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На обложке изображен Иван Иванович Шмальгаузен (1884–
1963) — выдающийся советский биолог, внесший значительный 
вклад в развитие эмбриологии и теории эволюции.

Иван Иванович родился в 1884 году в Киеве. Его отец, Иван 
Фёдорович Шмальгаузен — известный ботаник, профессор 
Петербургского и Киевского университетов. Под его руковод-
ством маленький Иван начал собирать гербарий. Увлечение 
естественными науками оставалось у него на протяжении 
всей жизни. В 1901 г. будущий ученый окончил гимназию и по-
ступил на естественное отделение физико-математического фа-
культета Киевского университета, где стал успешно заниматься 
ботаникой совместно с основоположником эволюционной 
морфологии животных А. Н. Северцовым. Учился Шмаль-
гаузен с перерывами. Сначала его исключили из университета 
за участие в студенческих беспорядках, но затем снова приняли 
в университет, однако начавшаяся вскоре Первая революция 
(1905–1907 годы) привела к временному закрытию универси-
тета. И только в 1907 году Шмальгаузен получил диплом Ки-
евского университета. Его студенческая работа, посвященная 
сравнительному исследованию развития конечностей у бесхво-
стых амфибий, получила золотую медаль.

После окончания университета Иван Иванович остался ра-
ботать в Киеве, а спустя пять лет по приглашению А. Н. Север-
цова перевелся в Московский университет и занял должность 
приват-доцента. В это время Шмальгаузен занимался изуче-
нием происхождения плавников рыб и происхождения пяти-
палой конечности у наземных позвоночных. В первом случае он 
установил взаимозависимость между удельным весом, формой 
тела, распределением его массы и распределением, положением, 
формой и функцией плавников рыб, что позволило сформули-
ровать новое понимание их эволюции, а в особенности происхо-
ждения и развития хвостового плавника. Во втором случае ему 
удалось восстановить основные процессы генезиса конечностей 
наземных позвоночных на примере сибирского углозуба.

После революции 1917 г. Иван Иванович Шмальгаузен про-
должил преподавательскую и научную деятельность.

В 1930 г. на Украине был создан научно-исследовательский 
Институт зоологии и биологии, директором которого назна-
чили И. И. Шмальгаузена. В это время ученый продолжил ра-
боту над проблемой происхождения наземных позвоночных, 
поставив своей задачей выработку метода учета количе-
ственных изменений в эмбриональных процессах, влияющих 
на изменения форм в процессе эволюции. Ему удалось доказать 
существование периодических модификаций роста, определить 
скорость и закономерности роста тканей и в особенности ске-
лета, а также выработать точные методы учета скорости роста 
для любого возраста и показатели его интенсивности примени-
тельно к существующим условиям.

Во второй половине 1930-х гг. Шмальгаузен стал акаде-
миком АН СССР и занял пост директора Института эволю-

ционной морфологии имени академика А. Н. Северцова АН 
СССР. В это время вышли две его основные работы: «Организм 
как целое в индивидуальном и историческом развитии» (1938) 
и «Пути и закономерности эволюционного процесса» (1939). В 
них рассмотрена эволюция организма как единая целостная си-
стема и показаны формы взаимосвязей органов между собой и 
с факторами внешней среды.

В августе 1948 г. состоялась печально известная сессия Все-
союзной академии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ле-
нина (ВАСХНИЛ). На ней сокрушительному разгрому под-
верглась отечественная генетика. И. И. Шмальгаузен, один из 
ведущих российских биологов, вместе с другими был обвинен 
во вредительстве и низкопоклонстве перед западной наукой.  
В результате ученый с мировым именем был снят со всех постов, 
ему была «милостиво» предоставлена возможность трудиться 
старшим научным сотрудником Зоологического института АН 
СССР, в котором он до конца жизни возглавлял лабораторию 
эмбриологии.

В 1950-х гг. И. И. Шмальгаузен переключился на исследования 
происхождения внутренних органов наземных позвоночных и 
рыб — черепа, осевого скелета, органов дыхания, кровеносной 
системы, сейсмосенсорной системы, звукопроводящего аппа-
рата и слезно-носового протока. За работы в этой области в 1959 
г. ученый получил Дарвиновскую медаль Германской академии 
естествоиспытателей «Леопольдина», а в 1963 г. — золотую ме-
даль имени И. И. Мечникова от президиума АН СССР. Тогда же 
вышла его итоговая работа «Происхождение наземных позво-
ночных», в которой была раскрыта полная картина перехода по-
звоночных от водной жизни к наземной.

