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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ

PROJECT-RESEARCH ACTIVITIES OF STUDENTS AS 
A CONDITION FOR THE DEVELOPMENT 

OF SCIENTIFIC LITERACY

Л.В. Азарова
L.V. Azarova

Ключевые слова: естественно-научная грамотность (ЕНГ), 
проблемы, проектно-исследовательская деятельность, курс вне-
урочной деятельности «Наблюдай и исследуй».
Keywords: natural science literacy (NSL), problems, project and re-
search activities, “Observe and Explore” extracurricular course.
Аннотация. В статье описываются проблемы, связанные с разви-
тием у обучающихся ЕНГ. Рассматривается опыт гимназии № 7              
г. Красноярска по ведению курса внеурочной деятельности «На-
блюдай и исследуй», позволяющего через учебно-исследова-
тельскую и проектную деятельность формировать грамотного 
ученика / выпускника. 
Abstract. The article describes the problems associated with the devel-
opment of ENG in students. The experience of Krasnoyarsk Gymna-
sium 7 is discussed. The paper describes the experience of Krasnoyarsk 
gymnasium № 7 on the course of extracurricular activities “Observe 
and Explore”, which allows through teaching and research and project 
activities to form a natural-science literate student/graduate. 

Формирование и развитие естественно-научной грамот-
ности (ЕНГ) обучающихся – одно из основных на-

правлений профессиональной деятельности современно-
го учителя. Оно связано с совершенствованием российско-
го школьного образования в контексте компетентностного 
подхода в обучении, идее о функциональной грамотности 
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школьников. «Функциональный» аспект результатов обще-
го образования сегодня является показателем качества того, 
как наши ученики могут «вступать в отношения с внешней 
средой, быстро адаптироваться и функционировать в ней». 

При удовлетворительных достижениях в области пред-
метных знаний наши ученики с трудом применяют их в бы-
товых ситуациях. Наблюдения педагогов, анализ результатов 
внутренних и внешних мониторингов (в том числе исследо-
вания PISA) подтверждают наличие следующих проблем:

– поиск информации по ключевым словам;
– работа с графической информацией; 
– анализ процессов и результатов исследований;
– прогнозирование на основе имеющихся данных; 
– выявление и интерпретация научных фактов и дан-

ных исследований. 
Работа над перечисленными проблемами актуальна и 

требует изменений в подготовке учителя к уроку, в методи-
ке обучения. Ряд заинтересованных коллег кропотливо ра-
ботает над поиском выхода из сложившейся ситуации че-
рез самообразование, обучение на курсах, прохождение че-
рез пробы и ошибки. Ограниченное количество практико-
ориентированных и компетентностных заданий представле-
но в наших учебно-методических комплектах. Нам не хвата-
ет учебников для формирования продуктивной деятельно-
сти учащихся. УМК должен отражать подход к обучению 
на основе научного метода познания и предложить методи-
ческий инструментарий (компетентностные задания, экспе-
риментальные работы исследовательского типа, анализ пер-
вичных научных данных и др.) Есть дефицит знаний типа 
“know how” – «знаю как»: формулировать вопросы; обосно-
вывать, доказывать; использовать простейшие приемы ис-
следования; строить развернутые высказывания; устанавли-
вать надежность информации; сотрудничать.
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Основная цель естественно-научного образования – 
развитие ЕНГ, благодаря которой наши ученики смогут при-
менять естественно-научные знания в жизненных ситуаци-
ях. При организации учебного процесса и внеурочной дея-
тельности по предметам естественно-научного цикла в шко-
лах, мы должны так планировать свою деятельность, чтобы 
каждая форма обучения способствовала формированию та-
ких умений.

Грамотный ученик при обсуждении проблем, имеющих 
отношение к естественным науками, должен использоваьб 
аргументы и владеть набором определенных компетенций.

Наиболее эффективной в плане развития ключевых ком-
петенций у учащихся является проектно-исследовательская 
деятельность, так как она призвана решать познавательные 
задачи и ориентировать учащихся в проблемах современно-
го мира.

В МБОУ Гимназия № 7 г. Красноярска ведется курс 
внеурочной деятельности «Наблюдай и исследуй» для обу-
чающихся 5-6 классов. Этот курс позволяет развивать пер-
воначальные исследовательские и проектные умения, овла-
девать азами естественно-научной грамотности и научного 
мировоззрения. И если исследование – один из видов позна-
вательной деятельности, направленной на поиск истины, то 
проектирование – решение проектной задачи. Оба эти вида 
деятельности объединяют курс внеурочной деятельности.

Задачи курса:
– приобретение и развитие опыта учебно-исследова-

тельской и проектной деятельности; 
– развитие творческих способностей и инновационного 

мышления обучающихся;
– общение и сотрудничество обучающихся с группами 

одноклассников, гимназистов, учителей, родителей и спе-
циалистов.
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Возраст пятиклассников 11-12 лет. 
Они очень любознательны и стремятся 
исследовать природу всевозможными 
способами. На занятиях разбираем си-
туации и ищем ответы на вопросы, тре-
бующие поиска новых знаний. Им инте-
ресно все, особенно задания личностно-
го плана и увлекательного содержания. 
Вместе с тем актуальна для них про-
блематика, востребованная PISA, ка-
сающаяся здоровья, окружающей сре-
ды, опасности и рисков, науки и технологий. На заняти-
ях есть возможность рассмотреть вопросы/ситуации раз-
ных уровней.

Личностный уровень касается ребенка, семьи, дру-
зей и одноклассников. Как интересно узнать, зачем нужны 
растения в квартире; что такое полезное питание; как од-
ним картофельным клубнем засадить 2 кв.м. огорода; ка-
кими способами ускоряют прорастание семян; от чего ли-
стья красные; как определить содержание воздуха в почве; 
при помощи чего можно улучшить дыхание корней фику-
са; почему у растений названия разные; зачем вымачивают 
рыбу; из чего состоит пыль; где вырастить грибы; чем за-
мечателен флорариум и т.д.

На местном уровне злободневны вопросы, связанные 
с проблемами района, города, края: чем и зачем посыпа-
ют дороги; что лучше посадить на клумбе у крыльца гим-
назии; где отдохнуть красноярцам; какие есть способы 
очистки воды и воздуха; чем знаменит Енисей; почему зи-
муют утки на Енисее.

Интересны процессы, происходящие в планетарном 
масштабе: кому нужна макулатура; зачем собирать пластик; 
чем полезны птицы; для чего создана Красная книга.



13

Важно, что в этой деятельности ре-
бенок учится объяснять явления, выдви-
гать и проверять гипотезы, прогнози-
ровать события («что будет, если…?»), 
формулировать вопросы и планировать 
ряд основных этапов исследования, ана-
лизировать представленные в разной 
форме данные, обосновывать результаты 
экспериментов.

Исследования наших гимназистов 
начинались в рамках курса внеурочной 
деятельности, перерастая в социально 
значимые проекты. В PISA использует-
ся определение «Естественно-научная 
грамотность – это способность человека 
занимать активную гражданскую пози-
цию по общественно значимым вопро-
сам…». В гимназии в 2019 году был за-
пущен проект к юбилею Красноярского 
края «Время красноярское». Цель проек-
та: создание мобильного ресурса в рам-
ках краеведческого образования. Этот 
детско-взрослый, практико- ориентиро-
ванный проект направлен на формирова-
ние гражданской позиции по обществен-
но значимым вопросам и связан с соз-
данием «продукта» – оформлением 3-го 
этажа гимназии.

Проект посвящен пропаганде кра-
сот и значимости природы, истории, до-
стопримечательностей Красноярского 
края. Реализация его за счет изменений 
и пополнений затянулась до 2021 года.                
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Он представлен в удобном для изучения виде по тематиче-
ским зонам. Стенды, посвященные растениям и животным 
Красной книги Красноярского края, задали стиль всему эта-
жу. По плазменному телевизору транслируются презента-
ции исследовательских и информационных проектов гим-
назистов. Работы посвящены представителям флоры и фа-
уны Красноярского края, в т. ч. и находящемуся под охра-
ной государства заповеднику «Столбы», красотам сибир-
ской природы. С 2020 года презентуются проекты по ЗОЖ. 
На левой стене есть инсталляция – пространственная ком-
позиция из деревянного штакетника. Белый забор – сим-
вол защиты, привлечения внимания и место для мобиль-
ных выставок различной тематики. На правой стороне пан-
но, состоящее из профессиональных рисунков представите-
лей фауны природных зон края. В центре панно часы – сим-
вол вечного движения (штурвал–вода–Енисей), техническо-
го прогресса и темы проекта «Время красноярское». 

Формирование естественно-научной грамотности не-
возможно без педагогики сотрудничества, которая позво-
ляет создать  комфортный психологический климат на за-
нятиях, способствующий работе детей в группе, уверен-
ному высказыванию своей  точки зрения и доказательной 
базы, обсуждению естественно-научной проблем с различ-
ных позиций.
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СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД 
В ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ

SYSTEM-ACTIVITY APPROACH 
IN TEACHING BIOLOGY

Г.Д. Алексеев, О.Д. Тужилкова
G.D. Alekseev, O.D. Tuzhilkova

Ключевые слова: системно-деятельностный подход, динамика 
успеваемости, уроки биологии.
Keywords: system-activity approach, academic performance dynam-
ics, biology lessons.
Аннотация. Системно-деятельностный подход помогает решать 
важную образовательную задачу современности: развитие детей, 
формирование активных личностей и компетентных профессиона-
лов. В результате такого обучения дети не только усваивают школь-
ную программу, но и приобретают множество полезных навыков, 
которые помогут им в жизни и профессиональной деятельности.
Abstract. The system-activity approach helps to solve an important 
educational task of our time, the development of children, the formation 
of active personalities and competent professionals. As a result of such 
training, children not only learn the school curriculum, but also acquire 
many useful skills that will help them in life and professional activity.

Системно-деятельностный подход – методологическая 
основа стандартов основного общего образования но-

вого поколения. Системно-деятельностный подход нацелен 
на развитие личности, на формирование знаний и умения 
их применять. Обучение при деятельностном подходе фор-
мируется так, что непосредственно влияет на развитие уча-
щихся. Так как основной формой организации обучения яв-
ляется урок, необходимо знать принципы построения урока, 
примерную типологию уроков и критерии оценивания уро-
ка в рамках системно-деятельностного подхода. 
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Деятельностный подход в обучении помогает во-
влечь учащихся в процесс активного учения. Основой та-
кого метода является непосредственное действие учащих-
ся. Внедрение деятельностного подхода позволяет последо-
вательно осуществлять ориентировочно-мотивационный, 
операционально-исполнительный, рефлексивнооценочный 
этапы учебной деятельности. По сути, обучающиеся стано-
вятся субъектами образовательного процесса, что приводит 
к более качественному и быстрому усвоению материала. 

Урок является основной формой обучения в школе. 
Именно здесь фокусируются цели, содержание и методы об-
учения. За счет интересных и активных уроков осуществля-
ется привлечение внимания к биологии, у обучающихся по-
является потребность в получении новых знание для реше-
ния поставленной проблемы. Роль учителя – привлечение 
внимания обучающихся к активной мыслительной и позна-
вательной деятельности для создания продуктивной и наце-
ленной на результат рабочей обстановки. 

Деятельностный подход к обучению призван обеспечить 
необходимые условия для развития индивидуальных способ-
ностей каждого ученика и предполагает использовать разные 
формы и методы организации учебного процесса, позволяю-
щие раскрывать потенциал каждого обучающегося. 

При деятельностном подходе перед учителем стоит за-
дача сложнее, чем на обычном уроке. Педагогу необходимо 
заинтересовать и вызвать у учеников внутреннюю потреб-
ность в получении новых знаний, а не просто вложить опре-
деленный набор биологических терминов и процессов. 

При реализации деятельностного подхода необходимо 
постоянно трансформировать виды деятельности не только 
педагога, но и учащихся. Первоначально ученик овладева-
ет опытом учебно-познавательной деятельности, при кото-
рой моделируется деятельность специалиста и обсуждают-
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ся теоретические вопросы. Затем осваивается опыт профес-
сиональной деятельности с помощью педалирования. Та-
ким образом, в ходе обучения ученики получают опыт вы-
полнения прикладных исследований, таких как моделирова-
ние или эксперимент. 

Например, при изучении темы «Эволюция живой при-
роды» ученикам предлагается самостоятельно найти необ-
ходимую информацию в учебнике и дополнительные ин-
формационные материалы об эволюции современной до-
машней лошади, о правилах составления филогенетическо-
го ряда и создать макет эволюции от предка дикой лошади 
до современных одомашненных лошадей.

Также при изучении раздела «Экология» в качестве ла-
бораторной работы учащимся предлагается объединить-
ся по группам и, используя учебники, дополнительные по-
собия и интернет, найти способы видообразования, создать 
свои собственные модели ландшафта, флоры и фауны для 
демонстрации разных типов видообразования.

Деятельностный подход не разрушает «традиционную» 
систему образования, а перерабатывает ее, сохраняя самое 
необходимое. Также такой метод является механизмом, обе-
спечивающим выбор каждым обучающимся индивидуальной 
направленности обучения при условии приобретения им со-
циально безопасного минимума для предмета «Биология».

Для формирования у обучающихся навыков систем-
ного анализа, собственной позиции, способности к крити-
ческому мышлению на уроках используются разные типы 
деятельности: проектный, исследовательская, игровая, 
проблемно-поисковая, широко используются активные и 
интерактивные методы. Самое важное, что биологические 
знания усваиваются не в результате заучивания учебника, а 
через многократное употребление с целью решения постав-
ленных проблемных задач с использованием этих знаний. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ИЗУЧЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЦИТОЛОГИЯ» 
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

THE USAGE OF DISTANT CASE-TECHNOLOGIES 
IN STUDING “CYTOLOGY” DICIPLINE 

IN THE HIGH SCHOOL

В.С. Ануфриева 
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Ключевые слова: дистанционное обучение, кейс-технологии, 
цитология, высшее образование.
Keywords: distant learning, case technology, cytology, higher edu-
cation.
Аннотация. В статье описываются изменения, связанные с вне-
дрением современных образовательных технологий в дистанци-
онный процесс изучения дисциплины «Цитология» в высшей 
школе, одной из которых является кейс-метод.
Abstract. This article describes the changes, connected with integra-
tion of modern educational technologies in distant process of studying 
«Cytology» discipline it the high school. One of these methods, is a case 
method, the application of which is described here in more details.

Появление новых информационных технологий изменяет 
современное образование, причем эти изменения каса-

ются как средней школы, так и вузов. Известно, что исполь-
зование цифровых образовательных технологий влияет на 
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качество знаний студентов, обучающихся по направлениям 
подготовки, так или иначе связанным с изучением биологи-
ческих наук, в частности, при изучении науки о клетке – ци-
тологии. На сегодняшний день в условиях продолжающего-
ся распространения новой коронавирусной инфекции уни-
верситеты переводят студентов на дистанционное обучение, 
поэтому традиционные рисунки на доске, учебные таблицы, 
слайды и работа с микроскопом заменяются цифровым со-
провождением не только лекций, но и практических занятий.

Для разнообразия обучения на первый план в услови-
ях дистанционной работы выходят различные современные 
технологии обучения цитологии, которые ранее на очных 
занятиях не применялись. Так, в некоторых университетах 
применяются виртуальные ситуационные задачи по цитоло-
гии [4, 7, 8], которые повышают познавательный интерес у 
студентов в условиях дистанционного обучения. Данные за-
дачи можно считать необходимым элементом современного 
обучения [2,5]. В дистанционном формате курса цитологии 
и гистологии ситуационные задачи являются неотъемлемой 
частью контрольных материалов – входят в состав текущих 
и рубежных тестов, используются как задания повышенно-
го уровня сложности.

В работе И.В. Леонтьевой, В.Л. Быкова, В.В. Кулаевой 
[5] упоминается, что при организации дистанционного обуче-
ния осуществляется цифровизация микропрепаратов, необхо-
димых для изучения курса цитологии и внедрения электрон-
ных микрофотографий, что может способствовать продвиже-
нию цифрового цитологического образования. Способствуют 
этому и виртуальные обучающие программы этих авторов.

При дистанционном обучении может быть также приме-
нима современная модульная технология профессионально-
ориентированного преподавания цитологии, включающая в 
себя методологический, информационный и процессуаль-
ный блоки. Ее внедрение подробно описал С.В. Диндяев [3].
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Все вышесказанное повышает познавательный инте-
рес студентов к изучению цитологии, однако наряду с этим 
в дистанционный процесс обучения цитологии может быть 
внедрена и кейс-технология. Она подразумевает разбор кон-
кретного задания, содержащего проблему, которое может 
быть применимо как инструмент для решения различных 
практических задач при изучении цитологии. 

При решении кейса студентам предлагается осмыслить и 
разрешить возникшую учебную проблему с вынужденной ак-
тивацией при этом комплекса усвоенных знаний. Кейс-метод 
позволяет учитывать профессиональную подготовку студен-
тов, интересы, формировать выработанный стиль мышления 
и поведения, что дает возможность широко использовать его 
для изучения цитологии, в том числе и дистанционного. 

Принято считать, что кейс-метод был разработан в на-
чале 20-х годов прошлого века в Гарвардской бизнес-школе. 
Однако основы этой технологии лежат в глубокой древно-
сти. Одним из первых кейсологов можно считать Сократа, 
который много веков назад понял, что знание, полученное 
человеком в готовом виде, менее ценно для него и потому 
не так долговечно, как продукт собственного мышления. За-
дачу учителя он видел в том, чтобы помочь своим слушате-
лям самим воспроизвести знания, которые в каком-то смыс-
ле уже содержатся в их головах. [6].

Кейс-задание отличается от обычной ситуационной за-
дачи по цитологии тем, что перед ее решением дается опре-
деленный теоретический материал. Например, в процес-
се одного из первых практических занятиях по цитологии 
в дистанционном формате преподаватель может рассказать 
об устройстве увеличительных приборов и как с ними ра-
ботать, об особенностях увеличения, разрешающей способ-
ности и особенностях различных видов микроскопии. За-
тем вывести на экран в качестве условия задачи, например, 
информацию о том, что исследователь N cмог с помощью               
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микроскопа определить концентрацию какого-либо химиче-
ского вещества в клетке. Далее к этому заданию студентам 
предлагаются следующие вопросы: Какой вид световой ми-
кроскопии был использован исследователем? На чем осно-
ван принцип действия, использованного исследователем 
светового микроскопа? 

После такой работы студентам предлагается перейти в 
личный чат с преподавателем или на страницу ответа (для 
этого можно использовать, например, приложение Google-
формы) и дать ответ на кейс. Преподаватель сможет быстро 
проанализировать ответы и выставить баллы в рейтинг за 
решенный кейс, а также объяснить студентам, как следова-
ло бы решить данное задание. 

Проведенный нами опрос студентов 1 курса Институ-
та биологии и химии МПГУ, изучающих дисциплину «Ци-
тология», показал, что 63% обучающихся заинтересованы в 
использовании такого метода работы на семинарах. По их 
мнению, это повысит интерес к изучению цитологии и из-
менит отношение к кажущимся им скучным дистанцион-
ным лекциям и семинарам. Таким образом, считаем исполь-
зование кейс-технологий при обучении дисциплине «Цито-
логия» в высшей школе возможным и актуальным для даль-
нейшего исследования. 
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ
 ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БИОЛОГИИ 

В СЕТЕВОМ ПРОСТРАНСТВЕ
CREATION OF A SYSTEM 

OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN BIOLOGY 
IN THE NETWORK SPACE

Ю.Е. Арженевская 
Y.E. Arzhenevskaya

Ключевые слова: внеурочная деятельность, веб-сайт, образо-
вательный сайт.
Keywords: extracurricular activities, website, educational website. 
Аннотация. Статья посвящена организации внеурочной деятель-
ности в условиях дистанционного обучения. Дана классификация 
веб-сайтов, выделена их образовательная значимость. Представ-
лена стартовая страница образовательного сайта по внеурочной 
деятельности.
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Abstract. The article is devoted to the organization of extracurricu-
lar activities in the conditions of distance learning. A classification 
of websites is given, their educational significance is highlighted. 
The starting page of the educational site for extracurricular activities 
is presented.

Сегодня дистанционные формы обучения являются тре-
бованием времени, необходимостью, без которой слож-

но будет получить полноценное образование. Согласно За-
кону Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 
1992 года № 3266-1 (в редакции от 02.02.2011г.) образова-
тельное учреждение вправе использовать дистанционные 
образовательные технологии при всех формах получения 
образования в порядке, установленном федеральным орга-
ном исполнительной власти. 

В последние годы в связи с частыми переходами на уда-
ленное образование на дому и запретом проведения обще-
школьных мероприятий реализация внеурочной деятель-
ности дистанционно становится более актуальной. Прак-
тика показала, что во многих школах учителя для проведе-
ния внеурочной деятельности пользовались традиционны-
ми технологиями видеоконференций, например, ZOOM, 
Тearms, Skype, Big Blue Button и другие. Эффективность та-
ких занятий была невысокая. Многие же учителя не прово-
дили внеурочную деятельность совсем.

В связи с этим возникает необходимость создания об-
разовательного сайта для реализации внеурочной деятель-
ности в дистанционном формате.

Сайт, или веб-сайт (от англ. website: web – «паути-
на, сеть» и site – «место», букв. – «место, сегмент, часть в 
сети») – одна или несколько логически связанных между со-
бой веб-страниц. Обычно сайт представляет массив связан-
ных данных, имеющий уникальный адрес и воспринимае-
мый пользователями как единое целое. 
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Эксперты разделяют сайты по их наиболее характер-
ным, значимым признакам:

– тематика (узкотематические и общие);
– структура;
– дизайн;
– способ и цели создания.
По доступности интернет-площадки современный мар-

кетолог А.Г. Бабаев делит сайты на три категории:
– открытые – предоставляющие информацию каждому 

желающему; 
– полузакрытые – с ограниченным доступом, требую-

щие предварительной регистрации;
– закрытые – с доступом по паролю, открытые для узкого 

круга лиц (студенческие, военные, служебные и пр.). [1, с. 27]
Также сайты разделяют по типу загрузки: если он хра-

нится в готовом виде в файловой системе сервера – статиче-
ский. Если же страницы меняются в ходе пользовательских 
запросов – динамический. 

Сайты, направленные на получение прибыли, называ-
ют коммерческими, и к ним относятся: Интернет-магазины, 
сайты услуг, корпоративные порталы, промо-сайты. Для об-
щения созданы Соцсети, YouTube, различные форумы и дру-
гие социальные сайты. Крупные информационные порталы, 
агрегаторы и доски объявлений, онлайн-кинотеатры, спра-
вочники относятся к трафиковым сайтам. Информационные 
сайты содержат в себе новостные ресурсы, стать, блоги. 

Для обучающихся и педагогов актуальным является 
образовательный сайт. По определению доктора педагоги-
ческих наук А.В. Хуторского, образовательный сайт – это 
«целостная, концептуально обоснованная и структурно вы-
строенная система, объединяющая в себе взаимосвязанные 
между собой веб-страницы, содержание которых подчинено 
общей идее и выражено в конкретных целях и задачах каж-
дого из них». [2, с. 53]
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Образовательные сайты делятся на следующие виды:
– сайты учебного заведения;
– справочные;
– дистанционного образования;
– консультативного назначения;
– ресурсы виртуального методического объединения;
– ресурсы соревновательных и информационных 

интернет-проектов.
Используя разнообразные интернет-ресурсы, можно 

увеличить эффективность образовательного процесса, про-
водя внеурочную деятельность дистанционно. Для реализа-
ции функций внеурочной деятельности необходимо приме-
нение основных дистанционных технологий. 

Образовательные
онлайн-платформы

Skype-общение

Электронные
пособия

Виртуальная
экскурсия

Cinema-технология Web-квест

Облачные сервисы Образовательные 
сайты

Функции
внеурочной

деятельности
Образовательная
Воспитательная

Креативная
Компенсационная

Рекреационная
Контролирующая

Социализации
Самореализации

Содержание сайта для внеурочной деятельности долж-
но представлять собой единство текстовых и графических 
элементов основной образовательной информации и соот-
ветствовать требованиям для образовательных сайтов. 

Пример стартовой страницы образовательного сайта 
для обучающихся средней школы (5–9 классы).
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Основными элементами сайта будут являться связан-
ные между собой веб-ссылки популярных социальных се-
тей, содержащих образовательную информацию, видео- и 
аудиоролики, научные статьи, задания разного типа и уров-
ня, блоги для общения между пользователями. По доступ-
ности сайт будет открытого типа для каждого пользовате-
ля. В каждом блоке будет размещена информация разного 
уровня. На сайте пользователи смогут посетить экскурсии, 
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принять участие в научных конференциях, увидеть природу 
разных стран и обрести друзей в изучении курса биологии.
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УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 
КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ 

TEXTBOOK AS A TOOL FOR TEACHING BIOLOGY

А.Е. Астахова
A.E. Astakhova

Ключевые слова: средство обучения биологии, учебное пособие, 
федеральный государственный стандарт, тематические обла-
сти пособий по биологии.
Keywords: teaching tools for biology, textbook, Federal State Stan-
dard, thematic areas of biology textbooks.
Аннотация. Статья посвящена методике написания учебного по-
собия по биологии. Излагаются основные положения для написа-
ния учебного пособия. Дается характеристика понятия и основ-
ных отличий учебника от учебного пособия. Также предлагаются 
предположительные тематические области для написания учеб-
ного пособия по биологии в рамках реализации ФГОС ООО.
Abstract The article is devoted to the methodology of writing a text-
book on biology. This article sets out the basic provisions for writing 
a textbook. Characteristics of the concept and the main differences 
between the textbook and the textbook are given. Suggested topic ar-
eas for writing a biology textbook as part of the implementation of the 
FGOS ООО are also suggested.



28

Учебное пособие – издание, содержащее систематизиро-
ванные знания по той или иной научной дисциплине, 

которое используется в образовательных целях.
Учебное пособие часто путают с учебником, концепция 

которого заключается в максимальном охвате всей дисци-
плины.

Учебное пособие специализируется на определенных 
разделах, а также может содержать разные мнения по той 
или иной проблеме. Оно является вспомогательным обра-
зовательным инструментом. В этом и заключается ценность 
учебного пособия в изучении биологических наук. 

Биология включает в себя большое количество разде-
лов: ботаника, экология, микология, зоология и другие. Соз-
дание пособий разных спектров направленности позволит 
более глубоко изучить те или иные темы из учебного пла-
на, на которые хочет сделать акцент учитель. Обучающие-
ся также смогут расширить свои знания по интересующим 
их вопросам. 

Учебное пособие может реализовывать следующие 
функции:

1. Для использования в школе, в учебном процессе. 
Главным критерием такого учебного пособия является удоб-
ство и универсальность для учителя, ведущего урок. Посо-
бие может выступать в качестве помощника для демонстра-
ции различных иллюстративных материалов, а также в роли 
лабораторной установки для проведения лабораторной ра-
боты или как средство проверки, например, тестирование 
учащихся.

2. Для индивидуальной работы. Пособию требуется 
быть увлекательным и интересным, частично заменять учи-
теля, который поможет, объяснит, ответит на вопросы, пре-
доставит необходимую справочную информацию.

Минимальный объем учебного пособия составляет 4 ав-
торских листа (160 тыс. знаков с пробелами или 64 страницы)
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и зависит от количества учебных часов. Учебное пособие 
должно содержать следующие обязательные элементы: 

1. Аннотацию (краткая текстовая презентация учебно-
го пособия); 

2. Оглавление (чем детальнее оглавление, тем оно удоб-
нее);

3. Введение;
4. Основную часть;
5. Заключение; 
6. Пакет контрольно-измерительных материалов;
7. Глоссарий;
8. Библиографический список.
В качестве дополнительных элементов в учебное посо-

бие включаются: предисловие, иллюстративные материалы 
(рисунки, таблицы, схемы), список условных сокращений, 
возможно приложение CD с аудио- и видеоматериалами, до-
полняющими материалы пособия. 

Стоит обратить внимание, что одним из ключевых мо-
ментов при создании пособия по биологии является глосса-
рий. Формирование понятийного аппарата у обучающего-
ся – это залог усвоения материала, изложенного в основной 
части пособия.

Согласно Федеральному государственному образо-
вательному стандарту основного общего образования по 
предмету биология был составлен предлагаемый перечень 
тематических областей для написания учебного пособия 
по биологии:

1. Пособия экологической направленности;
2. Пособия, направленные на изучение отдельных (об-

ширных) тем биологии;
3. Пособия, реализующие концепцию полового воспи-

тания обучающихся;
4. Пособия, отвечающие за реализацию регионального 

компонента в области биологии;
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5. Пособия, обеспечивающие БЖД подход при обуче-
нии биологии:

6. Пособия, развивающие навыки деятельностного под-
хода у обучающихся
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О ДУАЛЬНОСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ 
ON DUALITY OF THE ELECTROMAGNETIC FIELD

А.М. Баранов
A.M. Baranov 

Ключевые слова: дуальность, электромагнитное поле, урав-
нения Максвелла, пятимерное пространство-время, магнитный 
потенциал, магнитный заряд.
Keywords: duality, electromagnetic field, equations of Maxwell, 
space-time of five dimensions, magnetic potential, magnetic charge. 
Аннотация. Дуальность электромагнитного поля прослеживает-
ся на примерах. Сначала поворот электрической и магнитной на-
пряженностей этого поля в комплексной области. Затем дуаль-
ные повороты, как в четырехмерном пространстве-времени, так 
в пятимерном пространстве-времени Калуцы. В этом отношении 
существование магнитного заряда обсуждается при обобщении 
уравнений Максвелла на пятимерное пространство-время.
Abstract. The duality of the electromagnetic field is traced on examples. 
At first, we have a turn of electric and magnetic strength of this field in 
complex-valued area. Then, there are dual turns as in four-dimensional 
space-time and so in five-dimensional space-time of Kaluza. In this re-
gard the existence of a magnetic charge at generalization of the Maxwell 
equations onto five-dimensional space-time is discussed.
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Дуальность (двойственность) электромагнитного поля 
прослеживается на протяжении всей истории созда-

ния теории этого поля. В связи с этим рассмотрим несколь-
ко примеров. 

Прежде всего, обратим внимание на случай объеди-
нения напряженностей электрического E


 и магнитно-

го H


 полей в единый комплексный 3-вектор F E iH= +
  

(см., например, [1]). Каждую компоненту такого вектора 
можно записать в форме Эйлера для комплексной величи-
ны, то есть 2 2 (cos sin )a aa a aF E H iϕ ϕ= + + = | | exp( )a aF iϕ⋅ , 
где cos / | |a a aE Fϕ = , sin / | |a a aH Fϕ = , 2 1i = − , aϕ  – угловой 
аргумент в рассматриваемой плоскости ( ,a aE H ), 1,2,3a = .
При изменении угла aϕ  можно добиться реализации либо 
магнитного поля ( / 2a πϕ = ), либо электрического ( 0aϕ = ).
Следовательно, электрическое и магнитное поле можно 
рассматривать как части единого целого – электромагнит-
ного поля. 

Другим примером, подтверждающим это, может слу-
жить операция дуального сопряжения, определяемая в виде: 

1
2

k l
i j i j k lF Fε∗ = , где индексы , , ,i j k l  пробегают значения 

0,1,2,3  (см., например, [2]). В 4D пространстве-времени 
Минковского эта операция позволяет переходить, например, 
от электрического поля к магнитному, 01X XE F H∗ =∗ = − .
Повторная операция, 01X XE F E∗∗ =∗∗ = − , возвращает с 
обратным знаком исходную величину напряженности поля. 
Другими словами, операционное соотношение 2 1∗∗=∗ = −  
напоминает возведение в квадрат базовой мнимой едини-
цы i  в области комплексных величин. Поэтому, если ввести 
операцию exp( ) cos ( )sinϕ ϕ ϕ∗⋅ = + ∗  аналогично формуле 
Эйлера exp( ) cos sini iϕ ϕ ϕ⋅ = + ⋅  в комплексной области, то 
получим оператор дуального поворота, позволяющего в не-
котором пространстве поворачивать бивектор i jF  на некото-
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рый угол ϕ . Например, при повороте на угол / 2π  опера-

ция 
2

exp( )π∗= ∗ , а на угол π : 
2 2

exp( ) exp( ) exp( ) 1π π π∗ ⋅ ∗ = ∗ = − ,

при этом exp( ) exp( ) 1ϕ ϕ∗⋅ ⋅ −∗⋅ = .
Следующий пример связан с рассмотрением обобще-

ния пространства-времени Минковского на плоское пяти-
мерное пространство Калуцы путем введения еще одной 
пространственной переменной (четвертой) [3,4]. Здесь, в 
отличие от 4D пространства-времени, дуальное сопряже-
ние определено неоднозначно из-за того, что тензор элек-
тромагнитного поля Fαβ  имеет четное число индексов, а у 
символа Леви-Чивиты αβλδρε  в этом пространстве их не-
четное число, то есть при образовании дуального поворота 
в 5-мерии возможны варианты определения дуальных по-
воротов в 4-сечениях (греческие индексы пробегают зна-
чения 0,1, 2, 3, 5 ). В частности, дуальное сопряжение, вве-
денное выше в 4D пространстве-времени, может быть за-
писано с помощью пятимерного символа Леви-Чивиты как 
проекция на пятое (пространственноподобное) направле-
ние 5

ρ ρλ δ= , то есть как дуальный поворот в «плоскости», 
ортогональной конгруэнции ρλ  и в которой лежит времен-

ноподобный вектор uρ , или 1
2

F F γ δ ρ
αβ αβ γ δ ρε λ∗ = . В свою 

очередь, можно ввести дуальный поворот ⊗  в «плоскости», 
ортогональной временноподобному направлению 0uρ ρδ=  

как  1
2

F F uγρ ρ
αβ αβ γ δ ρε⊗ = . При этом 2 1⊗⊗=⊗ =  и дан-

ная операция может рассматриваться как аналог возведения 
в квадрат базовой единицы e  двойных переменных, 2 1e = . 

Распространим запись уравнений Максвелла при учете 
цилиндричности (независимости от пятой переменной 5x ) 
и статичности пятой компоненты 5A  пятимерного вектор-
потенциала электромагнитного поля Aµ  на пятимерное 
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пространство-время [3,4]. Еще Максвелл отмечал отсут-
ствие источников магнитного поля, аналогичных электри-
ческому заряду, не позволяющих говорить о полной симме-
тричности полевых уравнений. 

Применение дуального поворота ⊗  к компонентам 

abF приводит к введению потенциала 5Aψ =  и однородного 
магнитного поля 5 aaF ψ= −∇ . Кроме того, пятое уравнение 
обобщенных уравнений Максвелла оказывается связанным 
с пятой компонентой 5-тока, являющейся источником маг-
нитного потенциала: 54 jψ π∆ = − . Здесь в пятимерии так-
же выполняется уравнение непрерывности , 0jµ µ = , кото-
рое при условии цилиндричности переходит в , 0i

ij =  и ду-
альными поворотами ⊗  и ∗  последнее уравнение перево-
дится в 5

,0 0j = , то есть пятая компонента тока от времени 
явно не зависит. Кроме того, 0 5j j⊗∗ =  и 5 0j j∗ ⊗ = − , что 
означает наличие связи между электрическим и магнитным 
зарядами (не наблюдаемыми 4-мерии) виде [3 4]

⊗∗ = ∗⊗q m ;  m = -q .

Тем самым учет четвертого пространственного измере-
ния допускает существование дважды дуальных между со-
бой статических электрических и магнитных зарядов, что 
устанавливает симметрию в описании электромагнитного 
поля, вводя магнитный заряд, отсутствующий в нашем про-
странстве.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ЛЕКЦИИ
ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

СХОДНЫХ ВИДОВ МУХОЛОВКОВЫХ
В ПРОЦЕССЕ ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ

USING AN INTERACTIVE LECTURE TO IDENTIFY 
SIMILAR SPECIES OF FLYCATCHERS 

IN THE PROCESS OF EXTRACURRICULAR WORK 
OF STUDENTS

А.А. Баранов, А.А. Коробко
А.А. Baranov, A.A. Korobko

Ключевые слова: восточная серая мухоловка, северная сибир-
ская мухоловка, ширококлювая мухоловка, сибирская малая мухо-
ловка, интерактивная лекция, slides.com, LearningApps, wordwall.
Keywords: muscicapa striata neumanni, Muscicapa sibirica sibirica, 
Muscicapa latirostris, Ficedula parva albicilla, interactive lecture, 
slides.com, LearningApps, wordwall.
Аннотация. Рассматривается актуальность формирования уме-
ния идентифицировать схожие виды птиц на примере мухоловко-
вых Средней Сибири, используя интерактивную лекцию для из-
учения морфологии сходных видов, выявления идентификацион-
ных признаков вида и сравнения со схожими видами.
Abstract. The article considers the relevance of the formation of the 
ability to identify similar bird species on the example of flycatchers in 
Central Siberia, using an interactive lecture to study the morphology 
of similar species, identify the identification features of the species 
and compare them with similar species.

Экскурсии в школьном курсе биологии носят краевед-
ческий характер и позволяют наблюдать представи-

телей животного мира в их естественной среде обитания. 
Умение определять вид является первостепенно важным                       
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качеством для учителя при организации экскурсий, так как 
от этого зависит качество усваиваемого обучающимися ма-
териала. Идентификация сходных видов птиц как самого 
многообразного класса животных часто вызывает затрудне-
ния у учителей. На территории Средней Сибири обитают 6 
видов мухоловок, из которых только 2 вида легко узнавае-
мы и не имеют сходных видов – таежная мухоловка Ficedula 
mugimaki и мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca. Име-
ют морфологическое сходство восточная серая Muscicapa 
striata neumanni, северная сибирская Muscicapa sibirica 
sibirica и ширококлювая Muscicapa latirostris мухоловки, а 
сибирская малая мухоловка Ficedula parva albicilla похожа 
на соловья-красношейку Luscinia calliope. Таким образом, 
наличие морфологического сходства может вызвать затруд-
нение при идентификации вида. 

Анализ научных трудов отечественных орнитологов 
позволил определить характерные морфологические при-
знаки и составить сравнительную таблицу [1, 2, 3]. 

Идентифицированные признаки Muscicapidae Средней Сибири 

Вид Характерные признаки Сходный вид
1 2 3

Восточная 
серая 
мухоловка

Более светлая окраска, лоб с отчетливы-
ми пестринами, отсутствие светлого «по-
луошейника»

Северная 
сибирская

Пестрины на голове, на груди развиты 
слабо, отсутствие просветления вокруг 
глаза и между глазом и клювом

Широко-
клювая 
мухоловка

Северная 
сибирская 
мухоловка

Наличие пестрин на груди Широ-
коклювая

Темный лоб, горло белое с двумя симме-
тричными темными полосками от клю-
ва книзу по бокам шеи, белое заходит на 
бока шеи, образуя «полуошейник»

Восточная 
серая 
мухоловка
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1 2 3
Широко-
клювая
мухоловка

Беловатое кольцо вокруг глаза, просветле-
ние от глаза к клюву, отсутствие пестрин 
на голове и низе тела

Восточная 
серая

Светлее окрас, просветление от глаза к 
клюву, отсутствие пестрин на голове и 
низе тела

Северная 
сибирская

Сибирская 
малая 
мухоловка

Большие белые пятна по бокам хвоста, 
самец имеет рыжее горловое пятно, не за-
ходящее на грудь;

Соловей-
красношейка

Большие размеры белых пятен по бокам 
основания хвоста, у схожего вида пятна 
меньше или вовсе отсутствуют

Молодая 
особь 
таежной 
мухоловки

Для развития умений идентифицировать мухоловковых 
нами была создана интерактивная лекция, разработанная в 
программе slides.com (ссылка на контент https://slides.com/
korobko_nastya1993/deck-40d757/fullscreen) 

(  QR код на контент)

Особенностью данной лекции является поэтапное 
рассмотрение морфологии сходных видов мухоловковых 
(взрослых особей и молодых птиц), выявление отличи-
тельных признаков каждого вида, сравнение со сходным 
видом, задания на закрепление умения распознавать изу-
чаемый вид. 

Например, при изучении морфологии восточной серой 
мухоловки обучающимся дано для ознакомления полевое 
описание взрослой и молодой птицы с размещением фото-
графий, отражающих описанные признаки. Далее представ-

Окончание табл.
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лены характерные признаки вида с иллюстрирующими ма-
териалами. Следующие слайды отражают сравнение данно-
го вида со сходным видом и описывают отличительный при-
знак исследуемого вида. Для закрепления изученного мате-
риала используется интерактивное видео, разработанное в 
веб-конструкторах LearningApps и wordwall, содержащее за-
дания тренировочного характера. Интерактивные видео по-
зволяют увидеть мухоловку в естественной среде обитания, 
услышать ее пение, а задания, содержащиеся в видео, по-
зволяют закрепить умения идентифицировать вид. Подоб-
ным образом в интерактивной лекции рассмотрены сходные 
виды мухоловковых.

Данный материал будет полезен учителям биологии и 
обучающимся. Интерактивная лекция позволит запомнить 
идентификационные признаки сходных видов, рассмотрен-
ных в данной статье, а практические задания из материала 
лекции будут способствовать формированию умения разли-
чать схожие виды. Возможность просматривать интерактив-
ную лекцию с помощью мобильных устройств будет полез-
ным дополнением к школьной экскурсии. 
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ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ»
КАК ФОРМА ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

УЧАЩИХСЯ ПО БИОЛОГИИ

ELECTIVE COURSE «PLANT REPRODUCTION»
AS A FORM OF PRE-PROFESSIONAL TRAINING

OF STUDENTS IN BIOLOGY

А.Ф. Бегзи 
А.F. Begzi 

Ключевые слова: элективный курс, предпрофильная подготов-
ка, предметно-ориентированные курсы, размножение растений, 
спора, семя.
Keywords: еlective courses, pre-professional training, subject-ori-
ented courses, plant propagation, spore, seed. 
Аннотация. В статье излагаются особенности организации вне-
классных занятий на примере элективного курса «размножение 
растений». Рассмотрены тематическое планирование элективно-
го курса и практическое занятие, целью которого является углу-
бление знаний о размножении растений. 
Abstract. The article describes the features of the organization of ex-
tracurricular activities on the example of the elective course “plant 
reproduction”. Thematic planning of an elective course and a practical 
lesson, the purpose of which is to deepen knowledge of plant repro-
duction, is considered.

Внеклассные занятия, проводимые в системе процес-
са преподавания, развивают многосторонние интересы 

учащихся, самостоятельность в работе, практические на-
выки, их мировоззрение и мышление. На уроке у учащихся 
возникает интерес, который находит свое удовлетворение в 
той или иной форме внеклассных занятий и снова получа-
ет развитие и закрепление на уроке. В современном педаго-
гическом процессе актуальным становится использование  
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методов и приемов, формирующих у учеников навыки са-
мостоятельного добывания новых знаний, сбора необходи-
мой информации на элективных курсах [1,2].

Элективный курс «Размножение растений» был осу-
ществлен на базе МБОУ СОШ с. Ак-Тал весной 2019 года 
во время педагогической практики магистров для обучаю-
щихся 5-6 классов, курс рассчитан на 8 часов.

Элективный курс направлен на предпрофильную под-
готовку и выступает как предметно-ориентированный курс 
[3]. Приведем тематическое планирование элективного кур-
са (таблица 1).

Таблица 1

Тематическое планирование «Размножение растений»

№
п/п

Название темы Кол.
часов

Форма
проведения

1 Типы размножения растений. 
Семенное размножение

1 Просмотр 
фильма, 
презентации

2 Практическая работа:
«Определение всхожести и энергии 
прорастания семян» 

1 Практическая 
работа

3 Практическая работа 
«Получение семян овощных культур»

1 Практическая 
работа

4 Вегетативное размножение 
комнатных растений

1 Практическая 
работа

5 Практическая работа 
«Споровое размножение растений»

1 Просмотр 
фильма, 
презентации

6 Практическая работа «Размножение 
папоротника: вегетативным делением 
и боковыми побегами, спорами»

1 Практическая 
работа

7 Ботаническая игра 
по теме «Спора, семя, плод»

1 Практическая 
работа

8 Ботаническая викторина 
по теме «Размножение растений»

1 Практическая 
работа
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На элективный курс привлекли 46 учеников из 5-6 клас-
сов МБОУ СОШ с. Ак-Тал. Чтобы заинтересовать учащих-
ся, уроки были организованы в виде практических заня-
тий и игровых технологий, которые были понятны и полез-
ны обучающимся в повседневной жизни. Приведем пример 
одной из таких практических работ.

Практическая работа. «Определение всхожести и энер-
гии прорастания семян» 

Цель: определить всхожесть и энергию прорастания се-
мян растений.

Материал и оборудование: посуда для проращивания 
семян, фильтровальная бумага, марля, пинцеты, семена.

Ход работы
1. Отсчитали без выбора семена на 3 пробы по 100 штук 

семян в каждый.
2. Поместили каждую пробу отдельно в чашки Петри, 

при этом семена разложили рядами на увлажненную филь-
тровальную бумагу.

3. Покрыли стеклом и наблюдали за проращиванием се-
мян ежедневно.

4. При расчете энергии прорастания (через 3 суток) счи-
тают и удаляют нормально проросшие семена. Если имеют-
ся загнившие семена, их также удаляют и подсчитывают, не-
проросшие и плохо проросшие семена оставляют для даль-
нейшего проращивания; 

5. Определение всхожести семян (через 7 суток). Делят 
все проросшие и непроросшие семена на группы: нормаль-
но проросшие, плохо проросшие, набухшие, твердые и за-
гнившие; подсчитывают количество семян в каждой группе. 
Подсчитали проростки семян, к числу всхожих следует от-
нести семена, у которых корешки достигли половины дли-
ны семян. Для определение всхожести вычислили среднее 
арифметическое значение из полученных из 3-х проб.
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Заложены опыты на прорастание семян с трехкратной 
повторностью в чашках Петри, результат практической ра-
боты показан на таблице 2.

Таблица 2
Всхожесть семян овощных культур

Показатели Дни
выращивания

Процент 
проросших семян

Средний
процент

Пробы, повторность
1 2 3

Энергия 
прорастания, % 

13.04.19 
на 3 день

31 37 40 35,0

Прорастание, % 17.04.19 
на 7 день

46 56 59 55,5

Всхожесть итого, % 67 73 79 73,0

Нами выявлены особенности прорастания семян сле-
дующих овощных растений: редиса, огурца, баклажана, 
моркови. 

Ответьте на вопросы:
1) Что такое всхожесть семян и какова ее роль?
2) Перечислите требования, которые предъявляются к 

качеству посевных семян.
3) Что такое энергия прорастания семян?
Элективный курс вызывает интерес у учеников, завле-

кает их различными видами деятельности, особенно иссле-
довательским. Формирование познавательных интересов 
школьников – это непростой, разносторонний процесс, за-
нимающий длительное время, усложняющийся на каждом 
этапе деятельности школьников. 

Апробация нашего исследования доказала, что совре-
менному обществу требуется более грамотные молодые 
люди – специалисты, которые способны конструктивно 
мыслить и, самое главное, могут на практике использовать 
полученные свои знания.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЛЭШ-КАРТ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ 

К ГИА ПО БИОЛОГИИ
POSSIBILITIES OF USING FLASH CARDS 

IN PREPARING STUDENTS 
FOR THE STATE FINAL CERTIFICATION IN BIOLOGY

К.Е. Безух, А.Э. Авакян
K.E. Bezukh. A.E. Avakyan

Ключевые слова: ЕГЭ по биологии, флэш-карты, мобили, сор-
бонки, аппликации.
Keywords: unified State Exam in Biology, flash-card, mobile, sor-
bons, application.
Аннотация. Использование флэш-карт позволяет отрабатывать 
базовые термины, взаимосвязи, понятия, встречающиеся в ЕГЭ 
по биологии. При правильно организованной работе с их помо-
щью учащиеся тренируют долговременную память. В статье да-
ется обзор четырех вариантов карт: сорбонка, мобиль, апплика-
ция, сборная таблица. Приводятся авторские разработки карт.
Abstract. The use of flash cards allows to work out basic terms, relation-
ships, concepts encountered in Biology exam. With their help students 
train long-term memory if work with them is properly organized. The 
article reports on four variants of cards: sorbons, mobile, application, 
mixed table. The author’s elaborations of cards are presented.

Ни для кого не секрет, что задания единого государствен-
ного экзамена по биологии с каждым годом становятся 

все более объемными, сложными и многокомпонентными. 
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Кроме знания фактического материала? от выпускника шко-
лы требуется проявление следующих общеучебных умений и 
способов действий: использовать биологическую терминоло-
гию; распознавать объекты живой природы по описанию и ри-
сункам; объяснять биологические процессы и явления; уста-
навливать причинно-следственные связи; проводить анализ, 
обобщение, формулировать выводы; решать биологические 
задачи; использовать теоретические знания в практической 
деятельности и повседневной жизни. От степени владения 
данными навыками зависят успешность овладения основным 
содержанием предмета «Биология» и результативное прохож-
дение любой формы аттестации, в том числе в формате ЕГЭ. 

