
13.00.00 – педагогические науки 
Русанова И.А. 

Интеграция междисциплинарных направлений при изучении элементов… 
 

Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 4 (21)  251 
 

3. Коган Л.Н., Ханова О.В. Культура в условиях 

НТР. Саратов: Изд. ун-та, 1987. 153 с. 

4. Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении: Ло-

гико-психологические проблемы построения учебных 

предметов. М.: Педагогическое общество России. 

2000. 480 с. 

5. Межпредметные связи естественно-математи-

ческих дисциплин: пособие для учителей / под ред. 

В.Н. Федоровой. М.: Просвещение, 1980. 208 с. 

6. Стародубцев В.А. Лабораторный практикум по 

курсу физики как проектная обучающая среда // 

Вестник ТГПУ. 2012. Т. 4, № 119. С. 151–154. 

7. Бабкин А.А. Фрактальная геометрия как сред-

ство ознакомления с новыми понятиями современ-

ной математики // Задачи в обучении математике: 

теория, опыт, инновации: мат-лы всерос. науч.-

практ. конф. Вологда: Русь, 2007. 1215 с. 

8. Секованов В.С. Методическая система форми-

рования креативности студентов университета в про-

цессе обучения фрактальной геометрии. Кострома: 

Изд-во КГУ, 2006. 279 с. 

9. Павлов А.Н., Анищенко В.С. Мультифракталь-

ный анализ сложных сигналов // Успехи физических 

наук. 2007. № 177 (8). С. 859–876. 

10. Русанова И.А. Проектирование индивидуаль-

ных методов педагогической деятельности на уроках 

физики // Современное образование: Актуальные во-

просы, достижения и инновации. Пенза: МЦНС 

«Наука и просвещение», 2016. С. 119–132. 

11. Лухнева О.Ф., Балханов В.К. Временная ди-

намика фрактальной размерности дельты р. Селенги 

// Нелинейный мир. 2007. Т. 5, № 10–11. С. 712–715. 

12. Дёмин А.Ю. Основы компьютерной графики: 

учебное пособие. Томск: Изд-во Томского политех-

нического университета, 2011. 191 с. 

13. Божокин С.В., Паршин Д.А. Фракталы и 

мультифракталы. Ижевск: НИЦ «Регулярная и хао-

тическая динамика», 2001. 128 с. 

14. Перерва Л.М., Юдин В.В. Фрактальное моде-

лирование: учебное пособие / под общ. ред. В.Н. Гря-

ника. Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2007. 186 с. 

INTEGRATION OF INTERDISCIPLINARY DIRECTIONS 
IN THE STUDY OF FRACTAL GEOMETRY ELEMENTS 

© 2017 

Rusanova Inna Aleksandrovna, senior lecturer of General Physics Department 

Kazan (Volga Region) Federal University (Kazan, Russian Federation) 

Abstract. This paper deals with the problem of integrating interdisciplinary areas in research activities that under-

lie developmental learning. In the conditions of new educational standards introduction deep system transformations 

of the whole educational process are supposed. The search for solutions to the problems of individualizing the educa-

tional route, polar motivation, increasing interest in physics and mathematics lead to the need to design individual 

methods of pedagogical activity, to implement new approaches and technologies in the natural science cycle of con-

sistent development of holistic research activities, mastering the stages and methods of scientific knowledge. One of 

the opportunities for the formation of educational and cognitive activity and creative potential in the study of Physics 

and Mathematics is to study the elements of fractal geometry for analyzing the complex structure of processes of var-

ious physical nature, in view of the fact that today there is a large number of problems in Physics, Chemistry, Biolo-

gy, Geology and Economics, where the fractal structure is the main characteristic of the system. Practical tasks on 

the construction of fractal sets with the identification of the main signs of self-similarity and the possibility of their 

computer modeling are considered. Students of grades 9–11 and students of the university are given the task of creat-

ing their own images of fractals, investigating the fractality of coastal river lines, constructing self-similar figures ac-

cording to the algorithm «Games in chaos» and studying the contracting affine transformations with obtaining vari-

ous modifications (attractors) of the Serpinsky triangle. The results obtained enable them to conclude that simple 

mathematical rules can generate self-similar formations with respect to nonlinear transformations, and argue that 

simple rules can be at the heart of complex structures and processes. 
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Аннотация. Воспитание подрастающего поколения – важная задача современного образования. На есте-