Шмальгаузен проявил интерес к кибернетике и начал из-
учать ее использование в биологии. 

В 1961 году Иван Иванович тяжело заболел. В больнице 
он закончил рукопись книги «Регуляция формообразования в 
индивидуальном развитии». Выйдя из больницы в 1962 году, 
Шмальгаузен усиленно работал, несмотря на плохое здоровье, 
и в течение 1962–1963 годов дописал монографию «Проис-
хождение наземных позвоночных», начатую ещё до болезни.  
В ней дана полная и стройная картина перехода позвоночных от 
водной жизни к наземной. В это же время Иван Иванович начал 
писать книгу о применении кибернетики в биологии, но осенью 
1963 года болезнь обострилась, и Шмальгаузен скончался, не 
успев ее закончить.

В 1992 году РАН учредила премию имени И. И. Шмальгаузена 
за выдающиеся работы по проблемам эволюционной биологии.

Имя Ивана Ивановича Шмальгаузена носит Киевский Ин-
ститут зоологии Национальной академии наук Украины.

Информацию собрала ответственный редактор  
Екатерина Осянина
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П Е Д А Г О Г И К А

Система работы по профориентации в начальной школе как залог правильного 
выбора учащимися успешной профессиональной деятельности
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Статья транслирует опыт организации профориентации в  начальной школе как начало правильного выбора 
успешной профессиональной деятельности.

Ключевые слова: профориентация, профессиональная деятельность, начальная школа

Профориентация в школе является необходимым ком-
понентом наряду с основным обучением, а благодаря 

постоянной работе над построением целостной системы, 
учитывая индивидуальные и возрастные особенности об-
учающиеся, дети получают возможность самостоятельно 
определиться с  профессией, заниматься исследователь-
скими проектами в целях развития и более глубокого зна-
комства с  профессиями с  помощью педагогов и  роди-
телей [1].

Цель работы с учителями по профориентации заклю-
чается в том, чтобы обеспечить педагогический коллектив 
необходимыми знаниями, навыками и  инструментами 
для эффективного проведения профориентационной ра-
боты с  обучающимися. Этот процесс включает в  себя 
обучение учителей методикам выявления профессио-
нальных интересов и способностей обучающихся, а также 
ознакомление с  различными профессиями и  рынком 
труда. Главная цель — помочь учителям стать компетент-
ными наставниками и руководителями в процессе проф-
ориентационной работы, способствуя более осознанному 
выбору будущей профессии обучающимися [2].

Уже в  начальной школе важно не упустить момент 
и  вовремя заинтересовать ребят предстоящим выбором 
профессии. Большим подспорьем будет большое коли-
чество кружков, дополнительных занятий по интересам. 
Для учащихся с 3 класса можно постепенно вводить пси-
хологические игры и занятия.

Для максимальной эффективности система работы по 
профориентации в начальной школе должна быть систе-
матической и  непрерывной. Методическое объединение 
учителей начальной школы определило шаги по реали-
зации непрерывного процесса профориентации. Они 
включают в себя:

1. Организация заседаний методического объеди-
нения учителей начальной школы для обсуждения важ-
ности профориентации обучающихся в младших классах.

Это отражено в  протоколах заседаний методического 
объединения, по результатам заседаний создан план ра-
боты по профориентации, включающий различные меро-
приятия и проекты, и предложено учителям выбрать кон-
кретные задачи, в которых они могут принять участие.

2. Подготовка информационного материала о  том, 
как проектная деятельность может помочь в профориен-
тации обучающихся.

В работе использована презентация «Развитие профес-
сиональной самоориентации учащихся через проектную 
деятельность: методы, эффективность, результаты».

3. Провести семинар с использование онлайн ресурсов.
На сайте образовательного портала «Инфоурок» пред-

ставлены программы и  модули курсов повышения ква-
лификации «Профориентация школьников: психология 
и  выбор профессии», «Организация профориентаци-
онной работы в  школе», «Актуальные вопросы в  проф-
ориентационной деятельности педагога», а также онлайн 
семинар по данной теме, который был использован в ходе 
работы. Кроме этого отдельным вопросом выделяем тему 
работы с детьми с ОВЗ: изучаем документы и два учителя 
проходят обучение на курсе «Профориентационная дея-
тельность для лиц с  интеллектуальными нарушениями 
и выпускников коррекционных школ».