Большой объем информации, которым необходимо опе-
рировать ученику, легче усваивается, если в образователь-
ном процессе применяются разнообразные способы его 
подачи. При этом перед учителем встает несколько задач:                 
1) найти педагогические приемы, которые позволят адапти-
ровать сложный фактический материал для учащихся, сде-
лать его доступным для понимания; 2) разработать техни-
ки, позволяющие выпускникам успешно справляться с но-
выми заданиями на итоговой государственной аттестации;                     
3) повысить интерес к изучению биологии, мотивировать 
учащихся на изучение предмета. 

Одной из успешных техник, повышающих результатив-
ность при выполнении заданий ЕГЭ, стали флэш-карты. В 
качестве флэш-карты чаще всего выступает карточка, содер-
жащая в себе различные виды информации. Информация 
может быть расположена с одной или с двух сторон, вклю-
чать в себя различный вокабуляр, рисунки, схемы, значимые 
даты, портреты ученых, формулы, таблицы. В содержание 
флэш-карт могут быть включены: вопросы, требующие зна-
ний фактического материала (термины и их определения, 
распознавание объекта по рисунку и др.); задания, предпола-
гающие применение ранее полученных знаний для усвоения
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нового материала; задания, предполагающие систематиза-
цию и обобщение ранее изученного материала (например, 
задания, где необходимо умение делать выводы, суммиро-
вать ранее полученную информацию) [Дунец, 2017].

Существуют разнообразные виды флэш-карт. Нами 
были использованы четыре варианта: двусторонние карточ-
ки-сорбонки, модели-мобили, аппликации, сборная таблица.

Карточки-сорбонки – небольшие картонки (10×10 см), 
на лицевой стороне которых пишется понятие, дается рису-
нок, задание, а на обороте – соответствующее понятию опре-
деление или пример, поясняющий его, комментарий к рисун-
ку. Такие карточки предназначены в основном для активной 
тренировки по терминам. Кроме учащихся, соответствую-
щий набор должен иметь и учитель: показывая ту или иную 
карточку при контроле по теме, обучающиеся могут самосто-
ятельно проверить себя на наличие ошибок [Безух, 2013].

Наиболее удачным такой вариант флэш-карт оказался 
для отработки знаний и умений, связанных с темой «Циклы 
размножения растений». Работать с таким набором карто-
чек можно как на уроке – с целью закрепления нового ма-
териала, контроля знаний, умений и навыков, так и дома – 
для самостоятельной подготовки к экзаменам и ликвидации 
имеющихся пробелов: 

Лицевая сторона карточки

Каким номером обозначено 
половое поколение, на котором 
происходит образование гамет? 

Ответ обоснуйте

Оборотная сторона карточки
1. На рисунке изображен цикл разви-
тия папоротника.
2. Половое поколение – гаметофит у 
папоротников представляет собой за-
росток – фотосинтезирующую пла-
стинку в виде чашечки, которая при-
крепляется к субстрату с помощью 
ризоидов. На нижней стороне зарост-
ка происходит образование гамет. 
Заросток обозначен цифрой 6. 

Ответ: 6
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Для систематизации знаний и отработки заданий ли-
нии 1 ЕГЭ по биологии подошел вариант сборной таблицы. 
Каждый компонент в ней – отдельная карта, которая пере-
мешана с другими такими же картами, поэтому заполнение 
таблицы может быть превращено в увлекательную соревно-
вательную игру.

Набор флэш-карт
«Уровни организации биологических систем» 

Уровень 
организа-
ции био-
систем

Био-
система

Элементы,
 образующие 
биосистему

Компоненты 
биосистемы

Основные 
процессы

Науки

Клеточ-
ный

Органоиды Рибосомы, 
митохон-
дрии, хло-
ропласты, 
ядро, ЭПС, 
комплекс 
Гольджи

Плазмолиз
Фотосин-
тез,
Деление
Митоз
Мейоз 
Фагоцитоз 

Цито-
логия 
Микро-
биоло-
гия

Орган-
ный

Ткани Эпителиаль-
ная, нерв-
ная, прово-
дящая, ме-
ханическая, 
мышечная, 
образова-
тельная

Пищева-
рение, Га-
зообмен 
Транспорт 
Движе-
ние, 
Выделе-
ние

Анато-
мия
Морфо-
логия 
Физио-
логия
Эмбри-
ология

Модели-мобили сочетают в себе элементы наглядно-
сти, активизируют образное мышление и просты в изготов-
лении. Работа может выполняться как индивидуально, так 
и в группе, при распределенном задании [Роговая, 2007]. 
Мобили особенно полезны при изучении циклов развития 
паразитических червей и экологических закономерностей: 
для составления схем по экофакторам, построения пищевых           
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цепей, биотических связей организмов. Особенностью мо-
билей является их многофункциональность – одни и те же 
карточки можно использовать для сборки нескольких раз-
ных базовых схем, делая их универсальными пособиями для 
отработки ряда заданий ЕГЭ. Для упрощения модели можно 
использовать леску и канцелярские скрепки, к которым кре-
пятся карточки. Мобили оказались очень полезны для вы-
полнения заданий ЕГЭ на соподчиненность структур в ор-
ганизме человека (в некоторых вариантах № 14) и таксоно-
мических категорий (№ 11). Например, в задании «Сложить 
стопкой карточки, отражающие соподчиненность структур 
в организме человека, начиная с наименьшей/наибольшей» 
по сердечно-сосудистой системе мобиль из предложенных 
карточек будет такой: сердечно-сосудистая система – крове-
носные сосуды – артерии – кровь – эритроцит – гемоглобин 
(или в обратную сторону):

Более простым вариантом мобиля являются апплика-
ции – как для магнитных досок, так и самодельные – к ри-
сункам нужно подобрать слова и составить схему. Отлично 
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ложатся на темы «Циклы развития паразитических червей», 
«Циклы размножения растений» и многие другие:

Модель-аппликация «Цикл развития хламидомонады»

Зигота
Слияние
Мейоз
Митоз
Зооспоры 
Гаметы
Взрослая особь

Половое 
размножение 
Бесполое 
размножение
Взрослое
Редукция

Благоприятные
условия
Неблагоприят-
ные условия 
n 
2n

Выводы. Флэш-карты – отличный пример того, как при 
правильно организованной обратной связи в процессе обу-
чения учащиеся тренируют и используют долговременную 
память. Их использование позволяет отрабатывать базовые 
термины, понятия, взаимосвязи, встречающиеся в ЕГЭ по 
биологии.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ

ПО БИОЛОГИИ
METHODOLOGICAL SYSTEM FOR FORMING 

RESEARCH COMPETENCE OF STUDENTS 
ON THE BASIS OF UNIVERSAL COGNITIVE 

EDUCATIONAL ACTIONS IN BIOLOGY

О.В. Бережная 
O.V. Berezhnaya

Ключевые слова: биология, образовательный процесс, компе-
тентность, исследовательская компетентность, познаватель-
ные универсальные учебные действия.
Keywords: biology, educational process, competence, research com-
petence, cognitive universal learning activities.
Аннотация. В статье рассматриваются особенности методиче-
ской системы формирования исследовательской компетентности 
обучающихся на основе познавательных универсальных учебных 
действий.
Annotation. The article discusses the features of the methodological 
system for the formation of research competence of students on the 
basis of cognitive universal educational actions.

Методика формирования исследовательской компетент-
ности обучающихся на основе познавательных уни-
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версальных учебных действий базируется на компетент-
ностном и системно-деятельностном подходах, требовани-
ях ФГОС основного общего образования и является систе-
мой обучающих воздействий, ориентирующихся на цели, 
которые диктует выбор содержательных блоков, средств 
и методов обучения биологии в 6-м классе. На основе на-
учного анализа определены блоки (основной, теоретико-
методический) и обоснованы компоненты методики (це-
левой, содержательно-структурный, процессуальный, дея-
тельностный, результативный).

Применение разработанной методики позволило опре-
делить модель ее реализации в образовательном процессе и 
организовать экспериментальное обучение в 6-м классе по 
разделу «Биология. Живой организм».

В соответствии с разработанной методикой формирова-
ния исследовательской компетентности на основе познава-
тельных универсальных учебных действий мы учитывали: 
требования ФГОС ООО; содержание школьного курса био-
логии; понимание сущности процесса формирования у об-
учающихся исследовательской компетентности при обуче-
нии биологии; возрастные особенности обучающихся; ре-
зультаты констатирующего этапа эксперимента.

При организации исследовательской деятельности обу-
чающихся учитывали, что она реализуется посредством вы-
полнения школьниками соответствующих действий. Осво-
енный обучающимися способ выполнения исследователь-
ских действий называли исследовательскими умениями.

К важнейшим исследовательским умениям в области 
биологии, которыми должен овладеть обучающийся, отно-
сятся: умение наблюдать; умение экспериментировать; уме-
ние описывать и сравнивать объекты; умение определять ви-
довую принадлежность объекта с помощью определителя; 
умение проводить описание природных сообществ; умение 
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проводить учет численности разных видов в природе; уме-
ние работать с микроскопом и другим оборудованием, необ-
ходимым для осуществления исследовательской деятельно-
сти; умение готовить микропрепараты для изучения под ми-
кроскопом; умение работать с научной, научно-популярной 
и популярной литературой; умение писать и оформлять от-
четы о проведенном исследовании [1].

Методика формирования исследовательской компе-
тентности построена с учетом познавательных универсаль-
ных учебных действий (рис.).

Рис. Формирование исследовательской компетентности 
на основе познавательных универсальных учебных действий
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В основной блок мы включили методологические и те-
оретические основы организации учебного процесса: веду-
щие идеи содержания школьного предмета биология, мето-
дологические и методические подходы и основные принци-
пы обучения, на которых разработана методика проведения 
учебного процесса. Формирование исследовательской ком-
петенции строится на основе познавательных универсаль-
ных учебных действий. 

Целевой компонент определяется поставленной нами 
целью экспериментальной методики, заключающейся в обо-
сновании эффективности использования эксперименталь-
ной методики, направленной на формирование исследова-
тельской компетентности на основе познавательных уни-
версальных учебных действий при обучении биологии. 
Также определены структура и направленность теоретико-
методического блока, отражающего организацию учебно-
го процесса, в частности формы, методы и средства обуче-
ния. Содержательно-структурный компонент включает в себя 
то, что студенты должны усвоить для достижения целей и за-
дач преподавания биологии. Позитивное восприятие обуча-
ющимися исследовательской компетенции относится к моти-
вационной деятельности. Как владение знаниями в области 
исследовательской деятельности, так и проявление владения 
исследовательскими навыками в процессе преподавания био-
логии были определены как компоненты исследовательской 
компетентности. Процессуальный компонент отражает ме-
тодику обучения биологии, направленную на формирование 
исследовательской компетенции на основе познавательных 
универсальных учебных действий, а также организационно-
педагогические условия, обязательные для успешной реали-
зации методики. Этот компонент представлен организацион-
ными формами, методами обучения и средствами процесса 
формирования исследовательской компетентности студентов 
на основе познавательных универсальных учебных действий.
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Активная составляющая формируется через практическую 
деятельность учащихся, что определяет активную творче-
скую позицию в решении задач, что является важным услови-
ем реализации субъектно-деятельностного подхода в школь-
ном образовании. Результативный компонент представлен 
элементами, позволяющими диагностировать разработан-
ную методику обучения биологии, направленную на форми-
рование познавательных универсальных учебных действий. 
В состав данного компонента входят средства контроля, по-
зволяющие учитывать уровни формирования различных по-
казателей посредством тестовых заданий открытого и закры-
того типа, компетентностно-ориентированных задач. 

Организационно-педагогические условия реализации 
методики формирования исследовательской компетентно-
сти обучающихся на основе познавательных универсаль-
ных учебных действий в процессе обучения биологии вклю-
чают: учет степени готовности и возможностей обучающих-
ся к проведению исследовательской деятельности; создание 
психологического настроя обучающихся на необходимость 
выполнения определенных действий в процессе выполне-
ния учебного задания; воспроизведение алгоритма выпол-
нения учебных действий обучающимися по формированию 
познавательных универсальных учебных действий через 
систему заданий, обеспечивающих четкость и доступность 
изложения цели и задач, которые обучающиеся должны ре-
шить в ходе исследовательской деятельности; подготовлен-
ность учителя биологии к организации процесса формиро-
вания и развития исследовательской компетентности; обе-
спечение разнообразия методических приемов и диагно-
стик, направленных на выявление отдельных критериев 
сформированности исследовательской компетентности на 
основе познавательных универсальных учебных действий.

Разработана и обоснована методика формирования ис-
следовательской компетентности обучающихся на основе 
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познавательных универсальных учебных действий при об-
учении биологии в 6-м классе, отличительными особенно-
стями которой служат положения результативности в сово-
купности средств обучения, комплексного формирования 
познавательных общеучебных, логических действий, дей-
ствий постановки и решения проблем и выстраивания це-
лей обучения в форме таксономии, соответствующей требо-
ваниям ФГОС ООО, которая характеризуется многоуровне-
вым проектированием и отбором эффективных форм орга-
низации образовательного процесса, оптимальным соотно-
шением теоретической и практической подготовки обучаю-
щихся, расширением видов деятельности обучающихся.
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Аннотация. В статье рассматриваются методы и приемы исполь-
зования цифровых ресурсов в учебно-воспитательном процессе 
по биологии. Автор обращает внимание на значение цифровых 
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ресурсов, на процесс формирования познавательного интереса к 
биологии животных. Рассмотрены особенности урока с исполь-
зованием цифровых образовательных ресурсов. 
Abstract. The article discusses methods and techniques of using digi-
tal resources in the educational process of biology. The author draws 
attention to the importance of digital resources on the process of for-
mation of cognitive interest in animal biology. The features of the les-
son using digital educational resources are considered.

В настоящее время цифровые образовательные ресурсы 
являются неотъемлемой частью учебно-воспитатель-

ного процесса. Они делают обучение более разнообразным 
и увлекательным для школьников, способствуют развитию 
познавательного интереса к предмету. 

К цифровым образовательным ресурсам относятся ма-
териалы, для работы с которыми требуются электронные 
устройства. Цифровые ресурсы многообразны, приведем 
примеры некоторых из них: фотографии, схемы, тексты, 
пердставленные в цифровом формате; презентации, анима-
ции, видеофрагменты, аудиофрагменты, электронные би-
блиотечные системы [2]. При использовании цифровых об-
разовательных ресурсов необходимо соблюдать ряд требо-
ваний: они должны соответствовать содержанию учебного 
пособия; используемым в обучении программам; соответ-
ствовать возрастным особенностям учащихся; быть инте-
ресными и информативными. 

Рассмотрим особенности использования цифровых ре-
сурсов на уроках биологии животных.

Биология животных знакомит школьников с многооб-
разием животного мира, особенностями морфофизиологи-
ческих особенностей животных организмов и спецификой 
их поведения. В целях качественного усвоения материала 
школьниками следует использовать наглядные материалы в 
виде презентаций и видеофрагментов, с помощью которых 
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можно показать внешние, внутренние особенности живот-
ных, а также их видовое разнообразие. Презентацию не ре-
комендуется перегружать слайдами. Оптимальное количе-
ство слайдов составляет десять – пятнадцать. Если не при-
держиваться данного правила, учащиеся получают избы-
ток зрительной информации и утрачивают интерес. Презен-
тации целесообразно применять на уроках изучения ново-
го материала, на которых информацию необходимо сопро-
вождать показом объекта. Приведем примеры таких тем: 
«Простейшие: многообразие и среда обитания»; «Тип Ки-
шечнополостные: многообразие, среда обитания, образ 
жизни»; «Класс Земноводные: многообразие» [1]. С помо-
щью презентаций у учащихся формируется представление 
о разнообразных формах живых организмов. 

С помощью интерактивных иллюстраций можно по-
казать школьникам особенности функционирования живо-
го организма, специфику поведения. В процессе изучения 
многообразия птиц и млекопитающих у школьников вызы-
вает интерес прослушивание аудиофрагментов с голосами 
животных. Рекомендуется обязательно обращать внимание 
на биологические особенности тех птиц и животных, кото-
рые обитают в родном крае, с которыми ребенок может не-
посредственно столкнуться в живой природе, и звуковые 
фрагменты следует подобрать таким образом, чтобы среди 
них присутствовали голоса птиц и зверей своего края. 

Необходимо особое внимание уделять самостоятель-
ной работе учащихся. Современные школьники много вре-
мени проводят в интернете, посещают различные сайты, но 
не всегда могут грамотно сориентироваться в потоке ин-
формации, когда им нужно найти определенные сведения. 
Школьников необходимо обучать навыкам самостоятельной 
работы с ресурсами интернета. С этой целью после изуче-
ния нового материала детям предлагается выполнить эссе, 
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сообщение, реферат на основе текстов, представленных 
в интернете, и книг, имеющихся в электронных библиоте-
ках. Первоначально учителю следует познакомить учащих-
ся с имеющимися ресурсами, обратить внимание на элек-
тронные энциклопедии по зоологии, указать перечень элек-
тронных бесплатных библиотек, в которых имеются книги 
о животных, порекомендовать сайты о живой природе. Не-
редко встречается ситуация, когда школьник не может най-
ти нужную ему информацию, потому что не умеет правиль-
но сформулировать запрос. Поэтому учителю следует выяс-
нить, насколько учащиеся владеют умением поиска инфор-
мации и указать им на их ошибки, дать рекомендации по 
формулировке вопросов. 

Цифровые образовательные ресурсы будут полезны 
при организации учебной исследовательской деятельности. 
На заключительном этапе работы над проектом школьник 
готовит презентацию и с ее помощью представляет резуль-
таты своей работы [3]. 

Большой интерес представляет такой цифровой обра-
зовательный ресурс, как виртуальная лаборатория. Такие 
лаборатории представлены в сети интернет, могут быть за-
писаны на дисках. У учителя не всегда имеется возмож-
ность выполнить лабораторную работу в реальном форма-
те: не во всех школах имеется необходимое оборудование, 
недостаточно времени. Однако программой предусматри-
вается ряд практических работ: «Изучение строения ин-
фузории туфельки»; «Особенности внешнего строения до-
ждевого червя»; «Особенности внешнего строения насеко-
мых» [1] и другие. В процессе выполнения школьниками 
на уроке виртуальных лабораторных работ повышается их 
познавательная активность, формируются навыки практи-
ческой деятельности. Учащимся, проявляющим повышен-
ный интерес к биологии, могут быть предложены домашние
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задания по выполнению виртуальных экспериментов, не 
предусмотренных рабочей программой. Учитель объясня-
ет школьнику особенности выполнения опыта, и ребенок 
самостоятельно выполняет его в домашних условиях, пре-
доставляет отчет по итогам проделанной работы. Таким 
образом, осуществляется дифференцированный подход к 
обучению учащихся. 

В процессе изучения материала о многообразии живот-
ных и их биологических особенностях целесообразно ис-
пользование видеофрагментов и учебных фильмов. В этом 
случае следует составить вопросы и задания по фильму, 
чтобы урок не превратился в обычный просмотр. Просма-
тривая видеоматериалы, отвечая на вопросы и выполняя за-
дания, учащиеся хорошо усваивают материал. 

Таким образом, использование цифровых образователь-
ных ресурсов в учебно-воспитательном процессе по биоло-
гии животных способствует активизации познавательной 
деятельности учащихся, лучшему усвоению материала, по-
могает учителю сделать урок наглядным и интересным.
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Аннотация. В статье анализируется организация исследователь-
ской деятельности обучающихся в условиях внедрения ФГОС. 
Рассмотрены формы, методы, направления и задачи организации 
исследовательской деятельности. 
Abstract. The article analyzes the organization of students' research 
activities in the context of the introduction of the Federal State Ed-
ucational Standard. The forms, methods, directions and решать 
tasks прописано of the культуру organization список of research 
важнейших activity человека are которая considered.

Повышение качества образования и формирование у об-
учающихся предметных результатов – важнейшая за-

дача модернизации школьного образования. Формирование 
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исследовательских умений обучающихся, организация ис-
следовательского обучения в школе является одной из са-
мых актуальных проблем. Выпускник должен уметь само-
стоятельно мыслить, видеть и творчески решать возникаю-
щие проблемы [3, с. 115]. 

Сегодня методологической основой модернизации рос-
сийской школы является федеральный государственный об-
разовательный стандарт (ФГОС ООО), реализация которого 
закреплена новым Законом «Об образовании РФ» [4, с. 55].

В содержании данного документа прописано, что ве-
дущим видом учебной деятельности обучающихся обра-
зовательной школы выступает учебно-исследовательская 
деятельность. Следовательно, каждый обучающийся дол-
жен быть обучен способам выполнения учебно-исследова-
тельской деятельности.

С точки зрения теории и практики образования, науч-
ные исследования представляют наибольший интерес. Если 
в науке главной целью является производство новых зна-
ний, то в образовании цель исследовательской деятельности 
– в приобретении обучающимся навыка исследования как 
универсального способа освоения действительности, раз-
витии способности к исследовательскому типу мышления, 
активизации личностной позиции обучающегося в образо-
вательном процессе на основе приобретения новых знаний.

Можно выделить два направления организации исследо-
вательской деятельности обучающихся: предметная исследо-
вательская деятельность обучающихся; проектирование и ор-
ганизация исследовательской деятельности обучающихся. 

Предметная исследовательской деятельность обучаю-
щихся включает алгоритм организации цикла учебного ис-
следования – то есть что, как и в какой последовательности 
делает ребенок. В процессе исследовательской деятельно-
сти реализуются следующие этапы, характерные для иссле-
дований в научной сфере: постановка проблемы, изучение 
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теории, связанной с выбранной темой, выдвижение гипоте-
зы исследования, подбор методик и практическое овладение 
ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, 
собственные выводы. 

Такая цепочка является неотъемлемой принадлеж-
ностью исследовательской деятельности и определяет ее 
структурную модель. 

Проектирование и организация исследовательской дея-
тельности обучающихся определяет существенные элемен-
ты исследовательской деятельности, воспроизводство кото-
рых позволяет фиксировать ее наличие в реальной практи-
ке, эти элементы должны учитываться при проектировании 
исследовательской деятельности в образовательных учреж-
дениях различного типа [1, с. 69].

Суть концепции исследовательской деятельности обу-
чающихся заключается в развитии деятельностного содер-
жания образования на основе создания многопозиционной 
образовательной среды образовательного учреждения (обу-
чающиеся, педагоги, ученые, эксперты и др.). 

В процессе этой деятельности происходит формиро-
вание важнейших психических функций обучающихся на 
каждом возрастном этапе, развитие теоретического мыш-
ления, рефлексивных способностей, в конечном счете – по-
вышение субъектности личности школьника. Центральным 
звеном является деятельностное содержание образования, 
которое конкретизируется через систему представлений о 
структуре научной картины мира приобретением лично-
го опыта реализации исследовательских задач, выработкой 
ценностных ориентаций обучающихся. 

Главной целью исследований обучающихся является 
развитие их способности занимать исследовательскую пози-
цию по отношению к окружающим явлениям, навыков анали-
тического мышления. Для этого необходимо создавать усло-
вия для самостоятельной постановки задач исследования,
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выбора объекта, попыток анализа, выдвижения версий (ги-
потез) развития исследуемого явления. 

Если в науке главной целью является получение но-
вых знаний, то в образовании цель исследовательской дея-
тельности – в приобретении обучающимся функционально-
го навыка исследования как универсального способа осво-
ения действительности, развитии способности к исследова-
тельскому типу мышления, активизации личностной пози-
ции обучающегося в образовательном процессе на основе 
приобретения субъективно новых знаний [2, с. 93].

Исходя из этого, можно сформулировать основные зада-
чи, которые позволяет решать исследовательское обучение: 

– приобретение навыка решения познавательных, поис-
ковых, проектных задач исследовательским методом – как 
одним из наиболее мощных методов построения представ-
лений об окружающем мире и оценки достоверности этих 
представлений;

– создание познавательной базы исследовательской 
компетентности – представлений об общей систематике 
знаний человечества, которая задается через сетку учебных 
предметов, определяемых базисным учебным планом;

– развитие базовых способностей личности к рефлек-
сивному мышлению, аналитическому подходу; 

– возможность введения в мир человеческой культуры 
через культуру научного сообщества, освоение принятых 
здесь способов и норм деятельности, восприятие на лич-
ностно значимом уровне образцов авторитетов и ценностей 
научного сообщества.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
В ОБЛАСТИ 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

CAREER GUIDANCE WORK 
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FOR PEDAGOGICALLY GIFTED YOUTH
IN THE FIELD OF NATURAL SCIENCE EDUCATION
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Keywords: сareer guidance work, stages of career guidance work, 
types of career guidance activities, technologies of vocational guidance 
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Аннотация. В статье описываются особенности профориен-
тационной работы с учащимися общеобразовательной школы.                      
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Рассматриваются три типа профориентационных мероприятий 
в области естественно-научного образования. Приводятся при-
меры профориентационнных мероприятий в основной и средней 
школе, а также способы получения «обратной связи» в условиях 
проведения профориентационных мероприятий.
Abstract. The article describes the features of career guidance work 
with secondary school students. Three types of career guidance activi-
ties in the field of natural science education are considered. Examples 
of career guidance activities in primary and secondary schools are 
given, as well as ways to get “feedback” in the conditions of career 
guidance activities.

Профориентационная работа в организациях высшего 
образования в сфере педагогики развивается главным 

образом в информационно-деятельностном образователь-
ном пространстве «школа ˗ педагогический университет ˗ 
школа». 

Профориентационная работа по выявлению и под-
держке педагогически одаренной молодежи в обла-
сти естественно-научного образования в педагогиче-
ском университете направлена на формирование у обу-
чающихся ценностного отношения и мотивации на педа-
гогическую профессию, освоение элементов психолого-
педагогической деятельности и осознанное профессио-
нальное самоопределение.

Профориентационная работа по выявлению и под-
держке педагогически одаренной молодежи в области 
естественно-научного образования в педагогическом уни-
верситете состоит из компонентов когнитивного, эмо-
ционально-ценностного, действенно-практического и инди-
видуально-личностного поведения.

Мы согласны с мнением Е.А. Капитоновой, что основ-
ной целью профориентационной работы со школьникам 
должна стать не реализация «узкокорыстных» интересов     
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в виде формирования нацеленности на поступление в кон-
кретный вуз или организацию среднего профессионально-
го образования, а определение внутреннего интереса уче-
ника в том или иным направлении науки и жизнедеятель-
ности общества. Такой подход обеспечивает его мотиваци-
онную готовность к труду, заинтересованность в последую-
щей профессии, реализуемость задач повышения эффектив-
ности и производительности труда [3, с. 46].

На предпрофильном этапе в основной школе необхо-
димо познакомить школьников с разнообразными сферами 
профессий, основанных на естественно-научном образова-
нии, дать представление об их специфике и особенностях; 
на этапе профильной подготовки ˗ обучение в профильном 
естественно-научном или психолого-педагогическом клас-
се с усиленной предпрофессиональной подготовкой и под-
готовкой к ЕГЭ по профильным предметам [Там же, с. 48].

Т.В. Филипповой рекомендована реализация профори-
ентации обучающихся через технологии: 1) интеграцион-
ное взаимодействие, партнерство в довузовском образова-
тельном пространстве; 2) современные педагогические тех-
нологии (ролевые игры, деловые игры, проектное обучение, 
проблемное обучение, сase-технология, технология разви-
тия критического мышления [4, с. 54].

В профориентационной работе важную роль необходи-
мо уделять внеучебной деятельности школьников. В рамках 
внеучебной деятельности мы рассматриваем три типа ме-
роприятий по выявлению и поддержке педагогически ода-
ренной молодежи в области естественно-научного образо-
вания: 1) информационно-просветительские мероприятия; 
2) научно-образовательные мероприятия; 3) культурно-
творческие, спортивно-массовые мероприятия.

К информационно-просветительским мероприятиям по 
выявлению и поддержке педагогически одаренной молодежи
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в области естественно-научного образования можно отне-
сти: Дни открытых дверей на факультете; профильные экс-
курсии в лаборатории кафедр, зоологический музей, музей 
геологии; научно-популярные лекции; выездные презента-
ционные встречи (город, район); презентационные встречи 
с выпускниками; консультации с профориентологами.

Среди научно-образовательных мероприятий по вы-
явлению и поддержке педагогически одаренной молодежи 
в области естественно-научного образования могут быть: 
олимпиады по биологии, химии, физике и экологии для уча-
щихся 10–11 классов, научно-практические конференции 
школьников, тренинги, практикумы, образовательные ин-
тенсивы или погружения по предмету, профессиональные 
пробы в виде кратковременных практик в организациях раз-
личных сфер производства.

В рамках предпрофильной подготовки учащимся 
предлагаются элективные курсы «Почва: роль и значе-
ние в природе», «Введение в агробизнес», Насекомые-
вредители», «Зеленая энергетика», «Биология личност-
ных отношений» [2, с. 115–116]. Во внеучебную деятель-
ность можно включать программы «Основы растениевод-
ства, «Ландшафтный дизайн», «Фермерство, «Академия 
юного исследователя», «Школьное лесничество» и т. д. 
В пределах естественно-научного направления задаются 
темы проектно-исследовательской деятельности учащих-
ся: «Выращивание овощей с использованием культуры 
тканей», «Определение биологической урожайности сель-
скохозяйственных культур», «Микробиологические мето-
ды борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйствен-
ных культур» и др. [1, с. 56].

Культурно-творческие, спортивно-массовые мероприя-
тия достаточно разнообразны: турниры, квесты, игры, про-
екты, конкурсы, соревнования и т. д.
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После каждого мероприятия важно получение обрат-
ной связи для оценки результативности работы педагогов, 
формирования портфолио достижений школьника, в том 
числе его «цифрового следа» по предпрофильной подготов-
ке. Мониторинг мнения участника профориентационного 
мероприятия можно осуществить в виде анкеты или в раз-
вернутой свободной форме (например, посредством провер-
ки написанного им эссе об увиденном, дневника профорие-
натации и т. д.).

Ближе к 9 классу рекомендуется проводить психоло-
гическое тестирование с целью выявления личных качеств 
школьника, потенциально способствующих его успеху 
в  конкретной сфере профессий. В 10–11 классах целесоо-
бразно проводить индивидуальные консультации по вопро-
сам принятия решения об окончательном выборе профес-
сии [3, с. 48].
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Аннотация. В статье описывается методика определения компо-
нентного состава хлорофилла методом колоночной хроматогра-
фии. Приведены структурные сходства и различия хлорофиллов a 
и b. Рассмотрены методы хроматографии для разделения и опре-
деления пигментов растений.
Abstract. The article describes a method for determining the compo-
nent composition of chlorophyll by column chromatography. Struc-
tural similarities and differences between chlorophylls a and b are pre-
sented. Methods of chromatography for the separation and determina-
tion of plant pigments are considered.

Жизнь растений на Земле обеспечивается наличием в их 
листьях хлорофилла, способного превращать энергию 

солнечного света в химическую энергию органических со-
единений. Изучением природы хлорофилла занимался рус-
ский ботаник-физиолог, биохимик растений Михаил Семе-
нович Цвет. В 1900 г. с помощью метода адсорбционной 
хроматографии был выделен хлорофилл в чистом виде.

Хроматография – физико-химический метод разделе-
ния смеси веществ на компоненты, основанный на процес-
сах сорбции и десорбции неподвижной фазы (сорбента) с 
подвижной фазой (элюентом). Компоненты сложных орга-
нических веществ имеют разную сорбционную способность,               
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поэтому, проходя через неподвижную фазу, оставляют на 
ней свои «отпечатки» на определенном расстоянии друг от 
друга. Анализ результатов и сравнение их с эталоном позво-
ляют установить компонентный состав исходного химиче-
ского соединения.

М.С. Цвет методом адсорбционного хроматографиче-
ского анализа разделил растительные пигменты [1]. Для 
приготовления спиртовой вытяжки М. С. Цвет растирал ли-
стья тисса ягодного в лигроине с примесью очищенного 
карбоната кальция, полученного путем обработки гашеной 
извести углекислым газом. Вытяжку пигментов он заливал 
в стеклянную трубку (колонку) и по каплям прибавлял бен-
зол. Карбонат кальция способствовал адсорбции пигмен-
тов, растворению их в бензоле и разделению смеси в колон-
ке на две части: внизу образовалась жидкость желтого цве-
та (каротиноиды), а вверху – зеленая (смесь хлорофиллов). 
При последующем пропускании через вытяжку пигментов 
лигроина зеленая часть смеси дифференцируется на желто-
зеленую верхнюю зону и нижнюю – сине-зеленую.

Таким образом, М.С. Цвет распознал фракционное 
строение хлорофилла.

В 1907 г. из листьев крапивы Р. Вильштеттер получил 
кристаллический хлорофилл и установил его структуру. 
Атом магния входит в состав хлорофилла, состоящего из 
порфириновых колец. При спектральном анализе Р. Виль-
штеттер определил, что хлорофилл представляет собой 
смесь пигментов – хлорофилла «а» и хлорофилла «b», от-
личающихся друг от друга одним радикалом. Хлорофилл 
«а» у третьего кольца содержит метильную группу, хлоро-
филл «b» – альдегидную. Спектр поглощения также разли-
чен: желто-зеленая часть спектра – хлорофилл «а», сине-
зеленая – хлорофилл «b» [4].

Исследуя растения из разных уголков мира, Р. Виль-
штеттер пришел к выводу, что все аэробные растения, в том 
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числе и водоросли, содержат две формы хлорофилла. Глав-
ным из них является хлорофилл «а», так как с его помощью 
происходит процесс фотосинтеза [3].

Кроме колоночной хроматографии, выделяют тонкос-
лойную, также позволяющую исследовать пигменты расте-
ний. Тонкослойная хроматография была открыта Мартином 
Виллем Бейеринком при изучении явления диффузии соля-
ной и серной кислоты в желатине. Свежеприготовленный го-
рячий раствор желатина (25 г порошка на 1 л воды) М. Бей-
еринк залил в пробирку. После остывания раствора в центр 
желеобразной массы с помощью пипетки он нанес 1–2 капли 
соляной и серной кислоты. Обнаружение глубины их диффу-
зии определялось с помощью качественных реакций. К соля-
ной кислоте был добавлен нитрат серебра, к серной – раствор 
хлорида бария. При многократном повторении эксперимен-
та Бейеринк определил коэффициент подвижности кислот 
(Rf=0,4) и сделал вывод, что соляная кислота перемещалась 
быстрее, чем серная. Так, была открыта тонкослойная хрома-
тография. Она позволяет анализировать сложные смеси ве-
ществ разных классов: углеводов, спиртов, стероидов. Мето-
дика ее состоит в нанесении на стеклянную или бумажную 
пластинку тонкого слоя сорбента. На стартовую линию слоя 
сорбента наносят пробы веществ: край пластинки ниже стар-
товой линии погружают в систему растворителей и закрыва-
ют пришлифованной крышкой. За счет капиллярных сил рас-
творитель передвигается по пластинке. Таким образом, смесь 
веществ разделяется. Границу подъема жидкости отмечают, 
пластинку сушат и проявляют [2].

Для выделения растительных пигментов методом тон-
кослойной хроматографии необходимо приготовить спирто-
вую вытяжку: 2–3 г растительного материала к 25 мл спир-
та. Из хроматографической бумаги вырезать полоску дли-
ной до 15 см, погрузить в раствор вытяжки и высушить до 
появления зеленого цвета. После этого неокрашенную часть 
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полоски поместить в ацетон для подня-
тия пигментов на 1–1,5 см. Так, полу-
чают окрашенную зону, где сконцен-
трирована смесь пигментов. Затем вы-
сушенную полоску в вертикальном по-
ложении поместить в бюкс с раство-
рителем (смесь бензин: бензол) до ли-
нии старта пигментов. Бюкс плотно за-
крыть пришлифованной крышкой. Че-
рез 10 минут растворитель поднимется 
и смесь пигментов разделится на компо-

ненты: снизу будут хлорофиллы b и a, сверху – каротиноиды 
(каротин и ксантофилл) [5]:

Таким образом, хроматография позволяет разделить 
смесь пигментов на составляющие ее компоненты. Мето-
дом хроматографии было установлено, что листья содержат 
не только зеленые пигменты – хлорофиллы, придающие ли-
стьям зеленый цвет, но и влияющие на изменение осенью 
окраски листьев пигменты желтого цвета – каротиноиды.
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Аннотация. В статье описана методика работы парка «Роев ру-
чей» в роли площадки для развития познавательного интере-
са к естественным наукам. Представлено два формата онлайн- 
и оффлайн-работы в парке в рамках образовательного проекта 
«Академия дедушки Роя». Содержание статьи будет полезно ме-
тодистам, педагогам, занимающимся исследованием развития по-
знавательного интереса к естественным наукам, а также практи-
кующим учителям естественно-научных дисциплин, организую-
щих обучение в новом формате. 
Abstract. The article describes the methodology of the Roev Ruchey 
Park as a platform for the development of cognitive interest in natural 
sciences. Two formats of online and offline work in the Park are pre-
sented within the framework of the educational project “Grandfather 
Roy’s Academy”. The content of the article will be useful to method-
ologists, educators researching the development of cognitive interest 
in natural sciences, as well as practicing teachers of natural sciences 
who organize teaching in a new format. 
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Современный мир не стоит на месте. Каждый годом чело-
век сталкивается с новыми сложностями, которые каким-

либо образом меняют его жизнь. Новая коронавирусная ин-
фекция – главная проблема, с которой столкнулся мир за по-
следние два с половиной года. Пандемия не обошла стороной 
и образование: дистанционное обучение, видеоконференции, 
уроки на онлайн-платформах. Мир был не готов к этому. Шко-
лы очень быстро обучились новому, и со временем камеры, 
микрофоны, поднятая рука онлайн стали всем привычными.

В образовании особое место занимает развитие по-
знавательного интереса к любому предмету. Современные 
учебники и рабочие тетради становятся более яркими и кра-
сочными, их страницы теперь заполнены не сухим текстом, 
а интересными фактами с привлекающими внимание иллю-
страциями, но не всегда ими можно удивить. Появляется не-
обходимость в использовании разных интерактивных и на-
глядных элементов, которые помогают вовлечь учеников в 
образовательный процесс в онлайн- или оффлайн-форматах. 
К сожалению, не каждая школа имеет возможность приоб-
ретать оборудование, а собственноручное создание нагляд-
ных пособий в школах не практикуется. 

В Интернете существует огромное количество виде-
ороликов по разным темам школьного курса, но не всегда 
они являются образовательными и качественными. Учите-
лям не хватало формата, который был бы максимально при-
ближен к образовательному процессу и к самому учителю. 
Именно поэтому парком флоры и фауны «Роев ручей» был 
разработан новый уникальный формат образовательно-
просветительского проекта «Академии дедушки Роя» – 
«ЗООЛОГиЯ-онлайн».

Для того чтобы определить вектор работы, просвети-
тельским отделом был сделан запрос в методическое объ-
единение учителей биологии и географии, которыми был 
разработан список тем для съемок онлайн-уроков. 
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На видеоуроках проекта «ЗООЛОГиЯ-онлайн» школь-
никам некогда скучать. Учебный процесс включает инте-
рактивные формы, где лучшие специалисты «Роева ручья» 
рассказывают удивительные факты о нашей планете. Уни-
кальность проекта заключается в том, что мастером здесь 
выступает не учитель, а зоологи, ветеринарные врачи, уче-
ные. На сегодняшний день на YouTube-канале парка выпу-
щено три видеоролика по следующим темам:

– «Эволюция».
– «Мир млекопитающих».
– «Природные зоны Евразии».
Каждое выпущенное видео набрало более 300 просмо-

тров. По окончании видеоурока можно пройти онлайн-тест 
и закрепить свои знания. Результаты теста могут выступать 
инструментом для оценки образовательных достижений об-
учающихся. 

Помимо онлайна, в парке осуществляет деятельность 
образовательный оффлайн-формат «Академия дедушки 
Роя». «АДР» – это предметные погружения по окружающе-
му миру, ботанике, зоологии, экологии, географии с меж-
предметной интеграцией с точными науками, художествен-
ным творчеством и физической активностью, которые про-
водятся в оффлайн-формате. 

Вовлечение школьников в образовательный процесс – 
главная задача учителя, но не всегда ее можно выполнить 
в одиночку. Все чаще среди педагогов можно слышать тер-
мин «расшколивание». Он означает выход за рамки учебно-
го класса, обучение вне школьных стен, в реальных ситуа-
циях и на примере реальных объектов. Изучать физику и хи-
мию ученикам предлагают в научных лабораториях, литера-
туру и историю – в музеях, а биологию и окружающий мир 
– в национальных парках, ботанических садах и зоопарках. 

Парк «Роев ручей» – это уникальная образовательная 
площадка для проведения интересных, познавательных                 
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и активных уроков для школьников любого возраста. Уроки 
по естественным наукам особенно остро нуждаются в прак-
тических примерах для лучшего усвоения и понимания изу-
чаемой темы. Например, при изучении систематики живот-
ного мира ученикам бывает сложно почувствовать разницу 
между насекомыми и пауками, парнокопытными и непарно-
копытными, жителями Арктики и жителями тундры и др. 
На помощь в этом могут прийти специалисты парка с уни-
кальной коллекцией, насчитывающей более 700 видов жи-
вотных и около 1000 видов растений. 

Занятие в зоопарке имеет практико-ориентированный 
подход, где все полученные знания применяются на практи-
ке. Привлечь и удержать внимание учеников помогают на-
глядные пособия – рога оленей, перья сов, скелет пираньи, 
кожа змеи, выползок паука-птицееда, шерсть медведя и др. 
Уникальность этих объектов вместе с возможностью их по-
трогать, подержать в руках и сфотографировать мотивиру-
ют детей. Коллекция живых животных в их натуральную ве-
личину не оставляет детей равнодушными. Главное отличие 
занятия в парке от урока в школе – демонстрация ручных 
контактных животных: мадагаскарские тараканы, зофоба-
сы, морские свинки, шиншиллы, крысы, ежи, альпаки, гуа-
нако, карликовые козы, кролики, северный олень, енот, ено-
товидная собака, лис и собаки двух пород – сибирская ха-
ски и самоедская лайка. Ребята на занятиях учатся общению 
с животными, нестандартно мыслить и задавать вопросы. 
Парк обеспечивает полное погружение в тему занятия, ко-
торые проходят в образовательном классе, где все работают 
в одной команде. На занятиях царит дружеская обстанов-
ка, благодаря которой ученики не боятся высказывать свои 
предположения и выстраивать гипотезы. 

С каждым годом участников онлайн- и оффлайн-за-
нятий становится больше. Интерес к естественным наукам 
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растет, и это радует. В настоящее время с парком сотруд-
ничают две средние школы Красноярска (МАОУ № 137, 
МАОУ № 148). В МАОУ № 148 впервые сформирован 1-й 
класс с углубленным изучением естественных наук. Учени-
ки в количестве 27 человек в новом учебном году успели по-
сетить три занятия по разным темам. МАОУ № 137 сотруд-
ничает с нами не первый год. Методистами парка составля-
ется расписание для каждого класса с темами занятий в со-
ответствии с возрастными особенностями. 

Красноярский зоопарк – это образовательно-просвети-
тельский центр, тесно сотрудничающий с начальными, 
средними, высшими и специальными учебными заведени-
ями города. «Академия дедушки Роя» объединяет на вне-
классных занятиях любителей природы, передает знания и 
прививает любовь к родному краю.

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
К ИЗУЧЕНИЮ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КЛАССАХ 
БИОЛОГО-ХИМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

INTEGRATED APPROACH TO THE STUDY 
OF NATURAL SCIENCES IN SPECIALIZED CLASSES 

OF BIOLOGICAL AND CHEMICAL PROFILE

Т.В. Голикова, М.Н. Березина, К.А. Тюльпанова
T.V. Golikova, M.N. Berezina, K.A. Tyulpanova

Ключевые слова: профильное специализированное образование, 
интегрированное обучение, интеграция естественно-научных 
знаний, уровни интеграции, механизмы интеграции.
Keywords: profile specialized education, integrated learning, inte-
gration of natural science knowledge, levels of integration, integra-
tion mechanisms.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использо-
вания интегрированного подхода в преподавании предметов 
естественно-научного цикла в условиях углубленного изучения; 
обсуждаются механизмы интеграции содержания естественно-
научных дисциплин по принципу механического детерминизма, 
связи по типу корреляции и субординации.
Abstract. The article discusses the issues of using an integrated ap-
proach in teaching subjects of the natural science cycle in conditions 
of in-depth study; the mechanisms of integration of the content of 
natural science disciplines according to the principle of mechanical 
determinism, connections by type of correlation and connections by 
type of subordination.

В современном мире отмечается значительное ускорение 
темпа развития в области естественных наук, таких как 

биология, химия и физика. Это ведет к увеличению объема 
знаний в данных областях и, как следствие, к перенасыще-
нию содержания школьных программ. Если учитывать тен-
денцию сокращения количества часов, которое отводится на 
изучение предметов естественно-научного цикла, то можно 
прогнозировать снижение уровня усвоения материала. Од-
нако этого нельзя допускать, так как одной из главных за-
дач Концепции развития образования на период до 2024 г. 
становится обеспечение высокого уровня образовательной 
и профессиональной подготовки выпускников с целью вы-
полнения социального и государственного заказа.

Поиск решения появившихся трудностей ведет к орга-
низации дифференцированного обучения, созданию про-
фильных классов и классов с углубленным изучением от-
дельных предметов, в которых целесообразно использова-
ние интегрированного подхода в преподавании предметов 
естественно-научного цикла.

Интеграция в педагогике — это процесс установле-
ния связей между структурными компонентами содержания                 
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в рамках определенной системы образования с целью фор-
мирования целостного представления о мире [1]. Интегра-
ция учебных предметов способствует росту вариативности, 
личностной ориентации, формированию целостности зна-
ний обучающихся о мире и профилизации обучения на стар-
шей ступени школы через дифференциацию образования.

В педагогике и методике преподавания принято делить 
интеграцию на несколько уровней. Так, внутрипредметная 
интеграция объединяет понятия, знания, умения внутри от-
дельных учебных предметов и предполагает объединение 
материала в крупные блоки, что непосредственно ведет к 
изменению структуры содержания дисциплины. Положи-
тельной стороной такой интеграции является более емкое 
и информационное содержание, которое постепенно обога-
щается новыми сведениями, связями и зависимостями.

Синтез фактов, понятий, принципов двух и более дис-
циплин реализуется в межпредметной интеграции и про-
является в использовании законов, теорий, методов одной 
учебной дисциплины при изучении другой. Высшим уров-
нем интеграции является транспредметная, объединяющая 
компонента основного и дополнительного содержания об-
разования [2].

Интеграция естественно-научных дисциплин — это 
реализация в рамках образовательной деятельности шко-
лы методологических, содержательных и организационных 
связей между биологией, химией, физикой, физической ге-
ографией и экологией с целью формирования целостной 
естественно-научной картины мира [3].

Важной при использовании интегрированного подхо-
да на уроках биологии в 10–11 классах является логическая 
межпредметная связь при выборе предметов для интеграции 
в соответствии с темой урока. Так, на уроке по теме «Про-
исхождение жизни на Земле» изучаются такие гипотезы,
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как панспермия, самозарождение, химическая эволюция, 
«первичный бульон» и другие. 

При организации урока по данной теме следует учиты-
вать интеграцию с такими предметными областями, как фи-
зика и химия. В гипотезе химической эволюции, зарожде-
ние жизни представляется появлением сложных органиче-
ских систем, которые образуются в результате химических 
превращений из простых веществ (воды и углерода). Исхо-
дя из этого, следует провести связи с атомной физикой, в ко-
торой рассматриваются особенности строения атомов; с не-
органической химией, в которой выделяются особенности 
химических элементов и их способности к взаимопревра-
щениям. Также невозможно без использования интегриро-
ванного подхода в полном объеме раскрыть сущность гипо-
тезы «первичного бульона», т. е. образования всех базовых 
«молекул жизни», компонентов ДНК, РНК и белков из циа-
новодорода и сероводорода, к которым добавляются некото-
рые минеральные вещества и металлы, такие как фосфаты, 
соли меди и железа.

Главными тенденциями развития интеграции естест-
венно-научных дисциплин являются снижение субъектив-
ного подхода в определении предметной емкости учебных 
тем, формирование познавательных интересов и изучение 
мировоззренческих проблем средствами различных учеб-
ных предметов.

