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В статье рассматривается актуальная проблема подготовки студентов к профессиональной педагогической дея-
тельности в условиях современных вызовов. Анализируются современные тенденции внедрения цифровых тех-
нологий в учебный процесс естественно-научного образования. Рассматривается идея введения цифровых тех-
нологий, технических средств обучения в качестве вспомогательных инструментов профессиональной подго-
товки учителя- естественника, в связи с чем актуальной проблемой является поиск методических приёмов повы-
шения мотивации студентов - будущих педагогов к природоохранной деятельности, в развитии их экологической 
культуры. Рассмотрена возможность интеграции традиционных педагогических и информационных технологий 
с целью формирования необходимой для нормального функционирования ФГОС новой информационной среды. 
На конкретном примере показано существенное влияние дополненной реальности на качество биологического 
образования. При этом акцентируется внимание на необходимости активизации познавательного процесса в обу-
чении будущих учителей, которая базируется на повышении уровня мотивации обучаемых, развитии интереса к 
практической педагогической, исследовательской деятельности в процессе обучения, что способствует формиро-
ванию соответствующих компетенций. Раскрываются вопросы совершенствования подготовки студентов, обуча-
ющихся по педагогическим специальностям на основе развития технологической и методической компетентно-
сти у студентов – будущих учителей биологии современной школы. В то же время отмечается, что у студентов в 
недостаточной мере сформированы базовые ценности, которые должны быть присущи педагогическому работ-
нику, допущенному к процессу формирования у ребёнка целостного мировоззрения. В статье анализируются ди-
дактические возможности цифровой образовательной среды в учебном процессе по биологии, достоинства и не-
достатки мобильного обучения в системе современного биологического образования. На основе совершенствова-
ния методической системы организации индивидуально-групповой проектной деятельности в обучении биоло-
гии рассматривается ориентированность современного образования на обеспечение наиболее благоприятных 
условий для обучаемых в целях овладения познанием дисциплины и улучшения качества образовательного про-
цесса. 
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Введение. В соответствии с указом Президента 
РФ от 27 июня 2022 г. №401 текущий 2023 г. объ-
явлен «Годом педагога и наставника». «В знак ве-
личайшей общественной значимости профессии 
учителя 2023 год – год 200-летия со дня рождения 
одного из основателя российской педагогики К.Д. 

Ушинского – будет посвящен в нашей стране пе-
дагогам и наставникам. То, какой должна быть 
современная школа: её инфраструктура, оснаще-
ние, уровень обучения, организация внешколь-
ного образования, кружков, спортивных секций – 
всё это важно. Здесь важен не только труд учи-
теля, но и участие самих учеников и, безусловно, 
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родителей, потому что только общие дела могут 
создать школу, в которой интересно учиться, ко-
торая притягательна своими возможностями в 
раскрытии таланта ребят, в подготовке их к 
взрослой жизни» [11].  

Особое значение сегодня имеет профессио-
нальная подготовка учителя-естественника, учи-
теля жизни, её уникальности, ценности, биораз-
нообразия, неповторимости живого. Значение 
естественных наук в воспитании и образовании 
невозможно переоценить, поэтому не случайно, 
что в своей работе «Значение естественных наук 
в образовании и преподавании их в школе» Э.А. 
Россмесслер указывает: «Мать-земля с ея тёплым 
солнечным блеском, с ея сладкими плодами и ты-
сячью других даров – вот родина человека, и к 
этой родине прежде всего должно быть направ-
лено обучение и знание при воспитании и обра-
зовании юношества. Земля с ея веществами, си-
лами, жизненными явлениями и созданиями есть 
для нас то, что мы называем природой, и эта при-
рода есть наша родина, в которой быть чужим 
вредно и стыдно для каждого» [14, с. 9]. «Мало 
предметов, знание которых бы действовали с та-
кой развивающей силой, как естественные науки. 
Тема их – не отвлечённое философское положе-
ние, а живое явление природы; их средства-непо-
средственные наблюдения, которые с первого 
раза приучает мысль к самостоятельной деятель-
ности и удерживает её на реальной почве. Ставя 
человека в непосредственную связь с целой при-
родой, естественные науки лучше научают пони-
мать его роль в этой природе, условия его дея-
тельности, возможные цели, стремления» [12, с. 
51]. 

