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воспитанниками систематически осуществляли наблюдение за ростом и развитием растений, 
организовывали труд в природе, систематизировали знания о природных объектах родного края, 
воспитывали бережное отношение к природе. Уход за цветниками, клумбами, растениями ого-
рода способствовал формированию у детей познавательного интереса к природе, развитию же-
лания ухаживать за природными объектами, развитию наблюдательности, исследовательской 
активности, формированию эмоционально положительного отношения к природе.  

Таким образом, участие педагогического коллектива государственного учреждения об-
разования «Дошкольный центр развития ребенка №1 г. Могилева» в реализации ланд-
шафтного проекта способствовало формированию у педагогов мировоззрения, ориентирован-
ного на понимание социально-экологических проблем через конкретные действия и поступки, 
повышению их экологической культуры.  
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История развития человечества – это прежде всего, история его взаимоотношений с при-
родой, с окружающей человека средой. В течение многих тысячелетий человек получал от при-
роды все необходимое для жизни, не нарушая при этом развития биосферы, а нередко и способ-
ствуя этому развитию. Однако в последние десятилетия окружающая среда подвергалась рез-
кому изменению в результате интенсивной хозяйственной деятельности человека, обусловлен-
ной научно-техническим прогрессом. Как правило, негативные изменения окружающей среды 
имеют ненамеренный характер, а являются лишь следствием ошибок в технологической поли-
тике, недостаточного технического развития, слабой изученности возможностей негативных эф-
фектов антропогенного воздействия, недостаточного знания возможностей самой природы. В 
результате биосфера оказалась не в состоянии справиться с негативными изменениями, что по-
родило глобальную проблему – проблему деградации среды обитания человека, известную в 
настоящее время как важнейшую проблему экологии человека – науки о взаимоотношении че-
ловека и среды его обитания. Имеющаяся сегодня информация позволяет выделить важнейшие 
направления в изменении экосистем, которые связаны с антропогенным воздействием; измене-
ние климата планеты; нарушение озонового слоя атмосферы; загрязнение мирового океана; опу-
стынивание земель, повреждение лесов; массовое закисление почвы, воды, воздуха; загрязнение 
окружающей среды высокоактивными веществами (радиоактивные вещества, тяжелые ме-
таллы, пестициды, канцерогены). 

Проблемы, связанные с экологией, являются комплексными и для оценки роли совре-
менной окружающей среды в жизни человеческого сообщества необходимо четко представ-
лять все возможные аспекты антропогенного воздействия на биосферу. 

Важнейшим следствием антропогенного действия является загрязнение биосферы хи-
мическими веществами, не свойственными природе – так называемыми ксенобиотиками, хотя 
может иметь место и физическое «загрязнение» – нагрев биосферы, появление новых физиче-
ских факторов, а также биологическое загрязнение – массированное загрязнение биосферы 
микроорганизмами и продуктами их жизнедеятельности. 
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Основными источниками ксенобиотиков являются промышленные предприятия, авто-
транспорт, авиация, объекты, сжигающие топливо, атомные электростанции, сельское хозяй-
ство. Состав ксенобиотиков зависит от характера источника, но по степени значимости и по 
количеству, поступающему в различные среды, можно выделить такие важнейшие загрязни-
тели, как двуокись серы, радионуклиды, пестициды, нитриты и нитраты, окислы азота, соли 
тяжелых металлов, диоксид углерода, асбест, мышьяк, углеводороды. 

Количество загрязнений, ежегодно поступающих в биосферу, исчисляется десятками и 
сотнями миллионов тонн. Так, в 1989 году на территории Узбекистана в воду водоемов было 
опущено 394 млн. м3 загрязненных сточных вод промышленных предприятий, бытовых стоков 
и стоков от сельскохозяйственных объектов, в настоящее время в открытые водоемы ежегодно 
сбрасывается до 6 куб. км загрязненных вод. На полях республики было использовано около 
85 тыс. тонн пестицидов 68 наименований. Только один пивзавод №2 в городе Ташкенте еже-
годно сбрасывает в канал Буриджар 1,5 тыс. м3, а один ДСК – до 52 м3 стоков. В атмосферу 
Республики Узбекистан в 1994 г. было выброшено 2,4 млн. тонн различных загрязнений. 

Основным медицинским аспектом проблемы экологии является влияние измененной 
среды обитания на показатели здоровья населения. В связи с этим для подготовки специали-
стов профилактической медицины необходимо уточнить следующие вопросы: понятие об эко-
логии; значение научно-технического прогресса и социально-экономических условий для 
формирования современной экологии человека; общая характеристика негативных изменений 
окружающей среды в современных условиях; загрязнение окружающей среды как основное 
негативное последствие антропогенного воздействия; правильный выбор зон наблюдения и 
количества наблюдаемого населения. 

Будущий специалист профилактической медицины после изучения экологической об-
становки должен уметь определять различные зоны: зоны экологических катастроф; зоны эко-
логического бедствия; зоны экологической напряженности; зоны действия факторов малой 
интенсивности. Особое внимание при этом уделяется изучению разработки профилактических 
мероприятий по защите окружающей среды от загрязнений. Для освоения выше указанных 
вопросов широко применяются кейс-технологии, позволяющие выработать умения и навыки 
разработки оздоровительных мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, 
ознакомить студентов с современными действующими законодательно-нормативными доку-
ментами для изучения и проведения анализа факторов риска возможного загрязнения атмо-
сферного воздуха, почвы и воды. Учитывая, что кейс, согласно типологическим признакам, 
относится к категории кабинетный, сюжетный, его ситуации можно легко менять в обстановке 
учебной аудитории. Он объемный, структурированный и при этом содержит совокупность 
различных фактов, которые позволят изучать не только факторы загрязнения окружающей 
среды, но и состояние здоровья населения. 

Таким образом, при выборе различных методических подходов в обучении экологиче-
ского образования студентов медико-профилактического направления большое внимание 
необходимо уделять различным ситуациям, поэтому применение кейсов – это самый опти-
мальный вариант для достижений целей по повышению профессиональных навыков и умений 
у студентов медико-профилактического направления. 
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