Структура и содержание учебной дисциплины естест-
венно-научного цикла должны включать не только изоли-
рованный материал, относящийся к конкретной науке, но 
и содержать учебный материал, который позволяет уста-
новить четкую взаимосвязь с другими науками. Существу-
ет три механизма сборки целого: механический детерми-
низм, связь по типу корреляции, связь по типу субордина-
ции (таблица).
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Механизмы интеграции содержания 
естественно-научных дисциплин 

Механизм Характеристика Примеры использования
Детерминизм Учение о закономерной, 

необходимой связи всех со-
бытий и явлений и их при-
чинной обусловленности

Изучение явлений 
неживой природы. 
Эмбриология

Коррелятивное 
воздействие 
частей

Форма связи, при которой 
осуществляется взаимо-
зависимая детерминация 
множества частей

Жизненные циклы рас-
тений и животных. 
Биосинтез белка. 
Обмен веществ

Субординация Подразумевает происхо-
ждение коррелированных 
частей из какой-то единой, 
общей основы

Самовоспроизведение. 
Саморегуляция. 
Органогенез

Рассматривая науку и соответствующую ей учебную дис-
циплину как систему, следует выделить совокупность основ-
ных взаимосвязанных элементов и связи, которые придают 
ей целостный характер. Например, при изучении организ-
ма как целостной системы невозможно говорить о том, что 
химические элементы, ткани, органы формируют организм. 
Для представления организма как системы следует учиты-
вать процессы, которые объединяют все части в целое: обмен 
веществ, гуморальная и нервная регуляция процессов.

Интеграция предметов естественно-научного цикла в 
профильных классах позволяет показать взаимосвязь науч-
ных направлений и сформировать целостное представление 
о природных объектах. Но необходимо помнить о том, что 
существуют разные механизмы интеграции и следует выби-
рать механизм в соответствии с темой урока.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

НА УРОКАХ БИОЛОГИИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
PEDAGOGICAL POTENTIAL AND FUNCTIONALITY 

OF USING THE ELECTRONIC EDUCATIONAL 
ENVIRONMENT IN BIOLOGY LESSONS 

AT THE BASIC SCHOOL
И.Д Гончарук

I.D. Goncharuk

Ключевые слова: электронно-образовательная среда, основная 
школа, Интернет, образование, электронная школа.
Keywords: electronic educational environment, basic school, Inter-
net, education, electronic school.
Аннотация. В статье рассматривается педагогический потенциал 
электронно-образовательной среды в основной школе. В частно-
сти, исследуется структура информационно-образовательной сре-
ды, возможности ее применения как технологии по повышению 
уровня формирования необходимых компетенций у обучающихся.
Abstract. The article examines the pedagogical potential of the elec-
tronic educational environment in basic school. In particular, the struc-
ture of the information and educational environment, the possibility of 
its application as a technology to increase the level of formation of the 
necessary competencies in students is investigated.
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Одним из приоритетных направлений развития совре-
менного образовательного учреждения является вне-

дрение новых информационных технологий в учебно-вос-
питательный процесс, которое стремительно набирает обо-
роты. Использование сети Интернет в образовательном про-
цессе предполагает использование ресурсов, позволяющих 
получать образование независимо от места нахождения.

Именно внедрение в образование информационных тех-
нологий привело к возникновению термина «информационно-
образовательная», или «электронная-образовательная среда».

Информационная образовательная среда – это инте-
грированная среда информационно-образовательных ре-
сурсов, программно-технических и телекоммуникацион-
ных средств, правил их поддержки, администрирование и 
использование, которые обеспечивают единые технологи-
ческие средства информации, информационную поддержку 
и организацию учебного процесса, научных исследований, 
профессиональное консультирование.

Структура образовательной информационной среды 
основной школы состоит из блоков: управление обучени-
ем, информационного, менеджмент учебного заведения (ге-
нератор расписания уроков, домашние задания, электрон-
ный дневник, электронный журнал), электронная библиоте-
ка (художественная, учебная литература, медиатека, мето-
дические и дидактические материалы, образовательное за-
конодательство), блок использования дистанционного обу-
чения, блок общения между пользователями.

Педагогический потенциал использования электрон-
ной образовательной среды в структуре любого учебного 
занятия огромен и подтверждается наличием множества ин-
терактивных платформ, которые подразумевают включение 
всех участников в образовательный процесс. Педагог полу-
чает возможность построения урока как в дистанционном 
варианте, так и в аудиторном с применением инновационных
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технологий, позволяющих не только рассмотреть объекты 
природы с разных позиций, но и вызвать интерес обучаю-
щихся к преподаваемому предмету.

Чтобы углубить знания по разделу «Зоология», нау-
читься применять их в процессе решения биологических за-
дач на платформе электронного образовательного ресурса, 
обучающиеся должны иметь доступ к локальным сетям Ин-
тернет. Структурное построение занятия с использованием 
электронно-образовательной среды меняет суть учебного 
процесса. Наличие в системе образовательного учреждения 
современного информационно-коммуникационного обору-
дования и доступа к Интернету дает возможность учащимся 
приобретать навыки поиска, сбора информации, ее анали-
за и использования для внедрения элементов интерактивно-
сти в процесс обучения. Результатом процесса информати-
зации основной школы должна быть возможность исполь-
зования современных информационно-коммуникационных 
технологий для работы с биологическим материалом как в 
учебно-воспитательном процессе, так и для других потреб-
ностей образовательного учреждения.

Результаты исследований показывают, что электронная-
образовательная среда включает в себя электронные инфор-
мационные ресурсы, электронные образовательные ресур-
сы, совокупность информационных технологий, телеком-
муникационных технологий, соответствующих технологи-
ческих средств и обеспечивает освоение обучающимися об-
разовательных программ в полном объеме независимо от их 
места нахождения. Применение разнообразных интерактив-
ных платформ для построения интересного урока является 
необходимостью, в том числе и в условиях дистанционного 
образования, где использование виртуальных средств обу-
чения представляется необходимым. 

Наибольшую ценность представляет внедрение автор-
ских электронных образовательных ресурсов в контексте                
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построения урока в информационно-образовательной среде. 
Поэтому особую актуальность приобретает проблема разра-
ботки, создания и внедрения развивающих электронных об-
разовательных платформ по биологии, которые будут способ-
ствовать адаптации учащихся к жизни в информационном 
обществе, а также повышать уровень знаний по дисциплине.

Ресурсы информационно-образовательного простран-
ства принципиально избыточны, что позволяет выбирать 
уровень и глубину изучения материала. Структуру, границы 
и содержательное наполнение электронно-образовательной 
среды задают ее субъекты (ученик, учебная группа, учи-
тель). Уже сейчас ясно, что именно обучение в электронно-
образовательной среде значительно повышает эффектив-
ность образования в основной школе.
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Аннотация. В статье рассматривается история становления над-
предметного содержания на примере биологии, выделены его 
этапы. Определены тенденции развития предметного и надпред-
метного содержания общего образования.
Abstract. The article discusses the history of the formation of super-
medial content on the example of biology, its stages are highlighted. 
Trends of development of subject and subject content of general edu-
cation are determined.

Содержание общего образования на протяжении несколь-
ких десятков лет остается центральной проблемой по-

литиков, теоретиков и практиков. Дискуссионными вопро-
сами остаются как объем и подход изложения предметно-
го содержания, так и его общеобразовательная значимость. 

Сегодня цель образования все чаще определяется 
как подготовка человека к будущей деятельности в обще-
стве, а содержание образования – как освоение общих ме-
тодов и форм человеческой деятельности. Предметное со-
держание образования выступает лишь как средство, мате-
риал, на котором проходит обучение [1]. С одной стороны, 
выделяют утилитарную значимость предметного содержа-
ния и обосновывают с точки зрения важности для практико-
ориентированной деятельности. С другой стороны, его рас-
сматривают как средство методологической культуры, че-
рез которое проявляются как специфические методы мыш-
ления, например, математические, наглядно-образные, так и 
универсальные способы мышления (планирование, рефлек-
сия, анализ и т. д.).

Безусловно, подготовка человека к автономной, иннова-
ционной деятельности, развитие его личностных качеств – 
важнейшая задача современного образования. Вместе с тем 
реализовать эту задачу без предметного содержания практи-
чески невозможно. Н.П. Гузик писал: «Развивать и воспиты-
вать учащихся на уроке надо, прежде всего, средствами дан-
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ного учебного предмета. Получается, что для обучения, раз-
вития и воспитания есть одно чудодейственное средство –
содержание темы урока» [2]. Таким образом, формирование 
надпредметного ядра образования не должно формировать-
ся в отрыве от предметных составляющих.

Рассмотрим историю становления надпредметного 
компонента содержания общего образования. Поиск уни-
версальных средств освоения предметных знаний был од-
ним из ключевых направлений исследований в советской 
педагогике и частных методик обучения предметам. Прово-
дились исследования в области организации учебной дея-
тельности, развития общеучебных умений и мыслительных 
операций, формирования личностных качеств и т. д.

Именно в этот период был поставлен вопрос выделе-
ния особой группы «учебных умений», или «общих уме-
ний», и их классификации. Первоначально к ним относи-
ли умение работать с книгой, составлять планы и конспек-
ты, работать со схемами и таблицами. Например, группа ме-
тодистов под руководством Г.С. Калиновой относит к об-
щеучебным умениям работу с текстом, рисунками, вопро-
сами, предисловием, оглавлением и другими компонента-
ми учебника, учебно-методическим комплектом, а также 
научно-популярной литературой. Лишь несколько лет спу-
стя к учебным умениям стали относить организационные, 
интеллектуальные и коммуникативные умения [3].

В 60–70-е гг. XX в. формирование приемов умствен-
ной деятельности становится одним из основных направ-
лений в решении проблемы умственного развития при об-
учении биологии. М.Т. Миленина, Е.П. Бруновт, Е.Т. Бров-
кина разработали систему формирования приемов ум-
ственной деятельности в процессе обучения биологии. 
Формирование логических приемов рассматривается ими 
как средство повышения качества обучения и умственного 
развития школьников [4].
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Н.М. Верзилин связывает проблему развития навыков 
самостоятельной работы с развитием научных понятий и 
мышления. В использовании практических методов работы 
большую роль играет уровень развития логических и интел-
лектуальных умений школьников [5].

Необходимость развития надпредметного компонен-
та содержания образования связывается с проблемой раз-
розненности знаний и отсутствия целостной естественно-
научной картины мира. В.Г. Богин пишет: «Один и тот же 
учебный материал изолированно, не согласованно изучается 
в рамках разных учебных предметов. … На мой взгляд, ука-
занным выше образом проявляется проблема конструирова-
ния непредметного (внепредметного, надпредметного, сверх-
предметного, запредметного) ядра содержания образования» 
[6]. Кроме этого, в разных технологических системах выде-
ляются новые компоненты содержания образования. Напри-
мер, Ю.Г. Громыко, автор мыследеятельностной педагогики, 
вводит следующие компоненты: знание, знак, проблема, зада-
ча [7]. Именно в этот период надпредметное содержание ста-
ло определяться как обязательный компонент общего образо-
вания, а не только как средство обучения. 

Государственный образовательный стандарт 2004 г. 
определил следующий период развития содержания обра-
зования – надпредметный компонент содержания образова-
ния закрепляется на уровне нормативно-правовых докумен-
тов. Были определены следующие общие учебные умения, 
навыки и способы деятельности: познавательная деятель-
ность, информационно-коммуникативная деятельность, 
рефлексивная деятельность. В новой редакции ФГОС ОО 
2011 г. надпредметный компонент был дополнен и сформу-
лирован на языке требований к образовательным результа-
там выпускника. В настоящий момент содержание школь-
ного образования складывается из предметных, личност-
ных и метапредметных (познавательных, коммуникативных 
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и регулятивных) результатов. Процесс изменения системы 
содержания общего образования продолжается, и сегодня 
одним из показателей качества школьного образования яв-
ляется функциональная грамотность обучающегося. 

Решение проблемы повышения естественно-научной 
грамотности обучающихся в российском образовании                
видится:

– в системных комплексных изменениях в учебной дея-
тельности;

– переориентации системы образования на новые ре-
зультаты, связанные с «навыками XXI века» и развитием по-
зитивных стратегий поведения в различных ситуациях.

Таким образом, познание явлений социальной жизни 
будет выступать и как средство формирования функцио-
нальной грамотности, и как цель общего образования.

Человечество уже давно вступило в век социальной ин-
женерии, процессы взаимоотношений субъектов все больше 
носят управляемый характер [8]. Вместе с тем знания о со-
циальной действительности у выпускника формируются сти-
хийным образом, в зависимости от случившихся ситуаций. 
Сегодня сложно предположить, каким образом будем выстра-
иваться система знаний и умений о социальной действитель-
ности. Один из вариантов может быть построен на степени 
обобщенности социальных ситуаций, другой – на типах си-
туаций, например, по форме общения, социальной позиции, 
масштабу преобразуемого объекта, степени свободы и т. д.

Уже сегодня удалось выделить и научиться транслиро-
вать отдельные образовательные ситуации, имеющие мощ-
ный образовательный эффект как для учебной, так и повсед-
невной деятельности. Например, самоопределение и целе-
полагание, составление и реализация программ преобразо-
вания, понимание действий субъектов в ситуациях, управле-
ние процессом развития ситуаций, организация качествен-
ной коммуникации и др.
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Процесс обновления содержания образования будет 
продолжаться как в общем, так и профессиональном об-
разовании. Цели и содержание являются определяющими 
элементами системы образования, а учебный процесс обе-
спечивает достижение этой цели. Поэтому ее достижение 
в первую очередь будет обеспечиваться за счет изменения 
типа и структуры учебного процесса и закрепления отдель-
ных ее компонентов на уровне мировоззренческих ценно-
стей в массовой практике. При этом предметное содержание 
будет формировать основу понятийного аппарата и опыта 
практических видов деятельности.
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Аннотация. Статья посвящена актуальности стимуляции твор-
ческой активности и продуктивности. Рассматривается влияние 
различных творческих заданий на повышение интереса и усвое-
ние материала при изучении раздела «Растения». Приведены за-
дания, которые носят творческий характер.
Abstract. The article is devoted to the relevance of stimulating cre-
ative activity and productivity. The influence of various creative tasks 
on increasing interest and assimilation of the material in the study of 
the section “Plants” is considered. The tasks that are of a creative na-
ture are given.

В условиях совершенствования образовательного процес-
са основным направлением развития средней школы 

является повышение качества образования, создание усло-
вий для развития личности каждого ученика через улучше-
ние системы преподавания. Для того чтобы добиться успе-
ха в решении задач, которые поставлены перед учителем, 
невозможно обойтись без активизации познавательной де-
ятельности, внимания учащихся, формирования и разви-
тия устойчивого познавательного интереса к изучаемому                      
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материалу. Важным условием творческого мышления у обу-
чающихся является наличие у них общей культуры мышле-
ния. Именно поэтому учебная деятельность направлена на 
развитие интеллектуальных умений, таких как анализ, син-
тез, обобщение, сравнение, классификация, умение уста-
навливать причинно-следственные связи.

Познавательной деятельностью можно назвать совокуп-
ность чувственного восприятия, теоретического мышления 
и практической деятельности. Она осуществляется на каж-
дом жизненном шагу, во всех видах деятельности и социаль-
ных взаимоотношений обучающихся, а также путем выпол-
нения различных предметно-практических действий в учеб-
ном процессе. Но только в процессе обучения познание при-
обретает четкое оформление в особой, присущей только че-
ловеку учебно-познавательной деятельности или учении.

Творческое задание – это такая форма организации 
учебной информации, где с заданными условиями и неиз-
вестными данными, содержится еще и указание учащимся 
к самостоятельной творческой работе, которая направлена 
на реализацию личностного потенциала и получение требу-
емого образовательного продукта.

Следовательно, творческая познавательная активность 
– это процесс самостоятельного поиска и создания или кон-
струирования какого-либо нового продукта (в индивидуаль-
ном опыте ученика – нового, неизвестного для него научно-
го знания или метода, но известного в общественном опыте).

В основе любой творческой деятельности лежит про-
гноз – предвидение, предвосхищение ее вероятных резуль-
татов. Поэтому и усвоение учащимися теоретического мате-
риала на творческом уровне предполагает прогнозирование.

Примером прогнозирования могут служить на элемен-
тарном уровне поиск и воссоздание слов в кроссворде: этот 
поиск осуществляется на основе заданных ориентиров и 
«перебора» ранее усвоенных знаний [2].
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Стимуляции творческой активности и продуктивности 
помогает методика мозгового штурма. В этом случае про-
исходит раскрепощение сознания, снимаются факторы бо-
язни и страха оказаться смешным. Каждый учащийся клас-
са высказывает любые свои мысли на предложенную тему, 
не контролируя их течение, не оценивая их и стремясь при 
этом побуждать других к подобным ассоциациям идей. По-
сле первого тура «атаки» общая масса идей анализируется в 
расчете на то, что среди них окажется по меньшей мере не-
сколько, которые содержат наиболее удачные решения.

Творчество обучаемых находится в прямой зависимо-
сти от творчества педагогов, которые транслируют его в про-
цессе совместного решения учебных задач. Творческий пе-
дагог допускает их вариативные решения, не требует жест-
кого следования своему темпу, оставляет время для мыслен-
ного экспериментирования и апробации различных спосо-
бов решения одних и тех же задач, поощряет самостоятель-
ность и дивергентность мышления. Учитель своими страте-
гиями обучения как бы «обрекает» ученика на творчество, 
«заставляет» осознавать ход и результаты учения, намечать 
этапы выполнения учебных заданий.

Педагог должен поддерживать желание учащихся вы-
полнять учебные задания по-своему, поощрять их к тому, 
чтобы они занимали в актах учебного взаимодействия ак-
тивную позицию.

Задания, которые носят творческий характер, можно 
разделить на шесть групп.

1. Занимательная форма заданий. Мотивом этой деятель-
ности является занимательность, как ключ к вниманию. К этой 
группе можно отнести ребусы, кроссворды, викторины, игры.

2. Задания с поэтическим содержанием. В эту груп-
пу входят задания по придумыванию историй, сочинению 
сказок, стихотворений и загадок биологического характера. 
Как правило, ребятам очень нравится выступать с таким ма-
териалом перед одноклассниками.
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3. Задания иллюстративного плана. Обучающиеся, ко-
торые любят рисовать, делать фотографии, создавать аппли-
кации с большим интересом выбирают такие формы, как 
стендовые рисунки, составление фотоальбомов и монтиро-
вание фильмов. Эти виды деятельности развивают круго-
зор, помогают осваивать новые навыки.

4. Задания информационно-научной направленности. 
Такие формы работы чаще всего выбирают дети с хорошим 
мышлением, которые любят много читать. Примерами мо-
жет служить написание докладов, рефератов, различных со-
общений и конспектов.

5. Задания конструкторского плана. К этому виду работы 
можно отнести составление гербариев, карточек для контро-
ля знаний, а также создание макетов, моделей и коллекций.

6. Исследовательские задания. Такие задания выполняют 
чаще всего ученики, желающие связать свою жизнь с биоло-
гическими науками. Это проведение экспериментов, опытов, 
наблюдений, описаний, а также работа с микроскопом [3].

С помощью творческих заданий система знаний успеш-
но усваивается не в готовом виде, а формируется в процес-
се активной самостоятельной умственной деятельности 
школьника, в результате чего знания становятся достояни-
ем ученика и позволяют ему в определенных условиях осу-
ществлять творческую деятельность.

Решение головоломки. Головоломки способны повы-
шать интерес, вызывать положительные эмоции, способ-
ствуют концентрации внимания на учебной задаче. Приме-
ром может служить задание: «Читая каждую вторую букву, 
нужно восстановить пословицу и объяснить ее значение»:

КДПОНРШОКГДОПДУЕШРГЕГВЗОКНВЕНТ-
ГОШЛКЬДКЗОАПШЛДОШДКАГМЛИЯНЗОКИЛЛВИН-
СЛТНАЛМЩИ (Дорого дерево не только плодами, но и 
листами).

Что было бы, если… Техника фантастических гипо-
тез. Данная техника выражена в форме вопроса: «Что было 
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бы, если?» Для того чтобы поставить вопрос, берем подле-
жащее и сказуемое, сочетание которых дает гипотезу. На-
пример, возьмем подлежащее «растения», сказуемое «гово-
рить». Что было бы, если бы растения могли говорить?

Создание плакатов. Вид творчества, где ученики рису-
ют плакаты на понравившуюся им тему. Например, созда-
ют материал по темам «Плоды, их разнообразие», «Строе-
ние цветка», «Разнообразие водорослей», «Однодольные и 
двудольные растения» и др. Помимо плакатов, обучающи-
еся также могут разработать различные схемы, например, 
«Систематика растений».

Создание графического фильма. Прием целесообразно 
использовать при изучении биологических явлений. При-
мером может стать процесс размножения и оплодотворения 
растений. Ученики выделяют стадии и каждую рисуют по-
следовательно, как отдельные кадры. Далее все соединяют в 
единое целое, получая конечный продукт – фильм [1].

Таким образом, при использовании творческих заданий 
на уроках биологии деятельность обучающихся может быть 
разнообразной и служить главной движущей силой разви-
тия личности. Можно создавать много форм учебной дея-
тельности, учитывая специфичность заданий. Благодаря 
этому, у учащихся заметно повышается интерес к предмету 
и вопросам биологического характера, возникают положи-
тельные мотивы к процессу обучения. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 
ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ ГЕОГРАФИИ

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

ELECTRONIC WORKBOOK 
ON THE REGIONAL COMPONENT 

OF THE GEOGRAPHY 
OF THE REPUBLIC OF KHAKASSIA

Д.А. Зинихина, А.А. Дорин
D.A. Zinikhina, A.A. Dorin

Ключевые слова: электронная рабочая тетрадь, компоненты 
электронной рабочей тетради, Республика Хакасия, география, 
интерактивное обучение. 
Keywords: electronic workbook, components of an electronic work-
book, Republic of Khakassia, geography, interactive learning.
Аннотация. В статье рассматривается разработка электронной 
рабочей тетради по теме «География Республики Хакасия». Элек-
тронная рабочая тетрадь состоит из главной страницы, информа-
ционного раздела, который складывается из двух уровней: базо-
вый и углубленный, практического раздела, справочного раздела, 
раздела проверки знаний. 
Annotation. The article discusses the development of an electronic 
workbook on the topic “Geography of the Republic of Khakassia”. An 
electronic workbook consists of a main page, an information section, 
which consists of two levels: basic and in-depth, a practical section, a 
reference section, and a knowledge test section.

Для современного общества становится важным приоб-
ретение новых знаний, развитие новых технологий, ме-

тодов управления социальными и научными процессами. 
Любой вид деятельности должен проходить определенные 
этапы, которые напрямую связаны со сбором информации, 
ее анализом, выбором приоритетных задач, поиском опти-
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мальных вариантов решения этих проблем, формировани-
ем подходов к реализации намеченных целей. Актуальными 
требованиями к личностным качествам современного обу-
чающегося являются умение самостоятельно пополнять и 
обновлять знания, вести самостоятельный поиск необходи-
мого материала. 

Образование предоставляет индивиду ресурсы, необхо-
димые для построения эффективной профессиональной и 
жизненной карьеры, для становления его как специалиста 
и гражданина.

Образование – один из способов становления личности 
путем получения людьми знаний, приобретения умений и 
навыков, развития умственно-познавательных и творческих 
способностей.

Цифровая образовательная среда представляет собой 
совокупность составляющих ее информационных систем, 
источников, инструментов и сервисов, которые создаются и 
развиваются для обеспечения работы учебных заведений и 
решения задач, возникающих в ходе образовательного про-
цесса. Деятельность образовательной организации строится 
через описание доступности цифровых технологий и их ис-
пользования, решений, инструментов, сервисов, ресурсов и 
инфраструктуры в учебном процессе. 

Цифровые образовательные ресурсы – это учебные 
(образовательные) материалы, представленные в цифровой 
форме (фотографии, видеофрагменты, текстовые докумен-
ты, звукозаписи, картографические материалы, статические 
и динамические модели, объекты виртуальной реальности и 
интерактивного моделирования, символьные объекты и де-
ловая графика) или иные учебные материалы, необходимые 
для организации учебного процесса [4].

Использование интернет-технологий и дистанционно-
го обучения не является сейчас чем-то новым. На сегодняш-
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ний день дистанционное обучение позволяет взглянуть на 
процесс получения образования с другой стороны. С созда-
нием Интернета у людей появилась возможность оператив-
ного доступа к различным ресурсам, находящимся в сети.

Дистанционное образование осуществляется при по-
мощи образовательных технологий, форм, методов, средств 
обучения и образовательной информации сети Интернет [2].

В условиях дистанционного обучения актуализирует-
ся потребность в использовании электронных рабочих те-
традей. Электронная рабочая тетрадь – пособие для рабо-
ты с содержащимся в ней материалом по соответствующе-
му разделу изучаемой темы. Электронная рабочая тетрадь 
используется для закрепления темы и развития навыков 
самоанализа и самоконтроля, позволяя по-новому взгля-
нуть на функции рабочей тетради. Она более динамична, 
так как позволяет быстро обновлять, дополнять и заменять 
информацию [1].

Рассмотрим структуру и содержание электронной ра-
бочей тетради по региональному компоненту географии Ре-
спублики Хакасия.

Структура электронной рабочей тетради состоит из 
главной страницы, информационного раздела, практическо-
го раздела, справочного раздела, раздела проверки знаний.

Главная страница включает в себя содержание всех 
структурных компонентов электронной рабочей тетради, а 
также пояснительную записку. 

В пояснительную записку входят: цель, принципы соз-
дания, задачи, структура. 

Информационный раздел включает базовый и углу-
бленный уровни.

Базовый уровень включает географическое положе-
ние, национальный состав населения, районы республики, 
основные отрасли промышленности. 
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Углубленный уровень состоит из разделов: история ре-
спублики, географическое положение, полезные ископае-
мые, национальный состав населения, районы и города ре-
спублики, органы власти, экономика, основные отрасли 
промышленности.

Основой практического раздела являются задания для 
самостоятельной работы обучающихся, которые включа-
ют работу с картами, решение задач, подготовку докладов 
и презентаций. 

В справочном разделе содержится дополнительная ин-
формация о районах республики, ее исследователях.

Раздел проверки знаний включает в себя контрольные 
тесты и творческие задания.

Рассмотрим на примере раздела «Административное 
устройство Республики Хакасия», который разработан на 
платформе «Genially».

Тема включает 8 районов республики: Алтайский, 
Аскизский, Бейский, Боградский, Орджоникидзевский, 
Таштыпский, Усть-Абаканский, Ширинский: 
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Каждый район представлен краткой информацией: пло-
щадь, административный центр, дата образования, располо-
жение района и др. Для подробного изучения района соз-
даны переходы: рельеф, климат, история, природные зоны, 
полезные ископаемые, рекреационные ресурсы. После изу-
чения района обучающиеся закрепляют материал в разделе 
«Задание». Для возвращения к содержанию используют ин-
терактивную кнопку.

После изучения всех районов обучающиеся переходят к 
просмотру видеоролика по достопримечательностям респу-
блики и закрепляют пройденный материал итоговым тестом.

Для обратной связи ученики могут использовать элек-
тронную почту, инстаграмм. Углубить свои знания можно, 
перейдя на дополнительные ссылки в Youtube и на статью 
«Жизнь в Абакане». 

С помощью тетради легко провести практическую 
часть урока в онлайн-формате, закрепить пройденный ма-
териал и моментально проверить знания обучающихся. Ре-
зультаты каждого ученика доступны для учителя и могут 
быть использованы для дальнейшей работы.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО КУРСА
«ПРИКЛАДНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ»

В РАМКАХ НЕПРЕРЫВНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ И ХИМИИ
IMPLEMENTATION OF REMOTE COURSE 

«APPLIED MICROBIOLOGY» 
WITHIN THE FRAMEWORK 

OF CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION 
OF TEACHERS OF BIOLOGY AND CHEMISTRY

И.А. Зорков, К.К. Банникова, Л.В. Юносова
I.A. Zorkov, K.K. Bannikova. L.V. Yunosova

Ключевые слова: непрерывное профессиональное образование, 
микробиология, дистанционное обучение, учителя биологии и 
химии.
Keywords: continuing vocational education, microbiology, distance 
learning, biology and chemistry teachers/
Аннотация. В статье рассматривается опыт разработки дистан-
ционного курса повышения квалификации учителей биологии и 
химии в рамках непрерывного профессионального образования. 
Содержание курса включает основы практической микробиоло-
гии, ее связи с другими науками, новейшие методы и открытия в 
области микробиологии и генетики.
Abstract. The article examines the experience of developing a dis-
tance training course for teachers of biology and chemistry in the 
framework of continuing professional education. The content of the 
course includes the foundations of practical microbiology, its connec-
tions with other sciences, the latest methods and discoveries in the 
field of microbiology and genetics.

Современное биологическое образование ставит пе-
ред учителями средней школы задачу повышения 

естественно-научной грамотности обучающихся, выпол-
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нение которой возможно только лишь через увеличение ко-
личества и уровня практической работы на уроке. Вместе 
с тем, как показывает наблюдение, в школах изучение био-
логии слишком теоретизировано, мало отводится часов на 
организацию и проведение лабораторных работ. В частно-
сти по таким темам, как «Генетика и селекция», «Живот-
ные, растения, микроорганизмы» на лабораторные работы 
выделяется всего лишь 2–4 часа, а содержание данных тем 
просто необходимо изучать в практической форме. Реше-
ние данной проблемы, актуальность которой очевидна, со-
стоит в организации дополнительных занятий или кванто-
риумов на базе школы, университета, лаборатории и т. п., 
реализация которых должна осуществляться учителями с 
высоким уровнем практической подготовки или научными 
сотрудниками. Но достаточна ли подготовка учителя био-
логии для указанной выше работы. На данный вопрос по-
могает ответить анкетирование учителей на тему «Необ-
ходимость дополнительной подготовки учителей по ми-
кробиологии», проведенное авторами статьи в 10 школах 
Красноярска. На вопрос о необходимости курсов повыше-
ния квалификации учителей для усовершенствования их 
знаний и умений по микробиологии 70 % учителей биоло-
гии ответили положительно. Более половины учителей от-
метили собственную недостаточность в практических зна-
ниях по работе с культурами микроорганизмов, а также не-
достаток необходимого оборудования.

На основе результатов анкетирования учителей биоло-
гии и доказанной актуальности проблемы недостаточности 
практической подготовки учителей по микробиологии ав-
торами статьи был разработан дистанционный курс «При-
кладная микробиология», предназначенный для использо-
вания в профессиональной переподготовке учителей в рам-
ках непрерывного образования. 
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Данный курс реализуется в виртуальной обучающей 
среде Moodle. Его целью является приобщение учителей-
предметников к основам экспериментальной микробиоло-
гии, освоение ими приемов работы с безвредными для че-
ловека микроорганизмами, обитающими в воде, почве, воз-
духе. Что позволит сформировать у учителей представление 
об образовательных возможностях прикладной микробио-
логии в повышении уровня естественно-научной грамотно-
сти обучающихся.

Главная идея дистанционного курса «Прикладная ми-
кробиология» – развитие у учителей целостного представ-
ления о мире микроорганизмов, их роли в природных про-
цессах и жизни человека, а также о методах исследования 
микромира, прикладных методах генной и клеточной инже-
нерии, вирусологии, клонирования. Медицина и экологиче-
ская безопасность, генетическая инженерия и промышлен-
ная биотехнология, ветеринария и фитосанитария – разви-
тие этих и многих других сфер деятельности человека не-
возможно без глубоких знаний о мире микроорганизмов, и 
только при наличии обширных, полноценных знаний пред-
мета учитель сможет организовать процесс обучения.

Дистанционный курс разработан на основе учебного 
пособия «Лабораторный практикум по микробиологии» для 
обучающихся педагогических вузов по направлению под-
готовки «Педагогическое образование» профилей «Биоло-
гия», «Химия», авторы Л.В. Юносова, К.К. Банникова. 

Тематическое планирование курса раскрывает основ-
ные разделы общей микробиологии, изучая которые обу-
чающиеся познакомятся с обширным и разнообразным ми-
ром микроорганизмов, особенностями строения микробных 
клеток, их физиологией, современным состоянием система-
тики прокариот, их распространением на Земле, участии в 
глобальных природных процессах, ролью в жизни и хозяй-
ственной деятельности человека.
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Тематическое планирование дистанционного курса
«Прикладная микробиология»

№
п/п

Наименование разделов,
тем, ссылки на курс 

в Moodle

Количе-
ство 

часов

Вид
занятия

Вид
контроля

1 Микробиология как нау-
ка. История развития 
микробиологии. 
https://e.kspu.ru/mod/
lesson/edit.php?id=6605

8

1.1 Введение. Предмет, 
задачи, связь с другими 
науками

4 Лекция Тестирование

1.2 История развития микро-
биологии как науки. 
Выдающиеся ученые 
микробиологии

4 Семинар Тестирование, 
индивидуальные 
мини-проекты

2 Работа в бактериоло-
гической лаборатории. 
https://e.kspu.ru/course/
view.php?id=208#section-3

16

2.1 Работа в бактериологиче-
ской лаборатории (техни-
ка организации и подго-
товки занятий)

6 Лекция Тестирование

2.2 Работа в бактериологиче-
ской лаборатории (техни-
ка проведения занятий с 
обучающимися)

10 Лекция. Тестирование

3 Итоговое занятие 4 Семинар Итоговое 
тестирование

Для реализации курса необходим выбор информа-
ционно-творческой модели организации занятий, где зна-
ния – это лишь средство для развития творческих способно-
стей обучающихся. Эта модель выдвигает на первое место 
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самого обучающегося, который с помощью преподавателя-
наставника продвигается к поставленной цели. Программа 
курса построена с опорой на современные педагогические 
технологии, открывающие возможности для применения 
активно-деятельных подходов (поисково-исследовательской 
деятельности, самостоятельного изучения материала, со-
ставление выступлений с использованием ИКТ), коммуни-
кативных технологий (организации совместной работы, са-
мостоятельной работы с информацией), индивидуализации 
и дифференциации обучения). 

Для более полного представления о курсе «Прикладная 
микробиология» ниже приведен план одного из занятий по 
теме 2.2 «Работа в бактериологической лаборатории (техни-
ка проведения занятий с обучающимися)».

Тема занятия «Количественный учет бактерий в воде»
Материалы и оборудование: микроскоп, стерильные 

пробирки, чашки Петри, пипетки, водяная баня, электро-
плитка, термометр, вода из открытого водоема, водопрово-
дная вода, спиртовка, спички, стеклянные шпатели, микро-
биологические петли, предметные стекла, тушь. 

Ход работы:
Для исследования в стерильные колбочки или пробир-

ки набирают водопроводную воду и воду из открытого водо-
ема в объеме 5–10 мл и закрывают их стерильными ватны-
ми пробками. Пробы воды хранят при температуре не выше 
+4°C и не более 3 часов. Слишком грязную воду из водоема 
разводят стерильной водой 1:1000. Воду из водопровода ис-
пользуют без разведения.

По 1 мл воды из каждой пробирки выливают на дно сте-
рильной чашки Петри и сверху заливают питательной сре-
дой. Чашку закрывают и осторожным покачиванием воду с 
питательной средой равномерно распределяют по дну чаш-
ки. Дают пластинке застыть, чашку этикитируют.
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Через 3–5 суток резвившиеся в чашках колонии под-
считывают и определяют количество бактерий в 1 мл воды 
(среднее количество колоний умножают на разведение). 
Данные исследования можно оформить в виде таблицы:

Источник воды Количество микроорганизмов 
в 1 мл исследованной воды

Вода из открытого водоема 
Водопроводная вода

Оформляют вывод.
Таким образом, при учете личностно ориентирован-

ного подхода к обучению курс «Прикладная микробиоло-
гия» будет способствовать продолжению развития ключе-
вых и предметных компетенций у учителей биологии и хи-
мии даже при различном уровне их знаний в данной обла-
сти, а применение полученных знаний и умений на уроках 
и дополнительных занятиях по микробиологии поможет 
увеличить общий уровень естественно-научной грамотно-
сти учащихся. 
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РАЗНОВИДНОСТИ ЗАДАНИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

TYPES OF TASKS THAT ENSURE THE FORMATION 
OF NATURAL SCIENCE LITERACY 

Е.Д. Иванова 
E.D. Ivanova 

Ключевые слова: естественнонаучная грамотность (ЕНГ), 
компетенции оценивания ЕНГ, виды заданий, PISA. 
Keywords: natural science literacy, competence assessment of natu-
ral science literacy, types of tasks, PISA. 
Аннотация. В статье рассматривается естественно-научная гра-
мотность в системе общего образования, приводятся различные 
виды заданий, которые ее формируют.
Abstract. The article discusses natural science literacy in the general 
education system, provides various types of tasks that form it. 

Естественно-научная грамотность – это способность ис-
пользовать естественно-научные знания для постановки 

вопросов, освоения новых знаний, объяснения естественно-
научных явлений и формулирования выводов, основанных 
на научных проблемах; понимать основные особенности 
естествознания; демонстрировать осведомленность о влия-
нии естественных наук и технологий на материальную, ин-
теллектуальную и культурную сферы жизни общества; про-
являть активную гражданскую позицию по вопросам, свя-
занным с естествознанием. В системе общего образовании 
на протяжении многих лет идет обновление содержания об-
разования за счет обновления предметных и универсальных 
концепций. Сегодня особое внимание уделяется формирова-
нию и дальнейшему развитию естественно-научной грамот-
ности у учащихся. По результатам PISA, в 2018 г. у россий-
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ских школьников выявлен стабильно низкий уровень есте-
ственнонаучного образования. У учащихся прослеживается 
дефицит сформированности ряда важных умений, которые 
необходимы для наилучшего выполнения заданий по выяв-
лению уровня ЕНГ:

– выполнять поиск информации по ключевым словам;
– рассматривать процессы проведения исследований;
– обдумывать прогнозы на основе полученных данных;
– объяснять научные данные и данные исследований;
– истолковывать графическую информацию;
– проводить оценочные расчеты и прикидки. 
Для формирования естественно-научной грамотности 

школьников педагогам необходимо применять методы и при-
емы активного обучения, которые подталкивают учащихся к 
продуктивной мыслительной и практической деятельности в 
процессе усвоения учебного материала. Средства формиро-
вания и развития ЕНГ должны быть близки к реальным про-
блемным ситуациям, которые требуют для своего решения не 
только знания основных учебных предметов, но и развитости 
общеучебных и интеллектуальных умений. 

Для составления заданий надо учитывать следующие 
требования.

1. Задания должны содержать различные виды инфор-
мации. 

2. Задания должны быть основаны на материале из раз-
ных предметных областей.

3. В задачах может быть не ясно, к какой области зна-
ний надо обратиться.

4. Задания должны быть комплексными и структуриро-
ванными, состоящими из нескольких взаимосвязанных во-
просов. 

В ходе изучения материала были выявлены группы за-
даний по формированию ЕНГ и их разновидности. 
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Виды заданий по компетенциям оценивания
естественно-научной грамотности

Научное объяснение 
явлений

Применение 
методов 
научного 

исследования

Интерпретация 
данных 

и использование 
научных данных

Система проблемных 
вопросов

Задания на реализа-
цию исследователь-
ской деятельности 

Задания на соверше-
ние логических опе-
раций с разными ви-
дами графической ин-
формации

Познавательные и 
контекстные задачи

Задания на развитие 
исследовательских 
умений 

Задания на перевод 
информации из одно-
го вида в другой

Инструкции к прак-
тическим работам с 
натуральными объ-
ектами

Задания на развитие 
логических умений

Задания по состав-
лению графических 
объектов (рисунков, 
таблиц, графиков)

Рассмотрим отдельные варианты заданий.
1. Система проблемных вопросов. Предположите, что 

человечество переселилось на Луну. Как бы изменилась сте-
пень развития скелета и мускулатуры людей в этом случае? 
Как бы выглядели потомки переселенцев? Каковы причины 
таких изменений? 

2. Познавательные и контекстные задачи. В Тбилисском 
институте физиологии наблюдали девочку 7–8 лет: она не 
говорила и не понимала речи, свои чувства выражала неч-
ленораздельными звуками. Девочка не узнавала ухаживаю-
щих за ней людей, не умела одеваться и раздеваться, не зна-
ла своего имени и не могла есть при помощи ножа и вилки. 
Она чувствовала боль, тепло, холод, но, будучи раздетой в 
прохладной комнате, девочка не пользовалась одеждой. Ча-
сами сидела неподвижно и смотрела на огонь в камине. Как 
вы объясните ее поведение? 
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3. Инструкции к практическим работам с натуральны-
ми объектами. 

Задание к эксперименту «Прохождение воды и раство-
ренных в ней веществ по побегу».

Низкий уровень
1. Почему в ходе эксперимента была окрашена только 

древесина (ксилема)? 
2. Возможно ли искусственное окрашивание цветка в 

различный цвет? Приведите примеры. 
Средний уровень
1. Можно ли сравнить нанесение татуировки у человека 

с данным экспериментом? Почему? 
2. Окрашивание волос является химическим процес-

сом. Чтобы окрасить темные волосы в блонд, человеку надо 
их осветлить. Для этого необходимо несколько раз повто-
рять процесс осветление. При этом, чем темнее волосы, 
тем большее количество краски и времени потребуется для 
осветления. Почему происходит такая закономерность? 

Высокий уровень
Некоторые растения (лук, боярышник, клен) использу-

ются и по сей день в окрашивании яиц на праздник Пасхи. 
Почему они могут окрашивать? 

4. Задания на реализацию исследовательской деятель-
ности. Великий русский ученый М.В. Ломоносов утверж-
дал, что «умеренное потребление пищи – мать здоровья». 
Верно ли это утверждение? Ответ обоснуйте. 

5. Задания на развитие исследовательских умений. Ис-
следовательская работа «Влияние веса портфеля на осанку 
человека». Проверить, соответствует ли требованию Сан-
ПиНа собственный портфель. Найти в документе нормы 
веса рюкзака для учащихся различных возрастов. Опреде-
лить способы измерения веса школьных сумок. Необходи-
мы ли во время обучения вещи, которые носят школьники 
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разных возрастов? Возможно ли убрать некоторые вещи и 
сделать рюкзак легче?

6. Совершение логических операций с разными видами 
графической информации. Семена растений дышат, т. е. они 
поглощают кислород из воздуха, а в окружающую среду вы-

деляют углекислый газ. Чтобы про-
верить необходимость воздуха для 
дыхания семян, ученики 5 класса 
провели опыт. Они взяли две сте-
клянные колбы, в одну помести-
ли небольшое количество набух-
ших семян гороха, а другую оста-
вили пустой. Обе колбы закрыли 
стеклом. Через сутки ученики взя-
ли горящую лучину и поместили ее 
в пустую колбу, лучина продолжа-

ла гореть. Затем ее поместили в колбу с семенами, и лучина 
погасла. Научно доказано, что кислород поддерживает горе-
ние и поглощается при дыхании. Углекислый газ не поддер-
живает горение и выделяется при дыхании. Что проверяется 
с помощью опыта? Какой вывод можно сделать из опыта? 

7. Перевод информации из 
одного вида в другой. Легкие че-
ловека. Составьте по приведенной 
слева схеме связный рассказ о дви-
жении воздуха в организме и запи-
шите его.
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ИЗУЧЕНИЕ СЕМЕЙСТВА РОЗОЦВЕТНЫЕ В ШКОЛЕ 
НА ПРИМЕРЕ PENTAPHYLLOIDES FRUTICOSA L.

THE STUDY OF THE ROSE FAMILY AT SCHOOL 
ON THE EXAMPLE 

OF PENTAPHYLLOIDES FRUTICOSA L.

Т.А. Иргит
T.A. Irgit

Ключевые слова: курильский чай, розоцветные, биология, эколо-
гия, лекарственное и декоративное растение.
Keywords: pentaphylloides fruticosа L., Rosaceae, biology, ecology, 
medicinal and ornamental plant.
Аннотация. Статья посвящена изучению семейства Розоцвет-
ные на примере курильского чая (пятилистника кустарникового) 
на уроках биологии МБОУ им. В.Б. Кара-Сала Тээлинской СОШ.
Annotation. The article is devoted to the study of the Rosaceae family 
using the example of Kuril tea (five-leafed shrub) in biology lessons in 
a secondary school with. Teeli them. V.B. Kara-Sala.

Новые стандарты ориентируют школьное образование на 
формирование и развитие универсальных учебных дей-

ствий у школьников путем овладения основными понятиями 
биологии, воспитания и социализации учащихся, а также на 
создание условий образования, обеспечение возможности са-
моразвития и самореализации в творческой деятельности.

Важным компонентом содержания биологического об-
разования выступает деятельность, дающая возможность 
научить школьников различным практическим и интеллек-
туальным способам деятельности – умениям и навыкам. 

Актуальной проблемой школы и учителя является обу-
чение учащихся способам добывания и переработки инфор-
мации путем самостоятельной исследовательской практи-
ки в рамках компетентностного подхода, целенаправленно-
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го развития исследовательской компетентности. Одна из та-
ких интересных тем в школьном курсе биологии – семей-
ство Розоцветные для 6 классов. Исследовательская компе-
тентность формируется у школьников через исследователь-
скую деятельность, любознательность. Основным сред-
ством, влияющим на интерес учащихся, является краевед-
ческий материал. В качестве примера мы взяли курильский 
чай (Pentaphylloides fruticosа L.).

Розоцветные – семейство двудольных растений, распро-
страненных по всему миру, главным образом в тропических 
областях Северного полушария. К розоцветным принадлежат 
около 5 000 видов. Растения, принадлежащие этому семей-
ству, широко распространены и очень разнообразны: среди 
них есть травянистые растения, кустарники и деревья [1]. 

Курильский чай представитель семейства Розоцветные. 
Кустарник с перистыми листьями, с одиночными цветками 
или цветками в соцветии. Название курильского чая произо-
шло от «Dasiphora Paf», где «dasys» – «густоволосистый» и 
«phoros» – «несущий», так как листья и другие части расте-
ния всегда густо опушены мелкими волосками. Высота рас-
тения до 1,5 м. 

Растение относится к декоративным видам, цветет с се-
редины июня до начала октября. Народное название расте-
ния – «могучка» [3]. 

При изучении темы «Розоцветные» школьники знако-
мятся с видовым разнообразием семейства. Но одного часа 
не достаточно для рассмотрения видового разнообразия 
местной флоры.

В связи с этим мы предлагаем углубленно изучить тему 
«Курильский чай» во внеурочное время, особо акцентируя 
внимание учащихся на представителях местной флоры. 

Нами проведено внеклассное занятие на тему «Ку-
рильский чай». Изучая растение во внеурочное время, уча-
щиеся самостоятельно добывали материалы в различных 
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источниках. Общаясь с информаторами, они узнали много 
интересного об этом растении. Некоторые ребята подгото-
вили презентацию. 

Для активизации познавательной деятельности провели 
чайную церемонию. Цель: расширить, углубить знания о ку-
рильском чае. Задачи: научить готовить ферментированный 
чай, познакомить со строением цветка, выработать бережное 
отношение к природе, воспитать экологическую культуру. 

Также с ребятами выяснили декоративные и лекарствен-
ные свойства вида. Провели сравнительный анализ несколь-
ких видов растений с курильским чаем. Подытоживая прой-
денный материал, мы использовали метод синквейна. Для 
рефлексии провели открытый диалог по пройденной теме.

Эффективность изучения темы во многом зависит от 
оформления и оборудования класса: гербарий с растениями 
семейства Розоцветные, готовое сырье из курильского чая, 
фотографии, кроссворды, карточки, компьютер, мультиме-
дийный проектор. 

Важной составляющей при изучении темы является до-
машнее задание, для которого можно предложить ребятам 
оформить головоломки, кроссворды, ребусы об этом заме-
чательном растении. Подготовить реферат на тему «Сорта 
курильского чая», «Живая изгородь из курильского чая», 
«Различные способы размножения курильского чая», «Био-
логия и экология курильского чая».

В ходе урока учащиеся проявляли активность, любоз-
нательность, открыли много нового. Для закрепления по-
лученных знаний им юыдл предложено поработать на 
пришкольно-опытном участке.
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ЭКСКУРСИЯ 
НА ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ

КАК ФОРМА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

EXCURSION 
TO THE MINING AND PROCESSING PLANT

AS A FORM OF CAREER GUIDANCE

Е.А. Кадырова 
E.A. Kadyrova 

Ключевые слова: экскурсия, профориентационная работа, об-
разовательная среда, профессиональное самоопределение.
Keywords: excursion, career guidance, educational environment, 
professional self-determination.
Аннотация. Статья посвящена направлениям профориентаци-
онной работы в общеобразовательной школе. Выделены цели и 
задачи профориентационной работы. Раскрыты содержание и 
структура экскурсии на горно-обогатительный комбинат. 
Annotation. The article is devoted to the directions of career guidance 
work in a secondary school. The goals and objectives of career guid-
ance work are highlighted. The content and structure of the excursion 
to the mining and processing plant are disclosed.