История вопроса. Однако вопрос не потерял 
своей актуальности и в третьем тысячелетии, 
став предметом обсуждения многочисленных 
конференций и форумов. Особенности в работе 
учителя-биолога современной средней школы 
рассматриваются И.Н. Пономарёвой, которая ста-
вит вопрос: «Что же важного, особенного должно 
быть в работе современного учителя биолога? Во-
первых, надо вернуть предметность в образова-
тельный процесс для школьников. Учебная дис-
циплина (Биология) должна вызывать интерес к 
познанию живой природы. В связи с чем необхо-
димо регулярно использовать живые объекты, 
проводить наблюдения в самой природе, иссле-
довать и сравнивать доступные объекты живого 
мира, проводить практические работы, экскур-
сии, знакомить с многообразием живого мира в 
городе, парках, лесу, водоёме. Активизировать 

внеклассное чтение дополнительной литерату-
рой. Всё это связано с программой конкретной 
темы учебной дисциплины и возможностями 
школы [12, с. 23-26]. 

Вместе с тем сегодня многие сферы жизни и 
деятельности человека полностью переведены в 
цифровую форму. Правительство РФ сформули-
ровало глобальную задачу по всеобщей цифрови-
зации всей экономики страны.  В последние годы 
в системе образования страны высказываются 
идеи о полном переходе процессов обучения в 
электронный формат. Если такая реформа будет 
реализована, она перевернёт не только саму си-
стему образования в её традиционной форме, но 
весь смысл и предназначение образования, отме-
чает М.Е. Вайндорф-Сысоева и М.Л Субычева [2]. 

Однако учитывая современный уровень тех-
нического прогресса, очевидно, считает А.А. Вер-
бицкий, что альтернативы цифровизации си-
стеме обучения нет. Тем не менее, цифровизация 
не должна превращать очное контактное образо-
вание в эрзац, то есть фактически в заочное, ди-
станционное интернет обучение. Цифровые раз-
работки важны в современной системе образова-
ния, но лишь как вспомогательный инструмента-
рий учебного процесса, в котором центральную 
роль играет взаимодействие «учитель-учащийся» 
[3,7].  

В своей работе А.Ф. Гордова ставит вопрос, 
чему и как нужно учить сегодня в школах, чтобы 
современные ученики через несколько лет не 
были выброшены из процессов промышленной 
революции, где «мобильный, проникающий по-
всеместно интернет, искусственный интеллект, 
обучающие машины, её составные части наби-
рают обороты. Ответить на этот вопрос сложно. 
Ответ должен предусматривать интеграцию раз-
личных областей образования, гуманитарных и 
естественно-научных, в том числе экологических 
составляющих [4, с. 17-22]. 

Сегодня у экологического образования появ-
ляется ещё одна задача – возродить у подрастаю-
щего поколения интерес к естественно-научным 
дисциплинам, по различным причинам утрачен-
ный. Цифровизация и деятельностный подход в 
экологическом образовании есть условие возрож-
дения интереса к естественным наукам. При этом 
школьное экологическое образование – мно-
гофункциональный инструмент, обязательная 
составная часть которого – деятельностный под-
ход. Это направленный на становление сознания 
личности процесс деятельности человека. По-
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этому очень важно, чтобы цифровизация не про-
тиворечила деятельностному подходу в образо-
вании, а дополняла его. Рассматривая гносеоло-
гические основы (гносеология – от греческого 
«gnosis» – познание) в теории познания изуча-
ются закономерности и возможности отношения 
знания (ощущений, восприятий, представлений, 
понятий) к объективной реальности, исследуются 
ступени и форма процесса познания, условия и 
критерии его достоверности и истинности, вы-
ступая в качестве её философско-методологиче-
ской основы [6, ].. 