4. Организация обсуждения возможных форм работы 
по профориентации и  предложение учителям принять 
участие в их реализации.

Результатом данной работы стала разработка игры по 
станциям «Введение в мир профессий» и рабочего листа 
«Фестиваль профессий», при изучении курса «Кубанове-
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семейных отношений и создает атмосферу доброты и под-
держки. Уважение друг к  другу помогает семье строить 
здоровые и долгосрочные отношения, основанные на рав-
ноправии и взаимном уважении. Доверие является неотъ-
емлемой частью семейного единства и позволяет членам 
семьи чувствовать себя безопасно и поддерживать взаи-
мопонимание. Честность — это важное качество, ко-
торое помогает поддерживать доверительные отношения 
в  семье и  строить открытую и  искреннюю коммуни-
кацию. Взаимопонимание важно для того, чтобы каждый 
член семьи мог чувствовать себя услышанным и понятым 
внутри семейной системы.

Роль семейных ценностей в  формировании семейной 
гармонии заключается в  том, что они помогают создать 
стабильность и  единство внутри семьи. Семейные цен-
ности служат основой для принятия решений и  регули-
рования отношений внутри семьи. Они помогают членам 
семьи определить свои приоритеты и  установить общие 
цели. Когда каждый член семьи разделяет и признает эти 
ценности, создается единое представление о целях и цен-
ностях семьи, что способствует укреплению семейных уз 
и формированию семейной гармонии.

Культура родительства играет также важную роль 
в  формировании семейных ценностей. Родители явля-
ются основными носителями и передатчиками семейных 
ценностей своим детям. Их пример и воспитание имеют 
огромное значение для формирования основных прин-
ципов и  ценностей, которые будут основой семейной 
культуры. Родители должны быть образцом во всем, что 

они делают, и демонстрировать своим детям значимость 
этих ценностей в  повседневной жизни. Культура роди-
тельства включает в себя такие аспекты, как образование, 
коммуникация, примерное поведение, воспитание и уста-
новление границ. Все эти факторы влияют на формиро-
вание значимых семейных ценностей и  помогают детям 
адаптироваться к современному миру [2, с. 242].

В современном обществе семьи сталкиваются с  мно-
жеством вызовов и  испытаний. Быстро меняющиеся цен-
ности и  нормы сделали важным поддержание и  развитие 
семейных ценностей. Культура родительства и  семейные 
ценности становятся определяющими факторами для се-
мейного благополучия и  счастья. В  динамическом и  не-
предсказуемом мире, где семейные ценности подвергаются 
риску, воспитание и  передача этих ценностей становится 
более актуальной задачей для родителей. Через свои при-
меры и воспитание они могут оказывать влияние на своих 
детей и помочь им развить основные принципы и ценности, 
которые станут основой семейной гармонии и счастья.

В заключение, культура родительства и семейные цен-
ности являются неотъемлемой частью современного об-
щества. Они имеют важное значение для формирования 
личности каждого ребенка и определяют его будущее. По-
этому изучение и поддержка культуры родительства и се-
мейных ценностей становится актуальной задачей для 
общества в целом. Сохранение и передача традиций, раз-
витие новых навыков и подходов — все это способствует 
созданию стабильного и  гармоничного общества, в  ко-
тором семья является ценностью прежде всего.
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Формирование эколого-эмпатического отношения 
к природе детей старшего дошкольного возраста

Корнева Людмила Сергеевна, воспитатель
МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №  174 »Сказочная страна»

В статье раскрываются особенности формирования эколого-эмпатического отношения к природе детей дошколь-
ного возраста. Описан опыт работы по воспитанию детей в экологическом духе и развитию экологического мышления 
и навыков эко-поведения.
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Формирование основ эколого-эмпатического отно-
шения к природе детей старшего дошкольного воз-

раста представляет особую актуальность в  наше время. 
С  учетом «быстрого развития технологий, изменения 
климата и угроз, связанных с загрязнением окружающей 
среды, необходимо обратить особое внимание на воспи-
тание детей в духе заботы о природе и активного участия 
в сохранении экологического равновесия» [1].