Выбор карьеры – это один из сложных и длительных про-
цессов в жизни школьников, который сопровождается 

поиском, погружением, наблюдением, анализом окружаю-
щей социальной действительности. 
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Профориентационная работа является обязатель-
ным направлением деятельности любого образовательно-
го учреждения, в том числе общеобразовательной школы. 
Все виды профориентационной работы условно можно 
разделить: на рекламно-разъяснительную деятельность, 
научно-образовательные мероприятия, работу с професси-
ональными учреждениями, творческие, образовательные, 
спортивные и просветительские проекты и др. [1]. К целям 
профориентационной работы относятся: оказание профо-
риентационной поддержки учащимся в процессе выбора 
профиля обучения и сферы будущей профессиональной 
деятельности; выработка у школьников сознательного от-
ношения к труду, профессиональное самоопределение в 
условиях свободы выбора сферы деятельности в соответ-
ствии со своими возможностями, способностями и с уче-
том требований рынка труда [2].

Задачи профориентационной работы:
– получение непротиворечивых данных о предпочтени-

ях, склонностях и возможностях учащихся для разделения 
их по профилям обучения;

– обеспечение широкого диапазона вариативности про-
фильного обучения за счет комплексных и нетрадиционных 
форм и методов, применяемых на уроках элективных кур-
сов и в воспитательной работе;

– дополнительная поддержка некоторых групп школь-
ников, у которых легко спрогнозировать сложности трудоу-
стройства: учащихся коррекционных классов и школ и др.;

– выработка гибкой системы кооперации старшей сту-
пени школы с учреждениями дополнительного и професси-
онального образования, а также с предприятиями города, 
региона.

Профориентация – это попытка узнать и понять себя, 
узнать, какие существуют рабочие места и какие требова-
ния предъявляются к данной работе. Школьники могут со-
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отнести то, что требуется для работы или карьеры, со свои-
ми способностями и потенциалом. 

Иными словами, профориентация – это программа по-
мощи, оказываемой учителями и преподавателями, для 
оптимизации потенциала обучающихся. Одна из подгото-
вительных мер заключается в том, чтобы получить желае-
мый уровень образования, соответствующий карьере. Поэ-
тому уровень образования также является важным аспектом 
при выборе вида работы.

Для профессионального самоопределения старше-
классников в области естественно-научного образования 
можно использовать: лекции с элементами беседы, семи-
нары, практические занятия, познавательные игры, дискус-
сии, разнообразные групповые работы, проектную и внеу-
рочную деятельность, дополнительные занятия, экскурсии, 
пропаганду, рекламу, экспертную деятельность, выезды на 
предприятия и т. д.

Рассмотрим экскурсию на горно-обогатительный ком-
бинат как форму профориентационной работы. 

Горно-обогатительный комбинат – предприятие гор-
ной промышленности, осуществляющее первичную пере-
работку твердых полезных ископаемых для получения про-
дуктов высокой технической ценности, предназначенных 
для дальнейшего промышленного использования. На горно-
обогатительном комбинате добывается и перерабатывается 
чаще один вид полезного ископаемого: железная руда, мар-
ганцевая руда, асбестовая руда, апатитовая руда и другие, 
однако могут добывать несколько видов руды: медная и ни-
келевая, руды полиметаллов. Общепроизводственные под-
разделения: энергохозяйство, ремонтно-механический цех, 
другие необходимые подразделения.

Экскурсия на горно-обогатительный комбинат позво-
ляет расширить базу знаний учащихся, мотивировать их 
на дальнейшее изучение естественно-научных дисциплин, 
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способствует развитию иных стратегий мышления. Она 
знакомит с интересными страницами истории, уникальны-
ми местами, которые не могут быть воспроизведены в клас-
се. Интерактивные экспонаты помогают воссоздать процесс 
добычи и переработки руды. Каждый имеет возможность 
наблюдать за естественными условиями и создает личност-
но значимый смысл для своего опыта. 

Экскурсии на предприятие проводятся по этапам, по-
следовательно: ознакомление с предприятием в целом; озна-
комление с ведущими профессиями; ознакомление с произ-
водственной базой; ознакомление с работой вспомогатель-
ных служб.

Чтобы экскурсия вызвала интерес у школьников, важно 
во время ее проведения правильно преподнести материал. 
При этом необходимо соблюдать общие правила проведе-
ния экскурсий. Представим примерный план экскурсии на 
предприятие: беседа об организации 10–15 минут; объек-
ты показа – 30–40; подведение итогов – 20; на переходы от-
водится 20 минут. Таким образом, на экскурсию отводится                
1 час 30 минут.

Экскурсия может быть проведена сотрудником горно-
обогатительного комбината, при этом учитель должен оста-
ваться вовлеченным в работу и направлять учеников, когда 
это необходимо. Возможно, самая трудная задача учителя 
состоит в том, чтобы предоставить ученикам свободу в осу-
ществлении деятельности.

Таким образом, экскурсия на горно-обогатительный 
комбинат имеет важные последствия для профессионально-
го образования и консультирования по вопросам карьеры. 
При разработке программ профориентации, которые ведут 
молодых людей к самопознанию и обработке информации о 
мире труда, необходимо учитывать профессиональную зре-
лость обучающихся и их готовность к пониманию и выпол-
нению элементарных профессиональных действий [3].
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ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
ПО БИОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
DIGITAL EDUCATIONAL RESOURCES IN BIOLOGY 

AS A MEANS OF ORGANIZING INDEPENDENT WORK 
OF STUDENTS

А.А. Карвель
A.A. Karvel

Ключевые слова: цифровые образовательные ресурсы, сме-
шанное обучение, онлайн-сервис, Edmodo, Moodle, Google класс, 
LearningApps.
Keywords: digital educational resources, Blended learning, Online 
service, Edmodo, Moodle, Google Classroom, LearningApps.
Аннотация. В статье рассматриваются цифровые образователь-
ные ресурсы, которые помогут обучающимся самостоятельно из-
учать материал по биологии в условиях смешанного обучения. 
Дан анализ наиболее популярных онлайн-платформ для самосто-
ятельной подготовки обучающихся.
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Annotation. The article discusses digital educational resources that 
will help students independently study biology material in a mixed 
learning environment. The analysis of the most popular online plat-
forms for independent training of students is given.

Современные социально-экономические условия и 
информационно-коммуникативные технологии выдвига-

ют новые требования к школе, выпускнику, которые диктуют 
необходимость в квалифицированных педагогах и методиках 
нового поколения. Одним из направлений приоритетного на-
ционального проекта «Образование» является внедрение со-
временных образовательных технологий посредством разви-
тия современных методов обучения и воспитания на базе ИТ, 
оснащения оборудованием, электронными пособиями, повы-
шения информационной компетенции работников образова-
ния, использования возможностей сети Интернет [2].

Использование ИТ в рамках образовательной среды 
должно быть организовано так, чтобы обеспечить его мак-
симальную эффективность. Большинство российских школ 
пошли по пути смешанного обучения. Смешанное обучение 
– это сочетание традиционных форм аудиторного обучения 
с элементами электронного обучения. В нем используются 
специальные информационные технологии (компьютерная 
графика, аудио и видео, интерактивные элементы). Учеб-
ный процесс в этом случае представляет собой чередование 
фаз традиционного и электронного обучения.

Использование ИТ в образовательной среде изменяет 
характер, место и методы совместной деятельности учителя 
и обучающихся. В процессе компьютеризации складывает-
ся новая модель обучения: «учитель – посредник (средства 
информационных технологий) – обучающийся» [6].

У электронных учебных материалов огромные потен-
циальные возможности, создающие условия для успешного 
решения дидактических задач.
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Цифровые образовательные ресурсы – это представ-
ленные в цифровой форме фотографии, видеофрагменты, 
статические и динамические модели, объекты виртуальной 
реальности и интерактивного моделирования, картографи-
ческие материалы, звукозаписи, символьные объекты и де-
ловая графика, текстовые документы и иные учебные ма-
териалы, необходимые для организации учебного процесса.

При реализации смешанного обучения возможно ис-
пользование различных типов ЦОР и онлайн-сервисов:

– системы управления обучением (например, Edmodo, 
Moodle, Google Класс);

– цифровые коллекции учебных объектов (например, 
Единая Коллекция Образовательных Ресурсов);

– учебные онлайн-курсы (например, онлайн-курсы 
«Мобильной Электронной Школы»);

– инструменты для создания и публикации контента и 
учебных объектов (например, learningapps.org);

– инструменты для коммуникации и обратной связи 
(Vebinar.ru, Скайп, Google-чат, социальные сети);

– инструменты для сотрудничества (например, Google 
Docs, Word Online);

– инструменты планирования учебной деятельности 
(электронные журналы, органайзеры) [1].

Проанализируем некоторые наиболее популярные 
онлайн-платформы.

Онлайн-платформа Edmodo представляет собой 
образовательно-социальную сеть для учителей, школьников 
и их родителей. Edmodo позволяет учителям создавать груп-
пы, в которых можно обмениваться материалами, распреде-
лять задания, проводить тестирование и управлять общени-
ем с обучающимися, коллегами и родителями. Присутствует 
раздел «библиотека», куда учитель может выкладывать учеб-
ные материалы. По итогам выстраивается образовательная 
среда, где ученик и учитель стоят на равных, обмениваются 
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опытом, общаются и обучаются. Данная онлайн-платформа 
позволяет ученикам в своем темпе самостоятельно изучать 
учебный материал и выполнять различные задания, тесты с 
помощью папок классов и встроенного планировщика [3].

Онлайн-платформа Moodle – одна из самых популярных 
образовательных платформ для создания онлайн-курсов. Пе-
ред началом ее использования необходимо зарегистрировать-
ся, настроить курс под себя: установить продолжительность 
и доступ к курсу. В данной системе разрешается предостав-
ление учебного материала разного формата: видеолекции, ау-
дио, текстовые документы, изображения. В Moodle можно 
проводить опросы, тестирование, создавать глоссарии, анке-
ты, небольшие базы данных. При выполнении заданий учиты-
вается время, затраченное на его выполнение. Учитель имеет 
возможность комментировать полученные результаты: остав-
лять отзыв или совет. Эта обучающая среда позволяет органи-
зовать активную познавательную самостоятельную деятель-
ность обучающихся, оптимизировать ее, увеличивать объем 
информации, сообщаемой на занятии, повышать интерес к об-
учению [5].Образовательная платформа Google Класс играет 
важную роль в системе управления обучением. Электронные 
функции Класса дополняют традиционные учебные занятия 
и способствуют развитию смешанных форм обучения. Класс 
делает обучение более продуктивным: он позволяет удобно 
публиковать и оценивать задания, организовывать совмест-
ную работу и эффективное взаимодействие всех участников 
процесса. Для самостоятельной работы обучающихся можно 
присоединить документы с материалами для урока, задания-
ми, тестами, видео и ссылками на сторонние источники. По-
сле выполнения задания ученик нажимает кнопку «сдать» и 
документ переходит в статус «только для просмотра». Учи-
тель проверяет задания, выставляет отметки, используя 
удобную для него шкалу, может оставить комментарий. По-
сле проверки учитель может вернуть задание на доработку,
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и тогда документ снова переходит в режим редактирования. 
Каждое новое задание можно ограничить по сроку или оста-
вить бессрочным. После окончания срока задание для обуча-
ющихся становится доступным только для просмотра [4].

LearningApps.org является приложением для поддерж-
ки обучения и процесса преподавания с помощью мульти-
медийных интерактивных упражнений. Данный сервис под-
держивает создание 18 типов интерактивных заданий. Зада-
ния можно создавать самостоятельно или выбирать уже го-
товые в каталоге учебных предметов. Данное приложение 
позволит обучающимся закрепить свои знания по пройден-
ному материалу и поможет учителю лучше оценивать спо-
собности и знания обучающихся.

Использование онлайн-платформ и инструментов для 
самостоятельной подготовки обучающихся позволяет реа-
лизовать смешанное обучение в биологическом образова-
нии. Выбор зависит от поставленных целей и возможно-
стей. Предпочтительно выбирать комплексные ресурсы, со-
вмещающие в себе учебный контент и инструментарий для 
организации учебной деятельности.
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МОДЕЛИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ХИМИИ

MODELS OF BLENDED LEARNING 
IN TRAINING FUTURE TEACHERS OF CHEMISTRY

Г.С. Качалова, Т.К. Багавиева
G.S. Kachalova, T.K. Bagavieva

Ключевые слова: учитель химии, методика обучения химии, 
смешанное обучение, перевернутый класс. 
Keywords: teacher of chemistry, teaching chemistry, blended learnin-
ing, flipped classroom model.
Аннотация. В статье обосновывается необходимость примене-
ния современных информационно-коммуникативных технологий в 
подготовке будущих учителей химии. Описываются ресурсы по ме-
тодике обучения химии, разработанные авторами, которые входят 
в электронную информационно-образовательную среду вуза. Рас-
крывается методика проведения занятий со студентами с примене-
нием модели перевернутого класса, отмечаются преимущества дан-
ной модели перед другими моделями смешанного обучения.
Abstract. The article clarifies the need to use modern information and 
communication technologies in the training of future chemistry teach-
ers. Resources on chemistry teaching methods, which included into 
the electronic information and educational environment of the univer-
sity have been developed by the author and described in this paper. 
The method of teaching students using the flipped classroom model, 
as well as its advantages are discussed.

В последнее время в условиях пандемии коронавиру-
са электронные образовательные ресурсы и техноло-

гии стали востребованными в связи с переходом на дистан-
ционное обучение. Согласно статье 16 Федерального зако-
на «Об образовании в Российской Федерации. В Новоси-
бирском государственном педагогическом университете на 
платформе Moodle создана электронная информационно-
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образовательная среда (ЭИОС), включающая в себя элек-
тронные информационные ресурсы библиотеки, совокуп-
ность информационных и телекоммуникационных техноло-
гий, соответствующих технологических средств. Общение 
преподавателей с обучающимися возможно через форумы, 
чаты, видеоконференции BigBlueButton. С марта 2020 г. до-
полнительно для организации дистанционного обучения ис-
пользуется программа MicrosoftTeams.

Надо заметить, что переход на полностью дистанцион-
ное обучение в нашем вузе в целом произошел достаточ-
но мягко, поскольку элементы электронного и дистанцион-
ного обучения используются в учебном процессе сравни-
тельно давно. Так, свои персональные сайты, преподавате-
ли вуза начали создавать более 10 лет назад. Кроме персо-
нального сайта преподаватели имеют сетевые предметные 
курсы. В частности, нами, кроме персональных сайтов пре-
подавателей https://prepod.nspu.ru/course/view.php?id=203 и 
https://prepod.nspu.ru/course/view.php?id=1030), создан сете-
вой курс «Методика обучения химии».

Одним из трендов современного образования является 
смешанное обучение, при котором сочетаются традицион-
ные формы обучения с элементами электронного обучения, 
а учебный процесс представляет собой чередование тради-
ционного и электронного обучения [1]. Существует мно-
го моделей смешанного обучения: «Перевернутый класс» 
(Flipped-Class-room), «Автономная группа» (Lab-Rotation), 
«Индивидуальная траектория», или «Вращение» (Individual-
Rotation, или RotationModel), «Смена рабочих зон» (Station- 
Rotation), гибкая модель (FlexModel) и др.

В профессиональной деятельности мы чаще всего при-
меняем модель «Перевернутый класс». Бакалавры направ-
ления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки Биология и Химия)» изуча-
ют дисциплину «Методика обучения и воспитания (химия) 
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в 8–9 семестрах. К этому времени они уже имеют определен-
ные навыки владения информационно-коммуникационными 
технологиями, умениями по обработке информации, что по-
зволяет организовать смешанное обучение с начала изуче-
ния нашего курса. При первой встрече со студентами (в ре-
жиме offline или online) студенты получают задание посе-
тить персональную страницу преподавателя, найти на ней 
и изучить ФГОС по направлению подготовки, выписать из 
него компетенции, которые необходимо освоить в процес-
се изучения дисциплины. Предлагается также посетить ав-
торизованный курс «Методика обучения химии» и в разде-
ле «Лабораторный практикум» найти технологическую кар-
ту самостоятельной работы студентов. Эту карту каждый 
студент должен скачать и распечатать для того, чтобы орга-
низовать самостоятельную работу в течение учебных семе-
стров. 100 методических заданий равномерно распределены 
по всем темам учебного курса.

На лекциях не все вопросы раскрываются преподавате-
лем: часть из них студенты должны прорабатывать самосто-
ятельно, обращаясь к полным текстам лекций и презентаци-
ям, выложенным в сетевом курсе. Здесь же студенты прохо-
дят интерактивное тестирование (всего нами подготовлено 
15 таких тестов). Кроме созданных нами информационных 
ресурсов, студенты ориентируются на поиск нужной инфор-
мации в Интернете, для чего рекомендуются соответствую-
щие гиперссылки (они размещаются в теме 8). Таким обра-
зом студенты могут пользоваться ресурсами сайтов МГУ, об-
разовательной платформы ЛЕКТА, издательства «Просвеще-
ние», современного учительского портала, корпорации «Рос-
сийский учебник» и др. Так, перед лекцией «Урок как орга-
низационная форма обучения химии» студенты получают за-
дание подготовить мини-сообщения с электронной презен-
тацией по типам уроков. На лекции сначала преподаватель 
рассматривает теоретические основы организации учебного
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процесса на уроке химии, а затем студенты выступают со 
своими сообщениями, каждое из которых обсуждается со-
вместно всей группой. Такой формат проведения занятий 
способствует освоению важнейших профессиональных ком-
петенций учителя химии, связанных с осуществлением обу-
чения учебному предмету на основе использования предмет-
ных методик и современных технологий, организацией дея-
тельности обучающихся, направленной на развитие интереса 
к учебному предмету. Студенты на собственном опыте, в соб-
ственной деятельности осваивают формы, методы и средства 
обучения химии, в том числе современные ИКТ [4].

Но мы не ограничиваем студентов в поиске новой ин-
формации только теми ресурсами, которые сосредоточены в 
наших курсах в ЭИОС НГПУ. Студенты свободны в инфор-
мационном поиске, особенно когда необходимо подгото-
виться к обсуждению частных методик, например, методи-
ки преподавания темы «Подгруппа галогенов», «Подгруппа 
серы» и пр. Изучение таких тем осуществляется в рамках 
интегративно-контекстного подхода, который предполагает 
изучение объектов с разных сторон, привлекая межпредмет-
ные связи химии с географией, физикой, биологией, истори-
ей. Студенты распределяют между собой вопросы для подго-
товки методического анализа темы: место изучаемой темы в 
курсе химии; содержание темы (формируемые химические 
понятия); цели и задачи изучения темы (результаты обуче-
ния); химический эксперимент в теме и др. При подготов-
ке к занятию, на котором происходит обсуждение методи-
ки изучения конкретной темы школьного курса химии, сту-
денты самостоятельно подбирают соответствующие инфор-
мационные ресурсы, в число которых входят также видеоза-
писи химического эксперимента и фрагментов уроков. Этим 
информационным ресурсам мы уделяем особое внимание. 
Не секрет, что в Интернете (в частности, на YouTube) мож-
но найти много видеозаписей химического эксперимента,
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объяснение которого не выдерживает никакой критики с 
точки зрения научности и методики обучения. В объясне-
ниях авторов уроков химии можно также найти много оши-
бок – научных, логических, исторических и др. Студенты, 
просматривая видеозаписи, должны относиться к ним кри-
тически, осмысливать содержание с точки зрения научно-
сти и грамотности изложения [2; 3].

Смешанное обучение при изучении дисциплины «Ме-
тодика обучения и воспитания (химия)» осуществляет-
ся нами не только с применением модели «Перевернутый 
класс». Используются также «Автономная группа», «Ин-
дивидуальная траектория». В период карантина применя-
лось преимущественно дистанционное онлайн-обучение 
(OnlineDriverModel). Но модель перевернутого класса ока-
залась наиболее понятной и доступной для студентов, тем 
более что она была отработана нами в течение длительного 
периода времени.

Библиографический список
1.  Жидкова Р.А. Смешанное обучение – основа обучения че-

ловека в течение его жизни // Актуальные проблемы хими-
ческого образования: материалы Всерос. науч.-практ. конф. 
учителей химии и преподавателей вузов (г. Пенза, 11 ноября 
2020 г.) / под общ. ред. Н.В. Волковой. Пенза: Изд-во ПГУ, 
2020. С. 61–65.

2.  Качалова Г.С. Использование web-технологий для развития 
аналитических способностей обучающихся // Современные 
образовательные web-технологии в реализации личностного 
потенциала обучающихся: сборник статей участников Меж-
дународной научно-практической конференции (20–21 мая 
2020 г.) / науч. ред. С.В. Миронова, отв. ред. С.В. Напалков; 
Арзамасский филиал ННГУ. Арзамас, 2020. 577 с. С. 356–359.

3.  Качалова Г.С. Развитие ИКТ-компетентности будущего учи-
теля химии // Современные web-технологии в цифровом об-
разовании: значение, возможности, реализация: сб. статей 



127

участников V Международной научно-практической конфе-
ренции (17–18 мая 2019 г.) / науч. ред. С.В. Миронова, отв. 
ред. С.В. Напалков; Арзамасский филиал ННГУ. Арзамас, 
2019. 618 с. С. 366–370.

4.  Качалова Г.С. Эффективность использования сетевого кур-
са в методической подготовке студентов-химиков // Акту-
альные проблемы химического и экологического образова-
ния: сб. науч. тр. 64 Всероссийской научно-практической 
конференции химиков с международным участием. Санкт-
Петербург, 13–15 апреля 2017 г. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. 
И. Герцена, 2017. C. 327–330.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ
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pothesis, analysis of results, reflection.
Аннотация. Новое содержание образовательного стандарта пред-
полагает системно-деятельностный подход к процессу обучения, 
формирование различных компетенций, создание условий для са-
моопределения, выявление и реализацию индивидуальных воз-
можностей каждого обучающегося. В статье раскрываются вопро-
сы об организации исследовательской деятельности и ценности 
исследования, обоснование общих принципов проектной деятель-
ности и понятия проектирования в образовательном процессе.
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Abstract. The new content of the educational standard assumes a 
system-activity approach to the learning process. Forming various 
competences, creating conditions for self-determination, revealing 
and realizing individual abilities of every student. The paper reveals 
the issues about the organization of research activities and the value of 
research, the justification of the general principles of project activities 
and the concept of design in the educational process.

Для решения проблемы обеспечения качественной под-
готовки обучающихся нельзя сегодня ограничивать-

ся обучением школьников, используя только классно-
урочную систему, без ознакомления с живыми объекта-
ми непосредственно в условиях их естественного окруже-
ния. Класс – это стереотипное пространство, обучающие-
ся привыкли действовать по заданному образцу, чаще все-
го не связанному с поддержкой собственной познаватель-
ной инициативы. Исследование начинается с вопроса, ког-
да учитель выводит их из класса за пределы привычного, 
за пределы заданного, с чем еще не сталкивались или стол-
кнулись, и что-то непонятно.

Начиная с 5 класса для обучающихся результативно ис-
пользовать вариант, который хорошо отрабатывается – рож-
дение замысла на местности. Здесь педагог использует одну 
из важнейших форм учебно-воспитательного процесса – 
экскурсию. По определенному алгоритму школьников вы-
водят в какое-то пространство и, задавая тему, предлагают 
искать то, к чему появляется вопрос. Возникает необходи-
мость в корректном методе, соответствующем предмету ис-
следования. Для появления предмета исследования необхо-
дим выход за пределы заданного.

У обучающихся возможно появление исследователь-
ского интереса и проектного замысла одновременно. 
В действительности, часто они идут в какое-то простран-
ство из проектной идеи, которая может быть не обоснована. 
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При ее детальной обработке и рассмотрении в практической 
плоскости происходит рекогносцировка, и проектная идея 
перестраивается в проектный замысел.

Исследовательская деятельность помогает осознанно 
и адекватно работать с мощными потоками информации. 
Для успешной исследовательской и проектной деятельно-
сти в школе важны составляющая сопровождения и сопро-
вождающий педагог, за которыми скрыто сотрудничество. 
Об этом косвенном сотрудничестве Л.С. Выготский писал: 
«Когда ученик дома решает задачи после того, как ему в 
классе показали образец, он продолжает действовать в со-
трудничестве, хотя в данную минуту учитель не стоит воз-
ле него... Эта помощь, этот момент сотрудничества незримо 
присутствует, содержится в самостоятельном по внешнему 
виду решении ребенка» [3, с. 257–258].

В школе в исследовательской деятельности мы ищем 
методы и способы решения задач через исследовательско-
поисковую активность и построение обучения как откры-
тие. Это естественный процесс для школьников, т. к. они –
естественные исследователи с рождения и способны реали-
зовать собственный познавательный интерес.

Стоит выйти за пределы привычного, заданного и идеи 
появятся, особенно если находиться в состоянии внешнего 
диалога и начать обсуждение в команде в свободном дей-
ствии вне жесткого сценария школы.

Любая познавательная активность ценна и ей не так ва-
жен внешне заданный алгоритм, который может сдерживать 
и ограничивать. Это организованный процесс создания диа-
логов между обучающимися, группами, группами и педаго-
гом и т. д. Включаются этапы делегирования самостоятель-
ности, когда ясно, что они усвоили способ мышления, дей-
ствия и использования абстрактных слов «цель» или «зада-
чи» для организации собственной деятельности.
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Школьники учатся работать с литературой, структури-
ровать под собственную логику информацию из разных ис-
точников, выстраивая сетку анализов и пропуская через нее 
большой эмпирический материал, который изначально был 
хаотичным. Этот путь они проделывают сами, и им интере-
сен процесс продвижения, а педагог осуществляет навига-
цию, поддерживая логику построения исследования, кото-
рая была органична на каждом этапе работы.

Задача образовательного учреждения – привитие обу-
чающимся корректной и правомерной проектной и иссле-
довательской культуры. Руководство исследовательской и 
проектной работой школьников – это искусство задавать во-
просы. Учитель может научить школьника, задавая вопро-
сы ему самому.

Для поддержания самостоятельного интереса обучаю-
щегося к решению какой-либо исследовательской или про-
ектной задачи есть универсальный рецепт, предложенный 
Л.С. Выготским, – «работать с ребенком в зоне ближайше-
го развития», т. е. создавать те ситуации, которые являются 
проблемой для ребенка, в которых не мы приходим к нему, 
а сам ребенок, сталкиваясь с необходимостью решить зада-
чу, приходит к нам с запросом на помощь. У обучающихся 
вырабатывается алгоритм – когда, как и какие вопросы зада-
вать при встрече, обсуждении.

Как правильно найти и сформулировать гипотезу ис-
следовательского проекта? Есть формально-логическая кон-
струкция построения гипотезы. Важно понять, в какой мо-
мент она нужна. На этапе предпроектного исследования 
возможно сформулировать предположение. Возникает чере-
да частных гипотез. Становится понятно, что важнее сфор-
мулировать исследовательский вопрос и адекватные мето-
ды его решения. В ходе анализа и обработки полученных 
данных образуется необходимость гипотезы. Часто гипоте-
зы строят всю логику экспериментального исследования.
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Сейчас активно развивается метод исследования дей-
ствием «action research». Методология заключается в следу-
ющем: группа людей определяет проблему, проводит меро-
приятия по ее решению, рефлексию собственных действий 
и в случае отрицательного результата пробует предпринять 
что-то иное, чтобы проблема в итоге была решена [2].

В ходе реализации проекта в рамках методологии ис-
следования действием, возможна его корректировка на 
основании определенных признаков.

Проектное действие строится как часть исследования. 
Запуская его, возможно понять, какие эффекты достигают-
ся за счет способа организации работы, какие методы и спо-
собы организации универсальны, а какие зависят от стече-
ния обстоятельств, влияющих на развитие действия. Проис-
ходит захватывающий и увлекающий школьников, ориенти-
рованный практический процесс отслеживания эффектов, 
проверки результатов, выясняется, случай это или тенден-
ция, тенденция или закономерность.

Проводим пошаговое микроисследование совместно с 
подпроектным действием и смотрим на результат.

При усложнении исследования оно становится автор-
ским действием, возникают разные жанры исследования и 
чем сложней проект, тем больше в нем ролей. Есть большие 
исследования, которые делятся на много мелких, и управле-
ние этим большим исследование становится проектом.

Обучающимся нужно четко понимать предмет исследо-
вания. Если материал по созданию военного супервертолета 
можно собрать за неделю, то изучение поведения воробьев 
может растянуться на недели и месяцы.

В работе обучающиеся могут по-разному группировать-
ся и выбирать самые неожиданные темы. Задача составления 
четкого плана нереальна. Как один из вариантов внутригруп-
повой работы – составить опросник, проинтервьюировать                
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и свести полученные данные. Эти этапы в учебном исследо-
вании – очень важный предмет для обсуждения. Пусть они 
сначала не предусмотрят единой структуры опросника или 
однотипного варианта фиксации, столкнутся с затруднением 
при сведении данных. Это станет предметом для следующего 
шага осознания алгоритмов и методов исследования.

Исследовательская деятельность должна стать непре-
рывным диалогом между исследовательским походом и про-
ектным действием. Традиционный учебный процесс огра-
ничен во времени. Привязку к этой структуре стоит прове-
сти не поурочным планированием, а адекватными отрезка-
ми времени, реалистичными для завершенных или проме-
жуточных действий. Далее проектное действие можно про-
должить или завершить.

Исследовательский интерес у обучающихся развивает 
их способность концентрировать внимание на существен-
ном, осмысленно и критически воспринимать любую ин-
формацию, вникать в суть вещей, выделять главное, делать 
выводы, анализировать свои действия и нести за них ответ-
ственность.

Для педагога главный результат учебно-исследова-
тельской работы – это опыт самостоятельной, творческой, 
исследовательской работы, отличающей истинного творца 
от простого исполнителя, и новые исследовательские зна-
ния, умения, навыки.
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Аннотация. В условиях перехода на новые образовательные 
стандарты необходимо усовершенствовать формы организации 
образовательного процесса, внедрить новые технологии и мето-
ды обучения, принципиально изменить позицию педагога и об-
учающегося, значительно повысить познавательную мотивацию 
школьников. Применяемая нами технология активных методов 
обучения позволяет с достаточной эффективностью использовать 
ее в процессе обучения.
Abstract. The transition to new educational standards requires im-
proving the forms of the educational process, introducing new tech-
nologies and teaching methods, fundamentally changing the position 
of the teacher and student, significantly increasing the cognitive mo-
tivation of students. The technology of active methods of teaching 
applied by us allows us to use it with sufficient efficiency in the 
educational process.

В условиях перехода на новые образовательные стандар-
ты уделяется повышенное внимание к проблемам каче-

ства и эффективности образования. В связи с этим совер-
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шенствуются формы организации образовательного про-
цесса, внедряются новые технологии и методы обучения, 
происходят принципиальные изменения в позиции педаго-
га и обучающегося, что позволяет значительно повышать 
познавательную мотивацию школьников. Новые техноло-
гии должны обеспечить перевод обучающегося на позицию 
заинтересованной в своем образовании личности, создать 
условия для эффективного и качественного обучения, вос-
питания, развития и социализации ребенка. Важно, чтобы 
эти технологии были простыми и понятными для педаго-
гов, доступными для широкого применения во всех школах.

На протяжении нескольких лет в педагогической дея-
тельности мы используем технологию активных методов 
обучения (АМО). На наш взгляд, они являются современ-
ными методами, обладающими высоким мотивационным 
потенциалом, и надежно обеспечивают качество и эффек-
тивность образовательного процесса за счет использования 
приемов, методов и форм организации познавательной дея-
тельности, направленных на активизацию аналитической и 
рефлексивной деятельности обучающихся.

Методы, входящие в технологию АМО, обеспечивают 
активность и разнообразие мыслительной и практической 
деятельности обучающихся на протяжении всего образова-
тельного мероприятия. Активность обучающихся строит-
ся на деятельностном подходе к обучению, использовании 
знаний и опыта, полученных ранее, практической направ-
ленности и творческом характере обучения, интерактивно-
сти, вовлечении в процесс всех органов чувств, движении и 
рефлексии. Применяемые нами активные методы обучения 
обладают рядом особенностей, позволяющих с достаточной 
эффективностью использовать их в процессе обучения:

– организуют процесс приобретения нового опыта и 
обмен имеющимися знаниями;
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– позволяют максимально использовать личностный 
опыт каждого участника;

– используют социальное моделирование;
– основываются на сотрудничество, уважении мнения 

каждого, свободном выборе личных решений. 
По структуре, в соответствии с технологией, образова-

тельное мероприятие делится на логически связанные фазы 
и этапы.

Структура образовательного мероприятия 
по технологии АМО

Фаза Этап Содержание 
активных методов

1. Начало 
образовательного 
мероприятия

Инициация Приветствие, знакомство

Вхождение или погру-
жение в тему

Целеполагание

Определение ожиданий 
участников

Выяснение ожиданий
 и опасений

2. Работа 
над темой

Закрепление изученно-
го материала

Обсуждение домашнего 
задания

Интерактивная лекция 
(инпут)

Презентация нового 
материала

Проработка содержа-
ния темы 

Организация самостоя-
тельной работы над те-
мой (групповая работа)

3. Завершение 
образовательного 
мероприятия

Эмоциональная раз-
рядка

Релаксация

Подведение итогов Рефлексия

Каждый этап – это полноценный раздел образователь-
ного мероприятия, содержание и объем которого определя-
ются темой и целью урока. Каждый этап имеет свои цели 
и задачи, но вносит вклад в достижение общей цели урока. 
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Все этапы логически связаны, взаимодополняют друг дру-
га, создают базу для формирования всех образовательных 
эффектов. Для каждого этапа используются соответствую-
щие активные методы, позволяющие решать конкретные 
задачи этапа. Применение системы активных методов со-
действует достижению всего комплекса образовательных 
эффектов: обучения, воспитания, развития и социализа-
ции. Внешне АМО необычны, используют игровые ситу-
ации, все обучающиеся вовлечены, активно работают, у 
всех участников приподнятое настроение. Внутреннее со-
держание активных методов заключается в создании с их 
помощью свободной творческой обстановки, наполнении 
каждого действия обучающегося смыслом, пониманием и 
мотивацией, вовлечении в общую осознанную работу всех 
участников образовательного процесса. 

Так, на этапе инициации, есть возможность создать по-
зитивную атмосферу в коллективе и установить хороший 
контакт с обучающимися, настроиться на рабочий лад. Са-
мостоятельное определение целей позволяет обучающимся 
быть уверенными в том, что они делают и изучают именно 
то, что для них важно, интересно и необходимо.

На этапе определения ожиданий участников происхо-
дит инициация процесса рефлексии, что обеспечивает со-
знательное и подсознательное отслеживание того, что про-
исходит в течение всего занятия. Они становятся ответ-
ственными за выполнение своих ожиданий и преодоление 
собственных опасений.

Основной целью этапа закрепления изученного матери-
ала являются актуализация имеющихся у учащихся знаний 
и умений по теме и проверка их степени усвоения.

На этапе интерактивной лекции (инпут, от англ. input – 
ввод информации) происходит непродолжительное сообще-
ние обучающимся новой информации, которая становится 
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ориентиром и основой для их дальнейшей совместной ра-
боты над темой урока.

Особую роль в организации самостоятельной работы 
обучающихся на этапе проработки содержания темы урока 
играет групповая форма работы. Групповая работа представ-
ляет собой индивидуальные выступления каждого члена 
группы по одному и тому же вопросу и коллективное обсуж-
дение его содержания и логики изложения. Таким образом,
у групп устанавливаются взаимные ожидания и возника-
ет чувство ответственности за выполнение задания. Фрон-
тальная работа, следующая за групповой, представляет со-
бой отчет спикеров групп о проделанной работе. Содер-
жание каждого отчета − это новая ценностная информа-
ция для участников других групп, что способствует уста-
новлению социальных контактов между обучающимися в 
аудитории. От качества выполнения задания каждой груп-
пой зависит то, насколько хорошо каждый обучающийся 
в отдельности решит поставленную в начале занятия про-
блему. Таким образом, процесс обучения приобретает лич-
ностную значимость для каждого его участника, обеспе-
чивается самостоятельность обучающихся в постанов-
ке целей и определении путей их достижения, организа-
ции командной работы и построении истинных субъект-
субъектных отношений. 

Обучение должно восприниматься обучающимися не 
как тяжелая обязанность, а как увлекательный процесс, в 
котором можно попробовать на практике применить свои 
способности, в котором происходит разностороннее рас-
крытие и развитие обучающегося, а не простое «закачи-
вание» информации. Комфортная психологическая обста-
новка на уроке способствует тому, что ребята открывают 
в себе новые возможности, достигают успеха, получают 
мощный положительный эмоциональный заряд, который 
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вдохновляет на активное обучение и развитие. Но необхо-
димо контролировать степень эффективности их работы, 
которая зависит от физической, психологической устало-
сти. Для снятия такого напряжения используют активные 
методы релаксации.

На этапе рефлексии педагогу необходимо оценить не 
только действия и результаты обучающихся, но и свою ра-
боту, определить, что получилось хорошо, а что не до кон-
ца. Оценка проведенного урока и рефлексия помогают 
учителю совершенствовать свое мастерство, повышать ка-
чество проводимых уроков.

Чтобы получить максимальные результаты от исполь-
зования технологии АМО, требуется создать определен-
ные условия:

– включение активного метода на каждом этапе меро-
приятия;

– соблюдение регламентированного плана проведения 
мероприятия;

– изменение роли учителя–ученика от субъект-
объектных отношений к субъект-субъектным;

– изменение роли учителя от контролирующего орга-
на к консультанту, опытному товарищу;

- возможность изменения в расписании с учетом необ-
ходимости сдвоенных, интегрированных уроков. 

Системное и целенаправленное использование актив-
ных методов обучения обеспечивает качественное обуче-
ние, воспитание, развитие и социализацию обучающих-
ся, приносит удовольствие и удовлетворение всем участ-
никам образовательного процесса. Освоение технологии 
АМО позволит сделать занятия современными, отвечаю-
щими потребностям обучающихся, родителей и общества.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 
ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«ВОДА – УНИКАЛЬНОЕ ВЕЩЕСТВО 
НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ»

METHODOLOGICAL DEVELOPMENT 
OF AN EXTRACURRICULAR ACTIVITY

«WATER IS A UNIQUE SUBSTANCE 
ON OUR PLANET»

Т.Г. Клейстер, О.В. Лузганова 
T.G. Kleister, O.V. Luzganova 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, активные методы 
обучения, исследование, коммуникативная деятельность.
Keywords: extracurricular activities, active learning methods, re-
search, communicative activities.
Аннотация. Сегодня созрело понимание определяющей роли об-
разования в развитии всех составляющих нашей жизни, для это-
го необходимо усовершенствовать формы организации образо-
вательного процесса, внедрить новые технологии и методы обу-
чения, принципиально изменить позицию педагога и обучающе-
гося, значительно повысить познавательную мотивацию школь-
ников. На протяжении нескольких лет в педагогической деятель-
ности мы используем технологию активных методов обучения 
(АМО). На наш взгляд, они являются современными методами, 
обладающими высоким мотивационным потенциалом и надежно 
обеспечивают качество и эффективность образовательного про-
цесса на уроках и во внеурочной деятельности. Предлагаем ва-
шему вниманию сценарий внеклассного мероприятия, реализу-
емого в рамках летней профильной школы для одаренных детей 
«Умник», с использованием технологии АМО.
Abstract. Today the understanding of the determining role of educa-
tion in the development of all components of our lives has matured, 
which requires improving the forms of organization of the educational 
process, introducing new technologies and teaching methods, funda-
mentally change the position of the teacher and student, significantly 
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increase the cognitive motivation of students. For several years in our 
pedagogical activity we use the technology of active learning methods 
(ALM). In our opinion, they are modern methods with high motiva-
tional potential and reliably ensure the quality and effectiveness of the 
educational process at lessons and in extracurricular activities. Here 
is a scenario of an extracurricular activity, implemented within the 
framework of the summer profile school for gifted children “Clever 
Boy”, using the technology of ALM.

Тема занятия
«Вода – уникальное вещество на планете Земля»
Цель занятия: выявление уникальной роли воды для 

жизни на нашей планете.
Задачи
Образовательные:
– обобщить знания о воде, приобретенных на уроках 

физики, химии и биологии;
– исследовать свойства воды экспериментальным путем;
– познакомиться с методикой расчета концентрации 

раствора.
Развивающие:
– развивать самостоятельность и ответственность в 

принятии решений;
– развивать способности к эмоционально-ценностному 

восприятию окружающего мира.
Воспитательные:
– привлечь внимание к проблемам загрязнения рек;
– способствовать воспитанию бережного отношения к 

водным ресурсам планеты;
– формировать навыки коммуникативной деятельности 

в процессе коллективной работы/
Форма организации и проведения занятия: групповая
Методы: активные методики обучения, исследователь-

ские, проблемные



141

Целевая аудитория: обучающиеся летней профильной 
школы «Умник» (7, 8 классы)

Ход занятия
Учитель химии: 
Добрый день, ребята! Сегодня 5 июня – Всемирный 

день окружающей среды, который является для Органи-
зации Объединенных Наций одним из основных способов 
привлечь внимание мировой общественности к проблемам 
окружающей среды. 

Всемирный день окружающей среды – народное собы-
тие, сопровождающееся такими красочными зрелищами, 
как уличные митинги, парады велосипедистов, «зеленые» 
концерты, экологические акции, посадка деревьев, а также 
кампании по регенерации отходов и уборке территории. 

Учитель биологии: 
Мы хотим быть причастными к этому событию, поэто-

му проводим сегодня открытое занятие, в котором прини-
мают участие все ребята нашей профильной школы. На на-
шем мероприятии присутствуют руководитель областной 
эколого-биологической школы, методист городской станции 
юных натуралистов, родители и представители СМИ. Мы 
надеемся на наше плодотворное сотрудничество, так как от 
каждого зависит наш общий результат.

Работа начинается с использования активной методи-
ки «Поздоровайся локтями», направленной на приветствие 
участников мероприятия. В результате сформированы четы-
ре группы, которые произвольно занимают заранее подго-
товленные для работы столы.

Учитель химии: 
Для того чтобы сегодня все могли принять активное 

участие в работе, мы решили организовать работу в четы-
рех группах. Просьба занять свои места за соответствую-
щими столами.
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Учитель биологии: 
Ребята, обратите внимание на глобусы, которые нахо-

дятся у вас на столах. Какой цвет преобладает на его поверх-
ности? (голубой) Космонавты видят нашу планету голубой. 
С чем это связано? (большая поверхность нашей планеты 
покрыта водой) Сегодня мы будем с вами говорить о воде в 
природе. И в ходе работы мы постараемся доказать уникаль-
ность этого вещества.

Учитель химии: 
Таким образом, тема сегодняшнего занятия «Вода – 

уникальное вещество на планете Земля».
Учитель биологии:
Посмотрите вокруг. Океан, покрывающий нашу Землю, 

в котором миллионы лет назад зародилась жизнь, – это вода. 
Тучи, облака, туманы, несущие влагу всему живому на зем-
ной поверхности, – это тоже вода. Бескрайние ледяные пу-
стыни полярных областей, снеговые покровы, застилающие 
почти половину планеты, – и это вода.

Вода – это великий художник природы. Горные цепи 
сложены гигантскими толщами сотен различных горных 
пород, и геологи знают, что большинство из них созданы ве-
личайшим строителем природы – водой! Непрерывно изме-
няется облик Земли. На месте, где возвышались горы, рас-
стилаются бескрайние равнины, их создает великий преоб-
разователь – вода. Она всюду на нашей планете. 

Безгранично многообразие жизни. Но жизнь есть толь-
ко там, где есть вода. «Agua» в переводе с латинского языка 
значит «вода». Как алфавит начинается с буквы а, так жизнь 
начинается с воды. Вода содержится в каждом человеке, жи-
вотном и растении и уходит из них только вместе с жизнью. 

Учитель химии:
Ребята, обратите внимание на доску. Вам предлагается 

внимательно прочесть и одновременно выслушать слова из-
вестного писателя Антуана де Сент-Экзюпери. 
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«Вода! У тебя нет ни вкуса, ни запаха, тебя не опишешь, 
тобою наслаждаешься, не ведая, что ты такое. 

Мало сказать, что ты необходима для жизни, ты и есть 
сама жизнь. С тобой во всем существе разливается блажен-
ство, которое не объяснить только нашими пятью чувства-
ми. 

Ты возвращаешь нам силы, с которыми мы уже прости-
лись. По твоей милости в нас вновь начинают бурлить ис-
сякшие родники нашего сердца. 

Ты самое большое богатство на свете…»
(вода – самое распространенное вещество на нашей 

планете. Его можно обнаружить в реках, морях, океанах)
(без воды человек не сможет прожить. Ведь в жизни 

вода необходима для приготовления еды, стирки, уборки)
Возникает своеобразная дискуссия о значении воды.
Работа продолжается активной методикой «Мозго-

вой штурм», направленной на активизацию участников 
группы.

1. Назовите физические свойства воды.
2. Назовите водные ресурсы нашей планеты.
3. Перечислите области применения воды человеком.
В результате групповой работы на доске появляется 

обобщенная информация о воде в виде дайджеста. 
Работа продолжается активной методикой «Ста-

кан воды», направленной на релаксацию.
Учитель биологии:
Знаете ли вы, что…
Вода – редчайшее по своим свойствам, удивительное и 

загадочное вещество. В мире не существует ни одного об-
разованного человека, которому не была бы известна фор-
мула: «Вода одно из начал всего существующего на Земле. 
Вода – простое и неделимое». Так считали еще в Древнее 
время.   Вода на Земле может существовать в трех основ-
ных состояниях – жидком, газообразном и твердом и при-
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обретать различные формы, которые могут одновременно 
соседствовать друг с другом: водяной пар и облака в небе, 
морская вода и айсберги, ледники и реки на поверхности 
земли, водоносные слои в земле. В этом состоит уникаль-
ность воды. 

Тьютор первой группы:
Знаете ли вы, что…
Если всю воду распределить равномерным слоем по 

земному шару, то такой Мировой океан был бы глубиной до 
4 км. Основные запасы воды на Земле сосредоточены в мо-
рях и океанах – около 1,4 млрд/км. Пресная вода находит-
ся главным образом в ледниках – более 30 млн/км3, а также 
в реках и озерах – около 2 млн/км3. В атмосфере содержит-
ся 14 тыс. км водяного пара. Молекулы воды обнаружены в 
межзвездном пространстве, вода входит в состав комет, не-
которых планет и ее спутников. 

Тьютор второй группы:
Знаете ли вы, что…
Вода содержится во всех живых организмах, она при-

сутствует в клетках и тканях любого животного и растения. 
Тело медузы на 99 % состоит из воды, тело рыбы содержит 
80 % воды, в организмах млекопитающих массовая доля 
воды – 70 %. В салате, спарже вода составляет 95 % массы, 
помидорах и моркови – около 90 %.

Тьютор третьей группы:
Знаете ли вы, что…
Вода – среда обитания многих растений и животных. 

Живые организмы не могут жить без воды. Обезвоживание 
организма на 12 % приводит к нарушению обмена веществ, 
а потери до 25 % воды – к его гибели. Даже такое нетребо-
вательное животное, как верблюд – «корабль пустыни» – не 
может прожить без воды больше 8 дней. 

Тьютор четвертой группы:
Знаете ли вы, что…
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Без воды нельзя жить потому, что ее все время расхо-
дуем. Дыхните на холодное стекло, оно запотеет, покроет-
ся капельками воды. Откуда взялась вода? Или вы в жаркий 
день вспотели. Откуда взялся пот? Конечно, все из организ-
ма. Если вы воду расходуете, теряете, то вам нужно вовре-
мя ею запасаться. В сутки человек теряет 12 стаканов воды, 
значит, такое же количество ему надо выпить.

Учитель химии:
Следующим этапом нашей работы будет исследователь-

ская работа в группах. Каждой группе необходимо выпол-
нить мини-исследование в соответствии с предложенной 
инструкционной картой под руководством тьютора.

Учитель биологии:
Ребята, постарайтесь это сделать без ошибок, так как 

представитель каждой группы с помощью полученного 
ключевого слова будет дополнять отсутствующую инфор-
мацию в сетке кроссворда на доске. 

По окончании исследовательской работы ребята от 
каждой группы выходят к доске и дополняют кроссворд 
своим материалом.

Сообщение результатов работы первой группы:
Для проведения нашего исследования мы раствори-

ли в стакане с водой сухое удобрение. Полученный рас-
твор налили в блюдце и поставили в него цветочный гор-
шок. Через некоторое время мы наблюдали уменьшение 
количества жидкости в блюдце. В результате проведенно-
го исследования мы сделали вывод о том, что вода хорошо 
растворяет удобрение для комнатных растений и является 
необходимым условием их корневого питания. Ключевое                  
слово – ПИТАНИЕ.

Сообщение результатов работы второй группы:
Для проведения нашего исследования мы собрали элек-

трическую цепь из батарейки, лампочки, электродов и клю-
ча. Опустили электроды в стакан с солью и замкнули цепь. 
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При этом лампочка не загорелась. Разомкнули цепь. В ста-
кан с солью добавили воду и размешали, снова опустили 
электроды и замкнули цепь – лампочка загорелась. В резуль-
тате проведенного исследования мы сделали вывод о том, 
что водные растворы способны проводить электрический 
ток. Ключевое слово – ПРОВОДИМОСТЬ.