 «Цифровые технологии – основанная на мето-
дах кодировки и передачи информации дискрет-
ная система, позволяющая совершать множество 
разноплановых задач за короткий промежуток 
времени. Цифровые технологии сегодня – это ин-
струмент эффективной доставки, информатиза-
ции и знаний до обучающихся; создание учебных 
материалов; эффективного способа преподава-
ния, построения новой образовательной среды, 
развивающей и технологически» [1, с. 29-32]. 

«Информационно-коммуникативные техно-
логии – это процессы и методы взаимодействия с 
информацией, которые осуществляются с приме-
нением устройств вычислительной техники, а 
также средств телекоммуникации». «Информа-
ционно-коммуникативные (интерактивные) тех-
нологии – это технологии, с помощью которых 
происходит обмен информации между препода-
вателем и учащимся. Поэтому любая педагогиче-
ская технология – это информационная техноло-
гия, так как она позволяет получать и преобразо-
вывать информацию» [19]. 

Рассматривая вопросы перехода от традици-
онной системы образования к цифровым мето-
дам обучения в своей работе «Цифровизация обу-
чения – за и против» В.П. Сапрыкин, Ю.П. Моло-
канова анализируют положительные результаты 
цифровизации учебного процесса, одновременно 
обозначая риски глобального перехода к цифро-
вым формам обучения и отказа от традиционных 
методов образования. Плюсы цифровизации об-
разования весьма многочисленны. Это приучает 
учащихся к самостоятельности, так как система 
цифрового образования подразумевает самосто-
ятельную работу. Такое воспитание сделает чело-
века более твёрдым. Переход к цифровому обра-
зованию вызывает минимизацию бумажной во-
локиты, экономию финансов и материальных ре-
сурсов, упрощение работы педагогов расширение 

возможности учебного процесса. Однако, как 
указывают авторы, система цифрового образова-
ния резко ограничивает круг живого общения, 
что с кажется в дальнейшем на мотивации, созре-
вании личности, здоровье обучаемых [19]. 

 Вместе с тем цифровые технологии посте-
пенно интегрируются в традиционную систему 
образования, формируя новую структуру методов 
учебного процесса. Задача педагогического сооб-
щества разумно подходить к этому процессу, учи-
тывать физиологические, психологические воз-
можности человека. Главное, чтобы это произо-
шло эволюционно, без разрушения сложившейся 
системы образования. 

В своей работе Молоканова Ю.П., рассматри-
вая проблему сохранения здоровья обучающихся 
в процессе перехода на цифровые методы обуче-
ния в школе и в вузе, отмечает тревожную тен-
денцию снижения показателей здоровья у ны-
нешних выпускников школ. По данным офици-
альной медицинской статистики к первой и вто-
рой группе здоровья относятся около 44 % перво-
классников, а среди выпускников 11-х классов ре-
гистрируются менее 1 % лиц без функциональных 
отклонений и хронических заболеваний [8]. 

Применение в современной системе образова-
ния цифровых технологий обучения остаётся от-
крытым для дискуссии вопросом. Сформирова-
лось два мнения по поводу цифровизации обра-
зования. Экономическое сообщество активно 
пропагандирует переход на новую систему обуче-
ния – «цифровую школу». Модель такого обуче-
ния предполагает отказ от классических аудитор-
ных занятий педагога с коллективом одновоз-
растных учеников и переход к индивидуальному 
самостоятельному онлайн-обучению под кон-
сультативным руководством тьюторов [9].  

Педагогическое сообщество видит процесс 
цифровизации образования иначе. Педагоги при-
нимают цифровые технологии как дополнитель-
ные возможности расширения и углубления клас-
сического аудиторного учебного процесса. Из-
вестно, что существовавшая ранее система обуче-
ния в школе неоднократно доказала свою эффек-
тивность и здоровье сберегающий потенциал. Со-
временная реформа образования, сопровождаю-
щаяся введением ЕГЭ, ОГЭ в школе, переходом от 
подготовки специалистов в вузах к подготовке 
бакалавров и магистров, расшатала многолетние 
устои классической системы образования. В ре-
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зультате общество получает малограмотных вы-
пускников школы и таких же выпускников вузов, 
указывает А.А. Вербицкий [3]. Поэтому не слу-
чайно, что в своём «Послании Федеральному со-
бранию» Президент акцентировал внимание на 
проблемах образования, указав на необходи-
мость реформирования высшей школы [11]. Вме-
сте с тем, обсуждается постоянно опыт внедрения 
цифровых образовательных технологий в 
учебно-воспитательный процесс в высших и 
средних профессиональных учебных заведениях. 
В работе О.Б. Чехонина, С.А. Кузнецова, Е.В. Ни-
кофорова, рассматривают на конкретных приме-
рах использование собственного образователь-
ного сайта [20].  

