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ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 
В ПРЕПОДАВАНИИ ЭКОЛОГИИ 

В статье рассматривается опыт формирования у студентов-экологов понимания социаль-
ной значимости своей будущей профессии, создания у них высокой мотивации к выполне-
нию профессиональной деятельности путём использования регионального компонента 
при реализации деятельностного подхода в преподавании учебной дисциплины «Экология 
человека». 
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Формирование у студентов понимания социальной значимости сво-
ей будущей профессии и создание у них высокой мотивации к обуче-
нию является одной из важнейших задач образования, поскольку создаёт 
предпосылки для высокого качества выполнения своей будущей про-
фессиональной деятельности и способствует их саморазвитию и самосо-
вершенствованию. 

В настоящей статье излагается опыт формирования у студентов-
экологов экологического мировоззрения в процессе преподавания учеб-
ной дисциплины «Экология человека» путём реализации деятельност-
ного подхода к обучению при использовании регионального компонен-
та в преподавании учебной дисциплины «Экология человека». 

Учебная дисциплина «Экология человека», читаемая на 4 курсе При-
амурского государственного университета им. Шолом-Алейхема специ-
альности 05.03.06 «Экология и природопользование», разработана на ка-
федре географии и экологии. Она включает 14 часов лекций и 16 часов 
семинарских и практических занятий. 

В процессе изучения рассматриваемой дисциплины студенты учат-
ся анализировать и сопоставлять экологическую и медицинскую ситуа-
цию в конкретных территориальных системах. При этом используются 
наиболее показательные данные из разных регионов мира. Например, 
вызывают интерес данные об уровне загрязнения воздуха в Пекине, а 
также связанная с этим информация об уровне заболеваемости и смерт-
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ности (ежегодно от загрязнения окружающей среды в Китае умирает 
около 750 000 человек) [5]. 

Однако не меньшее, а, по нашим наблюдениям, даже большее значе-
ние в формировании экологического мировоззрения имеет информация, 
касающаяся региона проживания студентов. Изучение экологической об-
становки в регионе и её влияния на здоровье населения увеличивает мо-
тивацию, способствует повышению интереса обучающихся к данной дис-
циплине и формированию экологического мировоззрения. 

Так, при освоении темы «Биогеохимические провинции» мы анали-
зируем экологические проблемы региона, в котором живут и учатся сту-
денты. В частности, показывается, что Еврейская автономная область 
является своеобразным природным образованием, относящимся к био-
геохимическим провинциям с дефицитом в среде таких элементов, как 
Ca, Mg, F, I, Se, Co, Cu и избытком Fe и Mn [5]. Изучаются последствия 
проживания населения на территории с данными биогеохимическими 
особенностями и методы профилактики развития микроэлементозов у 
населения. 

При изучении темы «Основные эколого-гигиенические проблемы 
городов» рассматриваются экологические проблемы г. Биробиджана. Ис-
пользуя данные, полученные разными исследователями, изучавшими 
особенности экологической ситуации в нашем городе, студенты должны 
самостоятельно проанализировать основные источники загрязнения го-
рода, выявить поллютанты, поставляемые ими в атмосферный воздух, и 
спрогнозировать возможный вред здоровью населения, который они мо-
гут нанести при постоянном воздействии, а также разработать рекомен-
дации по снижению негативного влияния факторов городской среды на 
здоровье горожан. 

При изучении дисциплины студенты узнают, что Биробиджан, кото-
рый не относится к крупным промышленным центрам, на протяжении 
ряда лет входил в Приоритетный список городов Российской Федерации с 
самым высоким уровнем загрязнения атмосферы. Им становится извест-
но, что одним из основных стационарных источников загрязнения атмо-
сферного воздуха в городе является ТЭЦ, работающая на высокозольном 
буром угле, построенная без учёта «розы ветров», зона рассеивания за-
грязняющих веществ, поступающих от неё, приходится практически на 
всю городскую территорию [3]. Кроме того, 91,2 % территории города на-
ходится в зоне воздействия автотранспорта, вклад которого в суммарное 
загрязнение атмосферы города достигает 54 % [1]. На занятиях учащиеся 
также знакомятся с ролью других загрязнителей воздушного бассейна Би-
робиджана, таких как железная дорога и многочисленные котельные. 

