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мических, биоэкологических и медицинских факульте-

тах с изучением предмета «Химия». Достигнутые опре-

деленные успехи в обучении учащихся дают основание 

полагать, что внедренные в педагогическую практику 

модели формирования и развития мотивационной ком-

петентности и модели деловой компетенции; опора на 

личностно ориентированное образование и применение 

проектного метода обучения обеспечили достаточно 

эффективное влияние на формирование мотивацион-

ной и других сфер индивидуальности школьников, на 

личностное их развитие и саморазвитие.  

Итак, обратимся к В.И. Вернадскому, его размыш-

лениям в письмах и дневниках. Он считает, что «каж-

дая личность в своей жизни является отдельным бор-

цом проникновения сознания в мировые процессы, она 

своей волей становится одним из создателей и строите-

лей общего закона, общего изменения, изменения соз-

нательного тех или иных процессов и этим путем уча-

ствует в глубоком процессе переработки мировых яв-

лений в целях, выработанных Сознанием» [2, с. 119]. 

Очень важна идея русского мыслителя о том, что 

развитие науки во многом определяется преобладанием 

научного знания в школьном образовании, полнотой 

свободы научного искания, освобождением его от ру-

тины и всяких преград [1, с. 199]. 

В связи с введением в теорию и практику образова-

ния компетентностного личностно ориентированного 

подхода, проблема компетентности и ее формирования 

у школьников стала актуальной. 

Личностная парадигма не прямо воздействует на 

построение содержания и форм обучения. В этом 

смысле – это достаточно «деликатная» педагогическая 

теория, она касается, в первую очередь, внутренней 

организации субъектов учебного процесса и в меньшей 

мере влияет на строение предметно-содержательной 

области обучения [8, с. 19]. Переход к личностной па-

радигме связан, таким образом, с решением тончайшей 

дидактический задачи синтеза знаниево-стандартизи- 

рованного и личностно-вариативного компонентов 

образования, с построением образовательной системы, 

поистине, нового поколения. 
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Рассматриваются методические подходы к использованию идей В.И. Вернадского в формировании компетен-

ций специалиста-эколога с использованием информационной технологии.  

 

 

Оценив роль учения В.И. Вернадского о биосфере в 

формировании научного мировоззрения, удалось 

сформулировать методические подходы к использова-

нию идей ученого в формировании компетенций спе-

циалиста-эколога. Нами применялась информационная 

технология в процессе биологической подготовки сту-

дентов специальности «Экология и природопользова-

ние». Каждая учебная дисциплина государственного 

стандарта подготовки специалиста обладает потенци-

альными возможностями для формирования общекуль-

турных и профессиональных компетенций студентов.  

Приоритетное место среди них занимает биология, 

закладывающая и углубляющая базовые понятия для 

восприятия и усвоения информации специальных дис-
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циплин. На наш взгляд, этот раздел позволяет целена-

правленно формировать у обучаемых представления о 

различных объектах окружающего мира как целостных 

образованиях, их эволюции, значимости для нормаль-

ного функционирования биосферы Земли, каждого 

человека и общества, представлять знания о различных 

уровнях организации природы, а также обобщенные 

знания о взаимосвязях внутри предметов естественно-

научного цикла [1–4]. 

Данная учебная дисциплина позволяет системати-

зировать знания студентов на основе положений уче-

ния о биосфере В.И. Вернадского. Ученый рассматри-

вал живые организмы «как живое вещество, т. е. сово-

купность всех живых организмов в данный момент 

существующих, численно выраженное в элементарном 

химическом составе, в весе энергии». Он определял 

биосферу как одну из геосфер, которая коренным и 

необратимым образом изменена под влиянием живых 

существ их современной и ранее протекавшей жизне-

деятельности.  

Много внимания уделял ученый формам нахожде-

ния в биосфере различных химических элементов, де-

лению «живого вещества» биосферы по источникам 

питания организмов на авто-, гетеро- и микотрофное, 

изучению поля устойчивости жизни или пределов жиз-

ни, геохимическим циклам сгущений жизни и живых 

пленок гидросферы. 

