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анализировать их и делать выводы, то есть содействовать превраще-
нию человека раздробленного в образованного, целостного и мысля-
щего современного специалиста. 
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БОТАНИЧЕСКАЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА:  
ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОДХОДЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Учебную практику по ботанике студенты специальности 1 – 31 01 
01 – 02 Биология (научно-педагогическая деятельность) проходят             
во 2 и 4 семестрах с отрывом от аудиторных занятий. Практике по бо-
танике предшествует изучение дисциплины «Ботаника» профессио-
нального цикла, включающего разделы «Альгология и микология», 
«Морфология и анатомия растений», «Систематика высших расте-
ний», предусматривающих лекционные и лабораторные занятия. 
Учебно-полевая практика является логическим завершением изучения 
данной дисциплины. 

Прохождение учебно-полевой практики по ботанике является не-
обходимой основой для последующего изучения физиологии расте-
ний, микробиологии, генетики, теории эволюции, дисциплин специа-
лизации, подготовки курсовых и дипломных работ. 

Летняя практика по ботанике призвана показать студентам много-
образие растений в их естественной среде обитания и научить ориен-
тироваться в этом многообразии.В процессе полевой практики сту-
денты изучают виды растений как конкретные таксономические еди-
ницы, приобретают навыки по их определению, запоминают научные 
названия растений, изучают их биологию и использование в хозяй-
ственной деятельности человека [1, 2].  

Учебно-полеваяпрактика по ботанике проводится на учебно-
научной базе университета, в окрестностях города и в лабораториях 
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кафедры ботаники и физиологии растений. Группы формируются            
в составе 20–32 человека на одного руководителя, что является одной 
из существеннейших трудностей организации учебного процесса               
в природных условиях. 

Прохождение практики по ботанике направлено на формирование 
следующих общекультурных компетенций: владение культурой мыш-
ления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения, готовность к взаимо-
действию с коллегами, к работе в коллективе; готовность использова-
ния основных методов получения, хранения, переработки информации. 

Формирующиеся общепрофессиональные компетенции сводятся к 
осознанию социальную значимости своей будущей профессии; фор-
мированию способностик подготовке и редактированию текстов про-
фессионально значимого содержания; готовности применять совре-
менные методики и технологии, в том числе и информационные, для 
обеспечения качества знаний. 

Специальные компетенции представлены: способностью опериро-
вать основными биологическими понятиями, знаниями биологиче-
ских явлений, закономерностей, законов, теорий и гипотез; владением 
знаниями об особенностях морфологии, экологии, размножения и 
географического распространения растений, грибов, лишайников и 
водорослей, понимать их роль в природе и хозяйственной деятельно-
сти человека; способностью понимать принципы устойчивости и про-
дуктивности живой природы и пути ее изменения под влиянием ан-
тропогенных факторов [3]. 

В результате прохождения учебно-полевой практики студент дол-
жен демонстрировать следующие результаты образования: 

− знать морфологию вегетативных и генеративных органов цвет-
ковых растений, жизненные формы растений, систематические груп-
пы растений, основные методы сушки и гербаризации растений; 

− уметь давать полное морфологическое описание высших расте-
ний, дифференцировать жизненные формы растений, проводить фе-
нологические наблюдения за ростом и развитием растений, опреде-
лять сроки наступления отдельных фенофаз; 

− владеть основными ботаническими терминами и понятиями, 
обосновывать теоретические положения в тесной связи с практикой, 
методами морфологического описания и определения растений [4, 5].  

Основу летней практики по ботанике составляют экскурсии, во 
время которых студенты знакомятся с живыми растениями в есте-
ственных условиях и собирают материал для дальнейшего изучения и 
гербаризации. Каждая экскурсия посвящена определенной теме и        
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заданию, предусмотренному учебной практикой, проводится под ру-
ководством преподавателя по заранее намеченному плану. 

На экскурсиях надо всегда помнить об охране природы. Собирая 
растения, нельзя уничтожать их бесцельно, надо брать только необхо-
димое количество растений. Нельзя собирать с одного места много 
растений, которые в данной местности встречаются редко: их соби-
рают для научных целей в исключительных случаях. Нельзя во время 
экскурсий собирать без разрешения растения в парках и других ис-
кусственных насаждениях. Категорически запрещается срывать виды 
растений, занесенные в «Красную книгу», но об их местонахождении 
необходимо указывать в отчете [6]. 

Экскурсия обычно проходит в первой половине дня; продолжается 
она в зависимости от маршрута 3–4 часа. Во второй половине дня 
студенты самостоятельно оформляют собранный материал: заклады-
вают растения в ботанические прессы, делают записи в дневнике, вы-
полняют задания индивидуальной учебно-исследовательской работы. 

Для получения оценки дифференцированного зачета каждый студент 
должен смонтировать 10–15 листов гербария, выполнить задание инди-
видуальной учебно-исследовательской работы, подготовив по нему от-
чет и презентацию, знать русские и латинские названия 150 видов рас-
тений, узнавать в природе не менее 100 видов растений местной флоры. 