Целью образования сегодня является создание 
условий для развития и самореализации каждой 
личности, способной учиться на протяжении всей 
жизни, легко ориентироваться в информацион-
ном пространстве. Стандарты высшего образова-
ния нового поколения (ФГОС3+), а также про-
грамма развития образования на 2013-2020 гг. 
определяют вектор модернизации системы обра-
зования в России. Ключевыми при этом, явля-
ются положения программных и нормативных 
документов о развитии системы непрерывного 
обучения, об усилении роли интерактивности, а 
также о реализации компетентностного междис-
циплинарного и системно-деятельностного под-
ходов в обучении.  

Из этих документов следует, что целью цифро-
визации профессионального образования явля-
ется обеспечение широкой доступности к инфор-
мационно-цифровым ресурсам и использование 
цифровых технологий в образовательном про-
цессе. Рассматривая цифровые возможности пре-
подавания естественно- научных дисциплин в 
вузе В.П. Сапрыкин, Ю.П. Молоканова дают ана-
лиз процесса усложнения принципа наглядности 
в системе образования. На основе современных 
технологий внедрения их в учебный процесс. Ис-
следователи анализируют понятия «цифровые 
технологии, информационно-коммуникативные 
технологии, интернет-активные технологии». 
При этом они выдвигают идею введения цифро-
вых и технических средств обучения в качестве 
вспомогательных инструментов данного про-
цесса.   

Известно, что исторически в преподавании 
естественно-научных дисциплин широко приме-
нялись наглядные пособия. Первоначально в 
учебном процессе преподаватель использовал 

мел и доску для объяснения каких-либо природ-
ных процессов и механизмов. По мере увеличе-
ния объёмов знаний в учебном процессе стали 
широко применяться плакаты с готовыми схе-
мами и рисунками по темам обучения. После от-
крытия фотографического процесса широкое 
распространение образовании получает внедре-
ние диафильмов, диапозитивов, учебных видео-
фильмов. Их изготовлением занимались специа-
лизированные структуры: «Центрнаучфильм», 
«Медучпособие», которые снабжали наглядно-
стью образовательные учреждения. Внедрение 
компьютерной техники позволило преподавате-
лям изготавливать авторские визуальные нагляд-
ные пособия. В начале этого были прозрачные 
плёнки для проектора типа «Кодоскоп» [8]. 

 По мере усложнения программ и появления 
цифровых проекторов у преподавателей появи-
лась возможность демонстрации динамических 
изображений: мультипликационные и видео-
фильмы. Длительный эволюционный процесс ис-
пользования приёма наглядности в обучении не 
сопровождался никогда полным вытеснением из 
педагогической практики существовавших ранее 
педагогических приёмов. Использование в учеб-
ной практике естественно-научного образования 
микроскопических препаратов (цитологических, 
гистологических, зоологических, паразитологи-
ческих и других) просто необходимо в професси-
ональной подготовке учителя. Влажные учебные 
препараты до сих пор изучаются учащимися.  

Вместе с тем информатизация перевела в 
электронный формат средства обучения (интер-
активные доски, ноутбуки, планшеты, мульти-
проекторы на цифровой основе влились в образо-
вательный процесс. Электронные средства обуче-
ния нашли своё применение в естественно-науч-
ной области. Данный тип средств обучения при-
меняется на всех этапах изучения предмета био-
логии (использование виртуальных лабораторий 
и интерактивных моделей живых организмов, 
всевозможные тестирования с помощью элек-
тронных носителей. Изучение живых организмов 
и их особенностей с помощью фото и видеофай-
лов, и мультимедийных презентаций можно ис-
пользовать на разных этапах обучения: актуали-
зация знаний (онлайн-тестирование); изучение 
нового материала (электронный учебник); муль-
тимедийная презентация; виртуальная лаборато-
рия); закрепление материала (тренажёры).  