ственно-географическом факультете Самарского государственного социально-педагогического университета 

сложилась система подготовки будущих учителей биологии к реализации воспитательной функции. Система 

включает в себя психолого-педагогические и методические дисциплины, производственные практики, науч-
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но-исследовательскую работу, государственную итоговую аттестацию. Все компоненты системы взаимосвя-

заны между собой, влияют и дополняют друг друга. В рамках изучения дисциплин «Теория и технологии 

воспитания» и «Педагогическая психология» будущие педагоги познают сущность воспитания, его цель и 

задачи, принципы, закономерности, содержание, направления, способы, технологии и критерии оценивания. 

При прохождении курса «Методика обучения биологии» студенты знакомятся с системой воспитывающего 

обучения, осваивают методические подходы к формированию различных элементов воспитания (формиро-

вание мировоззрения; патриотическое, экологическое, нравственное, эстетическое, гигиеническое, трудовое, 

половое воспитание и др.). Курс методики обучения биологии в магистратуре дополняет дисциплина по вы-

бору студентов «Воспитание и социализация учащихся в процессе обучения биологии», которая предназна-

чена для подготовки студентов к реализации программы воспитания и социализации учащихся средствами 

предмета биологии. Навыки практического применения полученных знаний отрабатываются студентами в 

период производственных практик, научно-исследовательской работы и государственной итоговой аттеста-

ции. 

Ключевые слова: образование; воспитание; обучение; высшее образование; профессиональное образова-

ние; педагогическое образование; будущий учитель биологии; студент; студент-биолог; бакалавр; магистр; 

педагог; учитель биологии; учитель-биолог; функции педагога; воспитательная функция; социализация. 

Современный период в российской истории и об-

разовании характеризуется сменой ценностных ори-

ентиров. В 90-е годы ХХ столетия Россия претерпела 

ряд крупных социально-политических изменений, 

которые имели как позитивные, так и негативные 

последствия [1]. В настоящее время в молодёжной 

среде наблюдается целый комплекс проблем: 

– ухудшение физического и психического состо-

яния и здоровья молодёжи; 

– увеличение числа молодых людей, склонных к 

правонарушениям; рост среди них алкоголизма, упо-

требления наркотиков, насилия, ксенофобии; 

– деформация духовно-нравственных ценностей, 

размывание моральных ограничителей на пути к до-

стижению личных целей; 

– недостаточная сформированность культуры от-

ветственного гражданского поведения. 

Перечисленные проблемы сдерживают развитие 

нашей страны, приводят к снижению репродуктив-

ного, интеллектуального и экономического потенци-

ала общества, свидетельствуют о необходимости 

усиления участия образования в вопросах решения 

задач воспитания, формирования социальных компе-

тенций и гражданских установок [2]. 

Существуют различные определения понятия 

«воспитание» [3]. Мы придерживаемся дефиниции 

воспитания, приведённой в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации». Под воспи-

танием понимается такая деятельность, которая 

направлена «на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающегося 

на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм по-

ведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства» [4]. 

Известно, что педагогическая деятельность по-

лифункциональна [5]. Функции педагога определяют 

виды деятельности, обязанности, которые он должен 

исполнять. Одними из первых функции учителя био-

логии определили Н.А. Рыков и А.И. Щербаков в 

статье «Профессиограмма учителя биологии средней 

общеобразовательной школы». Ими были выделены 

8 основных функций учителя-биолога: 

– информационная; 

– развивающая; 

– ориентационная; 

– мобилизационная; 

– конструктивная; 

– коммуникативная; 

– организаторская; 

– исследовательская. 

Воспитательная функция отдельно не выделя-

лась. Её реализация предполагалась в рамках ориен-

тационной функции, которая была направлена на 

«формирование ценностных ориентаций и позитив-

ных отношений к природе и жизни людей, к труду, к 

себе как субъекту деятельности» [6]. 

