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Введение. Биология занимает промежуточное положение между 

естествознанием и общественными науками, вступает в резонанс и с теми, и с 

другими, испытывает мощное давление этических и эстетических норм и 

идеалов, насущных и неотложных запросов: здравоохранения, практики 

сельского хозяйства, охраны окружающей среды и т.д.  

В традиционной системе профессионально-педагогической подготовки 

в центре внимания находится учебно-воспитательный процесс, в котором 

отношения между его участниками строятся как субъект-объектные, где 

субъект – преподаватель, ограниченный в своей деятельности учебным 

планом и программой, жестко задающими рамки отношений. Объект – 

студент, который должен овладеть определенным объемом знаний, его роль – 

усвоение информации [2; 5]. 

Потребности педагогической практики, массовой школы долгое время 

были ориентированы на подготовку учителя-предметника. Предметная 

подготовка в традиционной системе выступает конечной целью. Проблемы 

развития личности связаны лишь с «совершенствованием», «качественным 

улучшением», «принципиальным обновлением». Все эти определения так же, 

как и стоящие за ними практические усилия, в сущности, не затрагивали ни 

организационную модель управления образованием, ни его содержание, ни 

структуру учебно-воспитательного процесса. 

Разработка новых подходов к образованию в целом потребовала 

реформирования и биологического образования в высшей педагогической 

школе.  

Актуальность темы. В течение десятилетий содержание вузовского 

образования, в том числе биологического, регламентировалось типовыми 

учебными планами и программами, которые периодически 

корректировались. Несмотря на это они продолжали отражать экстенсивный 

подход к обучению, не учитывали общекультурной направленности 

подготовки специалиста, были ориентированы на предметно-разобщенное 

обучение в ущерб целостному развитию личности, не стимулировали 

студента к самообразованию, ограничивали возможность реализации 

региональной специфики, самобытности вузов. В определенной степени 

этому способствовали принципы создания учебных планов и программ, 
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которые позволяли формировать множество учебных дисциплин, определять 

порядок их следования, но не создавали условий для подготовки 

компетентного специалиста, владеющего не только определенной суммой 

знаний, но и современными образовательными технологиями, методологией 

самостоятельного приобретения новых знаний и творческим подходом к 

решению профессиональных проблем [1;3; 4]. 

Итак, в системе наук о природе биология занимает особое место. В то 

же время ей присуще промежуточное положение между естественными и 

общественными науками. Мы имеем в виду, прежде всего, интерес к 

уникальным особенностям каждого объекта в отдельности, что роднит 

биологию с гуманитарными науками, а конструктивный характер концепций 

и экспериментов сближает ее с географией, в поле зрения которой попадает 

организация среды обитания человека. 

Биология вступает в резонанс с физикой и химией, кибернетикой, 

математикой, экономикой, психологией и другими науками, отвечая на их 

воздействие формированием предметов исследования, составлением 

программ научного поиска, оформлением новых дисциплин. 

Предшественником вузовской системы биологического образования 

является школьная образовательная практика, в частности учебный предмет 

«Биология». В высшей школе эти знания выступают пропедевтической 

основой, углубляемой, расширяемой и дифференцируемой. 

Значительная часть массива биологической информации «вовлекается 

в обращение» через прикладные дисциплины. 

Прикладных дисциплин множество, как и областей применения 

биологических знаний. Прикладные дисциплины находятся «на стыке» 

биологии, медицины, охраны окружающей среды и других областей. Их 

объекты: биологические системы, процессы, таксоны и т.д. 

По сферам применения прикладные дисциплины подразделяют на 

несколько больших групп: медицинские, экологические (в широком смысле), 

промышленно-технологические, сельскохозяйственные и др. 

Каждая фундаментальная дисциплина имеет серию прикладных 

«двойников». Они рассматривают области применения либо биологической 

системы в целом (клеточная и тканевая инженерия, животноводство и 

растениеводство, хозяйственная популяционная биология и др.), либо только 

отделенных процессов или аспектов функционирования и развития 

(техническая биохимия, селекция и др.). 

Биология, как «наука о жизни», как существенный компонент 

естественнонаучного образования представляет собой системное явление. С 

этой точки зрения она  совокупность взаимосвязанных эмпирических, 

фундаментальных, таксономических и прикладных дисциплин, 

обеспечивающих познание многообразия органического мира, форм 

организации жизни, законов её развития и функционирования, возможностей 
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и путей рационального использования явлений жизни в практике 

человеческой деятельности. 

В свою очередь, каждая биологическая дисциплина является 

совокупностью фактов, понятий, принципов, законов, теорий и т.п. Усвоение 

их студентами в системе вузовского образования должно осуществляться в 

единстве с научной методологией и методами их получения. А метод 

обеспечивает порядок познания, дисциплинирует мышление, ведет к 

достижению результатов кратчайшим путем. 

Заключение. Таким образом, содержание естественнонаучного 

(биологического) образования, его отбор и структурирование представляются 

важной проблемой. В течение долго времени содержание вузовского 

образования, в том числе биологического, регламентировалось типовыми 

учебными планами и программами, которые периодически 

корректировались. Несмотря на это они продолжали отражать экстенсивный 

подход к обучению, не учитывали общекультурной направленности 

подготовки специалиста, были ориентированы на предметно-разобщенное 

обучение в ущерб целостному развитию личности, не стимулировали 

студента к самообразованию, ограничивали возможность реализации 

региональной специфики, самобытности вузов. В определенной степени 

этому способствовали принципы создания учебных планов и программ, 

которые позволяли формировать множество учебных дисциплин, определять 

порядок их следования, но не создавали условий для подготовки 

компетентного специалиста, владеющего не только определенной суммой 

знаний, но и современными образовательными технологиями, методологией 

самостоятельного приобретения новых знаний и творческим подходом к 

решению профессиональных проблем. 

Содержание биологического образования должно рационально 

объединять теорию и практику (в том числе мирового образовательного 

сообщества), а научно-методическая, учебно-методическая и материальная 

обеспеченность должна быть максимально приближена к содержанию 

образования; содержание образования должно быть жизненно и 

профессионально значимым. 
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