Сообщение результатов работы третьей группы:
Для проведения нашего исследования мы собрали при-

бор для фильтрования, используя колбу, воронку и фильтро-
вальную бумагу. Затем поместили смесь песка и соли в ста-
канчик с водой. При этом соль растворилась в воде, а песок 
– нет. Затем приготовленную смесь с помощью стеклянной 
палочки мы вылили в прибор для фильтрования. При этом 
наблюдали, что песок остался на фильтре. Затем с помощью 
пипетки каплю раствора, прошедшего через фильтр, по-
местили на предметное стекло. С помощью держателя для 
пробирок нагрели стекло над пламенем спиртовки, при этом 
наблюдали испарение воды. На стекле осталось белое пят-
но, что говорит о присутствии соли в растворе. В результате 
проведенного исследования мы сделали вывод о том, что не 
все вещества растворяются в воде, а фильтрование позволя-
ет разделять их. Ключевое слово – ФИЛЬТРОВАНИЕ. 

Сообщение результатов работы четвертой группы:
Для проведения нашего исследования мы приготовили 

раствор (5 граммов сахара в 45 миллилитрах воды), исполь-
зуя мерный цилиндр и весы. Используя предложенные фор-
мулы, рассчитали массовую долю сахара в полученном рас-
творе. Ключевое слово – ДОЛЯ.

В результате на доске в сетке кроссворда появляют-
ся четыре ключевых слова по теме «Вода»:

– питание;
– электропроводность;
– фильтрование;
– концентрация.
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Учитель биологии:
Молодцы! Давайте поблагодарим тьюторов за оказан-

ную помощь и всех участников исследовательских групп за 
активную работу. 

Ребята, давайте вспомним, какие предметы вы изучае-
те в нашей профильной школе? Как вы считаете, с какими 
предметами связано мини-исследование в каждой группе? 
(биология, физика, химия, математика)

Обратите внимание, в нашем кроссворде не хватает 
слова, определяющего роль воды на нашей планете, давайте 
отгадаем его! (растворитель)

Таким образом, отражается представление о воде с 
точки зрения четырех наук: химии, физики, биологии и 
математики. Также выявляется ее главная роль как рас-
творителя.

Учитель химии:
Вода способна растворять в себе множество органиче-

ских и неорганических веществ. Благодаря этому свойству 
она является важнейшим веществом на Земле. Но с этим ее 
свойством связаны глобальные экологические проблемы.

Учащимся предлагается для просмотра видеоролик 
(http://www.youtube.com/watch?v=idaRtuKF9yA)

Видеоролик содержит информацию, направленную 
на обобщение и закрепление полученной в ходе занятия 
информации о воде, и поднимает проблему загрязнения 
воды, связанную с ее способностью растворять многие 
вещества.

Учитель биологии:
Ребята, как вы думаете, о какой экологической пробле-

ме идет речь в видеоролике? (загрязнение вод Мирового 
океана и сокращение запасов пресных вод на Земле)

Как вы считаете, что может предпринять человечество 
в целом и каждый человек в отдельности для решения этой 
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проблемы? (бережно использовать питьевую воду; очищать 
русла рек от мусора…)

Возникает своеобразная дискуссия.
Учитель химии:
Обратите внимание на стенд. Здесь размещены твор-

ческие работы учащихся нашей школы по теме «Сохра-
ним воду на Земле!». Также представлены исследователь-
ские работы учащихся по изучению качества воды. Учащи-
еся 10-го класса химико-биологического профиля изготови-
ли буклеты под девизом: «Не плюй в колодец – пригодится 
воды напиться!» Таким образом, каждый человек способен 
внести свой вклад в общее дело.

Тьюторы раздают буклеты участникам групп и го-
стям.

Учитель биологии:
Ребята, надеемся, что сегодня на занятии вы узнали 

много нового и интересного. Давайте проверим, насколько 
хорошо вы все запомнили. 

Предлагается рефлексивная методика «Светофор». 
Учителя по очереди зачитывают высказывания, а ребя-
та с помощью индивидуальных карточек «сигналят». В 
случае неправильных утверждений вносят поправки.

– Вода занимает три четверти поверхности Земли (+)
– 3апасы пресной воды на Земле исчерпаны (-)
– Чистая вода не имеет запаха и цвета (+)
– Вода встречается в почве, минералах (+)
– Чистая вода кипит при температуре 100 градусов 

Цельсия (+)
– Вода является важнейшим растворителем (+)
– Фильтрование удаляет из воды растворенные в ней 

примеси (-)
– Вода замерзает при + 1 градусе Цельсия (-)
– При замерзании водоема зимой рыбы погибают (-)
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Учитель химии:
Ребята, благодарим всех за работу! Сегодня на занятии 

вы поделились друг с другом своими знаниями о таком уни-
кальном веществе на нашей планете, как вода. Познакоми-
лись с новыми для вас понятиями, например: раствор, рас-
творитель, концентрация. Закрепили свои навыки в прове-
дении небольших исследований. 

Учитель биологии:
Мы обсудили и привлекли внимание к одной из глобаль-

ных экологических проблем человечества. Каждый из вас 
осознал свою ответственность за будущее нашей планеты.

 Вы научились работать в команде, уважать мнение дру-
гих и приходить к единому решению.

Работа завершается активной методикой «Кран», 
направленной на взаимодействие участников мероприя-
тия. По окончании все участники благодарят друг друга 
аплодисментами.

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ 
МЕТОДИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИИ 

ПО ФИЗИКЕ В МУЗЕЕ
TEACHING STUDENTS 

HOW TO CONDUCT EXCURSIONS 
PHYSICS IN THE MUSEUM

Ю.В. Корнилова
Yu.V. Kornilova

Ключевые слова: музейная педагогика, возрастные особенно-
сти, организация экскурсий, методика проведения экскурсий.
Keywords: museum pedagogy, age characteristics, organization of 
excursions, methods of conducting excursions.
Аннотация. В статье описываются этапы обучения студентов ме-
тодике организации и проведения экскурсий в музее. Рассматри-
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ваются возрастные особенности подростков и студентов, которые 
лежат в основе составления и проработки экскурсии. Приводят-
ся примеры заданий зачетного проекта для студентов по органи-
зации экскурсий по физике.
Abstract. This article describes the stages of teaching students how to 
organize and conduct excursions in the museum. The age characteristics 
of adolescents and students are considered, which are the basis for the 
compilation and study of the excursion. Examples of tasks of the credit 
project for students on organizing excursions in physics are given.

Все виды взаимоотношений музея и его аудитории иссле-
дует музейная педагогика, которая представляет собой 

одно из направлений педагогической науки и определяет-
ся как отрасль педагогической науки, предметом исследо-
вания которой является культурно-образовательная деятель-
ность в условиях музея. Музейная педагогика лежит в осно-
ве методики организации и проведения экскурсий в музее, 
что определяет необходимость сформированности у студен-
тов ее основных понятий и связей перед обучением непо-
средственно методике проведения экскурсии по физике.

Для ответа на вопрос «Что и как воспринимает посети-
тель?» музейная педагогика изучает музейную аудиторию, 
анализирует потребности различных социальных и возраст-
ных групп посетителей и особенности восприятия ими экс-
позиции. Таким образом, первым этапом работы перед соз-
данием и проработкой экскурсии студентом является рабо-
та с разновозрастной аудиторией. Будущие учителя долж-
ны не только ориентироваться в психологических особенно-
стях возраста, но и в изучении физических законов и явле-
ний школьниками в конкретном классе. Это обеспечит пол-
ноценное усвоение информации, полученной в ходе экскур-
сионного просмотра, а также развитие навыков, обуслов-
ленных возрастными особенностями посетителя (способ-
ность анализировать дети приобретают лишь к старшему 
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школьному возрасту, а эмоционально и ярко воспринимать 
увиденное – особенность, наблюдаемая у детей младшего 
школьного возраста).

Подростковый возраст является переходным от дет-
ского к взрослому состоянию. Изменяются условия жиз-
ни и деятельности ребенка, происходит перестройка психи-
ки, ломаются старые, сложившиеся формы взаимоотноше-
ний с людьми. Систематическое изучение основ наук тре-
бует от них более высокого уровня сознания, понимания бо-
лее сложных и абстрактных отношений между объектами, 
формирования отвлеченных понятий. В процессе учебной 
деятельности их мышление приобретает аналитический ха-
рактер, развивается способность активно и самостоятель-
но мыслить, рассуждать, сравнивать, делать глубокие обоб-
щения и выводы. Существенные изменения в подростковом 
возрасте претерпевают память и внимание, которые стано-
вятся все более произвольными и приобретают характер ор-
ганизованных, регулируемых и управляемых процессов. 
Подросток начинает понимать значение мастерства и роль 
профессионального обучения и этапов исторического раз-
вития. В связи с этим в экскурсионные программы, предна-
значенные для учащихся рассматриваемого возраста, необ-
ходимо включать тематические и исторические циклы, рас-
ширяющие знания учащихся по физике.

Среди особенностей формирования личности в под-
ростковом возрасте следует выделить становление нрав-
ственного сознания, самосознания, чувство взрослости, 
стремление к самостоятельности в своей деятельности. Ха-
рактерен поиск подростком «своего героя», который ча-
сто становится примером для подражания. Это может быть 
какой-либо общественный или политический деятель, пред-
ставитель современной науки или кто-то из ближайшего 
окружения сверстников. Им может быть и любимый физик. 
Увлекательный рассказ экскурсовода о судьбе и личности 
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физика может заинтересовать подростка и послужить толч-
ком к формированию углубленного интереса в сфере науки.

Тематика и формы работы музея с детьми-подростками 
должны быть более разнообразными. Кроме экскурсий по 
истории физики, им могут быть предложены циклы экскур-
сий монологического характера под общим тематическим 
названием «Беседы о физике».

Для студенческого возраста характерна зависимость от 
более раннего, школьного этапа развития. Некоторая неод-
нородность физического и социального развития юноше-
ского периода, определяемая биологическими и психиче-
скими особенностями, а также неопределенность критери-
ев социальной зрелости, возрастные границы не являются 
четко очерченными. Студенчество – сложная по своему со-
ставу социальная группа, объединенная совместной учебой, 
системой ценностей, которой присущ пе реходный характер 
от школьного периода жизни к взрослой, связанной с про-
фессиональной деятельностью.

Образовательная деятельность музея позволяет студен-
там расширить кругозор, способствует обогащению общей 
эрудиции, дает определенные знания в области истории и 
навыки анализа событий, фактов. 

В подготовке экскурсий для студенческой аудитории не-
обходимо, учитывая уровень интеллектуальной и художе-
ственной подготовки группы, создать атмосферу совмест-
ной творческой работы, которая требует взаимного интел-
лектуального и эмоционального напряжения, расширяет и 
углубляет круг знаний и эстетических представлений. Сле-
дует особо подчеркнуть, что экскурсионное за нятие дает сту-
денту возможность соприкоснуться с подлинником; освоить 
приемы анализа на примере кон кретных памятников; понять 
художественно-образную систему музейной экспозиции.

Заключительным этапом по разработке экскурсий 
в музее является самостоятельное выполнение заданий                
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студентами. На данном этапе со студентами организуется 
выполнение зачетных проектов, включающих:

– подготовку экскурсии по физике для учащихся сред-
него школьного возраста;

– подготовку экскурсии по физике для учащихся стар-
шего школьного возраста;

– формулирование методических рекомендаций учите-
лю для подготовки учащихся к посещению музея.
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КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА

CASE TECHNOLOGIES IN TEACHING 
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 

IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL EDUCATION 
OF UNIVERSITY STUDENTS

А.А. Короткова
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Ключевые слова: кейс-технологии, дополнительное образование, 
экологический менеджмент, профессиональное самоопределение.
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Аннотация. В статье описываются особенности применения 
кейс-технологий в преподавании программы повышения ква-
лификации «Экологический менеджмент» в системе дополни-
тельного образования студентов университета. Рассматривается              



154

зависимость используемых вариантов и уровней сложности кей-
сов от тематики и содержания курса, уровня подготовки и моти-
вированности слушателей.
Abstract. The article describes the features of the use of case tech-
nologies in teaching the advanced training program “Environmental 
Management” in the system of additional education for university stu-
dents. The dependence of the options used and the levels of complex-
ity of the cases on the subject matter and content of the course, on the 
level of training and motivation of the listeners is considered.

Кейс-технологии, имеющие давнюю историю, прочно 
закрепились в современной методике преподавания на 

всех образовательных уровнях, не теряя при этом своей ак-
туальности и востребованности. Данный метод (case-study) 
включает в себя разноплановую деятельность обучаемых, 
такую как исследовательская, проектная, командная, комму-
никативная. Суть его заключается в осмыслении и решении 
реальных практических задач в той или иной сфере. Инте-
рактивный характер кейс-технологий позволяет формиро-
вать готовность студентов к профессиональной деятельно-
сти и соотносить изученный материал с практикой.

Система дополнительного образования студентов уни-
верситета призвана решать множество разноплановых за-
дач, одной из которых является повышение квалификации 
по тем или иным направлениям, в том числе и обусловлен-
ным требованиями рынка труда. Специфика современного 
производства и требования профессиональных стандартов 
создают необходимость в специалистах по охране окружаю-
щей среды, экологах, свободно ориентирующихся в системе 
экологического менеджмента на предприятии. Для подго-
товки таких специалистов была разработана программа по-
вышения квалификации для студентов университета «Эко-
логический менеджмент», рассчитанная на 72 часа. Суще-
ственным требованием к входному уровню обучающихся 
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является наличие биологической или агрономической под-
готовки, поскольку предмет изучения – экологический ме-
неджмент – специфический и подразумевает наличие зна-
ний об экологических закономерностях.

Целью программы является приобретение слушателями 
знаний о правовых, нормативных и институционных основах 
экологического менеджмента и экологического аудита; уме-
ний составлять алгоритм экологического менеджмента в кон-
кретных ситуациях; навыков составления алгоритмов и до-
кументации экологического менеджмента и экологического 
аудита в конкретных ситуациях. Приобретенные слушателя-
ми компетенции могут быть востребованы в сфере экологи-
ческого менеджмента, аудита, консалтинга, а также в профес-
сиональной деятельности в качестве специалиста по охра-
не окружающей среды на промышленных предприятиях. Во 
всех случаях эта деятельность протекает в области произ-
водства и бизнеса, следовательно, требует навыков быстро-
го принятия выверенных решений, организации и внедрения 
системы экологического менеджмента с учетом экономиче-
ской составляющей. Кроме того, следует учитывать и боль-
шую мотивированность слушателей, которые выбирают ее 
для более совершенной подготовки в профессиональной сфе-
ре. Очевидно, что при преподавании данного курса требует-
ся использовать практико-ориентированные интерактивные 
технологии, к которым относятся и кейс-технологии. 

Содержание и технологии использования кейсов сфор-
мированы нами на основе имеющегося опыта преподавания 
дисциплины «Экологический менеджмент и экологический 
аудит» для студентов по направлению подготовки 06.03.01 
Биология [1]. Программа повышения квалификации «Эко-
логический менеджмент» по определению содержит боль-
шее количество информации по предмету, с большей прак-
тической направленностью. 
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Объем и характер использования кейсов определяется 
конкретным содержанием тем, а также особенностями ком-
петенций, формирующихся при их изучении. Для формиро-
вания и упорядочения технологии применения кейсов мы 
воспользовались известной классификацией, предложен-
ной Н. Федяниным и В. Давиденко [2]. Это позволило со-
отнести конкретные темы программы повышения квалифи-
кации «Экологический менеджмент» с вариантами кейсов.

Структурированные кейсы, направленные на примене-
ние определенного алгоритма действий для получения опти-
мального решения и содержащие минимальное количество 
исходной информации, наилучшим образом вписываются в 
изучение таких тем, как «Нормативно-правовое обеспече-
ние экологического менеджмента», «Экономические аспек-
ты экологического менеджмента», «Экологическая сертифи-
кация». В ходе выполнения заданий обучающиеся выбирают 
необходимые и достаточные для конкретного предприятия 
нормативно-правовые документы в области экологическо-
го менеджмента и охраны природы, выявляют перечень эко-
логических платежей в зависимости от категории экологиче-
ской опасности предприятия, устанавливают алгоритм эколо-
гической сертификации продукции. Также возможно приме-
нение данного вида кейсов при освоении темы «Экологиче-
ская служба предприятия». В этом случае заданием являет-
ся подбор оптимального варианта экологической службы для 
определенного промышленного предприятия.

Более сложный вариант «маленькие наброски» содер-
жит небольшой объем исходной информации о ключевых 
понятиях. Обучающиеся должны применить собственные 
знания. Эти кейсы применимы, например, при изучении 
темы «Экологическая политика предприятия». Изначаль-
но задается тип предприятия и предлагается составить эко-
логическую политику. Для этого студентам требуется знать 



157

международные и национальные стандарты экологического 
менеджмента. В зависимости от степени подготовленности 
и самостоятельности конкретной группы студентов задача 
упрощается или усложняется. В более простом случае до-
полнительно вводится информация об экологических аспек-
тах предприятия, в более сложном варианте студенты долж-
ны установить их самостоятельно.

Большие неструктурированные кейсы, содержащие 
много информации и требующие предварительной подго-
товки обучающихся, используются при освоении тем «Раз-
работка и внедрение системы экологического менеджмента 
на предприятии», «Разработка и внедрение интегрирован-
ной системы менеджмента на предприятии», «Экологиче-
ский аудит». В качестве исходной информации предостав-
ляются более или менее полное описание реального пред-
приятия, его экологическая и технологическая документа-
ция, сведения о внедрении экологического менеджмента на 
предприятии. В более сложном варианте эту информацию 
обучающиеся должны найти самостоятельно. В задачу сту-
дентов входят анализ и уточнение программ системы эко-
логического менеджмента, системы интегрированного ме-
неджмента, внутреннего и внешнего экологического аудита. 
Следует отметить, что данные темы позволяют применить 
и так называемые первооткрывательские кейсы, при разбо-
ре которых студенты должны предложить свои собственные 
варианты названных программ.

Во всех случаях кейсы являются многосубъектными, 
поскольку включают в себя предприятия в целом, экологи-
ческие службы предприятий, руководство предприятий и 
экологических менеджеров. Это обусловлено спецификой 
самого экологического менеджмента и его объекта.

Результаты решения кейсов, за исключением структу-
рированных, обучающиеся оформляют и предоставляют в 
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виде сообщения с презентацией. На основании этого препо-
давателем организуется дискуссия, в ходе которой студенты 
должны выявить достоинства и недостатки предложенного 
решения и выработать оптимальное решение кейса. 

Таким образом, использование кейс-технологий при 
преподавании данного курса в системе дополнительного 
образования позволяет студентам накопить некую базу го-
товых решений для дальнейшей профессиональной дея-
тельности в области экологического менеджмента и охраны 
природы на промышленных предприятиях, что повышает 
их конкурентоспособность на рынке труда и предоставля-
ет дополнительные возможности для профессионального 
самоопределения. В более общем плане метод case-study 
способствует формированию когнитивной системы, само-
стоятельности и инициативности студентов. Несмотря на 
все положительные стороны кейс-технологий, несомнен-
ным является тот факт, что их применение возможно лишь 
в комплексе с глубокой теоретической и методологической 
подготовкой. В противном случае результатом обучения 
станет лишь набор шаблонных решений конкретных ситу-
ативных проблем, который студент не сможет применить в 
динамичной ситуации.
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Аннотация. В статье описываются основные проблемы обучения 
химии учащихся в школе. Рассматриваются инклюзивные формы 
обучения химии на примере разных стран. Приводятся конкрет-
ные примеры проблем и их описание с разных сторон.
Abstract. The article describes the main problems of teaching chem-
istry to students at school. Inclusive forms of chemistry teaching are 
considered on the example of different countries. Specific examples of 
problems and their description from different sides are given.

Химия – это весьма своеобразная часть естествознания, 
не совсем классическая наука, в которой, как, напри-

мер, в физике, зная ряд законов, можно объяснить пове-
дение объекта и даже предсказать это поведение. Химия 
в школьной программе является предметом повышенной 
сложности. Это во многом своеобразное искусство. Объяс-
няется это невероятным количеством фактического мате-
риала, который совершенно невозможно расставить по по-
лочкам и «вывести» один из другого. Некоторые понятия, 
которые нужно просто знать, огромной кучей вываливают-
ся на школьника непосильным грузом, отталкивая от изу-
чения столь интересного предмета. К тому же данный ма-
териал не всегда связан логически, что еще больше услож-
няет восприятие.
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Это обилие логически плохо связанного материала 
и является причиной традиционной нелюбви школьников 
к урокам химии. Химию любят или хотя бы готовы ею зани-
маться только школьники, которые почти чудесным образом 
влюбились в этот предмет. Поэтому же, кстати, среди по-
ступающих в химические вузы нет случайных людей. Раз-
мышляющий весной выпускного года, куда бы поступать, 
чтобы не попасть в армию или не быть белой вороной среди 
поступивших одноклассников, никогда не пойдет поступать 
на химический факультет или в Менделеевский.

Преподавать химию нужно с упором на практическую 
часть, потому что химия – самый наглядный и практический 
предмет из всей школьной программы. В большинстве школ 
просто нет самостоятельно проводимых лабораторных ра-
бот, особенно если речь касается старшей школы – 10–11 
классов. Это относится даже не столько к тем лаборатор-
ным работам, которые проводят сами ученики (что доволь-
но необходимо для понимания многих вещей), сколько к де-
монстрационным опытам, которых нет в достаточном объе-
ме. Для этого есть множество объективных причин: фокуси-
ровка на экзаменах, общая загруженность, недостаток пре-
подавательских часов, а также отсутствие хорошо оборудо-
ванных кабинетов химии. И это действительно объективные 
причины, их нельзя игнорировать. 

В учебниках очень много лишней информации, в кото-
рой школьники путаются. На это место можно поставить хи-
мические опыты из жизни. Например, – это самый распро-
страненный металл на Земле. Можно выйти во двор, в любом 
месте копнуть лопатой землю, и алюминия там будет столько, 
что из него можно сделать банку для газировки. Стоит рас-
сказывать про химию пищи, химию самой жизни. Это, безу-
словно, увеличит интерес к данной науке. И постоянно пом-
нить, что химия – это главная практическая дисциплина, по-
тому что все вокруг нас, включая и нас самих, – это химия!
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Кроме того, если исторически в российской школь-
ной программе по химии большое внимание уделяли орга-
нической химии и реакциям по классам соединений в це-
лом, то программа в старшей школе Западной Европы, Се-
верной Америки, Японии больше фокусируется на том, что 
у нас на первых курсах в высших учебных заведениях часто 
называется общей химией (то есть физико-химические осно-
вы химических реакций). В таком школьном обучении прева-
лирует подход к реакциям с точки зрения скоростей, с точки 
зрения строения атома. Другими словами, сначала заклады-
вается некий базис физических и химических законов, кото-
рые управляют всеми реакциями, а потом уже происходит ло-
гическая надстройка. Таким образом, больше вещей основа-
но на логике, а не на запоминании конкретных свойств соеди-
нений, что, в свою очередь, вызывает больше проблем. Всег-
да важнее понять логику какого-то процесса, чем просто за-
помнить, что он происходит именно таким образом.

Практическая часть в преподавании химии не должна 
быть главенствующей. Существует набор знаний, который 
необходим культурному человеку. Начала термодинамики 
и «Гамлет» Шекспира – это вещи равнозначные по ценности 
для культурного человека. И отговорка «Ой, я не знаю фор-
мулу спирта, химия мне в школе не нравилась» кажется про-
сто странной, поскольку существуют совсем базовые вещи, 
которые, может быть, не совсем нужны на практике, но при 
этом составляют интеллектуальную основу нашей общей 
культуры. Однако проблема в целом с российским средним 
образованием состоит в том, что люди слишком часто реша-
ют в юном возрасте, чем они точно хотят заниматься в жиз-
ни, и фокусируют свое внимание на двух-трех предметах. Ча-
сто система высшего образования сама этому и способству-
ет. Такая ранняя постановка просто не позволяет получить 
необходимый кругозор, который люди затем восполняют уже 
с большим трудом, когда им исполняется двадцать пять.
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Аннотация. В статье описан авторский подход к использованию 
интеллектуально-познавательной коммуникации для развития 
естественно-научной компетентности обучающихся при выпол-
нении специальных заданий. Приводятся определения естествен-
нонаучной компетентности и интеллектуально-познавательной 
коммуникации. 
Abstract. The article describes the author’s approach to the use of 
intellectual and cognitive communication to develop the natural sci-
entific competence of students when performing special tasks. Defini-
tions of natural scientific competence and intellectual and cognitive 
communication are given.
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Мировым сообществом признано, что одно из приоритет-
ных направлений активной познавательной и практиче-

ской деятельности человека связано с естественными наука-
ми, ведь именно они лежат в основе развития практически 
всех сфер глобального и локального производства (машино-
строение, продовольствие, энергетика, строительство и т. п.). 
Отличительной чертой современного производства является 
его рассредоточенность по разным странам, что, в свою оче-
редь, качественно оптимизирует процесс производства, давая 
максимальную прибыль при минимальном количестве ра-
бочих мест и затрат. В XXI в. на рынке труда наиболее вос-
требованы «универсальные» работники, которые являются 
гибкими, активными, амбициозными, творчески и критиче-
ски мыслящими, заинтересованными в постоянном развитии 
своих навыков, которые обеспечивают им возможность бы-
стро и качественно решать многопрофильные задачи, опре-
деляемые современным производством в различных сферах.

Вышеперечисленные факторы определяют вектор мо-
дернизации образования, который направлен в сторону 
формирования и развития универсальных навыков, являю-
щихся основой универсальных компетентностей, в частно-
сти естественно-научной. Естественно-научная компетент-
ность является многоаспектным свойством личности, еди-
ного подхода к определению которого на данный момент не 
существует. 

В нашем понимании естественно-научная компетент-
ность является свойством личности, заключающемся в осо-
знанном и целенаправленном использовании естественно-
научных знаний, умений, методов при решении задач, свя-
занных с различными областями деятельности человека.

Нами проводится исследование, направленное на поиск 
эффективных способов развития естественно-научной ком-
петентности обучающихся с учетом особенностей образо-
вательных потребностей современного поколения школьни-
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ков. Одним из таких способов, на наш взгляд, является смена 
форм взаимодействия субъектов образовательного процесса 
(обучающихся, преподавателей). В ходе анализа многооб-
разных форм и методов организации учебной деятельности 
мы пришли к выводу, что одной из наиболее эффективных 
форм является интеллектуально-познавательная коммуни-
кация, под которой мы понимаем процесс получения, преоб-
разования, обогащения, синтеза информации, осуществляе-
мый на основе базисных информационных структур, прису-
щих изучаемому разделу науки. В основу модели организа-
ции интеллектуально-познавательной коммуникации мы за-
кладываем субъект-субъектные формы взаимодействия. 

Для развития естественно-научной компетентности 
обучающихся на основе интеллектуально-познавательной 
коммуникации необходима разработка специальных зада-
ний, направленных на развитие составляющих данной ком-
петентности, включающих в себя естественно-научные ком-
петенции (ЕК) с перечнем действий учащихся.

На наш взгляд, наиболее целесообразным являет-
ся развитие следующих компетенций, входящих в состав 
естественно-научной компетентности: способность и готов-
ность распознавать и объяснять с научной точки зрения яв-
ления и процессы в окружающем мире (ЕК-1); способность 
использовать навыки и приемы естественно-научного анали-
за для оценки информационных ресурсов (ЕК-2); понимать 
основные особенности естественно-научного исследования 
(ЕК-3); способность использовать естественно-научные зна-
ния при решении задач, связанных с различными областями 
деятельности человека (ЕК-4); обладать социальной и граж-
данской ответственностью за экологические последствия 
принимаемых решений и действий (ЕК-5); способность по-
лучать сведения, необходимые для проведения естественно-
научной экспертизы принимаемых решений (ЕК-6); обладать 
пониманием возможностей естественных наук в решении 
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проблем современного общества (питание, охрана здоровья, 
энергетика, материаловедение и др.) (ЕК-7).

В основе каждой из описанных нами естественно-
научных компетенций лежат действия обучающихся, кото-
рые являются базой для каждого разрабатываемого нами 
задания, что способствует более эффективному развитию 
естественно-научной компетентности.

В качестве примера приведем перечень действий обуча-
ющихся, осуществляемых при развитии компетенции ЕК-1:

1) выделяет внешние признаки наблюдаемого явления 
или процесса (ДО-1.1); 2) соотносит внешние признаки на-
блюдаемого явления или процесса с известными существен-
ными признаками явлений и процессов (ДО-1.2); 3) отно-
сит наблюдаемое явление к определенному классу явлений            
(ДО-1.3); 4) объясняет явления и процессы с точки зре-
ния различных естественно-научных картин мира (ДО-1.4);                       
5) распознает и описывает информационные модели, поясня-
ющие заданные процессы или явления (ДО-1.5); 6) самостоя-
тельно прогнозирует и научно обосновывает протекание ана-
логичных процессов или явлений (ДО-1.6); 7) научно обосно-
вывает составленные прогнозы о протекании процессов или 
явлений (ДО-1.7); 8) объясняет принцип действия различ-
ных приборов и технологий, основанных на данном явлении  
(ДО-1.8); 9) самостоятельно создает информационные моде-
ли, поясняющие заданные процессы или явления (ДО-1.9).

В качестве примера опишем одно из разработанных нами 
заданий, выполнение которого связано с построением инфор-
мационной модели нормально функционирующего организма 
подростка, включающей в себя параметры различных типов 
телосложения и рекомендации по различным сферам жизне-
деятельности с точки зрения физической, химической и био-
логической картины мира для каждого типа телосложения. 
В представленной ниже таблице выделены действия обуча-
ющихся для развиваемых ЕК при их деятельности на основе 
интеллектуально-познавательной коммуникации.
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Результаты проводимого нами исследования показыва-
ют, что интеллектуально-познавательная коммуникация с ис-
пользованием виртуального пространства является эффек-
тивным инструментом развития естественно-научной компе-
тентности в ходе учебно-познавательной деятельности. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ИТОГОВОГО ПРОЕКТА
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

POSITIVE AND NEGATIVE ASPECTS 
OF THE INDIVIDUAL FINAL PROJECT 
OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS

О.И. Лопатина, Л.М. Горностаев
O.I. Lopatina, L.M. Gornostaev

Ключевые слова: индивидуальный итоговый проект, проектная 
деятельность, обучающиеся.
Keywords: individual final project, project activity, students.
Аннотация. Индивидуальный итоговый проект (далее – ИИП) 
является основным объектом оценки метапредметных результа-
тов, которые обучающиеся получают в процессе освоения меж-
дисциплинарных учебных программ. В статье представлен опрос 
старшеклассников на тему «Плюсы и минусы индивидуальных 
итоговых проектов».
Abstract. The individual final project (hereinafter referred to as the 
IIP) is the main object of evaluation of meta-subject results that stu-
dents receive in the process of mastering interdisciplinary training 
programs. The article presents a survey of high school students on the 
topic “Pros and cons of individual final projects”.

Начиная с 2012 г., после вступления в силу ФГОС СОО 
второго поколения одной из задач школы стала под-
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готовка обучающегося к сотрудничеству посредством осу-
ществления учебно-исследовательской, информационно-
познавательной и проектной деятельности [1].

Одной из форм организации учебного процесса и вне-
урочной деятельности является индивидуальный итоговый 
проект, который выполняется обучающимся самостоятель-
но под руководством учителя в течение одного или двух лет 
в рамках учебного времени. 

ИИП направлен на повышение качества образова-
ния, демократизации стиля общения педагогов и обучаю-
щихся [2].

Для того чтобы определить уровень значимости ИИП 
для старшеклассников, был проведен опрос «Плюсы и ми-
нусы индивидуальных итоговых проектов».

Анкета включала в себя три вопроса: предметная об-
ласть ИИП; описание положительных / отрицательных сто-
рон проекта; выбрали бы старшеклассники написание про-
екта добровольно.

В опросе приняли участие 62 обучающихся 10 и 11 клас-
сов. Результаты опросов представлены в виде диаграмм:

1. Предметная область вашего индивидуального учеб-
ного проекта

А) Русский язык и литература
Б) Иностранные языки
В) Общественные науки
Г) Математика и информатика
Д) Естественные науки
Е) Физическая культура, экология и основы безопасно-

сти жизнедеятельности
Самый большой процент опрошенных обучающих-

ся (47 %) из перечисленных предметных областей выбрали 
«Общественные науки». 
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На наш взгляд, большая часть обучающихся предпоч-
ла данную предметную область, потому что каждый чело-
век является частью общества и стремится к благополучию, 
всестороннему развитию, взаимопомощи и коллективиз-
му, ни одному народу не нужны войны, ни одному челове-
ку не нужна бедность. Все это невозможно достигнуть без 
знаний, и индивидуальный итоговый проект в области «Об-
щественные науки» дает возможность обучающимся лучше 
узнать себя и окружающих людей. Эта область включает в 
себя следующие предметы школьного курса: история, гео-
графия, экономика, право, обществознание, Россия в мире.

На втором месте среди опрошенных предметная об-
ласть «Естественные науки». Несмотря на всю сложность 
биология, химия и физика являются науками жизни, и уже 
в своем возрасте (16–18 лет) обучающиеся понимают важ-
ность данных дисциплин и пытаются углубить свои знания.

Меньше всего обучающихся выбрали иностранные 
языки – 3 %.

2. Перечислите, какие, по вашему мнению, положитель-
ные, а какие отрицательные аспекты возникают при выпол-
нении индивидуального итогового проекта?
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Из наиболее часто встречаемых положительных ка-
честв проекта обучающиеся выделили следующие:

Плюсы индивидуального проекта:
1. Самостоятельный выбор темы проекта и области 

наук.
2. Получение возможности развития и усовершенство-

вания навыков целеполагания и написания выводов.
3. Развитие умений работать с большим количеством 

информации.
4. Развитие личной инициативы.
5. Получение полного и разностороннего опыта.
6. Итоговая оценка проекта полностью отражает каче-

ство работы автора.
7. Приобретение опыта публичного выступления.
Из отрицательных качеств обучающиеся сформирова-

ли следующие: 
1. Работа очень ответственная и трудоемкая на всех эта-

пах проекта.
2. Нет возможности обогащаться опытом деятельности 

других.
3. Не вырабатывает опыт группового сотрудничества.
4. Очень стрессовая обстановка на протяжении всего 

времени создания проекта, особенно на финальном этапе 
защиты индивидуального проекта.

5. Следование плану, разработанному в начале.
6. Определенные правила оформления проекта.
7. Строгая система оценивания индивидуального про-

екта.
3. Представьте ситуацию, когда написание индивиду-

ального проекта- добровольно. Каков был бы ваш выбор?
А) Выбрал бы, так как это возможность проявить себя.
Б) Выбрал бы, так как интересно поучаствовать в но-

вом виде деятельности.
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В) Нет не выбрал бы (укажите причины).
___________________________________________________
___________________________________________________

По результатам 3 вопроса было выявлено, что инди-
видуальный проект является интересным видом деятель-
ности для обучающихся старшей школы. Только для 25 % 
опрошенных индивидуальный итоговый проект является не 
нужным для реализации своих способностей и усовершен-
ствования своих навыков.

Из результатов тестирования можно сделать вывод, что 
ИИП необходим обучающимся и его реализация способ-
ствует развитию познавательной активности обучающихся 
10–11 классов, а также формирует у них навыки самостоя-
тельной работы.
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ВОЗМОЖНОСТИ УЧИТЕЛЯ 
В ПОВЫШЕНИИ МОТИВАЦИИ 

В ИЗУЧЕНИИ БИОЛОГИИ В ШКОЛЕ 
TEACHER'S OPPORTUNITIES 
TO INCREASE MOTIVATION

IN STUDYING BIOLOGY AT SCHOOL

О.М. Мальцева, Т.А. Пахомова
O.M. Maltseva, T.A. Pakhomova

Ключевые слова: городское пространство, расшколивание, эко-
логическое образование, внеурочная деятельность, деятельност-
ный  подход, музейные уроки, формирование универсальных учеб-
ных действий, учебно-воспитательный процесс.
Keywords: urban space, education, environmental education, extra-
curricular activities, activity approach, museum lessons, formation of 
universal educational actions, educational process.
Аннотация. В условиях стремительной информатизации обра-
зовательные организации вынуждены, наряду с традиционными 
формами и методами работы, разрабатывать новые формы взаимо-
действия. В эпоху медиа изменилась роль ученика. Обучение, ори-
ентированное на ученика, отличается от традиционного, в центре 
которого стоял учитель. Целью учеников является поиск правиль-
ных ответов, а учитель является проводником и наблюдателем.
Abstract. In the conditions of rapid informatization, educational orga-
nizations are forced, along with traditional forms and methods of work, 
to develop new forms of interaction. In the age of media, the role of the 
student has changed. Student-centered learning is different from the tra-
ditional one, centered on the teacher. The goal of the students is to find 
the right answers, and the teacher is a guide and observer.

В настоящее время в условиях современной школы мето-
дика обучения переживает сложный период, связанный 

с изменением целей образования. Меняются подходы к об-
учению, учитель сам вправе расставить акценты в методике



175

преподавания и найти ответы на ключевые вопросы: для 
чего (цели и ценности), чему (содержание) и как (техноло-
гии) необходимо учить подрастающее поколение.

Идея статьи вернуться в недалекое прошлое. Охаракте-
ризовать городское пространство за пределами гимназии № 
13 «Академ». Представить результаты участия во внешколь-
ных мероприятиях в прошедшие годы и в 2020–2021 учеб-
ном году. Выявить мероприятия, проверенные временем.

Цель: обобщить проделанную работу по природоох-
ранному направлению в гимназии за прошедшие пять лет.

Задачи
1. Охарактеризовать городское пространство за преде-

лами гимназии № 13 «Академ», которое может способство-
вать осуществлению обучения гимназистов по биологии и 
экологии.

2. Обобщить и представить перечень мероприятий по 
данной тематике, проведенных за прошедшие пять лет.

3. Представить результаты участия во внешкольных ме-
роприятиях в 2020–2021 учебном году.

Как видно, архитектор был поэтом.
Он школу среди леса словно спрятал.
И вот просторы светлых кабинетов
Смолистым дышат ароматом.
Гимназия № 13 расположена в Академгородке, окру-

жена сосновым и березовым лесом. Это зеленая зона Крас-
ноярска. Это должны учитывать прежде всего учителя 
биологии. Проводить уроки, экскурсии, квесты, экологи-
ческие тропы на природе. И, конечно, уделять внимание 
вопросам охраны природы. Здесь большое поле деятель-
ности. Еще одна особенность гимназии, расположение в 
непосредственной близости «Музея Леса» Красноярско-
го края, питомника и дендрария «Института Леса», па-
мятника природы «Родник», экологических троп, станции                
«Юннатов», лабораторий СФУ. 
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Это поле деятельности для поиска новых форм, путей и 
методов образования за пределами образовательной органи-
зации, используя городское пространство. В рамках требо-
ваний ФГОС данное направление дает возможность  осуще-
ствить новый подход к образованию,  воспитанию, сочетать 
эмоциональные и интеллектуальные воздействия на уче-
ников, помогает самореализоваться  каждому ребенку, уча-
ствовать в исследовательской, поисковой  работе.  

Связь с перечисленными организациями осуществляет-
ся не один десяток лет, которые существует гимназия. Есть 
группа учителей, давно работающих и поддерживающих 
лучшие традиции учебного заведения. Одно из направлений 
– это вопросы Охраны природы и экологическое образова-
ние, экологическое мировоззрение. Это было, есть и будет 
актуально, пока существуют природа и человек как части-
ца природы. Полученные знания необходимо использовать. 
Большое внимание уделяется внеурочной деятельности как 
средству воспитания, в основе которой  лежат личностно-
деятельностный  подход к обучающимся, педагогика со-
трудничества, многообразие образовательных маршрутов 
и право их свободного выбора. Это, безусловно, повышает 
мотивацию обучащаюхся в изучении биологии.  

Одна из возможностей – это участие в мероприятиях 
различного уровня. Приведем примеры только победных 
результатов и призовых мест.

Диплом победителей городского экологического квеста 
«Бурундучок». 2019 г.

Диплом победителей тура «Надежда» и 3 место в 
туре «Успех» городской интеллектуальной игры «Эрудит-
Премьер» по биологии и экологии. МБОУ ДО ДДЮ «Шко-
ла самоопределения». 2018 г.

Диплом 1 степени городской интеллектуальной игры 
«Что? Где? Когда?» 2017 г.
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2 место городского конкурса дизайнерских идей. Номи-
нация: Книга «Мы в ответе за тех, кого приручили». Возраст 
14–17 лет. 2017 г.

2 место – отборочный тур. Городская краеведческая 
игра «Мой край – сокровище Сибири».

Диплом 2 степени в интеллектуальной игре-квиз «Эко-
логия». МАУ моложежный центр «Свое дело». 2017 г.

Диплом за 1 место в интеллектуальной игре Брейн-ринг 
«Сибирские заповедники» среди учащихся 7–10 классов. 
Городской дворец культуры. 2016 г.

Может показаться, что мы увлекаемся теорией и интел-
лектуальными конкурсами. Это не так. У нас много прак-
тических дел. Акции: «Чистим заповедник „Столбы”», бла-
гоустройство территории памятника природы краевого зна-
чения «Родник в районе Академгородка», уборка мусора в 
районе Николаевской сопки во время ежегодного районного 
Дня леса или квеста «Первоцветы» в рамках городской еже-
годной акции «Дни защиты от экологической опасности». 
Вокруг здания школы есть пришкольный участок. Ежегод-
но в школьной теплице выращиваем рассаду однолетних де-
коративных цветковых растений и высаживаем на участке 
и частично в Академгородке. Один из проектов «Лето – это 
маленькая жизнь». Биологию нельзя изучать только в каби-
нете. Это хорошо известно нашим ученикам. Подобные ме-
роприятия мотивируют на применение собственных зна-
ний, на непосредственное участие в мероприятиях. Обуча-
ющиеся видят, что они реально способны делать.

Учителя биологии в педагогической деятельности ис-
пользуют проведение музейных уроков. Тематика урока и 
содержание определяются в соответствии со школьной про-
граммой. Но само занятие проходит на территории музея с 
использованием его экспонатов, технических и образова-
тельных ресурсов. Музей обладает большим образователь-
ным потенциалом. Выступая в качестве источника инфор-



178

мации о живой и неживой природе, он способен воздейство-
вать эмоционально, воспитывать чувство любви к Родине.

Преимущества использования модели «Урок-музей» 
очевидны. Работа строится на основе диалога, при очном 
участии школьников. Как показывает практика, современ-
ные школьники в основном «разговаривают» через соци-
альные сети, поэтому проведение не online, а очных заня-
тий крайне важно. Отметим, что использование модели 
«Урок-музей» способствует формированию универсаль-
ных учебных действий (УДД). «Следует подчеркнуть, что 
процесс формирования УУД является существенной со-
ставляющей образовательной среды, привлекательной для 
школьника, так как включает оригинальные, непривыч-
ные для предметного содержания задания, пробуждающие 
его воображение, мышление и в большей мере проявление 
творческой инициативы».

Сотрудничество с разными организациями городского 
пространства способствует формированию у обучающихся 
творческой самодеятельности, общественной активности, 
расширению кругозора, познавательных интересов и спо-
собностей, овладению практическими навыками поиско-
вой, собирательской, исследовательской работы, совершен-
ствованию учебно-воспитательного процесса.

Проходят годы. Взрослеют выпускники. Приходят в 
школу их дети, внуки. Меняются формы и технологии обу-
чения. Но, как и прежде, учителя гимназии проводят уроки 
биологии и большое внимание уделяют внеклассным и внеш-
кольным мероприятиям различного уровня, в том числе и в 
2020–2021 учебном году. Предлагаются новые конкурсы, об-
разовательные события. Мы не можем оставаться в стороне, 
принимаем самое активное участие, и как итог, демонстриру-
ем следующие результаты данного учебного года.

Три первых места и три третьих. Городской открытый 
конкурс «Красная книга Красноярского края глазами детей»,
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номинация «Страница», школьники 11–14 лет. МБОУ ДО 
ЦДО № 5. В школьном отборочном туре приняли участие 
25 гимназистов.

Диплом 1 степени. Конференции НОУ. Муниципальный 
этап краевого молодежного форума «Научно-технический 
потенциал Сибири».

Диплом 1 степени. Городская конференция учебно-
исследовательских работ обучающихся 5–6 классов. «Про-
ба будущего». Секция «Естествознание».

Краевой творческий экологический конкурс «Тайга без 
огня!». Национальный парк «Столбы».

Диплом 1 степени городского эколого-краеведческого 
веб-квеста «Заповедными тропами». 6–7 классы, команда.

Диплом лауреата 1 Всероссийского социально-экологи-
ческого конкурса «Здоровье планеты? В моих руках!» в но-
минации «Экологический проект» «Защити Землю, на кото-
рой живешь!»

Диплом лауреата 2 степени. Работа по теме «Сортиров-
ка мусора как способ сокращения отходов. Методы повы-
шения мотивации к сортировке мусора у жителей Красно-
ярска». III Краевая экологическая олимпиада.

Совместная деятельность организаций городского про-
странства и образовательных организаций ведет к повыше-
нию качества общего образования. Результатом сотрудни-
чества являются  развитие личностных качеств у обучаю-
щихся, формирование у подрастающего поколения высо-
кого уровня экологической культуры, творческой самодея-
тельности, общественной активности, расширение круго-
зора, познавательных интересов и способностей, овладе-
ние практическими навыками поисковой, собирательской, 
исследовательской работы, совершенствование учебно-
воспитательного процесса.

Мы удивились, увидев объем работы учителей биологии 
и их учеников, представленный в статье. Здесь не говорится
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об олимпиадах, профильном обучении, экзаменах и дру-
гих направлениях. Но и данные результаты позволяют сде-
лать вывод о высокой мотивации обучающихся, их активной 
жизненной позиции, полученных знаниях, сформированных 
умениях. Выработка экологического мировоззрения и изме-
рение на его основе стиля мышления и ценностной ориента-
ции, сложившейся ранее, – одна из важнейших задач совре-
менности. Над ней и работает гимназия № 13 «Академ».
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Аннотация. Статья посвящена проблеме, заключающейся в по-
иске методов и подходов в обучении, одновременно учитываю-
щих особенности поколения Z и ориентированных на основной 
образовательный результат. Рассматривается формирующее оце-
нивание как образовательная технология и необходимые требо-
вания при ее реализации с учетом особенностей обучающихся. 
Приведен пример задания в рамках технологии формирующего 
оценивания, а также его поэлементный анализ.
Abstract. The article is devoted to the problem of finding methods 
and approaches in training that simultaneously take into account the 
characteristics of generation Z and are oriented to the main education-
al result. Formative assessment is considered as an educational tech-
nology and the necessary requirements when implementing it, taking 
into account the characteristics of students. An example of the task 
within the framework of the shaping evaluation technology is given, 
as well as its element-by-element analysis.

Под влиянием сложившихся внешних факторов система 
ценностей людей из поколения в поколение претерпе-

вает изменения. Большинство исследований показывают, что 
современное поколение, рожденное в информационном об-
ществе, имеет поразительные отличия от остальных предше-
ствующих им поколений. Люди, привыкшие к выполнению 
сложных действий путем нажатия одной кнопки, хотят до-
стижения быстрого, максимального результата от вложенных 
усилий, они не стремятся строить долгосрочные планы. 

В настоящее время 80 % представителей поколения Z 
обучаются в школе, поэтому при планировании образова-
тельного процесса необходимо учитывать, что современное 
поколение будет обучаться результативно только в том слу-
чае, если будет осознавать, для чего ему необходимы фор-
мируемые знания и умения в ближайшем будущем. Одна-
ко существующая система образования ориентирована в 
формах работы на отложенный образовательный результат.                        
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Поэтому при необходимости формирования предметных 
компетенций существует противоречие между существую-
щими подходами в обучении и потребностями современ-
ного поколения. Возникает проблема, которая заключает-
ся в поиске методов, позволяющих при сохранении ориен-
тации на основные образовательные результаты учесть по-
требность обучающихся в активной деятельности, ориенти-
рованной на зону ближайшего развития.

Одной из технологий, учитывающей образовательные 
потребности поколения Z, является формирующее оценива-
ние. Под формирующим оцениванием мы понимаем такую 
технологию обучения, которая направлена на оценивание 
достигнутых образовательных результатов, помогает обу-
чающемуся самостоятельно определять «пробелы» в соб-
ственных знаниях и строить дальнейшую образовательную 
траекторию для их устранения.

