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роли преподавателя. В связи с этим в Кировской 
ГМА на кафедре гистологии, цитологии и эм-
бриологии для обогащения базы знаний студен-
тов применяются новые инновационные техноло-
гии обучения. Сотрудниками кафедры разработан 
комплексный подход к применению современ-
ных образовательных приемов на каждом этапе 
образовательного процесса. 

Вводный контроль изучаемого материала 
проводится в виде тестовых заданий, для подго-
товки к которым на кафедре создано электронное 
учебно-методическое пособие, которое содержит 
более 1000 вопросов разного уровня сложности с 
правильными вариантами ответов. 

Для адаптации первокурсников, овладения 
навыками самоорганизации в освоении одной из 
сложнейших фундаментальных медицинских 
дисциплин — гистологии, цитологии и эмбрио-
логии, включая развитие у них осознанного от-
ношения к учебно-профессиональной деятель-
ности, на кафедре используются индивидуаль-
ные рабочие тетради по общей и частной гисто-
логии, как в электронном, так и в печатном виде 
(на выбор студента) 

Материалы, представленные в рабочей тет-
ради, структурированы в соответствие с основ-
ными этапами работы на практическом занятии. 
В содержание каждого занятия входят: мотива-
ционное вступление, информационный блок, 
задания для самостоятельного выполнения, 
«слепые» гистологические рисунки для диагно-
стики и изучения микропрепаратов, ситуацион-
ные задачи для развития научно-творческого 
мышления и в заключение — блиц-опрос сту-
дентов по изучаемой теме, который осуществля-
ется с помощью учебных компьютерных про-
грамм с тестовыми заданиями. Большинство 
материалов, приведенных в рабочей тетради 
являются авторскими разработками профессор-

ского-преподавательского состава кафедры гис-
тологии, цитологии и эмбриологии КГМА. 

Освоение морфологической науки предпола-
гает диагностику огромного количества гисто-
логических микропрепаратов, электронограмм, 
эмбриологических схем. Данный этап обучения 
вызывает большие затруднения у студентов. На 
кафедре разработан многоступенчатый подход к 
решению этой проблемы. На первом этапе ос-
воения морфологии тканей и органов применя-
ются мультимедийные программы с иллюстри-
рованными рисунками, схемами и электроно-
граммами. На втором этапе используется раз-
работанный на кафедре и запатентованный при-
бор для изучения гистологических микропрепа-
ратов «Гистоскоп». Прибор позволяет микро-
скопировать гистологические препараты с про-
ецированием изображения на экран и таким об-
разом демонстрировать и обсуждать со студен-
тами микропрепараты с показом различных по-
лей зрения и давать соответствующие поясне-
ния. Третий этап заключается в индивидуаль-
ном микроскопировании и диагностике микро-
препаратов с закреплением изученного материа-
ла с помощью зарисовки препаратов в гистоло-
гических альбомах. 

На протяжении всего курса по изучению гис-
тологии большое внимание уделяется развитию 
у студентов научно-исследовательского подхода 
к формированию навыков будущей профессио-
нальной деятельности врача. Студенты широко 
вовлечены в работу студенческого научного 
кружка, проводят экспериментальные работы, 
активно участвуют с докладами в региональных 
и всероссийских конференциях, посвященных 
современным проблемам медицины, что способ-
ствует оптимизации учебного процесса и повы-
шает эффективность самостоятельной работы 
студентов. 
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Анализ зарождения, становления и развития 
в мировой педагогической практике метода про-
ектов позволяет понять современный подход к 
сущности проектного обучения. Сущность про-

ектного обучения составляет понятие «проект», 
которое определяется как замысел, разработан-
ный план сооружения, механизма, устройства 
(С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, 2001). Разработке 
личностно-ориентированного, субъектно-дея-
тельностного, контекстного, проективного под-
ходов к обучению, формированию профессио-
нальных умений и личностно значимых качеств 
посвящены многочисленные исследования 
(А.М. Берестовский, А.А. Вербицкий, И.А. Зим-
няя, Г.Л. Ильин, Н.В. Кузьмина, А.К Маркова, 
Н.Д. Никандров, И.Н. Семенов, Б.А. Сластенин, 
А.П. Тряпицина, Л.А. Филимонюк, Н.В. Чекале-
ва, А.И. Щербаков, И.С. Якиманская и др.). Со-
временные инновационные образовательно-
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профессиональные технологии, в основе кото-
рых лежат названные подходы, создают воз-
можности для самореализации личности, обес-
печивают приоритет субъектно-смыслового 
обучения, направленность на формирование 
множества субъективных картин мира, ситуа-
тивное проектирование, смыслопоисковый диа-
лог, включение учебных задач в контекст жиз-
ненных проблем.  

Следует признать, что конец XX в. отмечен 
ассимиляцией такого социокультурного фе-
номена, как проектность, ставшей опреде-
ляющей стилевой чертой современного мыш-
ления, одним из важнейших типологических 
признаков современной культуры практически 
во всех ее основных проявлениях, связанных с 
творческой деятельностью человека. В фор-
мах потребления и творчества неизменно при-
сутствует некое проектное переживание. Про-
ектностью пронизаны наука, искусство, обра-
зование человека, что проявляется в его отно-
шении к миру, к социальной и предметной 
среде [3, 5, 11, 12 и др.]. 