Студенты узнают, что все основные источники загрязнения терри-
тории Биробиджана, помимо газообразных поллютантов, поставляют в 
окружающую среду и взвешенные вещества, содержащие тяжёлые ме-
таллы, а также о том, что особенности планировочной структуры города 
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и климатические условия способствуют накоплению поллютантов в от-
дельных городских районах [2]. 

Формированию экологического мировоззрения способствует также 
изучение результатов проведённого нами исследования, в котором показа-
но, что уровень заболеваемости детей, проживающих и посещающих дет-
ские сады в разных районах города Биробиджан, имеет прямую зависи-
мость от уровня загрязнения атмосферного воздуха взвешенными вещест-
вами [4]. Ознакомление с результатами этого исследования убеждает сту-
дентов, что постоянное воздействие даже относительно невысоких концен-
траций взвешенных веществ способно нанести вред здоровью ребенка. 

В процессе обучения ведущая роль отводится активной самостоятель-
ной работе студентов с привлечением регионального компонента. Это обу-
словлено общепризнанным в настоящее время психолого-педагогическим 
принципом, согласно которому человек может усвоить новые знания толь-
ко в результате собственной деятельности. 

Однако эта собственная деятельность при усвоении одного и того 
же учебного материала может быть существенно различной. 

Одним из видов учебной деятельности является запоминание учеб-
ного материала с целью его последующего воспроизведения. Парадигма 
обучения, связанная с целью запоминания большего количества инфор-
мации, долгое время была ведущей в обучении, как в школе, так и в вузе. 
Однако её реализация не способствует достижению высоких результатов 
образования в силу ряда причин. 

В частности, в настоящее время полученные знания быстро устаре-
вают и их хранение в памяти оказывается бесполезным. Кроме того, со-
временные технологии позволяют легко находить необходимые для ре-
шения профессиональных задач знания, хранимые в электронном виде. 
Причём объём этих знаний, как правило, существенно превышает объём 
знаний, хранящихся в памяти человека. 

Таким образом, парадигма обучения, основанная на организации 
учебной деятельности, направленной на запоминание как можно боль-
шего количества знаний, в настоящее время не может быть признана 
актуальной. 

В связи с этим возникает вопрос: «Нужны ли современному специа-
листу знания, составляющие основу любой профессиональной деятель-
ности, и если нужны, то какова должна быть форма их усвоения?». 

Чтобы ответить на этот вопрос, проанализируем структуру дея-
тельности, как учебной, так и профессиональной. 

Любая деятельность включает в себя содержательную (знания) и 
операционную составляющие (способы деятельности, способы преобра-
зования знаний). В процессе обучения должны быть усвоены обе эти со-
ставляющие. 

Если предметное содержание относительно инвариантно по отно-
шению к меняющимся видам деятельности, то операционная состав-
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ляющая определяется конкретным вводом деятельности. При запоми-
нании она одна, а при выполнении тех или иных конкретных действий, 
как учебных, так и профессиональных, — другая. Причём при измене-
нии целей и задач деятельности с одним и тем же содержанием опера-
ционная составляющая деятельности меняется. 

При реализации учебной парадигмы, направленной на запомина-
ние как можно большего объёма знаний, очевидно, происходит усвоение 
операционной составляющей (способов деятельности), направленной на 
запоминание. Однако усвоения способов деятельности, направленных 
на решение профессиональных задач, при этом не происходит. 

Из сказанного выше можно сделать вывод, что подготовка студентов 
к профессиональной деятельности должна обязательно включать реше-
ние профессиональных задач уже в процессе обучения в вузе, так как 
только при их решении студент будет усваивать не только знания, но и 
способы деятельности, необходимые для решения профессиональных 
задач. 

При этом предметным содержанием этих задач может и должен яв-
ляться региональный компонент, так как работа с данными, характери-
зующими окружающую среду в области проживания, связанными с по-
вседневной жизнью студентов, придаёт учебной деятельности особую ак-
туальность, способствует формированию положительной мотивации уче-
ния и интереса к будущей профессиональной деятельности. 