Электронные средства обучения биологии и 
возможность их применения для организации са-
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мостоятельной работы учащихся рассматрива-
ются в работе Т.О. Малышевой, А.С. Ермаковой. 
Они позволяют эффективно проводить самостоя-
тельную работу с учащимися, успешное освоение 
и закрепления материала. В своей работе иссле-
дователи представляют вариант использования 
мультимедийной презентации как электронного 
средства обучения для самостоятельной работы 
учащихся на уроках биологии в виде виртуальной 
экскурсии. Виртуальная экскурсия – это органи-
зационная форма обучения, отличающаяся от ре-
альной экскурсии виртуальным отображением 
реально существующих объектов (музеи, парки, 
улицы городов) с целью создания условий для са-
мостоятельных наблюдений, сбора необходимых 
фактов [10, с. 90-93]. 

По мнению К.В. Кулеченко и А.Л. Левченко, 
виртуальные экскурсии обладают большим моти-
вационным потенциалом для развития познава-
тельного интереса. Виртуальные экскурсии по 
биологии производят на обучающихся сильное 
эмоциональное воздействие, которое благопри-
ятно сказывается на повышении мотивации к 
изучению школьного предмета «Биология», со-
здают «эффект присутствия», мотивируя при 
этом к самостоятельному получению новых зна-
ний по той или иной теме [9, с. 52-54]. 

Формирование познавательного интереса к 
биологии, мотивация учебной деятельности обу-
чаемых зависит от многих факторов, основными 
из которых являются содержание и объём мате-
риала, материально-техническая база обучения, 
организационные формы, методы обучения. Го-
воря об отборе содержания учебного материала 
А.В. Теремов указывает на то, что в него необхо-
димо включать интересные факты, информацию 
о практической направленности учебного мате-
риала, применять средства новых информацион-
ных технологий, демонстрировать мультимедиа-
презентации. Исследователь считает, что презен-
тация усиливает динамику педагогических воз-
действий, позволяет выступающему «завоевать 
внимание аудитории, создаёт возможность для 
реализации своего «Я», а учитель имеет возмож-
ность многократно демонстрировать созданный 
иллюстративный фрагмент мультимедийного 
урока, посмотреть на него со стороны, внести не-
обходимые изменения и дополнения» [21, с. 15-
24]. 

Предмет статьи Е.Н. Чеканушкиной, Д.Ф. Пи-
ровой – использование Smart-технологий в про-
цессе формирования социально-экологической 
компетентности в подготовки специалистов. 
Особую значимость в их подготовке приобретает 
использование интеллектуальных технологий в 
образовательном процессе, которые обеспечи-
вают индивидуализацию обучения, мотивацию к 
познавательной деятельности, развитие осознан-
ного целеполагания, моделирования, личной об-
разовательной траектории, мобильности, удо-
влетворение образовательных потребностей, 
формирование востребованных компетенций в 
будущей профессии [22]. 

Концепция Smart-образования, указывает В.В. 
Глухов, нацеливает на обеспечение максимально 
высокого уровня образования, позволяющего вы-
пускникам колледжей, вузов не только самореа-
лизоваться в условиях быстроменяющейся про-
фессиональной среды, но и адаптироваться в ин-
новационном обществе [5]. 