Одним из наиболее интересных вопросов считается 

эволюция биосферы. В разделе «Эволюционное уче-

ние» широко освещаются взгляды ученого на эволю-

ционные изменения в биосфере. Вернадский считал 

объем и вес «живого вещества» биосферы неизменным 

на протяжении всей геологической истории Земли. Он 

предполагал, что в процессе биологической эволюции 

менялись только формы проявления жизни. Много 

писал о больших изменениях биосферы под влиянием 

деятельности человека, об антропогенных факторах 

геологических процессов. Считал эти явления новым, 

наложенным на стационарное существование биосфе-

ры. В более поздних работах В.И. Вернадский пере-

смотрел эту свою точку зрения и пришел к выводу, что 

биосфера по массе «живого вещества», его энергии и 

степени организованности в геологической истории 

Земли все время эволюционировала, изменялась.  

На протяжении миллиарда лет существования био-

сферы биогеохимическая работа живого вещества в 

биосфере заключается в осуществлении необратимых и 

незамкнутых круговоротов вещества и потоков энергии 

между основными структурными компонентами био-

сферной целостности: горными породами, природными 

водами, газами, почвами, растительностью, животны-

ми, микроорганизмами. Этот непрерывающийся про-

цесс круговорота веществ и потока энергии составляет 

один из краеугольных камней учения о биосфере. Изу-

чение биохимических циклов как незамкнутых круго-

воротов помогает более глубоко проникнуть в суть 

процессов организованности биосферной оболочки. 

Каждое последующее состояние биосферы не повторя-

ет предшествующее. Вовлечение в миграционные цик-

лы приводит к непрерывному обновлению биосферы, 

способствует ее прогрессивному эволюционному раз-

витию, усложнению живого вещества, возрастанию 

многообразия живых организмов. 

Влияние деятельности человека явилось естествен-

ным этапом этой эволюции, и в результате нее биосфе-

ра неизбежно должна перейти в новое состояние.  

В.И. Вернадский писал: «Созданная в течение всего 

геологического времени, установившаяся в своих рав-

новесиях биосфера начинает все сильнее и глубже ме-

няться под влиянием научной мысли человечества». 

Таким образом, естественнонаучной основой концеп-

ции ноосферы служит созданное В.И. Вернадским уче-

ние о биосфере как целостной планетарной оболочке. 

Концепция биосферы – ноосферы служит научным 

фундаментом в разработке ряда современных глобаль-

ных проблем и прежде всего проблем окружающей 

человека среды и разумного использования природных 

богатств биосферы. 

Изложенные идеи В.И. Вернадского нашли отра-

жение в формировании общекультурных и профессио-

нальных компетенций студентов в процессе препода-

вания курса биология. С этой целью применена педаго-

гическая технология с использованием мультимедий-

ных ресурсов. На основе анализа научных источников 

был разработан категориальный аппарат понятий ком-

петенция и компетентность. По нашему мнению, ком-

петенция – это готовность человека к мобилизации 

знаний, способов действия и внешних ресурсов для 

эффективной деятельности в конкретной учебной и 

жизненной ситуации, а также готовность выпускников 

действовать в ситуации неопределенности. Компетент-

ность – комплексный личностный ресурс, обеспечи-

вающий возможность эффективного взаимодействия с 

окружающим миром в той или иной области и завися-

щий от необходимых для этого компетенций. 

Выделяют достаточно большое количество ключе-

вых компетенций, но все они, на наш взгляд, концен-

трируются в четырех главных видах. 

Информационная компетенция – готовность к ра-

боте с информацией на бумажной и электронной осно-

ве. Она проявляется в интерпретации, систематизации, 

критической оценке и анализе полученной информации 

с позиции решаемой задачи, в формулировании аргу-

ментированных выводов, использовании полученной 

информации для планирования и реализации своей 

деятельности, структурировании информации и пред-

ставлении ее в различных формах и на различных но-

сителях. 

Коммуникативная компетенция – готовность к об-

щению с другими людьми. Выражается в умениях са-

мостоятельно вступать в контакт с любым типом собе-

седников, поддерживать контакт в общении, соблюдая 

нормы и правила монолога и диалога, примененяя 

средства невербального общения; слушать собеседни-

ка, проявляя уважение и терпимость к чужому мнению; 

высказывать, аргументировать и в культурной форме 

отстаивать собственной мнение; грамотно разрешать 

конфликты в общении; изменять при необходимости 

свое речевое поведение, оценивать успешность ситуа-

ции общения и корректно завершать общение. 

Кооперативная компетенция – готовность к со-

трудничеству с другими людьми. Выражается в умени-

ях самостоятельно выявлять проблему в ситуациях 

избыточной информации, формулировать цель и де-

лить ее на ряд последовательных задач, находить аль-

тернативные пути и средства решения задач, предви- 
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деть возможность появления вторичных проблем, до-

водить решение проблемы до конца, публично пред-

ставлять результаты, оценивать степень разрешения 

проблемы. 

