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ВВЕДЕНИЕ 

Проведение экологических наблюдений в природной обстановке является 
заключительным этапом в закреплении знаний, полученных при изучении лекцион-
ных курсов «Экология» и «Основы экологии». Организация самостоятельной работы 
студентов дает возможность улучшить подготовку будущею учителя-биолога. 

Время для занятий самостоятельной работой отводится после проведения 
экскурсий и составляет 1,5—2 часа в день (около трети всего времени полевой 
практики). Студенты приобретают навыки сбора материала, его обработки, анализа 
и обобщения. Овладение методами полевых исследований (простыми и общими), 
умение анализировать полученные данные лежат в основе самостоятельных 
научных исследований. 

Направление содержания самостоятельной работы должно служить не толь-
ко иллюстрацией к тому или иному разделу теоретического курса экологии, но и 
может использоваться будущими учителями в классной и внеклассной работе со 
школьниками, на занятиях с юннатами и т. д. Ог хорошо продуманного подбора 
тематики зависит успех практики и желание учащихся заниматься 
самостоятельными исследованиями. Такая работа становится стимулом 
пробуждения интереса к прикладной экологии, профессиональной специализа-
ции, проведению собственных научных исследований. Развитие самостоятельно-
го мышления — необходимое качество, без которого трудно рассчитывать на 
эффективность дальнейшей работы. 

Каждая тема самостоятельной работы включает ряд заданий, разработан-
ных для выполнения одной бригадой в течение всего периода полевой практики. 
С этой целью группа разбивается на бригады по 3—4 человека Большее коли-
чество студентов в данной группе нецелесообразно, ибо часть из них останется 
только пассивными наблюдателями за работой наиболее активных и заинтересо-
ванных учащихся. Исследуя предложенную тему, каждый из членов бригады 
должен иметь свой, четко определенный участок, что требует постоянного 
внимания преподавателя и тщательного контроля за ходом выполнения 
самостоятельной работы. 

Тематика самостоятельных работ разрабатывается заранее, при этом 
учитываются конкретные природные условия района полевой практики. 
Необходимо, чтобы конкретные темы для самостоятельных работ студенты 
получили в первый день практики. В этом случае у них будет больше времени для 
сбора материала и проведения необходимых наблюдений. Целесообразно, чтобы 
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оршады организовывались по желанию студентов и темы для работы также 
выбирались самостоятельно, но исходя из интересов всей группы. 

Избрав тему для самостоятельной рабогы, бршада подбирает рекомендован-
ную преподавателем литературу, составляет план будущего исследования, 
изучает правила работы с приборами, необходимыми инструментами и мате-
риалами. Затем составляется ориентировочный ежедневный план работы, распи-
санный на весь период полевой практики. 

В процессе выполнения самостоятельного задания студент обязан вести в 
дневнике записи всех деталей собственных наблюдений, зарисовывать схемы. По 
возможности, результаты полученных наблюдений обрабатывать статистически. г>го 
наглядно показывает, как на практике проводится важный и нужный статисти-
ческий анализ данных наблюдений, полученных в природной обстановке. Результаты 
самостоятельной работы с помощью преподавателя анализируются, обобщаются и 
оформляюгся в виде отчета. Помимо текстового изложения, выводов, приводятся 
таблицы, схемы, графики с результатами статистического анализа, а также правильно 
оформленный гербарий и зоологические коллекции. 

Оформление результатов научно-исследовательской работы 
1. Титульный лист включает название учебного заведения, факультет, курс, 

группу, название задания, список бригады. 
2. Введение отражает основную идею или цели и задачи выполняемого задания. 
3. Методы исследований и материалы включают методики, которые приме-

нялись при проведен™ данного исследования в полевых и лабораторных 
условиях, а также характерист ики используемых материалов и приборов. 

4. Результаты обобщают полученные данные, сведенные в таблицы, графики, 
включают необходимый текстовой материал. 

5. Обсуждение результатов проводится на основе собственных исследований и 
в сравнении с имеющимися литературными данными со ссылками на 
цитируемую литературу. Возможна критическая оценка применяемых 
методик и предложений для дальнейших исследований. 

6. Выводы представляются в виде обобщенных результатов бригадного задания, а 
также возможных предложений для перспективных исследований в данном 
направлении. 

7. Список используемой литературы приводится в алфавитном порядке по 
фамилиям авторов. Ф. И. О. автора, название работы, название журнала (для 
книг: город, название издательства, год, количество страниц), год, том, номер, 
страницы. 

После выполнения и надлежащего оформления бригадного задания препо-
даватель проводит собеседование с членами бригады по полученным результатам 
научно-исследовательской работы и дает ей оценку. 

ТЕМА 1. ВЛИЯНИЕ ФАКТ01 
НА ЖИВЫЕ OPI 

Задание 1.1. Экологические 
отошению к cei 

Цель работы: выявить экологичес 
нию к свету и показать морфологичес 
ления при существовании в различных у 

Материалы и оборудование: icpf 
ка, миллиметровая бумага, линейка, onpi 

Краткая характеристика экол< 
отношению к свету 

По отношению к свету различа 
(теневые) и теневыносливые растения 
оптимально развиваются при полном о 
угнетает их рост и приводит к гибели 
местообитаниях (полях, откосах, склон 
женный покров. Гелиофиты по разном 
яркого света. Листья многих светолю 
жесткую пластинку с хорошо развитой 
ческими тканями. Эпидермис состоит 
нередко многослойный, покрытый МОЩ] 

Для многих гелиофитов характерн 
розеточное расположение листьев, 
Приспособлениями,смягчающими силь 
у некоторых видов, являются блестящ 
налет, волосяной покров. 

Тенелюбивые (теневые) pacmei 
развиваются только в условиях затен 
никогда не растут на открытых местах. 

Лисгья тенелюбивых растений т 
устьиц на единицу поверхности, чем у 
мис у них однослойный, крупноклегоч! 
менее развиты механические ткани. 
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