В процессе преподавания учебной дисциплины «Экология челове-
ка» мы организуем собственную познавательную деятельность студен-
тов, направленную на усвоение и предметного содержания (включаю-
щего региональный компонент), и операционного состава деятельности 
по решению профессиональных задач. 

В качестве источников используемого в обучении предметного со-
держания служат материалы учебников, статей (в том числе статей авто-
ров, изучавших экологическую ситуацию в городе Биробиджане), лек-
ций и интернет-ресурсов, а также результаты собственных наблюдений 
экологической ситуации в городе. 

Усвоение операционного состава будущей профессиональной дея-
тельности осуществляется как в процессе подготовки к семинарским и 
практическим занятиям, так и непосредственно на занятиях. 

Студенты проводят исследования экологической ситуации в городе, 
составляют схемы, таблицы, обобщающие собственные наблюдения, со-
поставляющие результаты исследований различных авторов, демонст-
рирующие взаимосвязи между факторами окружающей среды и здо-
ровьем населения, а также разрабатывают способы профилактики эко-
лого-зависимых заболеваний. 

Преподавателю на практических занятиях отводится роль куратора 
самостоятельной работы студентов; консультанта по изучаемой дисцип-
лине и человека, мотивирующего их познавательную деятельность. 
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Процесс подготовки к занятиям, включающий собственные наблю-
дения студентов за экологической ситуацией в городе, и проведение заня-
тий, обеспечивающих активную познавательную деятельность с исполь-
зованием регионального компонента, способствуют повышению качества 
обучения, пониманию студентами социальной значимости своей буду-
щей профессии, формированию у них высокой мотивации к будущей 
профессиональной деятельности. 

В целом использование регионального компонента при реализации 
деятельностного подхода к изучению дисциплины «Экология человека» 
способствует развитию у студентов интереса к выбранной специальности, к 
изучению и решению экологических проблем. При этом у студентов фор-
мируется экологическое мировоззрение, умение мыслить и решать профес-
сиональные задачи на основе анализа, синтеза, сравнения и обобщения, 
повышается интерес к изучению факторов окружающей среды. 
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Turbina Elena S. 
THE ROLE OF THE REGIONAL COMPONENT IN THE IMPLEMENTATION  
OF THE ACTIVE APPROACH IN TEACHING ECOLOGY 
(Sholom-Aleichem Priamursky State University, Birobidzhan) 

The article examines the experience of forming environmental students' understanding of the social 
importance of their future professional activity by using a regional component in the implementation of 
the activity approach in teaching. It is generally accepted that the activity approach provides for a pur-
poseful organization of active cognitive activity of students, aimed at assimilating new knowledge and 
skills. Any human activity includes a certain subject content and operational composition (some meth-
ods of performing activities). If the subject content (knowledge used in the performance of activities) is 
relatively invariant with respect to different types of activities, then the operating composition changes 
with the change in the objectives of activity. The assimilation of some teaching material for the purpose 
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of memorizing it for subsequent playback has one operational structure, and the assimilation with the 
purpose of solving certain professional tasks is another. And when solving different professional tasks, 
the operational component of the activity will be different. In this regard, it is obvious that in the process 
of university education it is necessary to ensure the assimilation of both the subject content 
(knowledge) and the operational component of various types of professional activity, and not only the 
operational composition of activities aimed at memorizing knowledge for the purpose of subsequent 
reproduction. The article considers the experience of teaching the discipline «Human Ecology», in the 
course of which students solve professional problems with active use of knowledge characterizing the 
ecological situation in their environment. They draw up charts, tables summarizing their own observa-
tions or comparing the results of studies by different authors, demonstrating the interrelationships 
between environmental factors and the health of the population, independently developing methods for 
the prevention of ecologically-dependent diseases and solving other professional tasks. The experi-
ence of teaching, in which the activity approach to learning with the active use of the regional compo-
nent is realized, has shown that students develop the ability to solve professional problems, create 
positive motivation for the teaching, increase interest in the future profession and study environmental 
factors, form an ecological outlook, think and solve professional problems on the basis of analysis, 
synthesis, comparison and generalization. 

Key words: professional activity, motivation, self-development, regional component, ecological 
worldview, activity approach in teaching. 
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