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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ПОНЯТИЙ О КЛЕТОЧ ПОМ УПИИП 
ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОГО С ПОЗИЦИИ ТЕОРШI ЭВОЛЮЦИИ 

в КУРСЕ «ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ» НАФАКУЛЫ I I I 
ДОВУЗОВСКОЙ подготовки 

На старшей ступени обучения в содержании учебного матерним.i п| и 
теоретические знания. Важным компонентом теоретических щ.пшп ш 
него биологического раздела является система знаний об мюшшнн и а 
мира. Она составляет базу для формирования научною мнровш ip. IHI.I . i ш .. 
подготовительных отделений, понимания ими законов саморачыпии прп| 
самодвижения, самосознания и места человека в ней. 

В поисках путей построения теоретической биологии 
ным оказывается применение общеэволюционных понятий им* 
ствениость, отбор, целостность, целесообразность, приспосоОнешии и. 
только в анализе органической, но и химической и биохимической мм 

Обнаруживается различие и единство важнейших понятий мши i . и| и 
логин и эволюционного учения. Это единство понятий сочдап MH-I- > ни 
биологии и цитологии перспективу' определения своего места и пи i • 
теоретической биологии по линии установления контактов с м м| 

Из указанного выше видна значимость раскрытия в курсе оОпи II ни ИИ 
ствия основных факторов эволюции при изучении разных уровнем ШЧ 
организации. Особенности проявления этих факторов при р;а .м.и| < 
лярно-клеточного уровня организации закладывает основу дмн 
нимания материального характера, причин и механизма эволюции 

Изучение клетки как элементарной целостной живой сип.-мы 
же вскрыть сущность жизни, рассмотреть на клеточном уроип и|«•.•(»•-> . 
ных свойств живого, хранения и преобразования наследствен ннф..рм»11111И 
синтеза молекул, саморегуляции, самовоспроизведения н др Ь м.-м и им IH.II > . 
чуриотфуикциональной единицей развития живого, проливне i <н 
Ни* развития жизни. Именно поэтому цитология как ociMat.i •. 1 

обеспечивает связи между дарвинизмом, генетикой и эколо! и. и 
В применяемой нами системе изучения темы "Учение 

сматривается как целостная структурно—функциональп.п >i|n ни i 
Рассмотрение вопросов связанных между собой структур'1" 'I 
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висимостыо, по возможности, проводилось одноэтаппо, в определенной последова-
тельности и логической взаимосвязи, при освещении вопросов о клеточной форме 
организации, были положены принципы эволюции и организации. В связи с этим 
определена структура изучения дайной темы, благодаря чему облегчилась трактов-
ка отдельных вопросов курса. 

Определив предмет изучения биологии, перед слушателями ставился вопрос, 
что является характерной особенностью всех живых организмов? Такой особенно-
стью будет клеточное строение. Далее сообщались краткие сведения из истории 
учения о клетке. Установления клеточного строения дало возможность впервые вы-
явить единство строения растительных и животных клеток, а следовательно под-
твердить идею эволюции живой природы. 

Чтобы показать современные возможности изучения клетей, были раскрыты 
методы ее изучения. Обращалось внимание слушателей на то, что клетка — это 
главная и функциональная единица живого, Это положение важно, так как оно уг-
лубляет идею об эволюции органического мира, дает возможность подвести слуша-
телей к выводу о едином происхождении живой природы. 

Рассматривая особенности строения бактерий, одноклеточных водорослей и 
простейших животных, а так же сходства и различия животных и растительных 
клеток, слушатели приходят к выводу о том, что у одноклеточных форм все функ-
ции организма (обмен веществ, рост, размножение, раздражимость ) проявляются 
на уровне одной клетки. Далее отмечается, что современные одноклеточные формы 
претерпели многовековую эволюцию в направлении приспособления к различным 
средам обитания, подчеркивается, что они сохранили черты, соответствующие раз-
личным уровням организации клетки. 

Выяснялась роль клетки в индивидуальном развитии одноклеточных 
организмов. 

Далее рассматривается непосредственно строение клетки. Ставятся вопросы 
для рассмотрения: 

1. Общий план строения растительной и живой клетки. 
2. Одноклеточные и неклеточные организмы. 
3. Понятие о биосистемах. 

Определяются основные струкзурные элементы растительной и животной 
клетки. Специфические структурные особенности этих клеток слушатели легко 
спязывшот с физиологическими отличиями. 