 Методы исследования. В ходе работы нами 
было апробировано применение виртуальных 
экскурсий в профессиональной подготовке бака-
лавров на ЕГФ СГСПУ г. Самара по специальности 
«Биология» и «География», «Биология» и «Химия» 
при изучении курсов «Зоология», «Зоологическое 
краеведение», «Теория эволюции». В процессе 
изучения данных дисциплин студенты готовили 
презентации по определённым темам («Живот-
ные Красной книги Самарской области», «Приро-
доохраняемые территории Самарской области», 
«Развитие органического мира в Самарской гу-
бернии», «Памятники природы Самарской губер-
нии») на их основе разрабатывались виртуальные 
экскурсии, которые содержали в себе: 

• введение (актуальность выбранной темы, 
практическое значение, её аксиологический вос-
питательный компонент при работе с учащи-
мися); 

• цели и задачи экскурсии; 
• основное содержание, этапы экскурсии; 
• теоретико-методологические составляю-

щие, применяемые подходы, методы, приёма; 
• дорожная карта (определяли маршрут 

движения по мере прохождения экскурсии, раз-
рабатывали примеры заданий, которые необхо-
димо было выполнить в процессе экскурсии); 

• формулировка выводов, разработка кон-
трольно-измерительных материалов по теме экс-
курсии. 
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Результаты исследования. В процессе работы 

над виртуальной экскурсией студенты изучали 
тему при помощи аудио-, фото-, видеоматериа-
лов, гиперссылок на литературные источники, 
интерактивных заданий, представленных на про-
тяжении всей экскурсии. По окончании экскур-
сии студенты выполняли тест по изучаемому ма-
териалу темы.  

Особый акцент при подготовке виртуальных 
экскурсий был сделан на природоохраняемые 
территории региона Поволжье. 

В своих исследованиях Н.Ф. Реймерс опреде-
ляет природную особо охраняемую территорию 
как участок биосферы (суши, акватории), с соот-
ветствующими слоями атмосферы и литосферы, 
полностью или частично, постоянно или вре-
менно исключенные людьми из традиционно- 
интенсивного хозяйственного оборота и предна-
значенных для сохранения экологического рав-
новесия, поддержания среды жизни человечества 
и его здоровья, охраны природных ресурсов, цен-
ных естественных и искусственных объектов и 
явлений [15]. 

Согласно современному определению Между-
народного союза охрана природы (МСОП), к 
особо охраняемым природным территориям от-
носятся участки суши или моря, специально 
предназначенные для сохранения и поддержания 
биоразнообразия, природных и связанных с 
ними культурных ресурсов и имеющие особый 
юридический статус [23, 227 с.] Уникальное соче-
тание экологических и краеведческих характери-
стик особо охраняемых природных территорий 
позволяет существенно повысить наполняемость 
занятий,  развить познавательную активность в 
естественно-научной сфере у обучающихся, 
сформировать экологическое мышление и куль-
туру у подрастающего поколения, а также в про-
фессиональной подготовке будущих учителей.  
Особая роль в данном процессе отводиться запо-
ведникам, заказникам, памятникам природы ре-
гионального значения, имеющим экосистемную, 
научно-исследовательскую, эстетическую, куль-
турно-образовательную значимость, на которую 
указывают С.А. Рогов, Н.А. Рогова, В.Н. Ильина. 
Они могут быть использованы в общеобразова-
тельном процессе как средство повышения эко-
логической культуры обучаемых и эффективное 
средство профессиональной подготовки будущих 
учителей, формируя их готовность к практиче-
ской деятельности. При этом ориентация эколо-
гического образования и воспитания на устойчи-

вое развитие территории Самарской области яв-
ляется одним из основных принципов просвеще-
ния и формирования экологической культуры и 
населения Самарской области (Закон об экологи-
ческом образовании, просвещении и формирова-
нии экологической культуры населения Самар-
ской области, 2013). Это позволяет использовать 
образовательный и развивающий потенциал 
ООПТ Самарской области на уроках биологии, 
что существенно расширяет информационную 
направленность уроков как экологической, так и 
краеведческой их составляющей [16]. 

В настоящее время в Самарской области сфор-
мирована уникальная сеть различных особо охра-
няемых природных территорий. В основе эколо-
гической сети находиться Жигулёвский государ-
ственный природный биосферный заповедник 
имени И.И. Спрыгина, национальный парк «Са-
марская Лука», национальный парк «Бузулукский 
бор» и 211 ООПТ регионального значения [19, с. 
37]. 

Конкретный пример использования потенци-
ала природо-охраняемой территории в образова-
нии представлен в работе студента ЕГФ СГСПУ 
Яковлевой О.В. В своей презентации и виртуаль-
ной экскурсии она обозначила цель, задачи, раз-
работала содержание виртуальной экскурсии. 