Проблемная компетенция – готовность к решению 

проблем и проблемных ситуаций в учебных и реальных 

условиях. Выражается в умении самостоятельно нахо-

дить партнеров для сотрудничества; осуществлять кол-

лективное планирование; координировать свои дейст-

вия с действиями других членов группы; анализировать 

и разрешать противоречия, препятствующие эффек-

тивности работы группы; осуществлять коллективное и 

индивидуальное подведение итогов, осуществлять об-

щую презентацию продукта деятельности группы. 

Особое внимание обращалось на формирование 

информационной компетенции, т. к. она обеспечивает 

развитие способности студентов к поиску и отбору 

необходимой информации по предмету из различных 

ее источников. Нам представляется, что информацион-

ная компетенция – это интегративное качество лично-

сти, являющееся результатом отражения процессов 

отбора, усвоения, переработки, трансформации и гене-

рирования информации в особый тип предметно-

специфических знаний, позволяющее вырабатывать, 

принимать, прогнозировать и реализовывать опти-

мальные решения в различных сферах деятельности. 

В структуре категории информационная компетен-

ция можно выделить следующие компоненты: 

 когнитивный: отражает процессы переработки 

информации на основе микроконгнитивных актов (ана-

лиз поступающей информации, формализация, сравне-

ние, обобщение, синтез с имеющимися базами знаний, 

разработка вариантов использования информации и 

прогнозирование последствий реализации решения 

проблемной ситуации, генерирование и прогнозирова-

ние использования новой информации и взаимодейст-

вие ее с имеющимися базами знаний, организация хра-

нения и восстановления информации в долгосрочной 

памяти); 

 ценностно-мотивационный: заключается в 

создании условий, которые способствуют вхождению 

в мир ценностей, оказывающих помощь при выборе 

важных ценностных ориентаций; характеризует сте-

пень мотивационных побуждений человека, влияю-

щих на отношение индивидов к работе и к жизни в 

целом;  

 технико-технологический: отражает понимание 

принципов работы, возможностей и ограничений тех-

нических устройств, предназначенных для автоматизи-

рованного поиска и обработки информации; умение 

классифицировать задачи по типам с последующим 

решением и выбором определенного технического 

средства в зависимости от его основных характеристик. 

Включает понимание сущности технологического под-

хода к реализации деятельности; знание особенностей 

средств информационных технологий по поиску, пере-

работке и хранению информации, а также выявлению, 

созданию и прогнозированию возможных технологи-

ческих этапов по переработке информационных пото-

ков; технологические навыки и умения работы с ин-

формационными потоками (в частности, с помощью 

средств информационных технологий); 

 коммуникативный: отражает знание, понима-

ние, применение языков (естественных, формальных) 

и иных видов знаковых систем, технических средств 

коммуникаций в процессе передачи информации от 

одного человека к другому с помощью разнообраз-

ных форм и способов общения (вербальных, невер-

бальных); 

 рефлексивный: заключается в осознании собст-

венного уровня саморегуляции личности, при котором 

жизненная функция самосознания заключается в само-

управлении поведением личности, а также в расшире-

нии самореализации. 

Обучение с использованием мультимедийных ре-

сурсов становится реальным средством развития тех-

нологии образования. Являясь новой педагогической 

технологией, такое обучение подчиняется основным 

законам педагогики. Важнейшим дидактическим прин-

ципом является принцип научности обучения, требую-

щий закономерной связи между содержанием обучения 

и достижениями современной науки. Преобразование 

этого принципа при мультимедиа обучении получает 

более фундаментальную форму, т. к. данное обучение 

ориентировано на выявление связей между процессами 

окружающего мира. 

Принцип систематичности и последовательности в 

обучении позволяет достичь больших результатов: 

учебный материал запоминается в большем объеме и 

более прочно; кроме того, при мультимедиа обучении 

появляется возможность реализации принципа индиви-

дуализации обучения. Усиление активности и само-

стоятельности учащегося становится возможным бла-

годаря системе выбора им учебного процесса на всех 

методологических уровнях: при постановке собствен-

ных образовательных задач, выборе формы и скорости 

обучения. 