Воспитание детей в  «экологическом духе начинается 
уже в  среднем дошкольном возрасте, однако, в  старшем 
дошкольном периоде, когда дети становятся более актив-
ными и  самостоятельными, возможности для формиро-
вания эколого-эмпатического отношения к природе зна-
чительно возрастают» [1].

Между тем, как отмечает М. А. Шейкина, «не только 
дети, но и  взрослые зачастую не представляют себе, как 
нужно вести себя и  жить, чтобы не причинять природе 
вред. В таком случае приходится говорить об экологиче-
ском воспитании в семье, так как родители не знают ба-
зовых правил и принципов экологической культуры» [2]. 
Поэтому большая работа в  формировании эколого-эм-
патического отношения к  природе проводится в  тесном 
взаимодействии с родителями, в создании условий для их 
повышения компетентности, информирования, просве-
щения и вовлечения в образовательных процесс.

Мы педагоги полагаем, что именно в этот период дети 
приобретают чувственное эмпатичное отношение к при-
роде. Так, например, дети под нашим руководством начи-
нают одухотворять природу, считая некоторые ее объекты 
живыми существами. В этом нам помогают экологические 
сказки: «Рассказ последнего осеннего листика, который 
отправился на поиски солнца», «Зимние сны и мечты яб-
лоньки», «Слезы сломанной веточки», «Как вишня наряд 
выбирала», «Как одуванчик проснулся», «Жила-была 
травка», «Как колокольчик пить хотел», «О чем молчит ка-
мень». Эти сказки мы придумываем вместе с  детьми во 
время прогулок. И мы заметили, что дети стали бережнее 
относиться к растениям и животным, стали замечать их 
проблемы, оказывать им помощь: поливать, не топтать, 
рыхлить землю, беречь их.

В нашей практике считаем, что одним из ключевых 
аспектов в  формировании эколого-эмпатического отно-
шения к природе детей является развитие их экологиче-
ского мышления. В детском саду мы учим детей понимать, 
что каждый их поступок может влиять на окружающую 
среду, и способны принимать ответственные решения, ос-
новываясь на знаниях об экологических проблемах. Мы 
используем различные игры, проблемные вопросы, эле-
менты ТРИЗ, трудовую деятельность, практические за-
нятия, которые направлены на изучение природы и  ее 
сохранение, Таким приемы способствуют развитию эко-
логического мышления у  детей старшего дошкольного 
возраста.

Важным компонентом формирования эколого-эмпати-
ческого отношения к природе детей является также раз-
витие их навыков эко-поведения. На прогулках, в  тру-

довой деятельности мы учим детей правильно относиться 
к природе, соблюдать элементарные правила эколого-эм-
патического отношения к растениям, животным, неживой 
природе.

В ходе игр с элементами ТРИЗ, проблемных вопросов 
дети начинают осознавать необходимость сохранения чи-
стого воздуха, воды и почвы, а также правильного исполь-
зования ресурсов планеты. Дети учатся не только теоре-
тическим знаниям об экологии, но и активно применяют 
их на практике: участвуют в трудовой деятельности, эко-
логических акциях, помогают взрослым.

В нашей практике формирование эколого-эмпати-
ческого отношения к  природе детей не ограничивается 
только занятиями. Среди методов формирования эколо-
го-эмпатического отношения к  природе детей старшего 
дошкольного возраста можно выделить беседу, игры, 
чтение художественной литературы, труд в природе, уча-
стие в экологических акциях.

Мы стараемся регулярно объяснять и  демонстриро-
вать, какие действия способствуют сохранению окру-
жающей среды, какие животные и  растения нуждаются 
в  нашей помощи. Стараемся показать причинно-след-
ственные связи между экологическими проблемами, та-
кими как загрязнение воздуха или опустынивание, и на-
шими собственными действиями.

Считаем особенно важным поощрение экологически 
ответственного поведения. Мы стараемся поощрять 
детей за экологические достижения, например, за полив 
клумбы, за сортировку мусора, экономное использование 
ресурсов. Это помогает формировать положительные 
привычки и убеждения, которые будут сопровождать ре-
бенка на протяжении всей его жизни.