На основе анализа Федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего [7] и 

высшего образования [8; 9], Примерных основных 

образовательных программ основного общего обра-

зования [10; 11], Проекта профессионального стан-

дарта педагога [12] и Профстандарта педагога [13], 

нами выделено 6 основных функций учителя биоло-

гии: 

– педагогическая (включает в себя обучающую, 

воспитательную, развивающую и коррекционную 

функции); 

– проектная; 

– исследовательская; 

– методическая; 

– управленческая; 

– культурно-просветительская [5]. 

В данной статье мы остановимся подробнее на 

воспитательной функции. Она направлена на: 

– осуществление воспитательных программ и ме-

роприятий средствами предмета биологии; 

– воспитание личности учащихся в единстве 

урочной и внеурочной деятельности по биологии; 

– реализацию воспитательных возможностей шко-

льного предмета биологии; 

– создание условий для самоопределения и соци-

ализации учащихся в процессе обучения биологии на 

основе социокультурных, духовно-нравственных цен-

ностей и общественно принятых правил и норм по-

ведения; 

– использование воспитательных усилий родите-

лей (либо законных представителей) учащихся и по-

мощь семье в решении вопросов воспитания детей 

[5; 8; 9]. 

На естественно-географическом факультете (ЕГФ) 

Самарского государственного социально-педагогиче-

ского университета (СГСПУ) сложилась целостная 

система подготовки студентов-биологов к реализа-

ции воспитательной функции. Система включает в 

себя психолого-педагогические и методические дис-
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циплины, производственные практики, научно-ис-

следовательскую работу, государственную итоговую 

аттестацию. Все компоненты системы взаимосвяза-

ны между собой, влияют и дополняют друг друга. 

Основа профессиональной подготовки будущих 

учителей биологии закладывается при изучении 

учебных модулей «Педагогика» и «Психология». 

В рамках дисциплины «Теория и технологии вос-

питания» студенты знакомятся с воспитанием как 

общественным явлением; постигают общие законо-

мерности и принципы воспитания; изучают содер-

жание, систему методов, способы, технологии и кри-

терии оценки воспитательного процесса. Существен-

ное внимание уделяется семейному воспитанию, его 

роли в первичной социализации личности [14]. 

В процессе изучения дисциплины «Педагогиче-

ская психология» студенты анализируют различные 

определения понятия «воспитание», его цели и зада-

чи, основные идеи и противоречия современного 

воспитания. Будущие педагоги устанавливают взаи-

мосвязи обучения и воспитания, штудируют психо-

логические теории и закономерности воспитания, 

усваивают его содержание и направления. В изуче-

нии данной дисциплины делается акцент на нрав-

ственном воспитании учащихся, а также самовоспи-

тании [3]. 

Центральным звеном методической подготовки 

будущих учителей-биологов являются курс методи-

ки обучения биологии (у бакалавров) и курс теории и 

методики обучения биологии (у магистров). Курсы 

методики нацеливают студентов на триединство в 

обучении биологии: обучение, воспитание и разви-

тие. В теме «Воспитание в процессе обучения биоло-

гии» рассматривается система воспитывающего обу-

чения биологии, осваиваются методические подходы 

к формированию мировоззрения учащихся, граждан-

ско-патриотическому, экологическому, нравственно-

эстетическому, трудовому, гигиеническому, полово-

му и другим элементам воспитания [15]. Каждый 

элемент воспитания разбираются по следующему 

плану: 

– понятие; 

– сущность; 

– методические условия; 

– способы реализации [16]. 

В учебный план подготовки магистров педагоги-

ческого образования включена дисциплина по выбо-

ру студентов «Воспитание и социализация учащихся 

в процессе обучения биологии», которая предназна-

чена для обеспечения готовности будущих учителей 

биологии к реализации программы воспитания и со-

циализации учащихся, являющейся составной ча-

стью основных образовательных программ общего 

образования. В рамках данной дисциплины маги-

странты получают представления о цели и задачах 

воспитания и социализации учащихся, основных 

направлениях, принципах, содержании, видах и 

формах занятий, планируемых результатах и их мо-

ниторинге [10]. 

Полученные на занятиях знания, умения, цен-

ностные установки отрабатываются студентами на 

производственных практиках (рис. 1). В период про-

изводственных практик будущие учителя биологии 

приобретают опыт практической деятельности, у них 

формируются необходимые педагогические навыки и 

компетенции, в том числе, по воспитанию учащихся. 