На наш взгляд, для наиболее эффективной реализации 
формирующего оценивания учителем должна быть состав-
лена специальная система заданий, соответствующая переч-
ню определенных требований. Во-первых, каждое задание 
составляется на основе поэлементного анализа формируе-
мых умений, который позволяет получить количественную 
оценку знаний, умений и навыков учащихся. Во-вторых, за-
дания должны быть разноуровневыми, учитывающими уро-
вень сформированности умений обучающихся. При перво-
начальном выполнении заданий учитель предлагает учени-
кам выполнить задания начального уровня. На втором шаге, 
после проведения проверки, обучающийся проводит ана-
лиз выполненной работы с учетом допущенных им оши-
бок. Соответственно, благодаря поэлементному анализу за-
дания ученик самостоятельно может оценить свои достиже-
ния и понять, какие умения у него сформированы в доста-
точной степени, а каким следует уделить больше внимания.                         
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В итоге, после проведения проверки и самостоятельно-
го анализа задания, уровень выполняемого задания может 
остаться начальным или повыситься. Таким образом, уча-
щемуся предоставляется возможность скорректировать 
свою образовательную траекторию. 

В-третьих, модель реализации разработанной системы 
заданий должна быть линейной. В том случае, если учащий-
ся не справляется с тем или иным элементом задания, не 
должно происходить зацикливания на выполнении именно 
этого задания, а должен происходить переход к следующе-
му заданию. В случае их выявления должен быть состав-
лен банк дополнительных заданий, который поможет уче-
нику отработать отдельные умения и повысить уровень зна-
ний. Следует учесть, что выполнение заданий из банка не 
является для обучающегося обязательным и не оценивает-
ся, а предоставляется для повышения уровня формируемых 
умений и, соответственно, уровня заданий. 

По итогам проведения формирующего оценивания 
определяется личный образовательный прогресс обучаю-
щегося и при необходимости корректируется образователь-
ный маршрут за счет вариативности заданий. 

В качестве примера приведем разноуровневое задание 
для 7 класса по теме «Физическая величина. Измерение фи-
зических величин». 

Оборудование: линейка, измерительная лента, рулетка, 
рычажные весы, электронные весы.

Задание 1. Исследование физических свойств предло-
женного тела.

I уровень 
1. Используя ранее изученные понятия (вещество, 

физическое тело, физическая величина, единица измере-
ния), запишите присущие изучаемому объекту физические  
свойства. 
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2. Вычислите цену деления (расстояние между дву-
мя ближайшими штрихами на шкале прибора) каждого из 
предложенных приборов, опираясь на описание, предло-
женное ниже.

Для нахождения цены деления прибора необходимо:
– найти два ближайших штриха шкалы прибора со зна-

чениями;
– найти разницу между штрихами, отняв большее от 

меньшего;
– полученное число разделить на количество промежут-

ков, находящихся между значениями, указанными в пункте 1.
3. Используя прибор с наименьшей погрешностью и 

опираясь на описание приборов, измерьте следующие вели-
чины: высота, длина, ширина, объем, масса. 

4. Запишите полученный результат в СИ с учетом по-
грешности измерений, считая, что погрешность для данно-
го прибора составляет 1 деление шкалы (цена деления).

II уровень 
Изучите предложенный вам объект. Используя изучен-

ные понятия (физическое тело, вещество, физическая ве-
личина, единица измерения), запишите присущие объекту 
свойства. Вычислите цену деления каждого из приборов,             
а затем погрешность и запишите вычисления, а также полу-
ченный результат. Используя прибор с наименьшей погреш-
ностью, измерьте следующие величины: высота, длина, ши-
рина, объем, масса. Запишите полученный результат в СИ           
с учетом погрешности измерений.

III уровень
Изучите предложенный вам объект. Используя изучен-

ные понятия, запишите присущие объекту свойства. Ис-
пользуя прибор с наименьшей погрешностью, измерьте сле-
дующие величины: высота, длина, ширина, объем, масса. 
Запишите полученный результат в СИ с учетом погрешно-
сти измерений.
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В итоге каждому действию обучающегося, совершен-
ному в ходе решения задания, ставится в соответствие фор-
мируемое умение. Таблица для самостоятельного анали-
за школьником сформированных умений выглядит следую-
щим образом:

Действие обучающегося Формируемые умения
1 2

1. Используя изученные ранее 
понятия (вещество, физиче-
ское тело, физическая величи-
на, единица измерения и т. д.), 
характеризует свойства предо-
ставленного физического тела

1) умею охарактеризовать физическое 
понятие:
– знаю определение физического по-
нятия;
– могу назвать физические явления, ко-
торые характеризует данное понятие;
2) умею описать изученные свойства 
тел, используя физические величины 
и понятия

2. Используя предложенное 
описание, вычисляет цену де-
ления каждого физического 
прибора, выбирает прибор с 
наименьшей погрешностью

1) умею решать расчетные задачи, ис-
пользуя изученные законы и формулы, 
связывающие физические величины;
– анализирую физическую ситуацию, 
описанную в задаче;
– могу определить известные и неиз-
вестные величины в задаче, краткую 
запись;
– могу выполнить рисунок, схему, 
чертеж, пояснить условия задачи;
– определяю и записываю формулу, 
выражающую связь искомой величи-
ны с указанными в условии задачи;
– могу получить решение задачи в об-
щем виде (вывести формулу);
– могу подставить числовые значения 
в найденную формулу, выполнить ма-
тематические операции;
– могу проанализировать полученный 
ответ (проверить правильность)
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1 2
3. Используя прибор, выбран-
ный в прошлом пункте и опи-
раясь на описание прибора, 
проводит прямые измерения 
физических величин

1) умею проводить прямые измерения 
физических величин;
2) умею охарактеризовать принцип 
действия приборов и технических 
устройств, в том числе с опорой на их 
описание, используя знания о свой-
ствах физических величин и физиче-
ских закономерностей

4. Записывает ответ в СИ с 
учетом погрешности, зная, что 
погрешность прибора состав-
ляет 1 цена деления

1) умею охарактеризовать физическое 
понятие:
– знаю определение физического по-
нятия;
– могу назвать физические явления, ко-
торые характеризует данное понятие

Таким образом, применение технологии формирующе-
го оценивания способствует максимальному использова-
нию учениками своих учебных возможностей и более гиб-
кой организации процесса обучения. 

ФОРМИРОВАНИЕ 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ
FORMATION OF NATURAL SCIENCE LITERACY 

OF STUDENTS IN BIOLOGY LESSONS

К.С. Марцыновская
K.S. Martsynovskaya

Ключевые слова: естественно-научная грамотность, фор-
мирование естественно-научной грамотности, практико-
ориентированные знания и умения. 
Keywords: natural science literacy, formation of natural science lit-
eracy, practice-oriented knowledge and skills.
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Аннотация. В статье описывается необходимость повышения 
уровня естественно-научной грамотности. Рассматриваются уме-
ния, необходимые для повышения грамотности. Приводятся при-
меры формирующих заданий.
Abstract. The article describes the need to increase the level of natu-
ral science literacy. The skills necessary to improve literacy are con-
sidered. Examples of formative tasks are given.

Важным направлением модернизации российского об-
разования является обновление его содержания. Стан-

дарты общего образования нового поколения, утвержден-
ные Министерством образования и науки РФ, ориентиру-
ют на развитие важнейших социальных компетентностей 
школьников. Сейчас недостаточно научить ученика выпол-
нять определенные алгоритмы, решать типовые задания, 
действовать в соответствии с заранее построенной моде-
лью. Современному учителю необходимо организовать де-
ятельность учащихся по развитию качеств, относящихся к 
функциональной грамотности, формированию практико-
ориентированных знаний и умений. Это влечет за собой из-
менения в организации обучения и в оценке его результатов.

При обсуждении целей и результатов современного об-
щего образования, необходимых компонентов его содержа-
ния неизменно поднимается вопрос об умениях, которые 
должны обеспечить развитие у учащихся умения использо-
вать свои знания, в том числе и биологические, в повседнев-
ной жизни. Такие знания помогут выпускнику активнее и 
успешнее включаться во взрослую жизнь, занимать устой-
чивую жизненную позицию, влиять на процессы, происхо-
дящие в обществе. 

Анализ результатов диагностических работ по естест-
венно-научной грамотности учащихся показывает, что 
больше половины восьмиклассников не могут исполь-
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зовать информацию из текста для решения различного 
круга учебно-познавательных и учебно-практических за-
дач без привлечения или с привлечением дополнительных 
знаний и личного опыта. Не умеют оценивать содержание 
и форму текста или его структурных элементов с точки 
зрения целей авторов; оценивать полноту и достоверность 
информации; обнаруживать противоречия в одном или не-
скольких текстах; высказывать и обосновывать собствен-
ную точку зрения по вопросу, обсуждаемому в тексте. От-
сюда вытекает необходимость корректировки образова-
тельного процесса, который будет обеспечивать формиро-
вание данных умений.

Естественно-научная грамотность может быть сформи-
рована у обучающихся при условии гармоничного взаимо-
действия учителей физики, химии биологии и географии. 
Это условие в рамках основной образовательной програм-
мы школы подразумевает реализацию общих принципов из-
учения естественно-научных учебных курсов, использова-
ние дидактических средств, опирающихся на реальный жиз-
ненный опыт, и разнообразных, достаточно сложных видов 
учебной деятельности [2].

Изменение образовательных приоритетов требует из-
менений и в содержании и методике естественно-научного 
образования: построение обучения на основе научного ме-
тода познания, организация деятельности, в процессе кото-
рой формируются умения по исследованию явлений, обо-
снование полученных результатов, формулирование соб-
ственных суждений и выводов [Там же].

Естественно-научная грамотность – это способность 
человека занимать активную гражданскую позицию по об-
щественно значимым вопросам, связанным с естественны-
ми науками, и его готовность интересоваться естественно-
научными идеями [1].
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Для определения уровня сформированности естест-
венно-научной грамотности учитываются следующие уме-
ния учащихся:

−	использовать естественно-научные знания в жизнен-
ных ситуациях;

−	выявлять вопросы, на которые может ответить есте-
ствознание;

−	выявлять особенности естественно-научного иссле-
дования;

−	делать выводы на основе полученных данных;
−	формулировать ответ в понятной для всех форме;
−	уметь описывать, объяснять и прогнозировать естест-

венно-научные явления;
−	уметь интерпретировать научную аргументацию и 

выводы, с которыми они могут встретиться в средствах мас-
совой информации;

−	понимать методы научных исследований;
−	выявлять вопросы и проблемы, которые могут быть 

решены с помощью научных методов [3].
Приведем примеры учебных ситуаций, способствую-

щие формированию этих умений. Задания объединены по 
блокам согласно компетенциям естественно-научной гра-
мотности:

– задания на формирование компетенции: научное объ-
яснение явлений;

– задания на формирование компетенции: понимание 
особенностей естественно-научного исследования;

– задания на формирование компетенции: интерпрета-
ция данных для получения выводов.

Применение естественно-научных знаний для объясне-
ния явлений

1. Тюльпаны, срезанные в бутоне, поставили в вазу с во-
дой. Через некоторое время бутоны раскрылись. Почему?
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2. Цветовод обнаружил на своих комнатных растени-
ях паутинку, обволакивающую значительную их часть. Мо-
жет ли погибнуть растение? Что необходимо сделать, чтобы 
спасти его?

Выдвижение объяснительных гипотез
1. Лишайники на стволах деревьев не редкость. Они 

используют дерево просто как места поселения. В больших 
городах на деревьях лишайников не встретишь. Предполо-
жите, почему. Объясните явление.

Распознавание цели данного исследования, оценка ре-
зультатов экспериментов.

Прочитайте опыт и ответьте на вопросы.
1. Растение герани (пеларгонии) поставили в темный 

шкаф и продержали там несколько дней (3–4).
2. Растение выставили на свет, закрепив на одном из 

листьев с двух сторон полоску плотной бумаги.
3. Через сутки срезали лист с полоской бумаги, сняли 

полоску и опустили лист в кипяток на 2–3 минуты. После 
этого весь лист, в том числе и там, где была полоска, остал-
ся зеленым.

4. Лист опустили на несколько минут в горячий спирт, 
в результате чего лист обесцветился, а спирт приобрел зеле-
новатый оттенок.

5. Лист промыли в воде, а затем в стеклянной чашечке, 
залили слабым раствором йода.

6. Когда лист вынули, он имел такой вид:
В чем состоит цель этого опыта?
Выберите один ответ:
А. Показать, что хлорофилл, содержащийся в листе, 

растворяется в спирте.
Б. Показать, что лист в кипятке сохраняет зеленую 

окраску.
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В. Показать, что в листьях на свету образуется крахмал.
Г. Показать, что под закрепленной бумажкой лист теря-

ет хлорофилл.
Каким бы был результат опыта, если бы лист срезали 

сразу после 4 дней в темном шкафу и, обработав в воде и 
спирте, положили в раствор йода?

Построение логических рассуждений, умозаключений
«Артериальная кровь стремительно мчится по сосудам, 

а венозная медленно». Обоснуйте это утверждение с науч-
ной точки зрения.

Установление причинно-следственных связей, постро-
ение логических рассуждений

Объясните, для чего в аквариуме нужны растения?
Для успешного формирования естественно-научной 

грамотности необходимы слаженная работа всех педагогов 
школы естественно-научного цикла, использование на уро-
ках формирующих заданий, проведение диагностических 
процедур, а также работа с полученными результатами. 
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА К БИОЛОГИИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОТЕНЦИАЛА 

ДЕТСКОГО ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)

DEVELOPING INTEREST IN BIOLOGY 
USING THE POTENTIAL 

OF THE CHILDREN'S ECOLOGICAL 
AND BIOLOGICAL CENTER

(FROM WORK EXPERIENCE)

Е.Я. Матвиенко, А.В. Кутянина
E.Y. Matvienko, A.V. Kutyanina

Ключевые слова: развитие интереса, потенциал, общение с 
животными, система работы.
Keywords: interest development, potential, communication with ani-
mals, work system.
Аннотация. В статье описывается опыт практического взаимо-
действия школьного учителя с ДЭБЦ г. Железногорска на приме-
ре проекта «Пушистый друг приходит в гости». Рассматриваются 
проблемы, организация и эффекты.
Annotation. The article describes the experience of practical interac-
tion of a school teacher with the DEB of Zheleznogorsk on the exam-
ple of the project “A furry friend comes to visit”. Problems, organiza-
tion and effects are considered.

Удивительный год! У меня 8 пятых классов биологии и ге-
ографии. Уникальный возраст, замечательный учебник! 

Начинаем работать. Обращаюсь к основным нормативно-
правовым документам, регламентирующим образовательную 
деятельность. ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Феде-
рации», ФГОС основного и общего образования, Примерная 
программа по предмету биология (авторы: И.Н. Пономарева,
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О.А. Корнилова, В.С. Кучменко и др.). С учетом всех целей 
биологического образования, мне необходимо:

– включать обучающихся в ту или иную группу или 
общность как носителей ее норм, ценностей, осваиваемых 
в процессе знакомства с миром живой природы;

– приобщать к познавательной культуре в сфере биоло-
гических наук;

– воспитывать любовь к природе и формировать эколо-
гическое сознание;

– развивать познавательный интерес, направленный на 
получение новых знаний о живой природе;

– формировать способности к эмоционально-ценност-
ному отношению к объектам живой природы;

– и много чего еще нужного ,важного и значимого.
Если отбросить словесную шелуху, то останется:
– организация процесса познания мира живой природы;
– знакомство с его разнообразием, взаимосвязями и 

взаимозависимостями на практике.
Каждый учитель, педагог дополнительного образования, 

работающие в этой сфере, находят свой путь. Данная статья 
не претендует на глубокое и разностороннее методическое 
осмысление и обобщение в области биологического образо-
вания. В ней представлен личный опыт взаимодействия учи-
теля школы и педагога дополнительного образования, позво-
ляющий в какой то мере приблизиться к решению поставлен-
ных выше задач. Это не описание сетевого взаимодействия (в 
том виде, как оно трактуется действующими нормативными 
документами) и не про синергетику, хотя она незримо при-
сутствует. И даже не про административные и бюрократиче-
ские препоны, которые пришлось преодолевать.

Итак, все началось 3 сентября. Первое занятие «Наука о 
живых организмах». Домашнее задание: написать 3–5 стро-
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чек о животных, которые у вас живут. Выяснилось, что при-
мерно у 80 % учащихся есть какое-либо домашнее живот-
ное. Большинство это, конечно, собаки и кошки, далее хо-
мяки, морские свинки, рыбки, волнистые попугаи, кролики, 
тараканы, улитки и даже один аксолотль. Все это подтверж-
далось красочными рассказами и фото в телефоне. Около 10 
% не имели (но очень бы хотели) по медицинским показа-
ниям (аллергия, астма) и около 10 %, у которых никогда не 
было и не будет никаких животных дома.

17 сентября. Тема «Методы изучения живых организ-
мов». Домашнее задание: провести наблюдение в течение 
15 минут за домашним питомцем, описать его по плану из          
5 пунктов и сделать фотографию или рисунок.

И вот здесь я получил шквал вопросов (в элжуре, вай-
бере, на почту от родителей, звонки от классных руководи-
телей), что и как делать.

В итоге у меня оказался массив информации в бу-
мажном и электронном виде, от нескольких корявых стро-
чек и подобия анималистических рисунков до професси-
онально выполненных фотографий и напечатанных опи-
саний домашних любимцев. В довершение много вопро-
сов по содержанию, кормлению и уходу и самое главное 
– все хотели поделиться рассказом о своем Баксе, Лексу-
се или Мурке. Я понял, что надо приглашать профессио-
нала специалиста по домашним животным. В нашем горо-
де таким специалистом является Анна Владимировна Ку-
тянина, педагог дополнительного образования детского 
эколого-биологического центра. Она профессиональный 
биолог (охотовед и орнитолог), а кинология – область ее 
профессиональной деятельности. Долгое время работала      
в СФУ, сейчас преподает кинологию в Красноярском госу-
дарственном аграрном университете и ведет объединение 
«Я и моя собака» в ДЭБЦ Железногорска.
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Анна Владимировна со своими учащимися выиграла му-
ниципальный грант на реализацию проекта «Пушистый друг 
приходит в гости». В рамках этого проекта детей знакомят с 
правилами поведения и общения с домашними животными. 
В середине октября после многочисленных бюрократических 
согласований (пандемия) к нам на занятие пришли ребята со 
своим руководителем и принесли многочисленных друзей, 
пушистых и не очень (собаки, хомяки, черепахи, тараканы, 
улитки и много других питомцев). Ученики познакомились 
с правилами поведения и обращения, подержали в руках, по-
пробовали набросить кольца на шею собаки, посмотрели цир-
ковые номера с собаками и другое. Надо было видеть непод-
дельные эмоции детей (не учеников), их улыбки и радость от 
непосредственного общения с теми, кого в учебнике называ-
ют «живые объекты». Домашнее задание: напишите 5–6 стро-
чек, кто и почему понравился. Я получил обширную разноо-
бразную обратную информацию положительного плана как 
от учеников, так и от родителей. Одно из предложений – про-
вести на каникулах выставку домашних питомцев. Но сдер-
живают ограничения на проведение массовых мероприятий 
из-за пандемии. Я очень надеюсь, что на зимних каникулах та-
кую выставку организуем. Обязательно пригласим Анну Вла-
димировну в качестве эксперта и члена жюри. Мои ученики 
представят своих питомцев не на фото в телефоне, а вживую. 
Ничто не сможет заменить непосредственного общения с ми-
ром живой природы, и только так можно достичь целей, о ко-
торых говорилось в самом начале статьи. А пока до января 
есть время сделать кормушку, организовать подкормку зиму-
ющих птиц и наблюдение за ними. Ео это уже другая статья.

PS 1. Да, при проведении мероприятия были соблюде-
ны все санитарно-гигиенические требования.

PS 2. Не пострадал ни один пушистый друг и ни один 
ученик.
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ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ 
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К РАБОТЕ В ИНЖЕНЕРНЫХ КЛАССАХ

SCIENCE TEACHER TRAINING TO BE READY 
TO WORK WITH FUTURE ENGINEERS 

Н.В. Мердак
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Ключевые слова: инженерные классы, инженерное образова-
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Аннотация. В статье приведены примеры современных педаго-
гических технологий, которые могут быть использованы при под-
готовке кадров для инженерных классов, технопарков, инженер-
ных школ. 
Abstract. The given article deals with some examples of modern ped-
agogical technologies. These technologies can be implemented as a 
means of future engineers` teachers training. 

Одной из важнейших задач научно-технологического 
развития РФ является взращивание интеллектуально-

го потенциала страны путем создания возможностей для 
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построения успешной карьеры выпускников вузов в обла-
сти науки, технологий и инноваций. Переход к передовым 
цифровым, интеллектуальным производственным техно-
логиям, роботизированным системам, новым материалам 
и способам конструирования, создание систем обработки 
больших объемов данных, машинного обучения и искус-
ственного интеллекта невозможны без внедрения новых 
технологий обучения как в технических, так и в педагоги-
ческих вузах. Потребность в создании наукоемких техно-
логий и рост инноваций в экономике повышают уровень 
требований к качеству интеллектуальных и творческих 
способностей инженерных кадров, а значит, и к качеству 
инженерного образования. Современная высокотехноло-
гичная экономика требует целостности, универсальности 
и объемности подготовки инженера, ведь он одновремен-
но выступает в роли исследователя, технического экспер-
та и мененджера с обширной зоной ответственности.

Министерством образования РФ в феврале 2002 г. была 
утверждена «Концепция профильного обучения на старшей 
ступени общего образования», в рамках которой принято 
постановление Правительства РФ «О проведении экспери-
мента по введению профильного обучения учащихся в об-
щеобразовательных учреждениях, реализующих програм-
мы среднего (полного) общего образования». В рамках дан-
ного эксперимента в течение 2003–2006 гг. были апроби-
рованы системы специализированной подготовки учащих-
ся старших классов общеобразовательных школ. Впослед-
ствии проведены дискуссии, в ходе которых обсуждались 
проблемные темы. Основные – вопросы формирования со-
держания учебного плана ввиду углубленного изучения от-
дельных предметов.

Инженерное образование значимо в условиях вызо-
вов современного информационного общества, развития 
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новых технологий и наукоемких производств. Экономика 
страны требует модернизации, промышленность нуждает-
ся в квалифицированных инженерных кадрах. Технологи-
ческой модернизации страны невозможно достичь без раз-
вития и совершенствования инженерного образования, ко-
торое базируется на лучших традициях российской инже-
нерной школы. 

Дефицит высококвалифицированных инженерных ка-
дров, обладающих развитым техническим мышлением, спо-
собных обеспечить подъем инновационных высокотехноло-
гичных производств, являет собой проблему, не теряющую 
актуальности в нашей стране.

Активная позиция учителей естественно-научных дис-
циплин (то есть математики, химии, физики) – основной  
фактор развития технического мышления обучающихся. От 
настроя учителя будут напрямую зависеть развитие инже-
нерных способностей учиника и выбор им дальнейшей об-
разовательной траектории в вузе. Следует отметить, что ка-
чественное инженерное образование начинается с подго-
товки учителя к деятельности в этом направлении. Учеба в 
педагогическом вузе является первой ступенью к готовно-
сти учителя к умению развивать и поддерживать мотивацию 
к техническому творчеству обучающихся.

Кроме того, очень важно вводить основы проектно-
исследовательской деятельности, особенно на этапе основ-
ной и старшей школы, когда интерес к данному виду деятель-
ности может спадать. К проектно-исследовательской дея-
тельности можно отнести участие в научно-практических 
конференциях, инженерных конкурсах различного уровня, 
публичных мероприятиях, проводимых техническими ву-
зами. Например, в институте цветных металлов и матери-
аловедения Сибирского федерального университета на ка-
федре инженерного бакалавриата CDIO каждый год в нача-
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ле декабря проводится игра «Инженерный кластер», в ко-
торой принимают участие не только студенты первого года 
обучения направления «Металлургия CDIO», но и обуча-
ющиеся старших классов специализированных школ. На 
данном мероприятии ребята, предварительно разделив-
шись на команды по 3–4 человека, учатся решать практико-
ориентированные задачи, которые объединяют в себе 
основные разделы естественно-научных дисциплин. По 
итогам игры, жюри, состоящее из преподавателей инсти-
тута цветных металлов и материаловедения и политехни-
ческого института СФУ, выбирает в каждой категории по-
бедителя. Главная цель данного мероприятия – подготов-
ка обучающихся к проектной деятельности по выбранному 
направлению внутри образовательной программы, а также 
демонстрация контекста будущей профессиональной дея-
тельности. Практическое применение интегративного под-
хода в обучении должно показывать реальную взаимосвязь 
естественно-научной картины мира.

Необходимо добавить, что данный модуль реализует-
ся с применением технологии STEM-обучения (STEM – 
Science (наука), Technology (технологии), Engineering (ин-
женерия), Mathematics (математика)) – это модель обра-
зования, объединяющая естественные науки и инженер-
ные предметы. Иногда к аббревиатуре добавляют букву A 
(Arts – искусство). Подход основан на сочетании теорети-
ческих и прикладных навыков. Главное преимущество со-
стоит в том, что обучающиеся охватывают сразу несколько 
областей знания, получают шанс проверить теоретические 
факты на практике.

Science (естественные науки) – объясняют законы при-
роды, с которыми мы сталкиваемся ежедневно.

Technology (технология) – позволяет применять полу-
ченные теоретические знания на практике.
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Engineering (инженерия) – помогает работать с ресур-
сами, материалами, учит экспериментировать, улучшать со-
стояние окружающей среды.

Mathematics (математика) – развивает точность, логиче-
ское мышление, умение следовать алгоритмам.

Arts (искусство, гуманитарные дисциплины) – путь к 
пониманию исторических и социальных процессов, обще-
нию с людьми.

Подход STEM-обучения был предложен в 2001 г. уче-
ными из Национального научного фонда в США. Методи-
ка оказалась эффективной, привлекла внимание исследо-
вателей из других стран, сейчас с успехом применяется и 
в России.

Проблема подготовки современного преподавателя 
естественно-научных дисциплин является на сегодняшний 
день одной из самых актуальных. На кафедре теории и ме-
тодики обучения физике института математики, физики и 
информатики Красноярского государственного педагогиче-
ского университета им. В.П. Астафьева проводятся исследо-
вания по данной теме.

Библиографический список:
1. Ходырева Н.Г., Лысакова Ж.А., Устинова Л.Г. Технологи-

ческие компетенции учащихся инженерных классов // Про-
фессиональное образование в России и за рубежом. 2019. 
№ 3 (35). 

2. Васильева О.Н., Коновалова Н.В. Инженерные классы как 
инструмент профессиональной навигации // Высшее образо-
вание в России. 2018. № 12.



201

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «ЦАРСТВО ГРИБЫ»
FORMS OF ORGANIZATION 

OF COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS 
IN THE STUDY OF THE TOPIC

«THE KINGDOM OF MUSHROOMS»

А.А. Ооржак 
A.A. Oorzhak

Ключевые слова: познавательная деятельность, грибы, экскур-
сия, внеурочная деятельность, школа. 
Keywords: cognitive activity, mushrooms, excursion, extracurricular 
activities, school.
Аннотация. Проблема развития познавательных универсальных 
учебных действий посредством организации экскурсий школьни-
ками по биологии является в настоящее время достаточно акту-
альной, что предопределяет и актуальность данного исследова-
ния. В статье анализируется понятие экскурсии и ее влияния на 
формирование познавательной универсальной учебной деятель-
ности учащихся при изучении темы «Царство Грибы».
Abstract. The problem of the development of cognitive universal edu-
cational activities through the organization of excursions by schoolchil-
dren in biology is currently quite relevant, which determines the rel-
evance of this study. The article analyzes the concept of excursions and 
its influence for the formation of cognitive universal educational activ-
ity of students when studying the topic «The Kingdom of Mushrooms».

Экскурсия – это выход, выезд учащихся из места обы-
денного пребывания. В более общем смысле – это пу-

тешествие, совершаемое объединенной группой ищущих 
знаний, погружение в широкий мир для непосредствен-
ного изучения личными силами и самостоятельным тру-
дом подлинных объектов, обозначенных избранной темой, 
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действительно, в их естественной обстановке, среди при-
роды и человеческой культуры [4].

Для формирования познавательной универсальной 
учебной деятельности у школьников при изучении темы 
«Царство Грибы» нами проведено внеклассное занятие – 
экскурсия по теме «Грибы смешанного леса окрестностей 
г. Чадан». Цель экскурсии – закрепление в процессе практи-
ческой деятельности теоретических знаний, полученных на 
уроках биологии, вовлечение в словарный запас биологиче-
ских слов и выражений, развитие памяти, внимания, образ-
ного мышления, самореализации личности учащихся в шко-
ле через внеклассную деятельность [3]. 

Во время экскурсии учащиеся работали группами  
(2–3 чел) [2]. Для активации познавательной деятельности 
каждая группа рассказывала пословицу и загадки о гри-
бах. Особую ценность представляют собственные иссле-
дования учащихся – поиск и находка трутовых и шляпоч-
ных грибов с пластинчатым и трубчатым гимениальным 
слоем, классификация грибов на съедобные, условно съе-
добные, несъедобные и ядовитые.

К концу экскурсии для формирования познаватель-
ных универсальных учебных действий провели блиц-опрос 
«Что вы знаете о грибах?» [1].

1. Вегетативное тело грибов как называется?
2. Почему одна из групп грибов называется шляпочными?
3. К каким группам по строению шляпки относятся: сы-

роежка, мухомор, масленок, трутовик, чага, подберезовик, 
подосиновик, волнушка, шампиньон, лисичка, груздь, гриб-
боровик?

4. Какие из упомянутых грибов ядовитые?
5. Какие грибы называют ложными?
6. Какие грибы называют условно съедобными?
7. В чем заключается значение грибов для человека?
8. Как отличить съедобные грибы от ядовитых?
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9. Каковы меры первой помощи при отравлении грибами?
10. Почему некоторые грибы растут под определенны-

ми деревьями?
11. Какие вещества поглощают грибы из корней дере-

вьев?
12. Какие вещества получают корни деревьев от этих 

грибов?
14. Какие способы питания характерны для грибов?
15. Какие отличительные признаки можно выделить у 

сыроежки и масленка?
Эффективное стимулирование познавательной дея-

тельности учащихся в значительной мере обеспечивает-
ся за счет расширения сферы использования поискового, 
частично-поискового, проблемного методов изучения ново-
го учебного материала. Благодаря этому учащиеся не толь-
ко приобретают знания, но и учатся общаться друг с дру-
гом, отстаивать свое мнение, прислушиваться к рассужде-
ниям друзей и находить общее решение и оценивать свою 
работу и работу каждого члена группы. В ходе проведенной 
экскурсии много нового узнали о грибах.

Завершающим этапом была самооценка учащихся. Про-
веденный опрос показал, что учащиеся в целом тему усвои-
ли на «отлично».
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ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО БИОЛОГИИ 

КАК СРЕДСТВО 
НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ

PLAY ACTIVITY IN BIOLOGY CLASSES 
AS A MEANS OF MORAL EDUCATION OF CHILDREN

К.А. Ооржак
K.A. Оorzhak

Ключевые слова: игра, игровая деятельность, познавательное 
развитие, познавательная деятельность, нравственное воспи-
тание. 
Keywords: game, play activity, cognitive development, cognitive ac-
tivity, moral education.
Аннотация. В статье дается характеристика игровой деятель-
ности, ее разновидности; выделены особенности использования 
урока-игры «Фотосинтез».
Annotation. The article gives the characteristics of the game activity, 
its variety; the features of using the lesson-game “Photosynthesis” are 
highlighted.

Игра представляет собой особую деятельность, которая 
расцветает в детские годы и сопровождает человека на 

протяжении всей его жизни. Неудивительно, что проблема 
игры привлекала и привлекает к себе внимание исследова-
телей: педагогов, психологов, философов, социологов, ис-
кусствоведов, биологов.

По мнению Шмакова, большинству игр присущи глав-
ные черты:

– свободная развивающая деятельность, предпринима-
емая лишь по желанию, ради удовольствия от самого про-
цесса деятельности, а не только от его результата (проце-
дурное удовольствие);
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– творческий, значительно импровизированный, очень 
активный характер этой деятельности («поле творчества»);

– эмоциональная приподнятость деятельности, сопер-
ничество, состязательность, конкуренция (чувственная при-
рода игры, «эмоциональное напряжение»);

– наличие прямых или косвенных правил, отражающих 
содержание игры, логическую и временную последователь-
ность ее развития [1].

Л.А. Григорович рассматривал содержание нравствен-
ного воспитания через гуманность. «Гуманность» – обу-
словленная нравственными нормами и ценностями систе-
ма установок личности на социальные объекты (человека, 
группу, живое существо), которая представлена в сознании 
переживаниями сострадания и сорадования и реализуется 
в общении и деятельности в актах содействия, соучастия, 
помощи.

Гуманность представляет собой совокупность нравст-
венно-психологических свойств личности, выражающих 
осознанное и сопереживаемое отношение к человеку как 
к высшей ценности. Как качество личности гуманность 
формируется в процессе взаимоотношений с другими 
людьми: внимательности и доброжелательности; умений 
понять другого человека; в способности к сочувствию, со-
переживанию; терпимости к чужому мнению, веровани-
ям, поведению; в готовности прийти на помощь другому 
человеку» [2]. 

Методика организации коллективной игры, как прави-
ло, включает несколько этапов.

1. Работа педагога по разработке стратегии игры, опре-
делению целей и способов их достижения, планирование 
ожидаемого результата. Итог этой работы – создание моде-
ли игры и ее плана, подбор инициативных групп по разра-
ботке правил и условий игры.
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2. Организация работы инициативных групп, состоя-
щих из педагогов и детей и определяющих правила и усло-
вия игры. Результат этой деятельности – разработка правил 
и условий игры, механизма ее запуска, распределение обя-
занностей между членами оргкомитета игры.

3. Запуск игровой модели на основе альтернативно-
го включения в игру детей. Итог этого этапа – определение 
каждым участником своей роли в игре, формирование груп-
пы детей, участвующих в ней, или нескольких групп, сорев-
нующихся между собой.

4. Координация действий участников игры в соответ-
ствии с правилами и условиями развития игры. Итог этого 
этапа – принятие всеми участниками игры своей роли, осо-
знание правил и условий игры, их выполнение, реализация 
потребностей и интересов детей.

5. Подведение итогов игры, организация рефлексии, 
т. е. оценки детьми характера своего участия в игре и до-
стигнутых результатов. Итог данного этапа – определение 
перспектив дальнейших совместных действий, новых спо-
собов взаимодействия детей.

6. Последействие – закрепление и развитие позитив-
ных тенденций и достижений, полученных в других формах 
работы с детьми, внесение изменений в организацию жиз-
недеятельности коллектива [3].

По И.Ф. Харламову, содержание нравственности зак-
лючается:

– в отношении к Родине (патриотизм) – любовь к сво-
ей стране, истории, обычаям, языку, желание стать на ее за-
щиту, если это потребуется;

– отношении к труду (трудолюбие) – предполагает на-
личие потребности в созидательной трудовой деятельно-
сти, понимание пользы труда для себя и общества, нали-
чие трудовых умений и навыков и потребность в их совер-
шенствовании;
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– отношении к обществу (коллективизм) – умение со-
гласовывать свои желания с желаниями других, координи-
ровать свои усилия с усилиями других, подчиняться или           
руководить;

– отношении к себе – уважение к себе при уважении к 
другим, высокое сознание общественного долга, честность 
и правдивость, нравственная чистота, скромность [4].

Как доказано в исследованиях Н.Я. Михайленко,                  
Е.Е. Кравцовой, игры развиваются в следующей последо-
вательности:

– младший возраст – ролевая игра (игра-диалог);
– средний возраст – игра с правилами, театрализован-

ная игра;
– старший возраст – игра с правилами, режиссерская 

(игра-фантазия, игра-драматизация).
Практическая часть нашей работы проводилась на 

уроках биологии ГБУ Республики Тыва «Центр социаль-
ной помощи семьи и детей» г. Кызыла. Общий охват –                
10 человек (6 класс).

Для активации познавательной деятельности, форми-
рования понятия о способах питания растений был разрабо-
тан и проведен урок-игра на тему «Фотосинтез». 

Данный урок является вторым уроком главы «Жизнь 
растения». Изучению данной темы предшествовало форми-
рование понятий о способах питания растений. Проведен-
ный урок – урок открытия новых знаний. На уроке была по-
ставлена следующая цель: раскрыть сущность процесса фо-
тосинтеза и его значение для жизни на Земле. 

В ходе урока были использованы объяснительно-
иллюстрированные методы, применялись средства нагляд-
ности, метод эксперимента. Использовались технические 
средства обучения, мультимедийные пособия, велась ра-
бота с учебником. Изучая растения, обратили внимание                  
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на важность их сохранения и бережного отношения на 
примере растений Красной книги Республики Тыва. 

Главный акцент, при проведении урока делался на 
практических видах деятельности (самостоятельная, 
практическая работа), т. к. при выполнении практических 
заданий материал усваивается лучше. При изучении ново-
го материала учащиеся работали индивидуально и в груп-
пах (учились делать выводы на основе проведенных опы-
тов), добывали самостоятельно знания. Все задания на 
уроке были связаны между собой и дополняли друг дру-
га. Считаем, что диалог между учителем и учениками был 
успешным. Этому способствовала атмосфера сотрудни-
чества. Завершающим этапом была самооценка учащих-
ся. Проведенный тест показал, что обучающиеся в целом 
тему усвоили хорошо. Из всех участников игры 7 учащих-
ся получили оценку «5», а остальные «4». Домашнее за-
дание носит творческий характер: написать реферат по 
пройденной теме. Таким образом, урок полностью соот-
ветствует требованиям ФГОС. Нам удалось реализовать 
намеченный план урока, рештть поставленные задачи и 
сделать выводы.

Ролевые игры на уроках биологии – эффективный спо-
соб вовлечь учащихся в коммуникативную деятельность, 
они способствуют развитию коллективной компетенции. 

Благодаря ролевым играм, урок можно сделать инте-
ресным, живым, увлекательным. 
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УЧЕБНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС ПО ФИЗИКЕ
С ЭЛЕМЕНТАМИ АВТОМАТИЗАЦИИ ИЗМЕРЕНИЙ 

И ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
TRAINING LABORATORY COMPLEX IN PHYSICS

WITH ELEMENTS OF AUTOMATION 
OF MEASUREMENTS AND PROCESSING OF RESULTS

В.А. Орлов, Э.В. Григорьев 
V.A. Orlov, E.V. Grigoriev

Ключевые слова: лабораторный практикум, программируемый 
контроллер, демонстрационный эксперимент.
Keywords: laboratory workshop, programmable controller, demon-
stration experiment.
Аннотация. Многие студенты инженерных специальностей уни-
верситетов уже в школьные годы прошли хорошую подготовку в 
специализированных физико-математических классах, насыщен-
ную физическим экспериментом. Оказавшись в стенах универ-
ситета, такой студент вновь оказывается в физической лаборато-
рии, где предлагаются вполне стандартные, уже знакомые, опы-
ты (с незначительными вариациями). Это обстоятельство тормо-
зит развитие пытливого ума, приводит к нерациональной трате 
материальных средств, оборудования, времени студента и пре-
подавателя. Предлагаемый проект направлен на проектирование 
и создание комплекса лабораторного физического практикума и 
демонстрационного эксперимента, отвечающего современному 
уровню развития физической науки. 
Abstract. Many students of engineering specialties of universities, 
already in their school years, were well trained in specialized physics 
and mathematics classes, saturated with physical experiments. Once 
within the walls of the university, such a student again finds himself 
in a physics laboratory, where quite standard, already familiar, experi-
ments are offered (with minor variations). This circumstance inhibits 
the development of an inquiring mind, leads to an irrational waste of 
material resources, equipment, time of the student and teacher. The 
proposed project is aimed at designing and creating a complex of labo-
ratory physical practice and a demonstration experiment that meets 
the modern level of development of physical science.
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Много десятилетий лабораторный практикум, пред-
лагаемый обучающимся в высших учебных заведе-

ниях, практически не совершенствуется. Рынок учебно-
го оборудования предоставляет несколько промышленных 
решений, позволяющих аккумулировать и предварительно 
обрабатывать получаемую в эксперименте информацию на 
компьютер. Но и эти комплексы предоставляют лишь про-
двинутый инструментарий, которым дополняется тради-
ционный эксперимент. 

Важно заметить, что многие студенты инженерных спе-
циальностей университетов уже в школьные годы прош-
ли хорошую подготовку в специализированных физико-
математических классах, насыщенную физическим экспе-
риментом. Оказавшись в стенах университета, такой сту-
дент вновь оказывается в физической лаборатории, где пред-
лагаются вполне стандартные, уже знакомые, опыты (с не-
значительными вариациями). Это обстоятельство тормозит 
развитие пытливого ума, приводит к нерациональной тра-
те материальных средств, оборудования, времени студента 
и преподавателя. Кроме того, современный уровень разви-
тия технологий накладывает особые требования на процесс 
подготовки инженерных кадров, и частичное удовлетворе-
ние этим требованиям мы видим в развитии учебного физи-
ческого эксперимента.

Предлагаемый проект направлен на проектирование 
и создание комплекса лабораторного физического прак-
тикума и демонстрационного эксперимента, отвечающего 
современному уровню развития физической науки. Ком-
плекс призван дополнить и частично развить, в том чис-
ле в части использования современных информационных 
технологий. Помимо этого, предлагаемые работы практи-
кума должны иметь акценты на исследования физических 
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явлений особенно актуальных  для соответствующих ин-
женерных специальностей студентов. 

Задачи проекта: 1) разработка комплекса уникального 
лабораторного и демонстрационного физического экспери-
мента; 2) оснащение установок сопроводительной докумен-
тацией и методическими рекомендациями для обучающего-
ся и преподавателя; 3) изготовление и апробация опытных 
образцов в процессе чтения курса физики для студентов ин-
женерных специальностей.

Практикум, построенный на этих принципах, способ-
ствует реализации задачи подготовки инженерных и на-
учных кадров высокой квалификации в вузах. Разрабаты-
ваемый практикум легко масштабируется и тиражирует-
ся. Важна возможность использования данного практику-
ма в сотрудничестве с учреждениями среднего образования. 
Концепция построения подобного практикума позволяет во-
влечь в творческую деятельность учащихся школ, особенно 
профильных классов инженерной и физико-математической 
направленности. Существование подобного практикума по-
зволяет частично решить проблемы комплектации профиль-
ных классов высокотехнологичным оборудованием, подго-
товки (переподготовки) кадров для работы с одаренными 
учащимися, восполнить пробелы в методическом обеспече-
нии образовательного процесса в профильной школе.

В настоящее время на кафедре экспериментальной фи-
зики и инновационных технологий ведется работа по разра-
ботке прототипа комплекта экспериментальных установок, 
удовлетворяющих перечисленным выше требованиям. На 
фото представлены некоторые лабораторные и демонстра-
ционные установки, которые предлагаются для использова-
ния в учебном процессе для обучающихся с уровнем подго-
товки превышающем средний. 
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Рис. 1. Модель высоковольтной линии электропередач. 
Демонстрируется и изучается закон Джоуля–Ленца, 

производятся измерения КПД ЛЭП 
с технологией повышения напряжения и без нее

 
Рис. 2. Установка для изучения электрических колебаний. 

Измеряются частотные характеристики, затухание, добротность

  

Рис. 3. Установка «Комбнированный маятник» 
для изучения затухающих колебаний, измерения ускорения 
свободного падения. Установка оснащена самодельным

многофункциональным контроллером
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Рис. 4. Установка для изучения фазовых переходов 
и переохлажденного состояния жидкостей. 

Установка оснащена самодельным контроллером, 
позволяющим снимать показания о состоянии фаз как в ручном режиме, 

так и с помощью специализированного ПО на компьютере

 

Рис. 5. Установки для измерения момента инерции симметричных тел.
Слева – установка на основе физического маятника, 

справа – установка со скатывающимся шариком по направляющим. 
Обе установки оснащены самодельными датчиками 

и системами автоматизации измерений

Важной особенностью комплекса является гибкость 
в вариантах исполнения. Измерения и обработку резуль-
татов можно производить как в традиционном ручном ре-
жиме, так и с использованием преобразователей и датчи-
ков с подключением к компьютеру и без него. Цифровые 
преобразователи-приставки спроектированы и запрограм-
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мированы самостоятельно в соответствии с нуждами кон-
кретных установок. В основе лежит технология «Arduino». 
Используется программное обеспечение C++, LabWiev.

Частично на основе результатов работы авторского кол-
лектива было создано учебное пособие для инженерных 
специальностей университетов [1].
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ИЗМЕРЕНИЕ ХАОСА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛЯПУНОВА 
В ДВУКРАТНОМ МАТЕМАТИЧЕСКОМ МАЯТНИКЕ

MEASURING CHAOS USING LYAPUNOV EXPONENTS 
IN A TWO-FOLD MATHEMATICAL PENDULUM

И.Н. Орлова, Ю.В. Лопаткова
I.N. Orlova, Y.V. Lopatkova

Ключевые слова: измерение хаоса, показатели Ляпунова, дву-
кратный математический маятник, детерминированный хаос, 
алгоритм Бенеттина.
Keywords: measurement of chaos, Lyapunov exponents, double 
mathematical pendulum, deterministic chaos, Benettin’s algorithm.
Аннотация. Изучается возможность измерения степени хаоса в 
двукратном математическом маятнике с помощью показателей 
Ляпунова. Путем численного моделирования и использования 
алгоритма Бенеттина показано, что множество показателей для 
верхнего маятника содержит как отрицательные, так и положи-
тельные средние значения, что соответствует регулярному дви-
жению, перемежаемому эпизодами детерминированного хаоса. 
Множество показателей для нижнего маятника для случая поч-
ти равных начальных углов отклонения содержит только положи-
тельные значения, причем порядок величин в 10 раз больше, чем 
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для верхнего, что соответствует детерминированному хаосу с де-
сятикратной интенсивностью.
Abstract. The possibility of measuring the degree of chaos in a dou-
ble mathematical pendulum using Lyapunov exponents is being stud-
ied. It is shown by numerical simulation and the use of Benettin’s 
algorithm that the set of exponents for the upper pendulum contains 
both negative and positive mean values, which corresponds to regu-
lar movement interspersed with episodes of deterministic chaos. The 
set of indicators for the lower pendulum for the case of almost equal 
initial deflection angles contains only positive values, and the order 
of magnitude is 10 times greater than for the upper one, which cor-
responds to deterministic chaos with tenfold intensity.

Настоящая работа является продолжением исследова-
ния [1], в котором наша исследовательская группа ана-

лизировала возможности идентификации хаоса в двукрат-
ном математическом маятнике (рис. 1). Мы продолжаем ис-
следовать хаос, в-частности выясняем, можно ли измерить 
хаос, сравнить один хаос с другим, сказать, что хаос в одной 
системе «больше» (интенсивнее) хаоса в другой и т. п. Не-
который опыт знакомства с системами с хаотическими свой-
ствами убеждает нас в правомерности этого вопроса.

                           а)                                                           б)

Рис. 1: а) схема модели двукратного маятника;
б) лабораторная установка
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В-частности, наблюдение за системой двукратного ма-
ятника говорит о том, что движение верхнего маятника ви-
зуально в большой степени регулярно с некоторыми эле-
ментами беспорядка, вносимыми качанием нижнего маят-
ника. Тогда как движение нижнего маятника в общем случае 
очень сложно, как правило, в нем не прослеживается какой-
либо периодичности и закономерности (особенно при боль-
ших амплитудах). Развивая эту тенденцию мысленно, мож-
но предположить, что если к нижнему маятнику добавить 
еще один, третий, маятник в цепочке, то степень хаотично-
сти его будет еще выше, ибо характер движения точки под-
веса уже обладает большей нерегулярностью. Таким обра-
зом, степень хаотичности, по-предположению, должна быть 
возрастающей функцией номера осциллятора в цепочке, и, 
кроме того, очевидно, амплитуды колебаний, также повы-
шающей степень нелинейности в системе. 

Для определения степени хаотичности в нелинейной ди-
намике существует ряд инструментов. В первую очередь это 
коэффициенты Ляпунова, непосредственно являющиеся ме-
рой скорости экспоненциальной расходимости фазовых тра-
екторий. Кроме того, это связанные с ними энтропия запол-
нения фазовой плоскости Колмогорова-Синая, фрактальная 
размерность, время забывания начальных условий и другие. 

Мы изучаем меру хаоса системы с помощью показате-
лей Ляпунова. С этой целью в авторском приложении (сре-
да Lazarus) разработан программный модуль для их расчета. 
Уравнения движения маятников, на основании которых про-
изводится компьютерное моделирование, получены в рам-
ках формализма Лагранжа: составляется функция Лагранжа 

 (разность кинетической и потенциальной энер-
гий), которая затем подставляется в т.н. уравнение Лагранжа
вида  для каждого груза (i). Полученные 

таким образом уравнения решаются численно с помощью 



217

интеграционного алгоритма Верле 2-го порядка. При этом 
алгоритм не использует линейное приближение, разработан 
для произвольно больших отклонений маятников. 

