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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ЗООЛОГИИ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ: 

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

В ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ-БИОЛОГОВ 
 

Учебная практика по зоологии беспозвоночных для студентов пер-

вого курса входит в учебную зоолого-ботаническую практику наряду           

с такими разделами, как практика по альгологии и микологии, высшим 

растениям и зоологии позвоночных животных. Данная практика явля-

ется продолжением теоретического раздела общебиологической дис-

циплины «Зоология». Во время прохождения практик студенты овла-

девают основными методами полевых исследований и закрепляют тео-

ретические знания, полученные во время лекций и лабораторных заня-

тий. Приобретенные во время практики навыки самостоятельной ра-

боты в сочетании с теоретической подготовкой послужат основой для 

последующего ведения студентами учебно-исследовательской работы, 

выполнения курсовых и дипломных работ. 

Данная практика имеет комплексный морфо-систематический и 

экологический характер: живые беспозвоночные животные изучаются 

в природных местообитаниях, что дает возможность выявить их био-

логические особенности, приуроченность к определенным сообще-

ствам, особенности экологии в различных естественных и трансформи-

рованных экосистемах. Особое внимание во время практики уделяется 

хозяйственно значимым, ресурсным и охраняемым видам животных, а 

также инвазийным элементам современной фауны Беларуси [1–3]. 
Целью практики является формирование у студентов целостного 

представления о единстве живых организмов и среды их обитания,              
многообразии форм взаимоотношений и взаимосвязей на примере              
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представителей местной фауны, восприятия каждого биогеоценоза как 
экосистемы, структура и свойства которой определяются тесным взаимо-
действием живых организмов между собой и с важнейшими абиотиче-
скими факторами. Знание механизмов адаптации живых организмов и их 
сообществ к конкретным условиям среды является необходимой предпо-
сылкой для подготовки квалифицированных биологов, владеющих орга-
низационными навыками по проведению мероприятий, направленных на 
сохранение и устойчивое использование биоразнообразия. 

Исходя из общебиологического характера практики наиболее эф-
фективной методической формой проведения занятий оказываются те-
матические экскурсии. Такой вид занятий дает возможность, связывая 
отдельные наблюдения в единую логическую цепочку и дополняя их 
объяснениями преподавателя, создать у студентов цельную картину 
тех или иных биологических явлений, показать закономерности их 
формирования и биологический смысл. 

Проведение тематических экскурсий требует тщательной подго-
товки. Преподаватель должен хорошо знать местность в районе проведе-
ния практики и населения различных биотопов. Маршрут каждой экскур-
сии составляется с таким рассчетом, чтобы при минимальной величине 
«холостых» проходов показать все необходимое по данной теме. 

Во время экскурсионных занятий наибольшее внимание неиз-
бежно привлекают насекомые. Насекомые легко доступны для наблю-
дения и позволяют не только констатировать встречу с тем или иным 
видом, но и проследить за их поведением в различных биологических 
ситуациях (передвижение, охота, спаривание, опыление растение                   
и т. д.). Поэтому наблюдения за насекомыми ближе всего отвечают 
задаче показа глубоких экологических особенностей животных и их 
связи с условиями среды.  

Наблюдения, сделанные в природе, полезно дополнять просмотром 
коллекционного материала, хранящегося на базе практики. Полезно 
иметь в учебной аудитории коллекции насекомых, приуроченные к 
различным местам обитания, а также коллекции наиболее ярких пред-
ставителей энтомофауны окресностей практики, поскольку не каждый 
год удается найти все интересные для показа формы (особенно в пер-
вые дни практики). 

Наиболее важной с методической точки зрения является первая 
вводная экскурсия. Именно она задает динамику и результативность 
всей дальнейшей практики. Основная цель экскурсии, которую препо-
даватель объясняет студентам, заключается в общем ознакомлении с 
характером местности и населением беспозвоночных животных в рай-
оне проведения практики. Цели учебного характера, которые препода-
ватель ставит перед собой, более широки. На этой экскурсии следует 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



 

18 

привить студентам навыки наблюдения, полевого описания животных, 
ведения записей в дневнике. Кроме того, в процессе этой первой экс-
курсии следует обратить внимание студентов на видовое разнообразие 
беспозвоночных животных и неравномерность заселения ими различ-
ных биотопов. 

Экскурсия начинается со вводной беседы. В процессе этой беседы 

преподаватель знакомится с группой, объясняет студентам цели и за-

дачи практики по зоологии и общий порядок ее прохождения. Далее 

он объясняет правила поведения на экскурсии и порядок ведения за-

писей в дневниках.  

После вводной преподаватель показывает и объясняет, как нужно 

пользоваться энтомологическими сачками, как правильно заправлять 

морилки, как пользоваться эфиром и как правильно делать энтомоло-

гические конвертики для бабочек. После этого преподаватель выходит 

на исходный пункт, откуда начинается собственно экскурсия. Здесь 

студентам предлагается сделать первые вводные записи в дневниках 

(характеристика погоды, описание биотопа). Преподаватель просит од-

ного–двух студентов прочитать эти записи и вносит необходимые по-

правки, давая конкретные образцы такого рода записей. 

Затем студенты последовательно заносят в дневник записи обо всех 

сделанных ими наблюдениях. Эти записи следует делать максимально 

подробно уже в полевых блокнотах, не надеясь на память. Поскольку 

экскурсии имеют учебный характер, нужно требовать, чтобы при пер-

вой встрече с тем или иным объектом студенты подробно описывали 

его внешний вид. При повторных встречах можно лишь отметить факт 

наблюдения этого объекта и суть наблюдаемого явления, не повторяя 

описания. 

Очень полезно записи в дневнике иллюстрировать рисунками, схе-

мами или фотографиями. Применение фотографии как формы научной 

документации следует всячески поощрять. Преподаватель должен по-

мочь студентам, подсказав, какой именно объект следует сфотографи-

ровать, посоветовать наиболее удачные ракурсы, масштаб съемки и об-

щий характер кадра. 

Маршрут вводной экскурсии удобнее разработать таким образом, 

чтобы он проходил через несколько биотопов, достаточно хорошо отли-

чающихся друг от друга. По ходу экскурсии преподаватель обращает 

внимание студентов на различные объекты, приучая студентов самих 

отмечать все увиденное. Уже на этой экскурсии надо учить студентов 

различать представителей разных отрядов и семейств насекомых и дру-

гих преставителей беспозвоночных животных. При этом полезно сде-

лать несколько замечаний об особенностях экологии этого вида. 
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Заканчивая экскурсию, преподаватель указывает на различия в со-

ставе и численности беспозвоночных в различных биотопах. Можно в 

самой общей форме объяснить, чем вызваны эти различия, предложив 

студентам в течение последующих экскурсий обращать внимание на 

все особенности биологии, которые могут быть использованы для объ-

яснения различий в заселенности беспозвоночными разных типов ста-

ций. Получив такое задание, студенты в течение дальнейших занятий 

будут более активно относиться к анализу наблюдаемых явлений. 

Для структурирования и систематизации значительного объёма ин-

формации, получаемого студентом ежедневно во время практики, счи-

таем, что разработка и издание хронологического дневника по учебной 

практике безпозвоночных животных представляется весьма перспек-

тивным в обучении специалистов биологов. 
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