Бурное развитие проектирования, выделе-
ние его в особый вид профессиональной дея-
тельности привело к развитию особой проект-
ной культуры, проектной терминологии, про-
ектного языка, причем нередко начинающие 
проектировщики усваивают сначала именно 
поверхностные, видимые признаки проектной 
культуры, и лишь потом начинают мыслить и 
действовать, как проектировщики. Это мы в 
полной мере наблюдаем и в сфере отечествен-
ного образования, где в последние годы появи-
лось ярко выраженная мода на проектную тер-
минологию, но пока зачастую без существен-
ного развития реальной практики проектиро-
вания. Сейчас наступило время радикального 
изменения образовательной политики в стра-
не. В этой серьезной работе, без сомнения, 
ведущая роль должна принадлежать педаго-
гу. На повестку дня ставится целый ряд акту-
альных задач, связанных с целенаправлен-
ным созданием технологий проектирования 
различных педагогических объектов от кото-
рых зависит модернизация образовательного 
процесса [2, 3, 10].  

Трудности, переживаемые отечественным 
образованием, можно преодолеть. Средством 
зарождения новых идей и производства нового 
знания может стать особого рода теоретиче-
ская деятельность, связанная с построением 
новых знаковых моделей (направленная на сня-
тие парадоксов знания и мышления) и после-
дующим доказательством эффективности по-
строенной модели относительно исследуемого 
объекта. Такую деятельность и принято назы-
вать проектированием. Проектирование тесно 

связано с проектной культурой, в которой реа-
лизуется искусство планирования, изобретения, 
созидания, исполнения, рефлексивного анализа 
и оценки достигнутого. 

Для поколений нынешних учащихся, студен-
тов и слушателей курсов переподготовки и по-
вышения квалификации, вступивших в XXI век, 
решающей сферой приложения жизненных сил 
оказывается деятельность, направленная на 
самопознание, осмысление путей и возможно-
стей собственной самореализации, самоизмене-
ния [5, 6, 7, и др.]. 

В условиях социально-экономических пере-
мен прямое наследование и копирование соци-
ального опыта предшествующих поколений, 
ставка на пассивное усвоение знаний и навыков, 
во многом оторванных от реальной действи-
тельности и подлинных, жизненных интересов и 
проблем обучающихся, становится, во многом, 
бесполезной. Общемировая тенденция повыше-
ния уровня «технологичности» современного 
производства, услуг и жизни в целом делает ак-
туальной для каждой личности задачу повыше-
ния уровня «технологичности» собственной 
жизнедеятельности, обучения методам проек-
тирования и реализации самых разнообразных 
программ, создания проектов, вплоть до созда-
ния и реализации индивидуальных программ 
жизнедеятельности.  

Качество, эффективность, рациональность 
выбора определяется уровнем развития новой 
грани человеческой образованности — способ-
ности к проектной деятельности, интеллекту-
альной по своему характеру и призванной до 
«пробы в реальном материале» исследовать, 
предвидеть, прогнозировать, оценить последст-
вия реализации тех или иных замыслов [8, 9].  

Именно в этот момент снова становятся ак-
туальными идеи «обучения с помощью проек-
тов». Проектный метод – это активный метод 
обучения, он стимулирует интеллектуальную 
активность, формирует умение работать в ко-
манде, способствует развитию навыка само-
стоятельной постановки и решения проблемы, 
заинтересованности обучающихся в результа-
тах деятельности. 

В процессе вузовского профессионального 
обучения проектный метод широко используется 
при подготовке специалистов экономического и 
технического профиля. Он слабо представлен при 
подготовке специалистов гуманитарного профи-
ля, в частности психологов и педагогов. Между 
тем, чтобы обеспечить требуемое качество отече-
ственного образования, необходима подготовка 
«нового» учителя, владеющего педагогическим 
проектированием и проектной культурой.  

Педагогическое проектирование необходи-
мо, прежде всего, в инновационных преобразо-
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ваниях, для обеспечения которых недостаточно 
лишь здравого смысла и стереотипного мышле-
ния. Оно предполагает расширение сети новых 
типов образовательных учреждений; разработку 
и использование инновационных программ раз-
вития образовательных учреждений и новых 
учебных программ, технологий, методик, орга-
низационных форм; обеспечение повышения 
качества образования [1, 3, 4, 8, 9]. 

Проектная культура – это сравнительно но-
вая, но очень значимая составная часть профес-
сиональной культуры современного учителя. 
Она представляет совокупность проектных 
способов инновационного преобразования пе-
дагогической действительности на основе про-
гнозирования, планирования, конструирования, 
исполнения (в определенные сроки) и оценки 
достижения запланированного. Проектная 
культура рассматривается как основа готовно-
сти педагога к инновационной деятельности, 
разработке и внедрению новых образователь-
ных технологий. Формирование проектной 
культуры будущего учителя в процессе его 
профессиональной подготовки невозможно без 
ознакомления обучающихся с сутью проектной 
деятельности, без включения их в различные 
формы учебных проектов, без развития про-
ектно-педагогического мышления, готовности 
к осуществлению проектной деятельности и 
стремления к профессионально-педагогичес-
кому совершенствованию [13]. 