Оценка показателей Ляпунова производится с помо-
щью алгоритма Бенеттина. Необходимо для данной фазо-
вой кривой, соответствующей некоторым выбранным на-
чальным условиям, проследить, с какой скоростью «разбе-
гаются» близкие фазовые траектории. С этой целью мы:

– фиксируем произвольное начальное условие для си-
стемы, которому на фазовой плоскости соответствует своя 
точка для каждого из маятников;

– близко к этой точке выбираем точку-спутник для сле-
жения за динамикой расстояния между ними в процессе 
эволюции;

– через время ⇒∆=        )()( 0
tett iλεε  после старта производим вычисление 

показателя Ляпунова в данной окрестности фазовой пло-
скости по формуле:

⇒∆=        )()( 0
tett iλεε  
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)(ln1lim
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Повторяем эти действия для следующего временного 
отрезка, оставаясь на той же самой фазовой кривой. Таким 
образом, на данной фазовой кривой, соответствующей не-
которому начальному условию 0ϕ , выполняем расчет пока-
зателя Ляпунова несколько раз. Вычисляем среднее ариф-
метическое, ставим точку на график: )( 0

__
ϕλ : ,1__

∑=
i

iN
λλ .

Динамика среднего арифметического будет зависеть от 
количества значений для усреднения, а также от выбран-
ной кривой на фазовой плоскости. Мы проследили эту ди-
намику для случая почти равных начальных углов отклоне-
ния маятников и нулевых скоростей. На рис. 2 а, б показана
динамика показателей Ляпунова для верхнего и нижнего ма-
ятников при усреднении по 50 значениям. Весь полученный 
спектр значений показателей представлен множеством синих 
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точек, средние значения, соединенные линией, – красным. 
Как видно из этих рисунков, вдоль данной фазовой траекто-
рии показатели могут принимать весьма различные значения, 
как и указывается в определении показателя. Показатель Ля-
пунова является приблизительной мерой, зависящей от точки 
на фазовой плоскости, исходного расстояния между точкой и 
ее спутником, от отмеряемого интервала времени и других, 
поскольку сама экспоненциальная функция может описывать 
динамику этого расстояния приблизительно. 

                         а)                                                                   б) 
Рис. 2. Диаграммы значений показателя Ляпунова 

в зависимости от угла отклонения 0ϕ  верхнего маятника 
для верхнего (а) и нижнего (б) маятников

Отметим, что полученные графики являются нулевым 
приближением для определения знака и порядка средних 
значений коэффициентов, точные значения являются мат. 
ожиданием, то есть средними в пределе бесконечно боль-
шого числа испытаний. Относительная ошибка для N испы-
таний составляет порядка 

N
1 . При выполнении N расче-

тов, соответствующих интервалу времени ⇒∆=        )()( 0
tett iλεε , необходимо 

остаться на данной фазовой кривой, что одновременно вы-
полнить непросто, поэтому для оценки ситуации мы огра-
ничились значением N=50. В дальнейшем исследование в 
направлении повышения качества будет продолжено. 

               верхний маятник                                     нижний маятник
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Результирующая динамика среднего показателя Ля-
пунова в зависимости от начального угла отклонения для 
ансамбля из 50 точек на рис. 2 подтверждает наши инту-
итивные представления о системе. Для верхнего маятника               
(рис. 2, а) на этой диаграмме есть как отрицательные зна-
чения (регулярное движение), так и положительные (хаос), 
разброс очень велик, и среднее значение показателя нахо-
дится вблизи нулевых значений, имея тяготение в область 
положительных значений, то есть в среднем поведение 
верхнего шарика относится к детерминированному хаосу со 
слабой степенью этого хаоса. Эпизоды регулярного движе-
ния перемежаются хаотичным движением.

Для нижнего маятника (рис. 2, б) все значения показате-
ля только положительные, причем масштаб величин в 10 раз 
больше, что соответствует детерминированному хаосу деся-
тикратной интенсивности по сравнению с верхним маятни-
ком. Заметим, что для нижнего маятника и выбранных на-
чальных условий регулярные «неразбегающиеся» траектории 
с отрицательным показателем Ляпунова вообще отсутствуют.

Исследование аспектов хаотического поведения в си-
стеме продолжается в направлении построения полной кар-
ты показателей Ляпунова над фазовой плоскостью системы, 
а также в направлении выявления связи с энтропией запол-
нения фазового пространства Колмогорова-Синая [2]. 
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ЯВЛЕНИЕ ПЕРЕКАЧКИ ЭНЕРГИИ 
В ПРУЖИННО-МАТЕМАТИЧЕСКОМ МАЯТНИКЕ

THE PHENOMENON OF ENERGY TRANSFER 
IN A SPRING-MATHEMATICAL PENDULUM

И.Н. Орлова, В.В. Половинкина
I.N. Orlova, V.V. Polovinkina

Ключевые слова: пружинно-математический маятник, пере-
качка энергии, парциальные моды, параметрическое возбужде-
ние колебаний.
Keywords: spring-mathematical pendulum, energy pumping, partial 
modes, parametric excitation of oscillations.
Аннотация. Изучается явление перекачки энергии в пружинно-
математическом маятнике с парциальными частотами соответ-
ственно  и . Используется двумерная модель (колеба-
ния в одной вертикальной плоскости) в линейном приближе-
нии. Определены величина, служащая мерой перекачки, и ее ар-
гументы. Путем численного моделирования интеграционным ал-
горитмом Верле 2 порядка получена соответствующая диаграм-
ма, на основании которой показано, что феномен перекачки на-
блюдается в той или иной степени в достаточно широкой облас-
ти в окрестности известного из литературы значения ,
его мера зависит от соотношения частот и соотношения энергий 
мод. В частности, в случае малых амплитуд раскачивания пере-
качка наблюдается в степени более 94 % в резонансной полосе
частот  (1.84-2.3), при увеличении начальной амплитуды 
раскачиваний  центр резонансной зоны смещается в сторону 
более низких значений  до значения ~1.6. Обнаружено на ди-
аграмме возникновение слабого резонанса при удвоенной по от-
ношению к первой частоте  («обертон»).
Abstract. The phenomenon of energy transfer in a spring-mathemat-
ical pendulum with partial frequencies  and , respectively, is 
studied. A two-dimensional model is used (oscillations in one vertical 
plane) in a linear approximation. The quantity that serves as a measure 
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of the pumping and its arguments are determined. By means of nu-
merical modeling by the Verlet integration algorithm of the 2nd order, 
the corresponding diagram was obtained, on the basis of which it is 
shown that the pumping phenomenon is observed to one degree or an-
other in a sufficiently wide region in the vicinity of the value 
known from the literature, its measure depends on the frequency ratio 
and the ratio energies mod. In particular, in the case of small swing 
amplitudes, pumping is observed to a degree of more than 94% in 
the resonant frequency band  (1.84-2.3), with an increase in the 
initial swing amplitude , the center of the resonance zone shifts 
towards lower values   of , to a value of ~ 1.6. Found on the dia-
gram, the appearance of a weak resonance at doubled in relation to the 
first frequency  («overtone»).

Настоящая работа продолжает предыдущее исследова-
ние нашей научной группы [1], в котором путем мо-

делирования было показано, что в системе пружинно-
математического маятника при различных соотношени-
ях частот и амплитуд парциальных мод наблюдается пери-
одическое возбуждение этих парциальных мод и перекач-
ка энергии из одной моды в другую. Нами было показано 

Рис. 1. Вид лабораторной установки и принципиальная схема 
колебательной системы
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[1], что степень этой перекачки различна и зависит от со-
отношения собственных частот мод и соотношения их ам-
плитуд. Это послужило основанием для формулировки со-
ответствующей задачи определения этой степени перекачки 
над плоскостью указанных выше параметров. Сама по себе 
задача возникла из наблюдений за физической установкой 
в одной из лабораторий университета. Как выяснилось, ди-
намика этой задачи имеет особенность типа «параметриче-
ский резонанс». Проводя библиографический поиск, мы вы-
яснили, что несмотря на свою кажущуюся простоту, эта за-
дача по настоящее время остается актуальной. В частности, 
работы по этой тематике [2-4] были опубликованы коллек-
тивом авторов Математического института им. В.А. Стекло-
ва (Москва) в 2017–2018 гг. и поддержаны грантом РФФИ. 
В работе [2] описывается явление перекачки энергии в дан-
ной системе при соотношении частот 1:2, и ничего не гово-
рится об этом явлении при других соотношениях. Это дела-
ет наше исследование актуальным. Дело в том, что пробле-
ма перекачки энергии между парциальными модами, поми-
мо чисто теоретического интереса, имеет широкое техниче-
ское прикладное значение. Например, наиболее интенсив-
ная раскачка боковых колебаний самолетов и кораблей, про-
исходящая по каналу параметрического возбуждения пар-
циальных колебаний, имеет место, когда колебания по углу 
атаки происходят с частотой, вдвое большей частоты боко-
вых колебаний. Такая перекачка энергии может возникать в 
любых системах и технических устройствах с параметриче-
ской связью между колебательными модами системы. Поэ-
тому так важно знать, какова ширина частотной и амплитуд-
ной полос (размер области), для которых отмеченное явле-
ние имеет существенную меру. Начало теоретическому изу-
чению системы пружинно-математического маятника было 
положено в 1933 г. Виттом и Гореликом в работе [5].
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Перекачка энергии в пружинно-математическом маят-
нике выглядит следующим образом. Если пружинный маят-
ник, у которого параметры соответствуют соотношению ча-
стот 1:2, пытаться заставить колебаться строго вертикально 
вниз–вверх, возбудив пружинные колебания, то этого сде-
лать не удастся: через некоторое время маятник начнет по-
степенно раскачиваться из стороны в сторону как математи-
ческий маятник, а растяжения и сжатия пружины будут за-
тухать, пока совсем не прекратятся. В этот момент амплиту-
да качаний из стороны в сторону будет максимальной. Все 
это выглядит как некоторая неустойчивость вертикальных 
колебаний. Далее события начнут развиваться в обратном 
направлении: амплитуда качаний начнет уменьшаться, зато 
будет увеличиваться амплитуда растяжений и сжатий пру-
жины и т. д. В случае соотношения частот 1:2 колебания мод 
в поворотных точках гасятся полностью – энергия перека-
чивается на 100 %, при отклонении от этого соотношения 
процент перекачивающейся энергии уменьшается. 

Гипотеза нашего исследования состоит в том, что над 
плоскостью параметров «отношение частот мод – отноше-
ние амплитуд мод» существует целая область вблизи отно-
шения частот 1:2, в которой наблюдается явление перекачки 
энергии, и мы хотим выяснить, как она выглядит. Для визу-
ализации этой области степень перекачки энергии над пло-
скостью параметров будет отображаться цветом. 

Для моделирования эволюции получены уравнения 
движения маятника в одной вертикальной плоскости в ли-
нейном приближении. Уравнения движения получены в 
рамках формализма Лагранжа. Составляется Лагранжиан:

где  и  – кинетическая и потенциальная энергия систе-
мы. Далее, подставляя Лагранжиан в уравнение Эйлера-
Лагранжа:
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где  – обобщенные координаты, в данной системе равные 
углу отклонения маятника от вертикали и относительному 
удлинению пружины, получаем уравнения движения вида: 
( , ):

.

Это уравнения движения парциальных мод в линейном 
приближении, справедливые для малых отклонений от по-
ложения равновесия. Их решение производилось числен-
но в авторском приложении (Delphi) интеграционным алго-
ритмом Верле 2 порядка. Для построения диаграммы степе-
ни перекачки энергии приложение было оснащено соответ-
ствующими модулями.

Для получения диаграммы мы отслеживаем динами-
ку законов движения мод, а также динамику парциальных 
энергий. Пользуясь тем, что энергия моды пропорциональ-
на квадрату ее амплитуды, мы определим степень перекачки 
энергии следующим образом (см. рис. 2). В случае, если нет 
смещения положения равновесия, степень перекачки:
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Смещенное положение равновесия (среднее арифмети-
ческое):
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                      а)                                                                б)
Рис. 2. а) – Законы движения парциальных систем при соотношении 

частот 1:2.3 и начальных отклонениях , 
(почти вертикально). Синий график – колебания пружины, 

красный – раскачивание. б) – пример смещенного положения равновесия.

Полученная диаграмма представлена на рис. 3. На осно-
вании этой диаграммы можно сделать следующие выводы.

1. Зависимость от аргументов не является дельтаобраз-
ной при соотношении частот мод 1:2, а является плавной, 
то есть перекачка энергии в различной степени наблюдает-
ся в широкой области параметров в окрестности отмеченно-
го соотношения частот 1:2. 

Рис. 3. Диаграмма степени перекачки энергии. 
Черный соответствует 100 %-ному перекачиванию энергии 

из одной моды в другую, белый – 0 %
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2. Степень перекачки энергии зависит не только от со-
отношения частот мод, но и от начальных условий (от соот-
ношения энергий или амплитуд).

3. На диаграмме отмечается слабый резонанс при удво-

енной по отношению к первой частоте  («обертон»).

4. При малых отношениях  явление в степени бо-

лее 94 % наблюдается в резонансной полосе частот

 (1.84-2.3), при увеличении начальной амплитуды рас-

качиваний ( ) центр резонансной зоны смещается в сторо-
ну более низких значений  (до ~1.6).

Для достижения примерно одинаковой точности на 
всей диаграмме нами разработан алгоритм с различным ша-
гом по времени dt. Кроме того, алгоритм подвергался опти-
мизации с целью улучшить свойство сохранения энергии. 
Численные алгоритмы Эйлера 1 порядка, Верле 2 порядка, 
Рунге-Кутта всех порядков, к сожалению, не являются алго-
ритмами, сохраняющими энергию. 

Мы обнаружили также в данной модели отсутствие 
симметрии по отношению к растяжению-сжатию пружины 
(z>0, z<0). Это свойство показано на рис. 4, вопрос открыт. 

Рис. 4. Примеры законов движения, 
демонстрирующие отсутствие симметрии в модели 

по отношению к растяжению-сжатию пружины (z>0, z<0)
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР 
НА УСВОЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ БИОЛОГИИ

THE INFLUENCE OF THE USE OF OUTDOOR GAMES 
ON THE ASSIMILATION OF BIOLOGICAL CONCEPTS 
IN THE PROCESS OF STUDYING SCHOOL BIOLOGY

Л.Т. Петросян
L.T. Petrosyan

Ключевые слова: игра, игровая технология, биологические поня-
тия, подвижные игры, использование подвижных игр в обучении.
Keywords: game, game technology, biological concepts, outdoor 
games, the use of outdoor games in learning. 
Аннотация. В статье описывается основная характеристика игры 
как способа обучения, особенности игровых технологий в обуче-
нии биологии. Рассматриваются ценность, формы применения 
и примеры подвижных игр в процессе обучения биологии в 5–6 
классах, их влияние на усвоение биологических понятий.
Abstract. The article describes the main characteristics of the game as 
a way of learning, the features of game technologies in teaching biol-
ogy. The value, forms of application and examples of outdoor games 
in the process of teaching biology in grades 5-6, their impact on the 
assimilation of biological concepts are considered.

Игра – это вид деятельности, организуемый учителем в 
процессе обучения с целью развития познавательных 

интересов, формирования знаний и умений школьников [1].
Игровая технология строится как целостная система, 

охватывающая определенную часть образовательного про-
цесса и объединенная общим содержанием, сюжетом, после-
довательностью проведения. В нее могут включаться зада-
ния, формирующие умения выделять характерные признаки 
предметов и явлений, сравнивать, сопоставлять и др. [2].
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Основу биологических знаний, включаемых в школь-
ный курс биологии, в частности, составляют биологические 
понятия.

Согласно существующим определениям, понятие − 
форма абстрактного мышления, фиксирующая существен-
ные признаки предметов и явлений окружающей действи-
тельности, законов, согласно которым совершаются те или 
иные процессы. Понятие, по Л.С. Выготскому, − мысленная 
модель реальности, которая раскрывается в суждениях [3].

Представление – это всегда образ, который включает как 
существенные, так и несущественные признаки, а вот поня-
тие – это мысль, в которой сохраняются лишь существенные 
признаки [3].

К важнейшим общебиологическим понятиям курса 
биологии относятся «клетка», «организм», «вид», «популя-
ция», «биогеоценоз» и «биосфера». Как объекты науки о жи-
вом они имеют высокую степень сложности и представля-
ют собой биологические системы, которые характеризуют-
ся структурной иерархичностью (системы нижних уровней 
организации последовательно включаются в системы более 
высоких уровней) [3].

Частные, или специальные, биологические понятия 
− понятия конкретных, специальных областей биологиче-
ской науки, связанных с изучением многообразия, строе-
ния и жизненных отправлений организмов царств природы 
(ботаника, зоология, анатомия и физиология человека). На-
пример, понятия «растение», «цветковое растение», «орган 
растения», «вегетативные органы растения», «лист», «сте-
бель», «побег», «корень», «корневище», «клубень», «луко-
вица», «генеративные органы растения», «цветок», «плод», 
«водоросли», «мхи» являются ботаническими понятиями, а 
понятия «животное», «двуслойное животное», «щупальца», 
«полип», «медуза», «червь», «плоский червь», «моллюск», 
«мантия», «мантийная полость» − зоологическими [3].
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В современной школе, в основе которой лежат процессы 
активизации и интенсификации учебного процесса, игровая 
деятельность как технология усвоения биологических зна-
ний используется:

– в качестве самостоятельной технологии для усвоения 
понятий; 

– как элементы более обширных технологий; 
– в качестве урока или его части;
– как технология внеклассной работы. 
Применение подвижных игр на уроках биологии помо-

гает раскрыться более слабым ученикам, втянуться в изуче-
ние материала. Игры стимулируют выполнить упражнение и 
при этом происходит изучение предмета [4].

Ценность подвижных игр заключается в том, что:
– активизируется двигательная активность; 
– используется индивидуальный подход: каждый уче-

ник способен проявить себя, если не сообразительность, то 
на ловкость и быстроту; 

– формируется всестороннее развитие личности: ком-
муникативность, эмоциональный интеллект; 

– осуществляется внедрение знаний в практику: даже 
самые сложные темы можно обыграть, термины и понятия 
становятся понятными, ведь это элемент игры.

Примеры подвижных игр, 
используемые для усвоения биологических знаний 
в 5–6 классах общеобразовательной школы

«Микроскоп». Класс делим на группы из 5–6 человек, 
на доске развешиваем несколько картинок с изображением 
микроскопа, а на первые парты кладем листочки с подписан-
ными частями микроскопа. Задача учеников – вытянуть ли-
сточек и правильно его закрепить на доске. Выигрывает та 
группа, которая быстрее и правильнее прикрепит все состав-
ляющие детали микроскопа.
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«Царства живой природы». Четыре ученика получают 
шляпы, на которых написаны царства живой природы, а один 
получает кепку, на которой написано «вирусы». Они вста-
ют около доски, а остальным ребятам раздаются карточки, 
на которых изображены: животные, растения, грибы, микро-
бы и вирусы. Их главная задача – определить, к какой груп-
пе относятся эти живые организмы. Если кто-то из учеников 
допустил ошибку, учитель просит объяснить свой выбор. В 
конце игры проводятся итоги, в тетради можно записать осо-
бенности животных, растений, грибов, бактерий и вирусов.
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Аннотация. В статье описываются теоретические основы экс-
терната в общеобразовательных школах крупных городов Рос-
сии. Рассматриваются форматы самостоятельного освоения био-
логии учащимися, а также промежуточной и итоговой аттестации 
экстернов школьной биологии в условиях общеобразовательных 
школ городов-миллионников.
Abstract. The article describes the theoretical foundations of extern-
ship in secondary schools in large cities of Russia. The formats of self-
development of biology by students, as well as intermediate and final 
certification of school biology externs in the conditions of secondary 
schools of cities with millions are considered.

Изменения в сфере российского образования наступи-
ли после прихода в нашу жизнь Интернета, социаль-

ных сетей, гаджетов [6]. Сегодня мы получаем информацию 
почти мгновенно, срок жизни одной статьи ˗ 2 часа [3]. 

Образование – инструмент для становления личности 
при помощи получения знаний [4]. На сегодняшний день 
существует множество альтернатив получения новых зна-
ний: онлайн-школы, курсы в Интернете, лекции, коворкинг-
площадки, семинары. Именно по этой причине ежегодно все 
больший процент учеников в общеобразовательных шко-
лах показывают свою осведомленность в различных сферах 
жизни общества, науки [2]. 

У. Штраус в теории поколений называет современ-
ных учащихся поколением художников, которых оберегают 
взрослые люди. Взрослея, они становятся лидерами, заинте-
ресованными в результате. Сегодня их называют поколени-
ем Z (зумерами) [3].

Ученики поколения Z стремятся больше интересовать-
ся наукой, технологиями и обучаться с раннего возраста. Осо-
бенности этих учеников очень разнятся, а их мотивация к тра-
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диционной системе образования медленно падает, они усваи-
вают материал быстро, в связи с этим можно наблюдать уга-
сание ученического потенциала на уроках и во внеурочной 
деятельности. Традиционная система образования преимуще-
ственно направлена на прошлое поколение миллениалов, ко-
торые, в свою очередь, наоборот, стремились усваивать учеб-
ный материал коллективно и помогать друг другу [3].

В городах-миллионниках развита инфраструктура, что 
позволяет ученикам получать информацию максимально точ-
но, быстро и по запросу. Экстернат – наиболее подходящая 
методика аттестации современного для учеников поколения 
Z. Данная форма аттестации позволяет ученику усваивать ин-
формацию по предмету, в том числе по школьной биологии, в 
удобном для него темпе самостоятельно, с законными пред-
ставителями и усваивать качественно [5]. Форма аттестации 
экстернов обычно выстроена таким образом, чтобы ученик в 
процессе обучения изучал учебный материал по биологии в 
своем индивидуальном темпе, это позволит освоить биологи-
ческое содержание в течение одного учебного года, как за два, 
так и за три учебных года. Экстернат не исключается от по-
сещения коллективных лабораторных работ, которых в курсе 
школьной биологии большое количество, совместной проект-
ной деятельности, что интересно современным учащимся [6]. 

Согласно крупному исследованию, проведенному в 2012 г.
информационной службой «Экстернат Москвы», успевае-
мость учеников-экстернов увеличилась в несколько раз, в от-
личие от традиционной формы обучения, что свидетельствует 
о необходимости популяризации экстерната среди учащихся 
в школах городов-миллионников [2]. Среди экстернов 10–11 
классов немало тех, кто активно готовится к поступлению в 
университеты, занимается спортом, много путешествует, ре-
ализует себя в творческом направлении и просто выбирает 
индивидуальное домашнее обучение. Именно для них экс-
тернат как форма аттестации является наиболее подходящей.                          
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Государственная итоговая аттестация (ГИА) экстерна по био-
логии – это экзамены после 9 и 11 классов: ОГЭ и ЕГЭ, если 
учащимся в качестве предмета по выбору выбрана именно 
биология. Если же биология не была выбрана учащимся, то 
аттестация проводится в регламентируемом школой формате.

На основании вышеизложенного заключаем, что экс-
тернат – прогрессивная форма в сфере школьного образова-
ния, которая присутствует в каждой общеобразовательной 
школе крупного города России. 

К сожалению, на сегодняшний день нет четких регла-
ментов, методических рекомендаций по работе с учениками-
экстернами. Однако нельзя сбрасывать со счетов традици-
онную форму обучения, которая все еще популярна и в бли-
жайшее время точно имеет право на жизнь [7]. 
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ставления комплексных заданий.
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Аннотация. В статье речь пойдет о комплексных задачах, на-
правленных на формирование функциональной грамотности. На 
основании обзора литературы выделены цели и задачи данных 
заданий, их особенности. Предложен алгоритм составления ком-
плексных заданий для интеграции в учебную программу по пред-
метам естественно-научного цикла.
Annotation. This article will focus on complex tasks aimed at the for-
mation of functional literacy. Based on the literature review, the main 
goals and objectives of these tasks, their features are highlighted. An 
algorithm for compiling complex tasks for integration into the curricu-
lum in the subjects of the natural science cycle is proposed.
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Функционально грамотный человек – это человек, ра-
ботающий на результат, способный к социально зна-

чимым достижениям. Именно такой гражданин необходим 
нашей стране в условиях социально-экономической мо-
дернизации. Данные качества формируются в первую оче-
редь в школе, но как показывает практика исследований, 
знания, полученные в ходе освоения школьной програм-
мы, слабо интегрируются в повседневную жизнь человека. 

Объектом исследования являются комплексные си-
туационные (контекстные) задачи по формированию 
естественно-научной грамотности, представленные в от-
крытом банке заданий PISA.

Целью явилось описание алгоритма составления за-
даний для формирования функциональной грамотности 
на основании анализа материалов, литературы и типо-
вых заданий открытого банка PISA (естественно-научная              
грамотность).

Впервые термин «функциональная грамотность» был 
предложен на Всемирном конгрессе министров просвеще-
ния по устранению неграмотности в сентябре 1965 г. в Те-
геране. ЮНЕСКО в 60-е гг. сыграла существенную роль 
в формировании концепции ликвидации функциональной 
неграмотности.

На III Международной конференции по образованию 
взрослых в 1972 г. проходило обсуждение необходимости 
связи функциональной грамотности с социальным, поли-
тическим, экономическим и культурным развитием граж-
дан страны.

Проблему существования неграмотности осознали 
в США раньше других развитых стран. В 1983 г. 23 млн 
взрослых и 13 % 17-летних были функционально негра-
мотными. Данное явление нашло свое отражение в реко-
мендации ЮНЕСКО о международной стандартизации
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статистики образования, которая определяет функцио-
нально грамотного человека как того, кто может прини-
мать участие во всех видах деятельности, в которых гра-
мотность необходима для эффективной работы его груп-
пы или общины. Данные виды деятельности дают возмож-
ность продолжать использовать чтение, письмо и счет для 
своего собственного развития и для развития общины, т. е. 
речь идет о самореализации личности.

В 1997 г. впервые был разработан тест, оцениваю-
щий функциональную грамотность школьников в странах 
мира и умение применять знания на практике Programme 
for International Student Assessment, PISA, который впер-
вые был проведен в 2000 г. Тест проводится 1 раз в 3 года. 
По результатам PISA – 2018 Российская Федерация заняла 
только 30 – 37 место среди других стран – участниц. 

Президентом РФ Владимиром Путиным в указе от 7 
мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» поставлена задача войти в число 10 ведущих стран 
мира по качеству общего образования. Следовательно, си-
стема российского образования получила новый вызов – 
повышение уровня функциональной грамотности школь-
ников. На данном этапе обучающиеся должны обладать не 
только теоретическими знаниями и навыками их практиче-
ского применения, но и знать контекст заданий, предлагае-
мых для проверки функциональной грамотности.

Изучив литературу по соответствующей теме, мы вы-
яснили, что понятие «функциональная грамотность» мно-
гогранно. Функциональная грамотность включает в себя: 
читательскую, языковую, финансовую, математическую, 
естественно-научную грамотность, а также креативное 
мышление. Всем видам функциональной грамотности со-
ответствуют общие задачи, которые можно охарактери-
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зовать тремя глаголами: формулировать, применять, ин-
терпретировать. Эти задачи лишь дополняются предмет-
ным содержанием в зависимости от формируемого типа                   
грамотности.

Функциональная грамотность подвергается оценке в 
ряде стран. Следовательно, повсеместно к таким задани-
ям предъявляют одинаковые требования, одинаковый кон-
текст: решение ситуаций, связанных с личными потребно-
стями человека, нуждами общества. Но специально выде-
ленных алгоритмов составления таких заданий в изучен-
ной нами литературе не обнаружено. 

Учителя биологии, физики, химии, географии заинте-
ресованы в формировании естественно-научной грамотно-
сти обучающихся. Значит, следует очертить круг первосте-
пенных задач по работе над формированием естественно-
научной грамотности школьников. 

Для разработки алгоритмов составления заданий на 
формирование естественно-научной грамотности мы вы-
делили три группы умений:

– объяснение и описание естественно-научных явле-
ний на основе научных знаний, прогнозирование измене-
ний;

– распознавание научных вопросов и применение ме-
тодов естественно-научных исследований;

– интерпретация данных и использование научных до-
казательств для получения выводов.

Анализ структуры заданий по определению функци-
ональной грамотности показал, что задание всегда содер-
жит вводные материалы: текст, график, таблицу, диаграм-
му, рисунок, отчетный документ (чек, счет).

На основании вышеизложенного, мы предлагаем при 
разработке заданий для формирования естественно-научной 
грамотности придерживаться следующей методики:
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Задание на формирование ЕНГ
Жизненная ситуация (задача, проблема)

Поиск источника знаний из школьных программ

Подбор иллюстраций материала

Перевод дополнительной информации по теме 
в графические модели

Перевод информации в табличную форму

Разработка заданий на основе научной информации 
и бытовой ситуации

Макет для составления заданий:

Часть 1. Текст
5–7 предложений (1/3 страницы)
Действие обучающегося: работа с текстом

Часть 2. Работа с графическими моделями                                     
(график, диаграмма)

Действие обучающегося: интерпретация данных

Часть 3. Работа с таблицей
Действие обучающегося: интерпретация дополнитель-

ной информации, перевод информации из одного вида в 
другой

Часть 4. Ситуационная задачДействие обучающегося:               
объединение знаний из частей 1, 2, 3, интеграция                            

в решение задач, ориентированных на бытовой опыт
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На основании обзора литературных источников по теме 
«Формирование функциональной грамотности» нам уда-
лось задать структуру и очертить рамки для составления ав-
торских заданий. Используя методики и алгоритмы, пред-
лагаемые нами, учитель естественно-научной области смо-
жет составлять задания, которые будут направлены на фор-
мирование функциональной грамотности, но в то же время 
не будут идти вразрез с образовательной программой, а бу-
дут успешно интегрироваться в темы уроков. Таким обра-
зом, не будет возникать проблема поиска места в системе 
уроков для подготовки школьников к диагностическим ра-
ботам по функциональной грамотности.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНОЙ 
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 
FEATURES OF THE IMPLEMENTATION 

OF THE SUBJECT INFORMATION 
AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

IN A MODERN SCHOOL

Е.А. Рыль
E.A. Ryl

Ключевые слова: образовательные стандарты, информационно-
образовательная среда, предметная ИОС.
Keywords: еucational standards, information and educational envi-
ronment, subject IOS.
Аннотация. В статье описываются задачи, стоящие перед основ-
ной общеобразовательной школой в рамках создания единой циф-
ровой образовательной среды. Дана классификация ИОС и сфор-
мулировано понятие «предметная ИОС» (ПИОС). Рассматрива-
ются проблемы реализации ИОС, в частности предметной ИОС в 
условиях общеобразовательных учреждений.
Abstract. The article describes the tasks facing the main general 
school within the framework of creating a unified digital educational 
environment. The classification of IOS is given and the concept of 
“subject IOS” (PIOS) is formulated. The problems of the implementa-
tion of IOS and, in particular, the subject of IOS in the conditions of 
educational institutions are considered.

В условиях модернизации образовательные стандарты, 
реализуемые на всех уровнях образования, претерпе-

вают значительные изменения. Образовательный процесс, 
соответствующий всем требованиям вводимых стандар-
тов, нуждается в формировании особой информационно-
образовательной среды (ИОС). Это касается и общеобразо-
вательных учреждений. 
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Сегодня в рамках регионального проекта «Цифровая ин-
фраструктура, которая создается и реализуется прежде всего 
на основе использования средств и ресурсов информационно-
коммуникационных технологий, лежит важная задача в обе-
спечении формирования цифровой образовательной среды.

Решение этой задачи означает для основного общего об-
разования необходимость создания единой информационно-
образовательной системы, которая бы включала в себя:

– систематическое использование верифицированного 
цифрового контента;

– использование эффективных интерактивных домаш-
них заданий с автоматической проверкой;

– персонализированный процесс обучения;
– мониторинг образовательного процесса, открытый 

родителям.
Используя в качестве основополагающего критерия 

взаимодействие субъектов образования, объединим много-
образие ИОС в три типа: 

– информационные (ориентированы на представление 
знаний); 

– деятельностные (направлены на организацию способов 
самостоятельной деятельности по приобретению знаний); 

– смешанные (информационно-деятельностные). 
В большинстве случаев в образовательных организаци-

ях сформировался информационный тип сред, включающий 
принципиально новые ресурсы системы, применяемые в 
учебном процессе. Обучающийся в такой среде должен уметь 
работать с различными источниками информации, селектив-
но извлекать информацию, преобразовывать ее в знания.

Во ФГОС ООО указывается значимость модерни-
зации образовательной среды школы в информационно-
образовательную среду (ИОС), которая применительно к 
отдельным предметам конкретизируется как предметная 
информационно-образовательная среда (ПИОС). 
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В научно-методической литературе под предметной 
ИОС подразумевается совокупность средств обучения 
какой-либо учебной дисциплине, ориентированных на ре-
ализацию целей обучения и состоящих из информационно-
образовательных ресурсов, материально-технической базы, 
протоколов взаимодействия, учебно-методического обеспе-
чения учебного процесса [3].

Пример содержательной структуры ПИОС по биологии 
представлен на рис.

Рис. Структура предметной информационно-образовательной среды 
по биологии

ПИОС, по большей части, рассматривается как разно-
видность ИОС, которая «…направлена на обеспечение ра-
боты с информацией в определенной предметной области» 
[2, с. 108].
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При этом подчеркивается, что предметная ИОС долж-
на конструироваться как ИОС деятельностного типа, основ-
ной целью обучения которой становится не только освое-
ние знаний, но и формирование способов освоения инфор-
мации, т. е. универсальных учебных действий.

В силу этого одной из важных задач современного учи-
теля становится освоение наиболее эффективных приемов 
работы в условиях предметной ИОС.

Однако в федеральной целевой программе развития об-
разования на 2016–2020 гг. подчеркивается, что «…целост-
ная электронная образовательная среда как важный фактор 
повышения качества образования не создана» [1].

В отношении задачи обеспечения формирования 
информационно-образовательной среды основная про-
блема заключается в том, что мы не наблюдаем массово-
го сдвига в ее решении на школьном уровне, где в основу 
развития цифровой среды должна быть положена транс-
формация образовательного процесса – изменение содер-
жания и результатов образования, образовательных техно-
логий, методов управления.

Исследователи этой проблемы (Б.С. Беренфельд, С.В. 
Зенкина, А.А. Кузнецов, В.В. Рубцов, И.В. Роберт, Ю.С. Ма-
нуйлов) выражали мнение о хаотичности и «безсистемно-
сти» процесса становления ИОС: на данный момент име-
ется множество статей, исследований и методик касатель-
но возможностей эффективного использования отдельных 
компонентов в предметных ИОС, но все они (за редким ис-
ключением) не рассматривают их в единой взаимосвязи со 
всеми остальными составными компонентами ПИОС.

Аналитическая деятельность и педагогический опыт 
в практике обучения биологии в основной школе показа-
ли, что многие учителя на этапе реализации предметной 
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ПИОС сталкиваются с излишним многообразием доступ-
ных средств обучения и отсутствия методических реко-
мендаций по использованию всех составных компонентов 
ПИОС в единой взаимосвязи.

С одной стороны, такой обширный спектр средств обу-
чения позволяет реализовывать самые разнообразные цели, 
преследуемые учителем в педагогическом процессе.

С другой стороны, отмечается стихийный характер в 
формировании универсальных учебных действий, обуслов-
ленный в основном «использованием инновационных и тра-
диционных средств обучения через призму традиционной 
образовательной среды».

Таким образом, противоречие между интенсивностью 
и системностью развития информационного и техническо-
го оснащения ИОС и отсутствием методологических реко-
мендаций по организации процесса обучения с примене-
нием инновационных средств приводит к недостаточному 
и утрированному пониманию потенциальных перспектив 
ИОС, которое впоследствии может негативно сказаться на 
качестве получаемых результатов обучения.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ
КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
PRODUCTION OF VISUAL AIDS

AS ONE OF THE TYPES 
OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES

В.С. Рязанова
V.S. Ryazanova

Ключевые слова: внеурочная деятельность, декоративное 
творчество, развитие, образовательные стандарты.
Keywords: еxtracurricular activities, arts and crafts, development, 
educational standards. 
Аннотация. Статья посвящена изготовлению наглядных посо-
бий во время занятий внеурочной деятельностью.
Декоративное творчество является составной частью художест-
венно-эстетического направления внеурочной деятельности в об-
разовании. Оно наряду с другими видами искусства готовит обу-
чающихся к пониманию художественных образов, знакомит с раз-
личными средствами выражения. На основе эстетических знаний 
и художественного опыта у учащихся складывается отношение к 
собственной художественной деятельности, способствующее из-
менению отношения ребенка к процессу познания, развивающее 
широту интересов и любознательность, что «является базовыми 
ориентирами федеральных образовательных стандартов».
Annotation. The article is devoted to the production of visual aids 
during extracurricular activities.
Decorative and applied creativity is an integral part of the artistic and 
aesthetic direction of extracurricular activities in education. It, along 
with other types of art, prepares students to understand artistic images, 
introduces them to various means of expression. On the basis of aesthet-
ic knowledge and artistic experience, students form an attitude to their 
own artistic activity. This contributes to changing the child’s attitude to 
the process of cognition, develops a breadth of interests and curiosity, 
which “are the main guidelines of federal educational standards.”
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Цель внеурочной работы – развитие творческого мыш-
ления обучающихся, результат которого можно при-

менить на уроках биологии у учеников младшего образова-
тельного уровня.

Согласно ФГОС на каждом уровне школьного образо-
вания на внеурочную деятельность отведено от 1350 до 700 
часов. Чем старше школьное звено, тем часов для внеуроч-
ной деятельности меньше, но, несмотря на сокращение ча-
сов, она обязательна. 

Правильно организованная внеурочная деятельность 
позволяет изготовить качественное наглядное пособие, ко-
торое может в дальнейшем применяться на уроке.

Одной из приоритетных задач современной школы явля-
ется создание необходимых и полноценных условий для лич-
ностного развития каждого ребенка, формирования активной 
жизненной позиции. В соответствии с требованиями стан-
дартов второго поколения для повышения качества знаний 
учащихся, развития их познавательных и творческих способ-
ностей надо направлять деятельность учителя на формиро-
вание положительной мотивации учащихся, самостоятельное 
овладение знаниями, творческий подход в обучении [1].

Ориентируясь на возраст обучающихся, можно рассмо-
треть несколько видов внеурочной деятельности:

1) игровая деятельность; 
2) познавательная деятельность; 
3) проблемно-ценностное общение; 
4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение); 
5) художественное творчество; 
6) социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческая деятельность);
7) трудовая (производственная) деятельность; 
8) спортивно-оздоровительная деятельность; 
9) туристско-краеведческая деятельность [2].
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Изготовление наглядных пособий включает в себя не-
сколько видов внеурочной деятельности. Познавательный 
вид деятельности позволяет узнать строение растений, по-
трогать все его части руками, не принося вред живой приро-
де, и воспроизвести точно такое же растение самому. Худо-
жественное творчество в этом виде деятельности учащих-
ся формирует модульное обучение, актуализирует творче-
ский потенциал. Накапливается опыт самостоятельного со-
циального действия. Именно изготовление наглядных посо-
бий развивает мелкую моторику, внимание, фантазию, при-
вивает любовь к творчеству и окружающему миру. Соглас-
но ФГОС внеурочная деятельность разностороннее разви-
вает личность ученика [3; 4; 5].

Экспериментальная часть проведена на базе лицея № 6
«Перспектива». С учащимися 5–7 классов организовано 
оформление стенда рисунков для учеников начальной шко-
лы к предмету «Окружающий мир».

С обучающимися 8–9 классов по курсу «Биология» со-
ставлены сравнительные таблицы развития по растениям 
класса Однодольные и Двудольные. 
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С учащимися 10–11 классов изготовлены макеты расте-
ний Красной книги. Все макеты в последующем можно при-

менять на уроках.
Вместе с тем работы, изготовлен-

ные на внеурочных занятиях, могут 
принимать участие в конкурсах раз-
личного уровня. В настоящее время 
макет, который изготовлен с учащими-
ся старших классов отправлен на Меж-
дународную выставку от парка флоры 
и фауны «Роев ручей».
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ К ФИЗИКЕ КАК НАУКЕ 

НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА РЕШЕНИЯ 
НУЧНЫХ ПРОБЛЕМ 

DEVELOPMENT OF THE COGNITIVE INTEREST 
OF STUDENTS IN PHYSICS AS A SCIENCE BASED 

ON ANALYSIS OF THE SOLUTION 
OF SCIENTIFIC PROBLEMS

Е.А. Садовская
Е.А. Sadovskaya

Ключевые слова: синергетика, самоорганизация, неравновес-
ные системы, познавательный интерес, исследовательская дея-
тельность, современная физика.
Keywords: synergetics, self-organization, nonequilibrium systems, 
cognitive interest, research activities, modern physics.
Аннотация. В статье рассматривается проблема развития познава-
тельного интереса обучающихся к современной науке. Предлагает-
ся основной подход к развитию познавательного интереса у обуча-
ющихся к современным исследованиям в области физики и есте-
ствознания: теории самоорганизации и неравновесных систем. 
Abstract. The article deals with the problem of developing students’ 
cognitive interest in modern science. The main approach to the devel-
opment of students’ cognitive interest in modern research in the field 
of physics and natural science is proposed: the theory of self-organi-
zation and nonequilibrium systems.

Наращивание базы новых технологий и прогресс инфор-
мационно-вычислительной техники коренным обра-

зом не только меняют нашу обыденную жизнь, но и помо-
гают развивать новые разделы науки. Но несмотря на это, 
многие люди, ежедневно пользующиеся достижениями на-
учного прогресса, понятия не имеют, чем они ему обязаны,                  
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не замечают научных революций, говорят о «простаивании» 
науки, хотя на данный момент количество научных откры-
тий столь велико, что даже ученые не успевают перерабаты-
вать и осмысливать поступающие факты. Поэтому перед со-
временным педагогом стоит задача формирования научного 
мировоззрения через развитие познавательного интереса у 
обучающихся к научной области его дисциплины.

Одной из актуальных научных идей на сегодняшний 
день является теория самоорганизации (синергетика). Дан-
ная область научных исследований ставит перед собой цель 
– выявление общих закономерностей в процессах образова-
ния, устойчивости, разрушения упорядоченных временных 
и пространственных структур в сложных неравновесных 
системах различной природы. Содержание многих школь-
ных предметов включает разрозненные фрагменты из этой 
теории (хаос, порядок, энтропия, флуктуация, законы тер-
модинамики, эволюция, популяция, биогеоценоз, морфоге-
нез и т. д.), наибольшая часть которых находится в курсе фи-
зики. Однако они недостаточно систематизированы и пояс-
нены обучающимся, не приведены примеры практического 
использования или природных проявлений. Термины «не-
линейность», «неустойчивость», «флуктуация» проника-
ют в наше мировоззрение за пределами физики и химии. В 
сильно неравновесных условиях может происходить пере-
ход от хаоса к порядку. Новое понимание случайности хао-
са и порядка может быть изучено в повседневных встречах с 
самоорганизующимися системами. Физика является одним 
из базисов естествознания и имеет возможность актуализа-
ции данной научной проблемы [1; 2; 3].

Нами был проведен пробный педагогический экспери-
мент, в котором принялм участие 58 человек. В результате 
анкетирования был выявлен уровень знаний у обучающихся 
по научной проблеме «Структура динамического хаоса». В 
ходе анализа результатов мы выяснили, что данный раздел
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был бы интересен многим старшеклассникам (около 70 %), 
участвовавшим в нашем опросе (рис.). Однако огорчил тот 
факт, что многие явления, изучаемые в школе на физике, 
биологии и других предметах, не были выявлены большим 
количеством обучающихся как предметы изучения теории 
самоорганизации (например, лазер, автоколебательные про-
цессы в экологической системе «хищник-жертва», коллек-
тивное движение живых организмов и др.). Тот же опрос 
мы провели и среди студентов ИМФИ с целью оценить уме-
ния и знания будущих педагогов. Результаты анализа отве-
тов старших курсов дают основание полагать, что выпуск-
ники владеют необходимым базисом знаний для преподава-
ния элементов данной научной области.

Рис. 1. Результаты анкетирования
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В современных условиях образовательного процес-
са в старших классах изучение выделенной нами научной 
проблемы по программе возможно в тех школах, в которых 
естествознание изучается как отдельный предмет. Но для 
образовательных учреждений, которые не имеют возможно-
сти включения данного предмета в перечень обязательных, 
возможно использование специальных элективных курсов 
по физике. Одним из главенствующих видов деятельно-
сти обучающихся на элективных курсах является исследо-
вательская. Она изначально предполагает формирование у 
учащихся умений логически мыслить, работать с большим 
количеством источников информации.

Владение методикой работы над проектом – неотъем-
лемая часть подготовки современного выпускника школы. 
Учебно-исследовательские проекты могут подготавливать-
ся обучающимися как на протяжении нескольких занятий, 
так и по завершении тематического раздела. Второй тип яв-
ляется долгосрочным, на его выполнение отводится больше 
времени, поэтому готовятся такие проекты целую четверть 
или даже полугодие. Примерами таких исследовательских 
проектов могут выступать «Роль самоорганизации в нашей 
жизни», «Синергетика: за и против», «Природные неравно-
весные системы», целью которых является доказательство 
единства законов природы, роли знаний по самоорганиза-
ции и теории неравновесных систем для понимания про-
цессов, происходящих в окружающем мире. Для неболь-
ших проектных работ можно выделять конкретные при-
меры неравновесных систем в природе. Приведем приме-
ры таких систем. Химические часы – химические реакции с 
характерным когерентным (согласованным) периодическим 
изменением концентрации реагентов, образование неодно-
родных структур по типу неравновесных кристаллов, ла-
зер – система на границе между естественными системами
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и искусственными устройствами, конвективная неустойчи-
вость – ячейки Бенара и роль данного открытия в метеоро-
логии (процессы движения воздушных потоков и образова-
ние структуры облаков), временные колебания численности 
популяций – все эти примеры самоорганизующихся нели-
нейных систем могут служить объектом для исследований 
обучающихся старших классов.

Теоретический анализ показал, что теория самооргани-
зации актуальна на сегодняшний день, наблюдается стреми-
тельное развитие данной научной проблемы. Синергетика 
интегрируется во многие дисциплины естественно-научного 
направления. Процесс развития проблемы по теме «Нерав-
новесные системы» заслуживает внимания ученых различ-
ных областей науки, в том числе и педагогов-предметников 
естественно-научного профиля. Для развития познаватель-
ного интереса обучающихся к современным областям нау-
ки необходимо вводить элективные курсы и адаптирован-
ные учебные пособия в курс обучения в старшей школе. 
Преимущество применения элементов синергетики и тео-
рии самоорганизации в учебном процессе дополнительно-
го образования с применением элективного курса заключа-
ется в том, что из-за междисциплинарности этой теории у 
обучаемых формируется обобщенное миропонимание. Ис-
пользование исследовательской деятельности поможет пе-
дагогу заинтересовывать обучающихся новыми разделами 
науки, развивать познавательные навыки. Приобщаясь к ис-
следовательской деятельности, учащиеся начинают прояв-
лять интерес к науке, поиску, эксперименту.

Библиографический список
1. Мукушев Б.А., Желдыбаева Б.С., Мусатаева И.С. и др. Фор-

мирование научного мировоззрения у школьников на осно-
ве включения идей синергетики в содержание образования // 
ИТС. 2018. № 4.



255

2. Рахматуллин М.Т. Содержательный и процессуальный аспек-
ты синергетических знаний при обучении школьному курсу 
физики // Сибирский педагогический журнал. 2011. № 3.

3. Шурыгина Л.С., Рашевская Е.И. Вопросы синергети-
ки в курсе физики // Поиски и находки. Серия: физико-
математические науки. 2010. № 1.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА LEARNING APPS 
НА УРОКАХ БИОЛОГИИ

USING LEARNING APPS IN BIOLOGY LESSONS

Е.М. Самохвалова 
E.M. Samokhvalova

Ключевые слова: дистанционное образование, ОВЗ, образова-
тельные сервисы, интерактивные задания, веб-сервис learnin-
gapps.org.
Keywords: distance education, limited health opportunities LHO, 
educational services, interactive tasks, web-service learningapps.org.
Аннотация. Статья посвящена опыту использования образова-
тельного сервиса «LearningApps» на уроках биологии при дис-
танционном обучении. Рассмотрены возможности использования 
и преимущества интерактивных средств, разработанных с помо-
щью сервиса LearningApps.org. Приведены примеры использова-
ния шаблонов сервиса.
Abstract. The article is devoted to the experience of using the edu-
cational service “learning apps” during Biology lessons in distance 
learning in adapted general education program. Using possibilities 
and advantages of interactive tools developed with the help of the 
learningapps.org. service are considered. Using service templates 
examples are given.

В связи с возрастающей необходимостью использования 
дистанционного формата обучения в области методики 

преподавания различных предметов задействуются интер-
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активные ресурсы. Данное средство стало не просто вари-
антом в проведении учебного процесса, но и одним из един-
ственно возможных способов его эффективной реализации.