Принцип наглядности в мультимедийной компью-

терной дидактике понимается более широко, чем непо-

средственное зрительное восприятие. Эффективность 

обучения напрямую зависит от степени активизации 

всех органов чувств: чем разнообразнее чувственное 

восприятие учебного материала, тем более прочно он 

усваивается. В мультимедиа обучении для решения 

этих целей используется принцип виртуализации обра-

зования. Таким образом, традиционные дидактические 

принципы образования являются основой мультиме-

дийной технологии, но дополняются новыми условия-

ми и критериями учебной среды.  

В соответствии с указанными принципами, ключе-

выми этапами педагогического проектирования муль-

тимедийного учебного пособия «Многообразие живот-

ного мира. Беспозвоночные» были: 

 подготовка теоретического материала и струк-

турирование его с учетом положений учения о биосфе-

ре В.И. Вернадского с подборкой иллюстраций и во-

просов для самопроверки; 

 подготовка сценариев изучения дисциплины и 

демонстрационных материалов для организации эф-

фективной целенаправленной познавательной деятель-

ности обучаемых; 

 создание тестов для самопроверки и контроля; 

 создание упражнений и заданий к самостоя-

тельному выполнению для активизации процесса ус-

воения теории и закрепления знаний. 

Наиболее целесообразно построение содержания 

мультимедийного пособия на блочно-модульной осно-

ве. При этом все учебно-методические материалы име-
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ют одинаковую структуру. Методическая сила мульти-

медийных ресурсов состоит в том, что человека легче 

заинтересовать и обучить, когда он воспринимает со-

гласованный поток зрительных образов и на него ока-

зывается не только информационное, но и эмоциональ-

ное воздействие.  

На кафедре информатики и информационных тех-

нологий совместно с кафедрой экологии и БЖД разра-

ботано мультимедийное учебное пособие «Многообра-

зие животного мира. Беспозвоночные», в котором 

представлены разделы с теоретическим материалом, 

практическими заданиями, видеоматериалом, тестовым 

контролем.  

В разделе «Теория» представлены следующие темы: 

«Общая характеристика царства животные», «Подцар-

ство одноклеточные», «Тип кишечнополостные», «Тип 

плоские черви», «Тип круглые черви», «Тип кольчатые 

черви», «Тип членистоногие», «Тип моллюски». Кроме 

текстового материала каждая тема снабжена структур-

но-логическими схемами.  

Практические задания, контрольные вопросы и во-

просы для обсуждения по всем темам представлены в 

разделе «Практика». В разделе «Видео» представлено 

17 видеороликов продолжительностью 2–5 минут по 

соответствующим темам. В разделе «Тесты» по каждой 

теме студенты могут пройти тестирование с получени-

ем оценки. 

При работе с мультимедийным учебным пособием 

студент самостоятельно выбирает последовательность 

работы с представленным учебным материалом. Так, 

например, при рассмотрении любого раздела теорети-

ческого материала можно по конкретной теме про-

смотреть видеоматериал, структурно-логические схе-

мы, а также выполнить практические задания и тесты. 

В то же время с каждым из представленных разделов 

мультимедийного учебного пособия можно работать 

отдельно и в любой последовательности. 

Для разработки мультимедийного учебного посо-

бия «Многообразие животного мира. Беспозвоночные» 

были выбраны следующие программные продукты: 

Adobe Dreamweaver, Pinnacle Studio (для обработки 

видео), FreeMind (для создания структурно-логических 

схем), Notepad. Программный продукт реализован на 

основе языка разметки гипертекста HTML, каскадных 

таблиц стилей CSS и сценариев на языке JavaScript. 

Мультимедийное учебное пособие «Многообразие 

животного мира. Беспозвоночные» ориентировано на 

студентов-экологов и студентов естественнонаучных 

специальностей, абитуриентов. Пособие в равной сте-

пени может быть использовано при работе студентов 

на семинарских, практических занятиях, интерактив-

ных лекциях и дома для организации самостоятельной 

работы студентов. Представленный материал позволяет 

существенно расширить методические возможности 

преподавателя.  

Экспериментальная апробация методики с исполь-

зованием мультимедийных ресурсов дала положитель-

ные результаты. Усвоение студентами знаний об ос-

новных объектах живой природы сквозь призму учения 

В.И. Вернадского о биосфере актуально и оправдано. 

Ведь успешное решение выдвинутых на передний план 

многообразных экологических проблем невозможно 

без обращения к учению В.И. Вернадского о биосфере 

и ноосфере. 
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