Проблема формирования проектной куль-
туры является актуальной, поскольку она, по 
сути, прогрессивна, жизненно и практикоори-
ентирована, культуросообразна, отвечает по-
требности формирования Нового Качества 
Человека XXI века и способствует становле-
нию социальной зрелости обучающихся. Ар-
гументов в пользу необходимости освоения 
проектной культуры можно привести достаточ-
но много: во-первых, проектирование есть раз-
новидность проблемно-развивающего обучения; 
во-вторых, проектирование определяет новый, 
современный, инновационный облик любого 
образовательного учреждения; в-третьих, про-
ектирование изменяет тип мышления участ-
ников проекта, приближая его к потребностям 
XXI века; в-четвертых, проектирование реа-
лизует идеи личностно-ориентированной пе-
дагогики; в-пятых, проектирование изменяет 
конкурентоспособность самого учителя на 
рынке труда [1, 2, 3, 11, 13].  

В целом, проведенная нами рефлексия про-
блемы формирования проектной культуры по-
зволяет сделать следующие ключевые выводы: 

1. Возрастание роли образования в со-
временной социально-экономической ситуа-
ции приводит к тому, что качественно изме-

няется поле профессиональной деятельности 
педагога. Наряду с традиционными функ-
циями педагога (обучение, воспитание, по-
мощь в развитии, оценка, работа с родителя-
ми и т. д.) в условиях модернизации образо-
вания актуализируется такая принципиально 
новая профессиональная функция, как проек-
тировочная (прогнозирование, проектирова-
ние и организация содержательной и процес-
суальной сторон образования и социокуль-
турной среды).  

2. Педагогическое проектирование по-
зволяет сохранить базовые ценности образова-
ния и в то же время учесть изменения социо-
культурной ситуации. В результате проектной 
деятельности рождается проект. Он может 
быть определен как пошаговое осуществление 
образа будущего.  

3. Проектная культура субъектов образо-
вательного процесса становится основой инно-
вационных преобразований, обеспечивающих 
повышение качества образования, активизацию 
самопознания, осмысление путей и возможно-
стей собственной самореализации, самоизмене-
ния личности.  

4. Культура педагогического проектиро-
вания предполагает, что проектант будет ориен-
тироваться на инновационные действия, избе-
гать шаблонов в рассуждениях и в выборе педа-
гогических средств. 

5. Последнее требует разработки эффек-
тивных технологий управления качеством обра-
зования, а это предполагает готовность педаго-
гического коллектива на основе результатов 
диагностического оценивания качества образо-
вательной деятельности проектировать развитие 
образовательного учреждения, а именно:  

• разрабатывать концепцию инновацион-
ных преобразований (нормативная база для дей-
ствий, реализующих проект);  

• программировать совокупность видов 
деятельности в логической и временной после-
довательности относительно исходного замыс-
ла (иерархия задач и возможные способы их 
решения, взаимодействие и ответственность 
участников проекта, предполагаемые результа-
ты и их адресат);  

• составлять общий план реализации про-
екта (конкретные действия, исполнители по-
именно, ресурсы, ожидаемые результаты, анализ 
и оценка достигнутого). 
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Биологические науки 

ВЛИЯНИЕ СРЕДОВОГО СТРЕССА 
НА ФЛУКТУИРУЮЩУЮ  

АСИММЕТРИЮ  
МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ 

DROSOPHILA MELANOGASTER 

Гавриков Д.Е., Новицкая А.С. 

Восточно-сибирская государственная 
академия образования 

Экологический стресс, влияя на устойчи-
вость онтогенетического развития особей, час-
то приводит к фенотипическим изменениям 
особей в популяциях (например, Graham et al. 
1993). Неспособность индивида нормально раз-
виваться в стрессовых условиях, часто выража-
ется в повышенной асимметрии билатеральных 
признаков (Moller et al., 1997). Один из видов 
такой асимметрии – флуктуирующую асиммет-

рию (ФА) можно рассматривать как случайное 
макроскопическое событие, заключающееся в 
независимом проявлении либо на левой, либо 
на правой стороне тела. 

Исследования взаимосвязи ФА в природ-
ных популяциях и изменений условий окру-
жающей среды важны по ряду причин. Во-
первых, эксперименты с природными попу-
ляциями, испытывающих большой спектр 
естественных стрессов и оценка ответа осо-
бей на них расширяет наши представления о 
диапазоне реакции (Parsons 1993). Во-
вторых, подобные исследования позволяют 
нам лучше понять эволюцию стрессоустой-
чивости. И, наконец, оценка связи асиммет-
рии и средового стресса может быть полезна 
для экологического мониторинга. Целью 
данной работы явилась оценка влияния сре-
дового стресса на морфологические признаки 
Drosophila melanogaster с помощью критерия 
флуктуирующей асимметрии (ФА).  