 
Рисунок 1 – Виды производственных практик 

Немаловажную роль в подготовке будущих учи-

телей-биологов к реализации воспитательной функ-

ции играет научно-исследовательская работа студен-

тов, которая организуется по следующим направле-

ниям воспитания учащихся в процессе обучения 

биологии [10]: 

– воспитание гражданственности и патриотизма; 

– воспитание социальной ответственности и ком-

петентности; 

– воспитание нравственных чувств, убеждений и 

этического сознания; 

– воспитание экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 
– трудовое воспитание и профориентация; 
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– эстетическое воспитание. 
Результатами научно-исследовательской работы 

студентов являются защита курсовых и выпускных 
квалификационных работ, доклады на научно-прак-
тических конференциях, участие в студенческих кон-
курсах и ярмарках педагогических идей, публикации 
в сборниках материалов конференций, межвузовских 
сборниках студенческих научно-исследовательских 
работ (например «Globularia», ответственный редак-
тор А.А. Семенов), а также научных журналах, в том 
числе, входящих в перечень ВАК. 

Подготовке будущих учителей биологии к реали-
зации воспитательной функции способствует также 
проведение комплексного государственного экзаме-
на по профилю «Биология», который предусматри-
вает разработку и презентацию проекта урока биоло-
гии (биологической экскурсии, занятия внеурочной 
деятельности или внеклассного мероприятия по био-
логии). В содержательном компоненте проекта сту-
дент должен отразить возможности воспитания уча-
щихся, его содержание, виды деятельности и спосо-
бы реализации [17; 18]. 

В 2017 году нами проводилось анкетирование 
выпускников ЕГФ СГСПУ. Отвечая на вопрос «Фор-
мированию каких профессиональных качеств лично-
сти учителя способствовало Ваше обучение в вузе?», 
70% респондентов ответили, что овладению воспи-
тательной функцией [5]. Считаем это неплохим по-
казателем, но в тоже время, есть к чему стремиться. 

В заключении следует отметить, что подготовка 
студентов к реализации воспитательной функции 
остаётся актуальной проблемой высшего педагоги-
ческого образования. Она требует глубокого теоре-
тического обоснования, поиска новых путей и спо-
собов решения, совершенствования имеющихся, про-
верки их эффективности и широкого внедрения в 
практику подготовки будущих учителей биологии. 
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Аннотация. В статье рассматривается специфика формирования общекультурных компетенций студентов 
профиля «Физическая культура и спорт». Федеральный государственный образовательный стандарт третьего 
поколения, утверждённый Министерством образования и науки Российской Федерации, предполагает фор-
мирование у студентов направления «Физическая культура и спорт» общекультурных компетенций, важных 
при реализации программы развития личности современного специалиста и тренера. Значение общекультур-
ных компетенций в системе современного образования увеличивается и в связи с установлением личностно-
ориентированной парадигмы образования, при которой социуму требуются самостоятельные, активные, спо-
собные к саморазвитию и самообразованию профессионалы, особенно в областях, жизненно важных для раз-
вития российского общества и государства. В статье показано, что развитие фитнеса сформировало такой 
вопрос, как педагогика фитнеса: необходимо определить не только набор профессиональных и общекуль-
турных компетенций, содержание и структуру учебных планов для будущих профессионалов в сфере фитне-
са, но и то, какие общекультурные компетенции и каким образом способствуют формированию будущих 
специалистов по фитнесу, как взаимодействуют профессиональные и общекультурные компетенции в ходе 
учебного процесса. Решение этого вопроса позволит наиболее оптимально и эффективно реформировать си-
стему подготовки специалистов по физической культуре и поможет реализовать государственные задачи по 
сохранению здоровья нации. 
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В современной педагогической науке существует 

большой комплекс исследований, где затрагиваются 

как общие вопросы формирования общекультурных 

компетенций, так и конкретные проблемы подготов-

ки будущих специалистов по физической культуре. 

Для понимания современного состояния теоретико-

методологической основы и подходов к процессу 

формирования общекультурных компетенций необ-

ходимо рассмотреть оба комплекса трудов, указан-

ные выше. 

Прежде всего, необходимо отметить, что на 

настоящий момент нет всестороннего диссертацион-