Цель: воспитание экологического мышления, 
сознания, мировоззрения обучающихся и сохра-
нение биоразнообразия на планете Земля, по-
средством создания национальных парков по 
всей стране. 

Задачи: 
1. Экологическое воспитание обучаемых, по-

нимание причин взаимозависимости объектов 
живой природы и человека и антропогенное его 
влияние на биоразнообразие планеты Земля, 
уникальность её жизни. 

2. Сохранение биоразнообразия в природе и 
охрана природных историко-региональных осо-
бенностей края. 

3. Формирование знаний о классификации и 
систематизации природных объектов, особо 
охраняемой природной территории – националь-
ного парка «Бузулукский бор».    

Виртуальная экскурсия содержит материал, 
характеризующий национальный парк «Бузулук-
ский бор», историю его создания и становления, 
основные структурные компоненты природо-
охраняемой территории. 

Национальный парк «Бузулукский бор» распо-
ложен на территории двух областей: Оренбург-
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ской и Самарской, общая площадь которого со-
ставила 110 тысяч гектар. Он представляет собой 
огромный лесной остров, имеющий форму тре-
угольника. В отдаленном прошлом «Бузулукский 
бор» соединялся с массивами приволжских лесов 
(Ставропольским, Узюковским, Муранским и 
другими борами) цепочкой сосновых островков, 
располагавшихся по реке Самаре [17].  

Через середину лесного массива протекает 
река Боровка. Ландшафт национального парка 
характеризуется уникальным сочетанием болот-
ных, луговых, степных и лесных сообществ. Од-
нако, сосновые леса занимают более двух третей 
массива, наиболее типичными среди которых яв-
ляются травяные, сложные, и мшистые боры. 

Для сохранения этих реликтовых сосновых и 
сосново-широколиственных лесных культур на 
границе Самарской и Оренбургской областей 9 
января 2008 г. был сформирован национальный 
парк «Бузулукский бор». Первое упоминание Бу-
зулукского бора в литературе было отмечено в 
1762 г. в работе П.И. Рычков «Топография Орен-
бургской губернии», который писал о боре так: 
«Верстах в трех от крепости Борской имеется тут 
немалый сосновый бор, какого при всех линей-
ных крепостях не находится; и если бы он с бе-
режностью был рублен и от пожаров сохраняем 
был, то его бы для всех имеющихся крепостей 
было б довольно» [18]. 

Результаты первого научно-исследователь-
ского упоминания Бузулукского бора отразил в 
путевом дневнике академик П.С. Паллас в июне 
1767 г. «…Невозможно представить себе прият-
нейшей страны, ибо: во многих местах здесь про-
израстает лес сосновый, осиновый, березовый… 
да и лежащие от Борского к правому берегу р. Са-
мары горные увалы (дюны) обросли высоким 
смолистым лесом…» [13]. 

В 1903 г. в Бузулукском бору по предложению 
известного лесовода Георгия Федоровича Моро-
зова было организовано Боровое опытное лесни-
чество, главным лесничим которого был назна-
чен Андрей Петрович Тольский. 

Структура национального парка «Бузулукский 
бор» сегодня включает следующие локации: 

Экопарк «Царь-бор» – визитная карточка 
национального парка «Бузулукский бор», где для 
детей разных возрастов оборудованы познава-
тельно-игровые площадки, экологическая тропа 
«Царица-Сосна» протяженностью 1 км. Её марш-

рут проходит по разным типам местности: боло-
тистой, лесной и включает «островок» реликто-
вых 300-летних сосен обхватом около 4 метров. 
Данная тропа оборудована деревянным настилом 
для сохранения естественной среды леса и до-
ступна людям с ограниченными возможностями 
здоровья.  