Возвращаясь к вопросу о месте клеточной организации в истории развития ман-
ного, перед Слушателями ставится вопрос «Как шел процесс развития клеточной 
формы организации?» Сравнивают черты организации бактерий, одноклеточных 
[зеленых водорослей и многоклеточных. Подчеркивается, что бактерии это формы, в 
которых не выражены многие органоиды (например, ядро), строение одноклеточ-
ных водорослей соответствует более прогрессивному изменению клеточной органи-
йции — оформлены ядро и органоиды, имеются структуры, содержание хлорофилл. 
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Общи» план развития пшштий 
о клеточном уровне организации живого 

Предмет, история и методы изучения 
клеточной формы организации 

Общее строение 
клетки 

Структура и функция 
хим. субстратов 

Структура и функция 
субъединиц клетки 

Поток энергии и информации 
на молекулярном и клеточном 

уровнях организации 

J. ' 
Общие закономерности клеточного метаболизма 
| "Обмен веществ, энергии и информации 

Фотосинтез, хемосинтез и их регуляция 
1 Биосинтез белка и его регуляция 1 

Схема Рассматривая cipneinii 
инфузории туфельки, CJIVIIIII 
тели выделяют черты и 
глубокой дифферимцшн 
органоидов (наличие ииу* 
ядер, ресничек, пишем, i|ui 
тельной и выделительной им 
куолей). Характерно in к. I ни 
лены зеленой, которой I I»HI 
ственна как авто-, так и пч< 
рслрофность, убедтещ ни 
показывает, что еущеетумн 
организмы, которые пиши, и 
ея связующими ними,ими 
между растениями и ьи 
ными, а это свидепелм i н\• • 
о единстве их пропемшии 
ния. Возникновение и III IH 
рическом процессе ммщи 
клеточной организации им и 
возможным благодари им и 
нейшей дифферент! 
СТ[)уКТур и функций I'. 
с этим- перед слушан н 
целесообразно iiooi.num, к 
нрос, какие факторы 
о во вали развитию • 
НОЙ формы МП 
Ответы: поэтапному р-нии 
тию клеточной фирмы Щ" 
низации способе. I in mi 1 ш m 
дивидуальная II;U 
пая изменчииоен. н >м i* 
венный отбор, npiii'i' ими"' • 

ароморфозам и идиоадантациям. 
Далее обращается внимание на постепенное усложнение струю">'р и фен-чн 

клеточной организации. Возникновение многообразия таких форм доспи ими» I- Л 
годаря явлению дивергенции. Интеграция и дифференциация структур и фин инН 
процессе в процессе развития живого привела к возникновению живых i п. и t |инм 
степени организации. 

Согласно скор,вотированной нами программы, изучение знании <и> ммннннм 
органического мира должно строиться на базе основных закономерно! IHI MIM» 

Свойства клеточного уровня организа-
ции. Раздражимость и движение 

Q - Z Z Z T ™ 
"4 Деление клеток (митоз, мейоз) 

1 т • -
jf Оплодотворение ]< 

I I 
""{"Эволюция клеточной формы организации 

ZL Т 
Клетка — 

целостная саморегулирующаяся 
открытая материальная система 
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парной биологии, цитологии, позволяющих раскрыть сущность генетических поня-
тий о явлениях наследственности и изменчивости, которые лежат в основе эволю-
ционного учения. 

Литература 
1. Зверев И. Д., Мячкова А. И. Общая методика преподавания биологии. М., 1985. 
2. Карпинская Р. С. , Лисеев И. К. Методологическая роль эволюционной теории в совре-

менной биологии. (Философия и теория эволюции. Философия в современном мире). 
М, 1974. 

М. В. Зст>кова 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

химии в КУРСЕ « М Е Т О Д И К А ПРЕПОДАВАНИЯ Х И М И И » 

Методика преподавания химии — обобщающий учебный курс, базирующийся 
на предметах психолого-педагогического и специального (химического) циклов. 
Успехи формирования профессиональных качеств будущих учителей химии зави-
сят от того, какие общепедагогические, психологические, химические знания и 
умения получены студентами до изучения методики преподавания химии, каков 
уровень педагогизации специальных знаний и, естественно, оттого, как эти знания 
Используются в процессе изучения курса частной методики. 

Качество подготовки будущего специалиста зависит от форм и методов систе-
матизации, обобщения, конкретизации психолого-педагогических и химических 
кианий в курсе методики химии. Связь методики преподавания химии и ранее изу-
ченных студентами психолого-педагогических дисциплин очевидна. Эта связь рег-
ламентируется прежде всего программой ку-рса методики химии. Первый раздел ее 
I- общие вопросы методики преподавания химии. При изучении данной части про-
граммы студенты знакомятся вначале с научно-теоретическими основами и прин-
ципами определения содержания школьного курса химии, задачами обучения хи-
нин, методами и методическими приёмами, организационными .формами обучения, 
йетодикой формирования основных химических понятий и т. д. Изучение этих об-
щих вопросов базируется на знаниях по философий*, дидактике, теории воспитания, 
«ихологии усвоения знаний, возрастной психологии, психолого-педагогических 
|сорий развития внимания, памяти, мышления, способностей. 

В лекционном курсе методики преподавания химии происходит актуализация 
них знаний студентов при определении принципов построения процесса обучения 
нмии в средней школе. В конструировании путей методического решения учебно-' 

| непитательных задач обучения химии в школе используется проблемный подход. 
Частично-поисковый метод в изучении общих вопросов методики химии позволяет 

i (с декларировать методические знания а выводить их, перерабатывая, переосмыс-
ниая, приводя в систему ранее полученные общепедагогические, психологические 
I химические знания. 
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