Мы также проводим практические занятия и  меро-
приятия. Знания важны, но недостаточны для форми-
рования понимания и  ответственности перед природой 
и  окружающей средой. Практические занятия, такие 
как посадка деревьев, украшение клумбы, уход за цве-
тами, обустройство участка уборка территории помо-
гают детям видеть результат своего экологического пове-
дения, помогают понять, как они влияют на окружающую 
среду. Например, вместе с детьми и родителями мы изго-
товили скворечники, и некоторые родители прикрепили 
их на балконах своего дома и  деревьях. Целый год мы 
ждали, что в скворечниках появятся пернатые. Но скво-
речники стояли пустыми. Но этой весной родители сооб-
щили, что появились какие-то новые певчие птицы, они 
регулярно утром слышат их красивое пение. Затем кто-то 
обратил внимание, что из скворечника вылетает птичка 
с оранжевой грудкой. И какова была радость детей, когда 
в скворечнике появились первые певчие птицы. Дети их 
фотографировали, снимали видео, слушали их пение и на-
перебой рассказывали о  том, как хорошо теперь стало 
у них во дворе. Вместе с детьми мы изучили небольших 
певчих птиц, пытаясь угадать, какие завелись в  нашем 
скворечнике. Но, к  сожалению, ни одни птицы по опи-
санию не походили на наших. Мы организовали даль-
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нейшее наблюдение и изучение певчих птиц. А на следу-
ющий год планируем изготовление новых скворечников 
для наших пернатых друзей.

У каждого ребенка свой экологический опыт. И именно 
благодаря таким ярким событиям дети начинают чув-
ственно переживать свое взаимодействие с  природой. 
У них расширяются их горизонты сознания, природа при-
обретает для них особую значимость и смысл.

Для поддержания эколого-эмпатичного отношения 
к  природе мы используем детскую литературу и  игры. 
Через книги и игры дети могут узнать больше о природе, 
животных и способах защиты окружающей среды. «Игры 
могут быть интерактивными и  веселыми, чтобы заин-
тересовать детей и  помочь им легче запомнить инфор-
мацию» [1].

Хорошим средством формирования эколого-эмпатич-
ного сознания детей являются экологические праздники 
и досуги, которые могут быть посвящены временам года, 
урожаю, Дню Леса, Дню реки, весеннему возрождению 
природы. Летом мы проводим праздники, посвященные 
воде и  солнцу, цветам, праздники оздоровительного ха-
рактера («День одуванчика», «Праздник яблоньки», «Ку-
баночка» и др.).

Большое значение играет чтение детям экологических 
сказок, чтение художественной литературы на экологи-
ческую тему (В. Бианки, М. Пришвина и  др.), сочинение 
детьми и  их родителями экологических сказок о  расте-

ниях и животных, игры-драматизации на основе экологи-
ческих сказок, продуктивная деятельность, экологические 
праздники и развлечения, труд детей в природе.

Труд и наблюдения в цветнике и на огороде проводятся 
утром и вечером. Со всеми детьми мы проводим посадку, 
посев, сбор урожая. Такой труд, как подготовка земли, 
полив, рыхление, срезка сухих листьев, сбор семян лучше 
проводить с подгруппой детей.

Труд в природе способствует развитию у детей наблю-
дательности и любознательности, пытливости, вызывает 
у них интерес к объектам природы, к труду человека, ува-
жение к людям труда.

Ведущее значение среди различных мероприятий 
имеют природоохранные акции с участием детей и роди-
телей. Например, акция «За раздельный сбор отходов», 
«Добрые крышечки», «Цветы для клумбы», «Вырасти 
елочку», «Посади дерево» и другие.

Наши воспитанники приняли активное участие в Ме-
ждународном конкурсе «Экология России», в  проекте 
«Огород на окне», в конкурсе-экспериментировании «Вы-
растим помидоры».

Были проведены занятия по аппликации «Подарим 
цветок клумбе». Вместе с  детьми оформили природный 
уголок «Бабушкин огород», в котором расположили при-
родные объекты (лук, чеснок), игрушечные постройки, 
животных, заборчик, которые можно использовать для 
сюжетно-ролевых игр и экспериментальной деятельности.

 

Следует отметить, что формирование эколого-эмпа-
тического отношения к природе детей дошкольного воз-
раста является долгосрочным процессом.

Таким образом, формирование основ эколого-эмпати-
ческого отношения к  природе детей старшего дошколь-

ного возраста имеет особое значение в современном мире. 
Воспитание детей в экологическом духе, развитие эколо-
гического мышления и навыков эко-поведения позволят 
растущему поколению стать ответственными и  заботли-
выми сохранителями нашей планеты.
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