Боровая лесная опытная станция организо-
вана в 1903 г. для комплексного изучения лесного 
массива Бузулукского бора по инициативе рус-
ского лесовода и профессора Санкт-Петербург-
ского лесного института и Таврического универ-
ситета Георгия Федоровича Морозова. Позднее на 
её основе было организовано Боровое опытное 
лесничество, где первым руководителем и лесни-
чим стал Андрей Петрович Тольский. Здание Бо-
ровой лесной опытной станции до сих пор хранит 
энергию, мечты и открытия пяти поколений ис-
следователей, и с надеждой смотрит в будущее, 
чтобы передать накопленный опыт исследовате-
лям и любителям природы. Схемы, научные пла-
каты, чучела животных, грамоты и памятные ли-
сты – все эти артефакты рассказывают историю 
станции. В 1974 г. Боровой лесной опытной стан-
ции было присвоено имя А.П. Тольского.  

Дендросад в Бузулукском бору – это коллекци-
онный растительный фонд, где проводились 
опытно-экспериментальные и научно-исследо-
вательские работы для демонстрации достиже-
ний лесной генетики и селекции. Он занимает 
площадь около 10 гектар, первые посадки датиру-
ются 1910 г. Лесоводы прошлого столетия выса-
дили в дендросад более 250 видов деревьев и ку-
старников. Дендросад – это ценный природный 
объект, отражающий серьезный многолетний 
труд лесоводов и имеющий большое научное, 
культурное и просветительское значение. 

Музей природы: экспозиция музея включает 
чучела зверей, птиц, рыб, амфибий, рептилий и 
насекомых, обитающих на территории нацио-
нального парка «Бузулукский бор». Витрины с 
окаменелостями представляют палеонтологиче-
ские останки ископаемых животных, живших на 
Земле миллионы лет назад и найденных на тер-
ритории бора (аммониты). Также в коллекции 
имеются фрагменты бивней и костей мамонта.  

Выводы. Всё это создаёт эколого-образователь-
ную среду, способствующую развитию экологи-
ческой культуры посетителей «Бузулукского 
бора», а разработанная виртуальная экскурсия 
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повышает качество профессиональной подго-
товки будущих учителей. 

Современные образовательные стандарты 
направлены на всесторонне развитие личности, 
достижение личностных, предметных и мета-
предметных результатов. В процессе экологиче-
ского образования обучающиеся получают фун-
даментальные предметные знания, естественно-

научный и гуманитарной направленности, ори-
ентируются в мире социальных ценностей, нрав-
ственных и экологических, определяют свою 
внутреннюю гражданскую позицию по отноше-
нию к глобальным экологическим проблемам и 
пути их решения. В этом процессе научно-иссле-
довательский и образовательный потенциал 
особо охраняемых природных территорий имеет 
большое значение.  
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The article deals with the actual problem of preparing students for professional pedagogical activity in the conditions of 
modern challenges. The article analyzes the current trends in the introduction of digital technologies in the educational 
process of natural science education. The idea of introducing digital technologies, technical means of teaching as auxiliary 
tools for the professional training of a natural science teacher is considered, in connection with an urgent problem that 
is the search for methodological techniques increasing the motivation of students as future teachers of environmental 
activities, within the development of their ecological culture. The possibility of integrating traditional pedagogical and 
information technologies in order to form a new information environment necessary for the normal functioning of the 
Federal State Educational System is considered. A factual example shows the significant impact of augmented reality on 
the quality of biological education. At the same time, attention is focused on the necessity of activating the cognitive 
process in the training of future teachers, which is based on the students’ motivation level increasing, developing interest 
in practical pedagogical, research activities in the learning process, which contributes to the formation of appropriate 
competencies. The issues of improving the training of students studying in pedagogical specialties on the basis of the 
development of technological and methodological competence of students – future biology teachers of a modern school 
are revealed. At the same time, it is noted that students have insufficiently formed the basic values that should be inherent 
in a pedagogical employee admitted to the process of forming a holistic worldview in a child. The article analyzes the 
didactic possibilities of the digital educational environment in the educational process in biology, the advantages and 
disadvantages of mobile learning in the system of modern biological education. Based on the improvement of the meth-
odological system of the organization of individual and group project activities in teaching biology, the focus of modern 
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education on providing the most favorable conditions for students in order to master the knowledge of the discipline and 
improve the quality of the educational process is considered. 
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