Студент сможет эффективнее достичь поставленных выше целей 
образовательного процесса при условии наличия индивидуального 
подхода со стороны преподавателя к формированию всех перечис-
ленных (и подразумеваемых) компетенций.  

Если входные знания, умения и готовности студентов были полу-
чены в ходе лекционных и лабораторных занятий, где индивидуаль-
ные консультации по трудным, требующим разъяснения вопросам, 
являются явлением обыденным, входящим в учебный план, то на лет-
ней полевой практике находящийся в составе целой академической 
группы студент оказывается один на один с колоссальным многооб-
разием флоры и растительности района практики.  

При проведении экскурсии крайне сложно обеспечить ситуацию, ко-
гда преподавателя слышат все студенты группы, все могут видеть, за-
помнить, записать, зарисовать и отобрать для гербария описываемый 
вид растений. Потери качества транслируемых знаний здесь неизбежны.  

Нами разработан следующий алгоритм индивидуализации образо-
вательного процесса на полевой практике по ботанике: 

Шаг 1. Академическая группа делится на 3 бригады по 10–11 чело-
век по желанию студентов. Такая бригада готовит гербарий из 150 
видов растений, при этом на одного студента приходится до 15 видов. 
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Шаг 2. Ежедневно по возвращении с экскурсии преподаватель рас-
пределяет собранные виды растений по студентам с учетом трудно-
стей определения, сушки и монтировки гербария каждого вида. 

Шаг 3. Два раза в неделю каждый студент сдает преподавателю на 
проверку свой дневник летней полевой практики, содержащий ин-
формацию о видах, закрепленных за данным студентом, а также о ви-
дах уже отобранных всей группой на данный момент практики. 

Шаг 4. Из шести учебных дней рабочей недели не менее двух от-
водится на выполнение задания индивидуальной учебно-
исследовательской работы, в конце каждого такого дня каждый сту-
дент отчитывается перед преподавателем о ходе выполнения задания. 

Шаг 5. Ежедневно в часы, отведенные для самостоятельной рабо-
ты, организуется дополнительный поход на природу для закрепления 
навыков узнавания растений до достижения данной компетенции 
каждым студентом. 

Шаг 6. Ежедневно организуются групповые аудиторные и полевые 
занятия, на которых под контролем преподавателя более сильные 
студенты помогают более слабым в запоминании латинских названий 
растений, узнавании их в природе и др. 

Шаг 7. Заблаговременно, за 3–4 дня до окончания практики орга-
низуется пошаговая процедура сдачи дифференцированного зачета с 
выставлением оценки за каждый шаг. До наступления официальной 
даты дифференцированного зачета студенты имеют возможность по-
высить оценку за каждый раздел практики. 

Шаг 8. Оценка за полевую практику по ботанике выставляется как 
среднее арифметическое из 5 ранее полученных оценок. 

Анализ отчетов студентов о прохождении полевой практики по бо-
танике показывает, что применяемый алгоритм является весьма эф-
фективным при реализации образовательного процесса.   
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ИНТЕГРАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ И ЭСТЕТИЧЕСКОГО  

ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 
 

Современный вуз выступает сегодня как важнейший институт соци-
ализации личности, где обучение и воспитание  – единый процесс, 
направленный на подготовку высокообразованных, культурных и 
творчески мыслящих специалистов. В студенческие годы молодые лю-
ди активно приобщаются к ценностям культуры, приобретают навыки 
общественно-культурной деятельности, интенсивно расширяют круг 
общения. Этому способствует  атмосфера вуза, стиль взаимоотноше-
ний между преподавателями и студентами, стимулирующие проявле-
ния творчества, инициативы, самодеятельности в учебной и внеучеб-
ной деятельности. По сравнению с другими высшими учебными заве-
дениями педагогический университет обладает большими возможно-
стями в развитии эстетической культуры студенческой молодежи в си-
лу ряда причин: значительный объем дисциплин гуманитарного и пе-
дагогического циклов в учебном плане, наличие спецкурсов по психо-
лого-педагогической проблематике, обязательное прохождение сту-
дентами педагогической практики в учреждениях образования и дет-
ских оздоровительных лагерях, написание курсовых и научных  работ 
по психолого-педагогическим дисциплинам, значительное количество 
часов, отводимых на управляемую самостоятельную работу.   

На наш взгляд, технология эстетического воспитания и формиро-
вания эстетической культуры студентов-будущих учителей должна 
реализовываться на основе интеграции преподавания педагогических 
дисциплин и воспитательной внеучебной деятельности. Мы исходим 
из того, что эстетическое воспитание студентов в педагогическом ву-
зе осуществляется непосредственно как в учебной, так и в воспита-
тельной  внеучебной деятельности, между которыми существует  глу-
бокая связь и взаимозависимость. Чем выше качество обучения в вузе, 
тем более разносторонни интересы студентов, тем более активно 
участвуют они в общественной жизни учебного заведения. С другой 
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