугу, не-
жели на остальных лугах. 

Таким образом, анализ видового богатства и количественных характеристик комплексов 
почвенной мезофауны пойменных лугов, отличающихся условиями увлажнения, показывает, что 
по мере уменьшения увлажнения в комплексах почвенной мезофауны отмечается изменение ха-
рактера переработки первичной продукции. На влажном лугу и лугу нормального увлажнения ос-
новная часть продукции, используемой почвенной мезофауной, перерабатывается по детритному 
типу, на лугу недостаточного увлажнения – по пастбищному типу с преобладанием фитофагов. 

Изучение видового богатства, биомассы и плотности сообществ почвенной мезофауны 
пойменных лугов различных по градиенту увлажнения: влажный луг – луг нормального увлаж-
нения – луг недостаточного увлажнения, показывает, что на влажном лугу по сравнению с 
пойменными лугами нормального и недостаточного увлажнения отличается значительно боль-
шим видовым разнообразием и плотностью почвообитающих беспозвоночных. В наибольшей 
степени на лугу нормального увлажнения по сравнению с влажным лугом сокращается видовой 
состав и численность дождевых червей, участвующих в процессах переработки растительных 
остатков, почвообразовании и поддержании естественного плодородия почв.  
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В то же время на этих биотопах, особенно на влажном лугу и лугу  нормального увлаж-
нения имеется тенденция накопления растительных видов, в том числе вредителей сельскохо-
зяйственных культур, среди которых наиболее опасны щелкун темный (Agriotes obscurus) и 
щелкун посевной удлиненный (Agriotes pilosus). 

Использование сообществ почвенной мезофауны как элемента экологического мониторин-
га выявило, что уменьшение увлажнения пойменных лугов приводит к изменению структуры со-
обществ почвенной мезофауны, переходу с детритного типа переработки первичной продукции к 
пастбищному, что может способствовать увеличению плотности фагов-вредителей сельского хо-
зяйства и разрушению механизмов, поддерживающих естественное плодородие почв.  

Проведенные исследования показали, что на сухом биотопе – луг недостаточного увлаж-
нения в комплексе почвообитающих беспозвоночных преобладают жесткокрылые, среди кото-
рых наибольшей плотностью отличаются представители семейств щелкунов и долгоносиков. 
Плотность дождевых червей значительно меньше по сравнению с влажным лугом и лугом нор-
мального увлажнения. 

На влажном лугу основу комплекса почвенной мезофауны составляют дождевые черви с 
доминантным видом Octolasium lacteum. Плотность жесткокрылых на данном биотопе значи-
тельно меньше. Эти данные свидетельствуют о том, что степень увлажненности почвы оказы-
вает существенное влияние на структуру сообществ почвообитающих беспозвоночных. По 
биомассе доминирующими представителями на влажном лугу и лугу нормального увлажнения 
являются дождевые черви, биомасса которых составляет 113,1 и 28,6 г/м² соответственно. На 
лугу недостаточного увлажнения доминирующей группой является жесткокрылые, биомасса 
которых составляет 14,8 г/м². 

Установлено, что в пойменной экосистеме по мере увеличения продуктивности расти-
тельности имеется тенденция увеличения численности почвообитающих беспозвоночных. Это 
определяется тем, что увеличение объема первичной продукции в пойменной экосистеме при-
водит к увеличению численности животных на втором и последующих трофических уровнях. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОМУ  

ОБРАЗОВАНИЮ В МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 
В условиях реформирования высшей школы особую остроту приобретают вопросы со-

вершенствования преподавания естественнонаучных дисциплин, направленных на формирова-
ние глубоких фундаментальных и профессиональных знаний у будущих специалистов.   
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