Интерактивность (от английского «ineract» – взаимо-
действовать с кем-либо или чем-либо) – широкое по содер-
жанию понятие, с помощью которого в современной науке 
раскрывают характер и степень взаимодействия объектов, 
а в методике используют для описания способа активного 
взаимодействия учителя, учащегося и учебного материала.

Функционально интерактивные инструменты облада-
ют широкими возможностями для визуализации учебной 
информации, автоматизации процессов вычислительной, 
информационно-поисковой деятельности, незамедлитель-
ной обратной связи, организационного управления учебной 
деятельностью и контроля результатов усвоения.

В практику работы c учащимися 6–11 классов по био-
логии мы ввели сервис Learning Apps.оrg для создания ин-
терактивных учебно-методических пособий по разным 
предметам.

У детей с ОВЗ преобладает образное мышление, поэто-
му они тяжело усваивают общие закономерности, без кар-
тинки не способны понять процесс, изучить явление. Разви-
тие абстрактного мышления у них происходит посредством 
образов. Мультимедийные анимационные модели позволя-
ют формировать в сознании учащегося целостную картину 
биологического процесса, интерактивные модели дают воз-
можность самостоятельно «конструировать» процесс, ис-
правлять свои ошибки, самообучаться.

Learningapps.org – это универсальная платформа, на ко-
торой можно создавать интерактивные упражнения, вик-
торины, кроссворды, ленты времени, пазлы и т. д. по раз-
ным предметам. Используя инструменты этого сайта, мы                      
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создаем разнообразные дидактические материалы для визу-
ализации знаний по биологии, которые можно применять на 
всех этапах урока: для актуализации изученного материала, 
изучения нового материала, закрепления полученных зна-
ний и умений, повторения и обобщения пройденного, под-
готовки к экзамену. Разнообразные шаблоны помогают от-
работать вопросы на установление соответствия, последо-
вательности процессов и явлений, задания с рисунками, за-
дания на заполнение пропусков в тексте, вопросы класси-
фикации, построение пищевых цепей и т. д.

Работать с LearningApps можно двумя способами:
1) самостоятельно сделать приложение, выбрав один из 

21 вариантов игровых шаблонов. После этого будет пред-
ложено ознакомиться с примерами подобных упражнений, 
чтобы понять логику задания. Дальше остается только за-
полнить необходимые поля и загрузить нужные изображе-
ния. Все формы снабжены подсказками, так что долго раз-
бираться с ними не придется;

2) использовать готовые работы других авторов в каче-
стве шаблонов, изменив в них данные на свои. Иногда изме-
нить готовое проще, чем создавать новое.

Созданные в данном сервисе работы можно опубли-
ковать на своих сайтах, отправлять ссылки коллегам и уча-
щимся, делиться в социальных сетях и сохранять в коллек-
циях сайта и своего личного аккаунта.

1. Упражнение «Классификация». Можно создать от 
двух до четырех групп, с которыми надо соотнести различ-
ные элементы, подавая их по одному или все сразу. При не-
обходимости можно внести подсказки для учащихся. Зада-
ние «Свойства бесполого и полового размножения» мож-
но использовать при закреплении темы «Размножение              
организмов» [1].
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Рис. 1. Шаблон «Классификация»

2. Упражнение «Кроссворд». Суть задания не требует 
пояснений. Для составления кроссворда ничего не надо ри-
совать или чертить. Введите в соответствующие поля свои 
вопросы и ответы, остальное программа сделает сама, раз-
местив слова по горизонтали и вертикали и определив места 
пересечений. Классический вариант кроссворда «Увеличи-
тельные приборы», который можно использовать при закре-
плении темы «Методы изучения живой природы».

3. Суть упражнения «Пазл» заключается в том, что не-
обходимо распределить понятия или события по соответ-
ствующим группам. В одном пазле должны быть назначе-
ны группы понятий. Каждый найденный термин показывает 
часть основного изображения или видео. Пазл «Угадай-ка» 
дает возможность раскрыть значение растений в природе и 
жизни человека при изучении темы «Многообразие живых 
организмов». При правильном выполнении задания откры-
вается фоновый рисунок.

4. С помощью шаблона «Найти пару» можно создавать 
упражнения, в которых необходимо найти пару: текст или 
картинка, видео или аудио. В данном случае – соответствие 
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изображения животного его роли в жизни человека. Это за-
дание рекомендуется применить при изучении темы «Мно-
гообразие живых организмов» [2].

Рис. 2. Шаблон «Найти пару»

5. Задание «Простой порядок» дает возможность рас-
положить карточки (текст, видео, фото) в правильном по-
рядке слева на право. Таким образом, легко научить детей 
составлять цепи питания озера в теме «Экосистемы». Этот 
интерактивный модуль позволяет анализировать причинно-
следственные связи изучаемых явлений и процессов [3].

Рис. 3. Шаблон «Простой порядок»
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6. Упражнение «Хронологическая линейка» помогает 
учащимся рассматривать события с точки зрения времен-
ных рамок, воспринимать сложные явления как последова-
тельность более простых событий. В теме «Размножение 
организмов» данное приложение поможет в понимании 
материала «Размножение и развитие рыб». При необходи-
мости в зависимости от уровня восприятия детьми матери-
ала учитель может внести подсказки к каждому элементу 
модуля.

Разнообразие ИКТ-технологий и интернет-ресурсов 
в наши дни значительно облегчает работу преподавателя, 
позволяя делать уроки более яркими и запоминающими-
ся, а сам процесс обучения легче и интереснее. Включения 
игровых упражнений вызывают даже у более слабых уча-
щихся эмоциональный подъем и желание выполнять ин-
терактивные упражнения. Использование данного сервиса 
на уроке позволяет сделать процесс обучения интерактив-
ным, более мобильным, строго дифференцированным, ин-
дивидуальным.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ»

USE OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES 
WHEN STUDYING 

THE TOPIC «TYPE OF FLATWORM»

Е.А. Семенова, Ю.Г. Кропова
E.A. Semenova, J.G. Kropova

Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, циф-
ровизация образования, цифровая среда, биология, плоские черви.
Keywords: electronic educational resources, digitalization of educa-
tion, digital environment, biology, flatworms.
Аннотация. В статье описаны особенности использования элек-
тронных образовательных ресурсов на уроках биологии. Приве-
дены примеры наиболее популярных и доступных электронных 
ресурсов, используемых при изучении тем на уроках биологии, 
а также предложены разработанные электронные задания для за-
крепления материала по теме «Тип Плоские черви». 
Abstract. The article describes the features of using electronic educa-
tional resources in biology lessons. Examples of the most popular and 
accessible electronic resources used in the study of topics in biology 
lessons are given, and also developed electronic tasks are proposed to 
consolidate the material on the topic “Type Flatworms”.

В современном мире образование становится личностно 
ориентированным, предусматривает обращение к сфе-

ре личных интересов и потребностей обучающихся. Надо 
сказать, что приоритетной задачей образования становят-
ся развитие личности учащихся, воспитание у них умений 
анализировать и принимать ответственные решения. Только 
в таком случае современное образование может быть каче-
ственным и продуктивным. 
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В настоящее время активно создается и развивается 
цифровая среда. Она затрагивает большинство сфер эконо-
мики и успешно внедряется в сферу образования. Возмож-
ности настолько расширились, что перечень цифровых ин-
струментов постоянно пополняется более совершенными, 
современными и технологичными разработками. Благода-
ря тому, что предмет биологии требует использования на 
уроках наглядных пособий, выполнения практических зада-
ний и лабораторных работ, в современных реалиях мы име-
ем возможность использовать на каждом уроке электронные 
образовательные ресурсы. В результате у обучающихся по-
является возможность по-другому взглянуть на различные 
биологические процессы, изучаемые на уроках.

Многие учителя не используют готовые материалы 
на уроках, а сами создают мультимедийные интерактив-
ные приложения для своих уроков. Благодаря информати-
зации появляется большое количество сайтов для созда-
ния пособий, квестов, игр, викторин, упражнений и тестов                          
по биологии. 

Развитие цифровых технологий сейчас настолько ак-
тивно, что порой сложно уследить за их обновлением. Нуж-
но постоянно развиваться, интересоваться и идти в ногу со 
временем. Свободный доступ к образовательным ресурсам, 
виртуальным библиотекам, лабораториям и т. д. помогает 
расширить возможности учащихся, а также педагога. Элек-
тронные образовательные ресурсы (ЭОР) дают возможность 
активизировать деятельность учащихся, повышать качество 
образования, профессиональный уровень педагога, исполь-
зовать разнообразные формы общения для всех участников 
образовательного процесса.

Изучение биологии, а особенно раздела «Зоология», 
позволяет активно использовать самые разные ресурсы на 
уроках.
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Конечно, это могут быть видеоматериалы, отражающие 
особенности существования организмов в естественных 
условиях обитания. Причем, если педагог использует филь-
мы (ВВС), то можно на их основе создать готовый продукт, 
даже сделать собственную озвучку, что позволит учителю 
акцентировать внимание на нужных аспектах. 

В качестве электронных ресурсов можно использовать 
различные энциклопедии и справочники. Следует отметить, 
что подобные материалы естественно-научной направлен-
ности содержат видео- и аудиофрагменты.

В настоящее время становятся очень популярными раз-
личные авторские разработки, интерактивные программы, 
приложения, позволяющие вовлекать всех обучающихся в 
процесс изучения новой темы.

Рассмотрим примеры использования электронных ре-
сурсов при изучении темы «Тип Плоские черви». Учиты-
вая, что основной акцент в школьной программе делается 
на многообразии паразитических организмов, использова-
ние видеоматериалов при изучении этой теме является не-
корректным. Однако существует немало других альтерна-
тивных вариантов, делающих урок максимально насыщен-
ным и интересным.

При изучении темы «Тип Плоские черви» можно ис-
пользовать очень популярные ЭОР, которые доступны каж-
дому обучающемуся и не требуют особых навыков работы 
с гаджетами. 

Kahoot! – популярная обучающая платформа для про-
ведения викторин, создания тестов и образовательных игр. 
Позволяет создавать интересные задания на английском 
и русском языках. Основной режим программы Kahoot! –          
режим создания викторин. 

При выполнении заданий можно выбрать несколько ва-
риантов ответов, вписать самостоятельно или выбрать вер-
ное утверждение.
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Использование изображений в этой программе позво-
ляет создать кейс заданий, нацеленных на проверку знаний 
жизненных циклов паразитов. Причем, если во время изу-
чения материала педагог показывает жизненные циклы раз-
ных паразитов, а не только печеночного сосальщика, то ин-
тересным получается ресурс, включающий вопросы и зада-
ния по всей теме сразу.

Использование таких разработок с обучающимися по-
казало, что вызывают интерес именно задания с иллюстра-
тивным материалом. Фрагменты такого опросника (по 5–6 
вопросов) можно использовать на уроке в качестве провер-
ки изученного материала, что будет являться отличной аль-
тернативой фронтальному опросу.

В качестве итоговой проверки знаний обучающихся 
можно использовать более объемную разработку, включаю-
щую вопросы разного типа. Причем данная программа по-
зволяет устанавливать тайминг, что добавляет соревнова-
тельный элемент. Такую работу можно провести в группо-
вом формате, разделив класс на мини группы, добавив игро-
вой элемент. 

Следующий вариант для создания собственных ресур-
сов – Google Forms –бесплатный ресурс для сбора инфор-
мации с помощью опросов, форм обратной связи и тести-
рования. Разобраться в интерфейсе не составит труда, а для 
создания формы нужен только аккаунт Google.

Данный электронный ресурс позволяет проводить 
опрос на расстоянии, особенно удобно его применение при 
дистанционной форме обучения. Для прохождения тести-
рования или опроса обучающемуся нужно иметь любой               
гаджет с выходом в Интернет. 

Благодаря Google Forms учитель может увидеть стати-
стику ответов, ошибки обучающихся или вопросы, с которы-
ми конкретный обучающийся не справился. В этом формате 
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педагог может проводить стандартные контрольные работы, 
используя задания с выбором ответов или с кратким ответом. 
Программа позволяет отслеживать статистику успеваемости 
каждого ученика. 

Скажем, по теме «Тип Плоские черви» можно прово-
дить опрос по представителям типа, промежуточным или 
окончательным хозяевам, особенностям строения или орга-
низовать аналог терминологического диктанта.

Использование этих и аналогичных программ позволя-
ет педагогу создавать авторские образовательные ресурсы, 
ориентируясь на содержание своих уроков, учитывать уро-
вень подготовки обучающихся разных классов и даже вне-
дрять элементы профориентационной работы. Работа в та-
ких приложениях не требует от педагога глубоких знаний 
и навыков программиста. Но внедрение подобных методи-
ческих приемов в отдельные уроки значительно повышает 
интерес к изучаемой дисциплине и приводит к повышению 
уровня успеваемости.
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Ключевые слова: практико-ориентированная деятельность, 
практико-ориентированный подход, универсальные учебные дей-
ствия, методики организации практико-ориентированной дея-
тельности, организационно-педагогические условия.
Keywords: practice-oriented activity, practice-oriented approach, 
universal educational actions, methods of organizing practice-orient-
ed activities, organizational and pedagogical conditions.
Аннотация. В статье исследуются теоретические аспекты прак-
тико-ориентированной деятельности обучающихся, осуществляет-
ся поиск путей применения практико-ориентированного подхода 
как реализационного компонента обеспечения формирования у об-
учающихся универсальных учебных действий на уроках биологии.
Abstract. This article explores the theoretical aspects of the practice-
oriented activities of learners and explores ways to apply a practice-
oriented approach as an implementing component to ensure the for-
mation of universal learning actions in biology lessons.

Увеличивающийся объем накопленных знаний о мире 
влечет за собой изменение содержания образования. На 

смену репродуктивным способам получения знаний при-
ходят практико-ориентированные технологии. Речь идет о 
необходимости включения в учебные программы деятель-
ностного содержания образования как обязательного ком-
понента общего и предметного содержания. В современ-
ной дидактике и предметных методиках в последнее время 
признание и развитие получила идея активного воздействия                   
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на ученика путем деятельностного включения его в образо-
вательный процесс [1].

Данный подход позволяет значительно повысить эф-
фективность обучения, насытить познавательно и эмоци-
онально творческий поиск обучающихся, показать им воз-
можность и необходимость использования приобретенных 
на уроке способов деятельности при решении важных жиз-
ненных задач [2].

Этому способствует система отбора содержания учеб-
ного материала, позволяющая обучающимся оценивать зна-
чимость, практическую востребованность приобретаемых 
знаний и умений. Сущность практико-ориентированной де-
ятельности заключается в построении учебного процесса 
на основе единства эмоционально-образного и логического 
компонентов содержания.

В работах Е.М. Пост определяет практико-ориентиро-
ванный подход как ориентацию содержания и методов пе-
дагогического процесса на формирование у будущих специ-
алистов практических навыков работы [3].

В рамках нашего исследования мы, вслед за И.Ю. Ка-
лугиной, определяем практико-ориентированную деятель-
ность как дидактический подход к обучению, основанный 
на единстве эмоционально-образного и логического компо-
нентов содержания, приобретения новых знаний и форми-
рования практического опыта их использования.

Актуальность исследования обусловлена следующими 
обстоятельствами: практико-ориентированным содержани-
ем изучаемого материала; постоянно действующим каналом 
обратной связи в системе «учитель–ученик»; развитием ин-
тереса обучающихся к творчеству, что позволяет познать ра-
дость творческой деятельности.

Определяющими развитие в образовании являются ве-
дущая деятельность и возраст обучающегося. Это означает, 
что для каждого периода школьного обучения система задач
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и действий, выполняемых обучающимися, должна быть 
адекватна ведущей деятельности конкретного возрастного 
периода и являться условием и движущей силой развития 
ребенка. Следовательно, принципиально важным является 
признание решающей роли содержания образования и спо-
собов организации образовательной деятельности [4]. Необ-
ходимость сохранения единого образовательного простран-
ства и преемственности ступеней образовательной систе-
мы требует обеспечения общего деятельностного базиса –               
системы универсальных учебных действий. Задача педагога-
предметника – определить связь содержания фундаменталь-
ного ядра с универсальными учебными действиями.

Новые требования к организации образовательно-
го процесса в системе школьного образования послужи-
ли предпосылкой для разработки модели методики фор-
мирования универсальных учебных действий обучающих-
ся в курсе биологии (раздел «Растения»). На основе науч-
ного анализа были определены блоки модели (основной, 
теоретико-методический, результативный) и обоснова-
ны компоненты (целевой, содержательный); сформулиро-
ваны и обоснованы принципы практико-ориентированной 
деятельности; предложена классификация средств обуче-
ния при практико-ориентированном подходе при обуче-
нии биологии. Универсальность данной модели заключает-
ся в том, что она может быть перенесена на другие разде-
лы курса биологии и при соответствующей трансформации 
и в другиеПроцесс формирования УУД задает системно-
деятельностное содержание и характеристики учебной дея-
тельности школьника, которые должны быть интегрированы 
в предметное содержание курса биологии как его деятель-
ностный компонент. Последовательное внедрение элемен-
тов практико-ориентированной модели обучения, предусма-
тривающей сочетание теоретического обучения и органи-
зацию практико-ориентированной деятельности, позволит
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сделать обучение максимально эффективным и обеспечит 
достижение новых образовательных результатов. 

Содержание образования по учебному предмету долж-
но опираться на специально выделяемые и развиваемые 
умения, приоритетные для каждой темы, курса. Среди них, 
например, умение находить факты, задавать вопросы, ви-
деть целостность явления, осознавать и выбирать нужные 
способы решения поставленных задач и пр. Следовательно, 
речь идет о необходимости включения в учебные програм-
мы деятельностного содержания образования как обяза-
тельного компонента общего и предметного содержания [6].

Экспериментальные исследования позволили опреде-
лить организационно-педагогические условия формирования 
УУД. Под организационно-педагогическими условиями мы, 
вслед за А.А. Володиным и Н.Г. Бондаренко, понимаем «…
характеристику педагогической системы, отражающую со-
вокупность потенциальных возможностей пространственно-
образовательной среды, реализация которых обеспечит упо-
рядоченное и направленное эффективное функционирова-
ние, а также развитие педагогической системы» [7, с. 144].

Разработанная нами методика формирования УУД на 
уроках биологии в разделе «Растения» включает следую-
щие организационно-педагогические условия: 

−	пересмотр содержания учебного материала с точ-
ки зрения практической востребованности приобретае-
мых знаний и практического опыта и включение практико-
ориентированного содержания в обучение в контексте ре-
шения значимых жизненных задач;

−	организация структуры практико-ориентированного 
урока как учебного занятия, отражающей развитие содер-
жательной и процессуальной сторон образовательного про-
цесса, позволяющей максимально использовать возмож-
ности содержания и методов обучения для организации 
практико-ориентированной деятельности обучающихся;



270

−	наличие у обучающихся познавательного мотива (же-
лания узнать, открыть, научиться) и конкретной учебной цели 
(понимания того, что именно нужно выяснить или освоить);

−	выявление и освоение обучающимися способа дей-
ствия, позволяющего осознанно применять приобретенные 
знания;

−	формирование у школьников умения контролировать 
и анализировать свои действия в процессе деятельности и 
после их завершения. 

Применение практико-ориентированной деятельности 
на уроках биологии возможно при изучении нового мате-
риала, отработке и закреплении полученных знаний, а так-
же для самостоятельной работы и самопроверки. Сформи-
рованные УУД обеспечивают обучающимся возможность 
самостоятельно организовывать познавательную деятель-
ность: ставить учебную цель, искать и использовать спосо-
бы ее достижения, контролировать и оценивать процесс и 
результаты деятельности. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
POSSIBILITY OF APPLICATION 

OF EDUCATIONAL APPLICATIONS 
IN THE STUDY OF ORGANIC CHEMISTRY 

О.А. Соколовская 
O.A. Sokolovskaya 

Ключевые слова: органическая химия, многоуровневое задание, 
мобильные образовательные приложения.
Keywords: organic chemistry; multilevel task; mobile educational apps.
Аннотация. В статье представлен пример трехуровневого зада-
ния по органической химии с применением мобильных образо-
вательных приложений. Раскрывается потенциал использования 
мобильного обучения в условиях современного процесса обуче-
ния в общеобразовательном учреждении. 
Annotation. The article presents an example of a three-level task in 
organic chemistry using mobile educational applications. The poten-
tial of using mobile learning in the context of the modern learning 
process in a general education institution is revealed.

На текущем этапе развития общества, характеризующем-
ся особой изменчивостью и непостоянностью, одним из 

основных механизмов развития и преобразования всех отрас-
лей становится проектирование, которое может стать эффек-
тивным средством профессионально-личностного развития.



272

Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-
дерации» определяет общие требования к реализации обра-
зовательных программ, где прописана необходимость ис-
пользования различных образовательных технологий, в том 
числе дистанционные технологии и электронное обучение*.
Это обусловливает перспективы разработки и применения 
методики организации учебной деятельности с помощью 
мобильных технологий. Четкое понимание того, что новые 
предметные результаты не могут быть получены в рамках 
традиционной образовательной среды, заставляет связать по-
вышение качества образования с новыми формами органи-
зации обучения и новыми образовательными технологиями. 
В условиях информатизации общества и предъявления высо-
ких требований к ИКТ-компетентности человека в системе 
образования очень важной становится проблема повышения 
качества обучения с учетом современных тенденций разви-
тия ИКТ и применения мобильных приложений [1, с. 49–55].

Рассмотрим возможности использования мобильных 
образовательных приложений при выполнении трехуровне-
вого задания по органической химии с помощью приложе-
ний «Учебник. Фоксфорд». 

Задание 1. Формальный уровень
Содержа-
тельная 
область

Формулировка 
задания

Обоснование 
принадлежности 

к уровню

Пример 
ответа

Номен-
клатура 
алкенов

Назовите соединение Способ реше-
ния заключает-
ся в выполнении 
алгоритма дей-
ствий составле-
ния названий ве-
ществ, относя-
щихся к классу 
алкены

* Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Новоси-
бирск: Норматика, 2013. 128 c.
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Задание 2. Рефлексивный уровень

Содержа-
тельная 
область

Формулировка 
задания

Обоснование 
принадлежности 

к уровню

Пример ответа

Валент-
ные состо-
яния ато-
мов угле-
рода в ал-
кенах

Даны углеводо-
роды А и Б, име-
ющие в составе 
по 3 атома угле-
рода в незамкну-
тых цепочках. В 
веществе А все 
атомы углерода 
находятся в sp3 
гибридном состо-
янии; в веществе 
Б два атома угле-
рода находят-
ся в sp2 , а один 
атом углерода в 
sp3-гибридном 
состоянии. Опре-
делите принад-
лежность к клас-
су, состав, запи-
шите структур-
ные формулы ве-
ществ А и Б, дай-
те им названия, 
определите от-
ношение данных 
веществ к бром-
ной воде

Способ реше-
ния задачи пред-
усматривает 
учет совокуп-
ности информа-
ции о ациклич-
ной структуре, 
количественном 
составе углерод-
ной цепочки и 
валентных со-
стояниях атомов 
углерода в ве-
ществах. Также 
просматривает-
ся способность 
вступать в реак-
цию с бромной 
водой веществ, 
относящихся к 
разным классам 
УВ

Вещество А: ацикли-
ческое, предельное 
(все атомы углерода 
в 1 валентном состо-
янии) => класс алка-
ны; общ.ф-ла алканов 
CnH2n+2,3 атома угле-
рода => C3H8 пропан 
H3C – CH2 – CH3; 
алканы не взаимо-
действуют с бромной 
водой.
Вещество б: ацикли-
ческое, непредельное 
(два атома углеро-
да находятся во вто-
ром валентном состо-
янии, характерном 
для атома углеро-
да при двойной свя-
зи, один атом углеро-
да – в первом валент-
ном состоянии, ха-
рактерным для атома 
углерода при одинар-
ных связях) => класс 
алкены; общ.ф-ла ал-
кенов CnH2n , 3 ато-
ма углерода => C3H6 
пропен 
H2C = CH – CH3; ал-
кены обесцвечивают 
бромную воду
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Задание 3. Функциональный уровень
Содержа-
тельная 
область

Формули-
ровка 

задания

Обоснование 
принадлежно-
сти к уровню

Пример ответа

1 2 3 4
Хими-
ческие 
свойства 
и приме-
нение 
алкенов

Алкенам 
характер-
ны реак-
ции поли-
меризации. 
Напишите 
уравнения 
реакции 
получения 
пропилена 
из соответ-
ствующего 
алкена. 
Подготовь-
те сообще-
ние о ви-
дах утили-
зации дан-
ного поли-
мера.
Сделайте 
вывод об 
экологиче-
ской роли 
утилиза-
ции полиэ-
тилена

Способ реше-
ния связан с 
применением 
знаний о ре-
акциях поли-
меризации в 
органической 
химии, плав-
но перетекаю-
щим в техно-
логическую 
сферу (ути-
лизация по-
лимеров). На 
основе дан-
ной информа-
ции учащи-
еся самосто-
ятельно сде-
лают вывод 
о важности 
утилизации 
полиэтилена 
в сложившей-
ся экологиче-
ской обста-
новке в мире

nH2C=CH2 → (…-H2C-CH2 -...)n
этен полиэтилен
Утилизация полиэтилена
1. Переработка
Изделия из полиэтилена пригод-
ны для переработки и последу-
ющего использования. Полиэти-
лен (кроме сверхвысокомолеку-
лярного) перерабатывается все-
ми известными для пластмасс 
методами, такими как экструзия, 
экструзия с раздувом, литье под 
давлением, пневматическое фор-
мование. Экструзия полиэтиле-
на возможна на оборудовании 
с установленным «универсаль-
ным» червяком.
2. Сжигание
При нагревании полиэтилена на 
воздухе возможно выделение в 
атмосферу летучих продуктов 
термоокислительной  деструк-
ции. При термической деструк-
ции полиэтилена в присутствии 
воздуха или кислорода образует-
ся больше низкокипящих соеди-
нений, чем при термической де-
струкции в вакууме или в атмос-
фере инертного газа. Исследова-
ние структурных изменений по-
лиэтилена во время деструкции 
на воздухе, в атмосфере кисло-
рода или в смеси, состоящей из 
O2 и О3, при 150–210°С показа-
ло, что образуются гидроксиль-
ные, перекисные, карбонильные 
и эфирные группы.
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1 2 3 4
При нагревании полиэтилена при 
430°С происходит очень глубо-
кий распад на парафины (65–67 %) 
и олефины (16–19 %). Кроме того, 
в продуктах разложения обнару-
живаются: окись углерода (до 12 
%), водород (до 10 %), углекислый 
газ (до 1,6 %). Из олефинов основ-
ную массу составляет обычно эти-
лен. Наличие окиси углерода свиде-
тельствует о присутствии кислоро-
да в полиэтилене, то есть о наличии 
карбонильных групп.
3. Биоразложение
Плесневые грибки Penicilliumsim-
plicissimum способны за три меся-
ца частично утилизировать полиэ-
тилен, предварительно обработан-
ный азотной кислотой. Относитель-
но быстро разлагают полиэтилен 
бактерии Nocardia asteroides. Неко-
торые бактерии, обитающие в ки-
шечнике южной амбарной огнев-
ки (Plodia interpunctella), способны 
разложить 100 миллиграммов по-
лиэтилена за восемь недель. Гусе-
ницы пчелиной огневки (Galleria 
mellonella) могут утилизировать по-
лиэтилен еще быстрее.
Вывод: 
Для борьбы с загрязнением окружа-
ющей среды полиэтиленовыми паке-
тами применяются различные меры. 
Около 40 стран ввели запрет или 
ограничение на продажу и (или) про-
изводство пластиковых пакетов. По-
этому необходимо применять выше-
указанные способы утилизации по-
лиэтилена, чтобы не создавать усло-
вий для экологической катастрофы

Окончание табл.
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Средствами учебной деятельности при выполнении вы-
шеуказанного комплекса заданий являются: конспекты уроков 
в тетради «Алканы. Химические свойства» и «Алкены. Хи-
мические свойства», мобильное устройство с выходом в сеть 
Интернет и/или оснащенное мобильным образовательным 
приложением «Учебник Фоксфорд», таблицы «Гомологиче-
ский ряд этиленовых УВ» и «Электронное строение этилена».

При работе над приведенным заданием обучающиеся 
изучают большой объем материала, выделяя главное, поль-
зуясь мобильным образовательным приложением. Подоб-
ные задания могут быть применены и при реализации про-
цесса дистанционного обучения.

Таким образом, проблема информатизации обучения 
дисциплинам естественно-научного цикла в связи с про-
блемами информатизации общества и системы образования 
выдвигает следующие направления развития:

– овладение доступными методами изучения живой 
природы, включающими методы, основанные на использо-
вании средств новых информационных технологий;

– формирование экологической грамотности учащихся, 
установление гармоничных отношений с природой и откры-
тым информационным обществом;

– формирование здорового образа жизни, способствую-
щего сохранению физического и нравственного состояния в 
специфичной сфере открытого информационного общества 
[2, с. 2].
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Аннотация. В статье рассматривается опыт проведения модуль-
ных уроков, включающих организацию исследовательской и про-
ектной деятельности через интеграцию урочной и внеурочной де-
ятельности.
Annotation. The article discusses the experience of conducting mod-
ular lessons, including the organization of research and project activi-
ties through the integration of lesson and extracurricular activities.

В рамках требований федерального государственного об-
разовательного стандарта среднего (полного) общего об-

разования и основного общего образования в части освоения 
школьниками норм исследовательской и проектной деятель-
ности школа способствует воспитанию у подростков само-
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стоятельности, инициативности, ответственности, повыше-
нию мотивации и эффективности учебной деятельности.

Однако анализ педагогической практики указывает на 
множество проблем в части реализации учебных исследова-
ний и проектов в школе:

– в существующих учебных пособиях основной школы 
мало таких учебных ситуаций, в которых учащиеся само-
стоятельно открывали бы новое знание еще до того, как оно 
будет предъявлено педагогом;

– содержание учебников построено таким образом, что 
учитель предоставляет лишь готовые знания, что затрудняет 
школьникам возможность осваивать нормы исследователь-
ской и проектной деятельности, проявлять учебную само-
стоятельность;

– количество часов по учебным предметам не позволя-
ет в полной мере предоставить возможность формировать 
активного ученика, умеющего и любящего узнавать новое, 
разбираться в неизвестном.

Таким образом, педагогические практики необходимо 
направить на следующее:

– в основу поставить не деятельность учителя по пре-
доставлению нового учебного материала, а стимулирование 
собственной учебной деятельности школьника;

– обучение строить через исследование, где ученик 
(один или вместе с другими учениками) уточняет задачу, 
ищет информацию, представляет результат, формулиру-
ет критерии оценки и вместе с учителем оценивает успеш-
ность выполнения задачи;

– находить применение в различных сферах получен-
ным самостоятельно новым знаниям в ходе выполнения 
проектной деятельности;

– выполнение проектной и исследовательской работы 
организовывать через формы урочной и внеурочной дея-
тельности.
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В рамках реализации практики организации исследова-
тельской и проектной деятельности через интеграцию уроч-
ной и внеурочной деятельности, нами был разработан и 
апробирован учебный модуль по теме «Периодическая си-
стема химических элементов и строение атома». Цель моду-
ля – выявить закономерности расположения атомов химиче-
ских элементов в периодической системе на основании их 
строения и разработать игру, помогающую работать с пери-
одической системой.

При разработке программы учебного модуля мы учи-
тывали требования к проектной и исследовательской дея-
тельности, формам и методам урочной и внеурочной де-
ятельности, соответствие предметного содержания моду-
ля учебным темам, изучаемым в рамках учебной програм-
мы, требования к результатам и методам оценивания учеб-
ной деятельности. 

Основные этапы и краткое содержание учебного модуля
1. Учебно-исследовательская часть (урочная) – 1 час.
Постановка проблемы (процесс начинается с удивле-

ния, существуют ли закономерности расположения атомов 
в ПСХЭ; удивление переоформляется в исследовательский 
вопрос, в котором зафиксирована противоречивая природа 
изучаемого объекта).

Разбивка проблемы на комплекс задач (с помощью во-
просов учителя определяются шаги, с помощью которых 
можно решить данную проблему). Постановка цели.

Теоретическое изучение материала (происходит че-
рез постановку учебных заданий учителем и нахожде-
ние решений того или иного аспекта изучаемой проблемы               
учащимися).

Формулировка гипотезы (формулируются предположе-
ния о закономерностях расположения атомов химических 
элементов в ПСХЭ).
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Выполнение исследовательской работы (сопоставля-
ются схемы электронного строения атомов химических эле-
ментов IA группы и II периода с расположением их в перио-
дической системе и заполняется таблица результатов).

Рис. 1. Модели строения атомов некоторых химических элементов

Рис. 2. Таблица результатов исследования
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Анализ, обобщение (на основании таблицы результатов 
формулируются закономерности и проверяются выдвину-
тые гипотезы).

Оформление результатов учебно-исследовательской де-
ятельности как конечного продукта (в виде доклада).

2. Проектная часть (внеурочная) – 1 час.
В зависимости от уровня подготовки обучающихся по 

учебному предмету и сформированности исследователь-
ских и проектных навыков на внеурочную часть модуля мо-
жет запланировано 1 или 2 часа. 

Анализ и оценка ситуации (как полученные знания о за-
кономерностях систематизации атомов в периодической си-
стеме использовать качественно и легко) и желание совер-
шенствовать запоминание этих закономерностей (предлага-
ется учителем создание продукта в виде игровой формы).

«Оформление образа желаемого будущего» (как учащи-
еся видят предполагаемый «продукт» и какие предполагают 
выполнить шаги).

Целеполагание, уточнение представлений об итоговом 
продукте; формулирование темы проекта (сформулирована 
тема проекта «Составление игры-ходилки «По стопам Мен-
делеева»).

Формулировка задач (изучение основных правил игр, 
формулировка основных направлений работы, разбивка на 
группы согласно направлениям работы).

Выбор средств и методов (ролики о настольных играх, 
средства для творческого оформления работы).

Составление плана реализации проекта по этапам и 
срокам ( на разработку правил и оформление работы – 1 час, 
на апробацию игры – 1 час).

Проведение работ; оформление результатов работ в со-
ответствии с замыслом проекта (каждая команда выполняла 
свою часть работы в соответствии с планом, каждая из кото-
рых была сгруппирована в единую игру).
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Представление результатов в соответствующем исполь-
зованию виде (играя, учащиеся апробировали игру).

Рис. 3. Игра-ходилка «По стопам Менделеева»

Рефлексия проведенной проектной деятельности как це-
лого, оценка степени своей удовлетворенности полученным 
результатом, привлечение (заполнение листов самооценки 
позволяет выявить предметные и личностные результаты).

Рис. 4. Лист самооценки



283

Апробация такой формы урока, сочетающей иссле-
довательскую и проектную деятельность при интеграции 
урочной и внеурочной формы обучения, показала высокую 
мотивацию детей к исследованиям и анализу изученного 
материала, применению полученных знаний на практике. 
Все это указывает на необходимость разработки учебно-
методических материалов исследовательской и проектной 
направленности, выстроенных на методологии деятель-
ностного подхода, в основе которого лежит представле-
ние об активной, субъектной позиции участников образо-
вательного процесса.
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Аннотация. Рассматривается развитие естественно-научной куль-
туры студентов педагогического вуза в процессе познания окружа-
ющего мира. Уделяется особое внимание применению системно-
го подхода при изучении дисциплин естественно-научного цикла.
Abstract. The development of the natural science culture of pedagogi-
cal university students in the process of cognition of the surrounding 
world is considered. Special attention is paid to the application of a sys-
tematic approach in the study of disciplines of the natural science cycle.

Окружающий нас мир сложен. Понимание его означает 
упрощенное представление картины мира. Важнейшей 

функцией картины мира является задание норм познаватель-
ной деятельности. Картина мира задает видение мира в це-
лом. Научная картина мира как система знаний является куль-
турной нормой, которая строится, транслируется, управляет-
ся и конкретизируется. А как культурная норма научная кар-
тина мира «присваивается» готовой, как теоретическое обоб-
щение на основе концептуального мышления. В зависимо-
сти от меры такого «присвоения» у человека образовательное 
пространство будет иметь, разный ресурс движения. Любая 
картина мира должна задавать объективную область и пред-
меты (модели), основные свойства, фундаментальные сред-
ства описания, общие мировоззренческие выводы. В целом 
«жизнь знаний» укладывается в неизвестную схему. «Про-
изводство знаний в рамках научного предмета – перестрой-
ка знаний в тексты – тиражирование знаний через учебные 
предметы – утилизация знаний в ходе практики». 

Научные картины мира (физическая, химическая, био-
логическая и др.) помогают управлять познанием, помога-
ют современному усвоению систем научных знаний. В этом 
смысле они играют роль методологических ориентировок 
познавательной деятельности обучающихся.

В ядро всех научных картин мира прямо или косвен-
но входят понятия о методах познания и фундаментальных               
научных понятий. Науки с помощью фундаментальных                
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понятий устанавливают единство весьма разных явлений 
окружающего мира. Как показывает анализ различных ис-
точников, единой естественно-научной картины мира 
(ЕНКМ) пока не существует. 

Любая наука имеет сложную структуру, причем тенден-
ция к еще большему усложнению этой структуры не осла-
бевает, что является условием ее устойчивости. В процес-
се эволюции отдельные научные направления могут исчез-
нуть, другие, наоборот, появиться. В целом же развитие лю-
бой науки носит прогрессивный характер, отражающий все 
более глубокое ее «углубление» в окружающий мир живой 
и неживой природы.

Есть и отрицательная сторона дифференциации науки, 
так как процессы дифференциации явно опережают процес-
сы интеграции. Часто специалисты при такой дифференци-
ации говорят на языке, непонятном коллегам-ученым из со-
седней области науки.

Естественно-научная и гуманитарная культура мира – 
составляющая мировой культуры. Философы и культуроло-
ги свидетельствуют о том, что толкование событий в разви-
тии науки вне учета истории культуры приводит к чрезвычай-
но обедненной, не вполне объективной картине в исследова-
нии природы. Вне показа взаимодействия науки со всеобщей 
историей, философией и религией, существенно влиявшими 
на процесс включения научных достижений в жизнь обще-
ства и осознание их мировоззренческой и культурной значи-
мости, не может быть объяснения многих причин победы че-
ловеческого разума над познанием окружающего мира.

Наука начинается с накопления и осмысления фактов. 
Это может быть простое наблюдение явлений природы, а 
так как ученый или наблюдатель не в состоянии вмешивать-
ся в изучаемое явление, то проводятся повторные опыты в 
измененных условиях. Более информативным методом по-
знания природы является эксперимент, когда явление изу-
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чается в контролируемых и управляемых условиях. В дан-
ном случае речь идет об эмпирическом исследовании, эмпи-
рическом уровне научного знания. Полученная в результате 
такого исследования информация проходит предваритель-
ную обработку, направленную на обнаружение качествен-
ных или количественных корреляций (соответствий) меж-
ду экспериментальными фактами. При этом ученый стара-
ется за частными результатами увидеть общие закономер-
ности. Следовательно, основным логическим методом об-
работки данных становится индукция. Индуктивное обоб-
щение экспериментальных результатов обычно рассматри-
вается как эмпирический закон.

Теоретический уровень в науке состоит в построении 
идеализированной модели объекта или явления. Речь идет 
о создании идеальной структуры, состоящей из связанных 
между собой абстрактных элементов, чтобы поведение этой 
структуры моделировало поведение ее реального прототи-
па. Описание идеальной структуры, особенностей ее по-
ведения и составляет содержание теории рассматриваемо-
го реального явления. Логическим методом построения те-
ории является переход от некоторых общих принципов, по-
стулатов к их следствиям, определяющим поведение рас-
сматриваемой теоретической модели в конкретных ситуа-
циях. Такой метод получения знания называется дедукцией 
и является одним из основных средств доказательств.

Так как при построении модели объекта (явления) при-
ходится абстрагироваться от некоторых моментов, которые 
исследователь считает несущественными, то наиболее важ-
ным вопросом для теоретического уровня знаний является 
верификация теории, т. е. установление адекватности пред-
лагаемой теоретической схемы тем реальным явлениям, ко-
торые эта схема должна отражать.

Историческая изменчивость научных методов исследо-
вания приводит к тому, что истина является категорией от-
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носительной. То, что когда-то считалось истинным, затем 
уточняется, модифицируется, а порой и отбрасывается. 

Выделяют следующие принципы естественно-научного 
стиля мышления в контексте естественно-научной культуры.

1. Наблюдаемости. Если объект (явление) реально су-
ществует, то он должен как-то себя проявлять, обнаружи-
вать, явно или косвенно. Принципы объяснения и наблюдае-
мости отражают основное положение любой науки о реаль-
ности и познаваемости мира.

2. Объяснения (понимания причин явлений). Этот прин-
цип основан на вере любого человека в то, что все природные 
явления могут найти рациональное научное описание и объ-
яснение.

3. Моделирования (упрощения, приближения) – отвле-
чение от несущественных факторов. Любая модель должна 
наглядно, просто и информативно учитывать и отражать су-
щественные признаки изучаемого объекта или явления.

4. Простоты и единства. Природа проста, а значит, и за-
коны, формулы науки в итоге должны иметь относительно 
простой вид, а научные теории должны быть «логически 
единственными».

5. Непрерывности (материя заполняет все мировое про-
странство сплошь, континуально – природа «не любит пу-
стоты»).

6. Сохранения (законы сохранения имеют существенные 
связи с принципом симметрии и чаще всего следуют из него).

7. Статистичности (неоднозначности, вероятностного 
характера явлений и событий). 

8. Интегративности – как отражение органичного един-
ства и всеобщности связей явлений природы. 

9. Дискретности (атомизма, квантования – вещество, 
поле и любое информационное поле имеют дискретную 
структуру).
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Выделенные принципы можно использовать при раз-
витии у студентов естественно-научной культуры. Общена-
учными содержательными предпосылками возникновения 
и развития естественно-научной культуры, как показывает 
анализ литературы, являются:

– новые акценты в типе научных задач. Прежде всего 
это выражается в быстром росте задач синтеза при широком 
развитии междисциплинарных исследований и комплекс-
ных научных направлений;

– сравнительно-типологические исследования по ре-
шению проблем междисциплинарного характера. 

Выделенные предпосылки привели к формированию но-
вого стиля мышления в современном естествознании. Ядром 
этой новой методологической парадигмы стал системный 
подход. Понятийный и операционный аппарат данного под-
хода развивался и развивается с различными науками.

При системном подходе целенаправленно расчленяют 
объект для выяснения его внутреннего устройства. В иссле-
довании на данном этапе вводится понятие элемента объ-
екта системной природы, так как не всякое целое – система 
в том ее смысле, который предполагает системный подход. 

Системный подход – это не рецепт для получения гото-
вого знания, а определенный строй мышления, ориентация 
мысли, подсказывающие выбор той или иной стратегии на-
учного поиска и позволяющие под определенным углом зре-
ния воспринимать и анализировать полученные результаты.

Познание сущности окружающего мира можно пред-
ставить как последовательность сменяющих друг друга спо-
собов, которые можно рассматривать в виде уровней знания 
о мире.

Первый уровень (тезис) соответствует интуитивно-
му, опирающемуся на живой опыт, целостному пониманию 
объекта (явления). В практической жизни такой способ наи-
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более распространен. С его помощью рассматривают не-
сложные проблемы. Но результат здесь, как показывают ис-
следования, труднопредсказуем, он целиком зависит от спо-
собностей, таланта отдельного исследователя.

Следовательно, системный подход к пониманию объек-
та (явления) можно рассматривать как синтез интуитивного 
и аналитического методов. На первое место выдвигается со-
вокупность системных свойств целого, которые, как прави-
ло, не присущи составным элементам системы, взятым по 
отдельности.

В настоящее время системный подход и методы систем-
ного моделирования в познании мира достигли такого уров-
ня зрелости, который позволил выделить базовые принци-
пы, технологии и приемы. Видение и понимание окружа-
ющего мира обучающимися определяется понятиями, кон-
цепциями, представлениями, заложенными в человеке в 
ходе воспитания, образования и наработанными им само-
стоятельно в процессе жизни. Системное мышление дает 
возможность увидеть и понять мир в единстве, в широкой, 
глубокой и образной перспективе развития.

Как показывает практика, системное естественно-
науч-ное мышление позволяет проникнуть за пределы 
того, что представляется изолированными и независимы-
ми событиями (явлениями), и увидеть лежащие в их осно-
ве структуры. Благодаря этому распознается связь между 
событиями (явлениями) и, таким образом, совершенству-
ются способности понимания их и влияния на познание 
окружающего мира.

Таким образом, сказанное выше определяет основные 
компоненты современного естественно-научного мышле-
ния, которое составляет ядро естественно-научной грамот-
ности и как следствие – естественно-научной культуры сту-
дентов педагогического вуза.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
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Аннотация. В статье освещается актуальность использования 
смартфонов при изучении курса гистологии в медицинском вузе. 
Отмечена положительная роль смартфонов при отработке прак-
тических навыков на практических занятиях. Рассмотрены пер-
спективы их использования на разных этапах учебного процесса, 
в том числе и при дистанционной форме обучения. 
Abstract. The article highlights the relevance of using smartphones 
when studying a histology course in a medical university. The favor-
able role of smartphones in practicing practical skills in training ses-
sions was noted. The prospects of their use at different stages of the 
educational process, including the distance learning, are considered.
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В настоящее время обучающиеся широко используют элек-
тронные мобильные средства связи в учебном процессе. 

Появление новых типов устройств и приложений меняет об-
разование, способствует внедрению мобильного обучения. 
Мобильное обучение стало особенно популярным в контексте 
пандемии коронавирусной инфекции, когда дистанционные 
технологии приняли на себя ведущую роль в образовании.

Мобильное обучение – термин, используемый для обо-
значения любого преподавания с использованием мобиль-
ных устройств, типичными примерами которых являются 
мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, ноутбуки и 
пр. Самым распространенным мобильным устройством яв-
ляется смартфон [1].

Используя смартфон, студенты выходят на сайт КрасГ-
МУ для того, чтобы получить информацию, ознакомиться с 
расписанием занятий, изучить УМКД (учебно-методический 
комплекс дисциплины) при подготовке к учебным заняти-
ям. При дистанционной форме обучения студенты выполня-
ют задания в режиме онлайн. Это прослушивание лекций на 
разных платформах и выполнение заданий на практических 
занятиях в модуле дистанционного обучения (ДО). 

Рассмотрим особенности использования смартфона в 
курсе гистологии. При изучении базовой дисциплины «Ги-
стология, цитология, эмбриология» на каждом учебном за-
нятии студенты отрабатывают практические навыки – уме-
ние микроскопировать и дифференцировать гистологиче-
ские препараты, выполнять зарисовки, а на итоговых заня-
тиях определять и характеризовать препараты. Таким об-
разом, отработка практических навыков – важнейший этап 
учебного занятия по данной дисциплине [2].

Широкое распространение смартфонов, оснащенных 
камерами, дает возможность студентам делать качествен-
ные снимки при выполнении микроскопической работы. 
Использование различных приложений в смартфоне для 
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анализа фотографий микропрепаратов позволяет оформлять 
их в соответствии с заданием преподавателя. Например, в 
полученном снимке микропрепарата можно подписать рас-
познанные микроскопические структуры, указать границы 
слоев в стенке полостного органа; выделить цветом изучае-
мые структуры; изменить размер снимка и т. п.

Наличие индивидуальных снимков микропрепара-
тов позволяет преподавателю провести контроль не только 
практических навыков, но и проверить теоретический уро-
вень подготовки студентов при собеседовании.

Коллекции снимков микропрепаратов по разным темам 
позволяют студентам формировать индивидуальные атласы 
гистологических препаратов, обмениваться удачными сним-
ками. Такие атласы являются хорошим наглядным пособи-
ем при подготовке к контрольным диагностическим работам 
по дисциплине и к экзамену. В список навыков, проверяемых 
в ходе диагностических работ, входят микроскопия и диффе-
ренцировка гистологических препаратов. Наличие собствен-
ных снимков освобождает студентов дополнительно посе-
щать кафедру для выполнения микроскопического этапа пе-
ред контрольной, что очень важно при соблюдении санитар-
ных требований в период эпидемии. Также появляется воз-
можность использовать снимки микропрепаратов в самостоя-
тельной работе студентов с применением модуля дистанцион-
ных заданий. Такой собственный, содержащий информацию о 
препаратах и наглядно изображающий ткани атлас, несомнен-
но, поможет обучающимся в освоении учебной дисциплины.

При изучении общей гистологии на практических заня-
тиях в ходе микроскопии, при отработке практических на-
выков группой студентов I курса был подготовлен интерак-
тивный атлас микропрепаратов. 

Интерактивный атлас включает собрание фотографий 
гистологических препаратов, сделанных при разном увели-
чении в сочетании с их подробной характеристикой, типом 
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окраски и указанием дополнительной важной информации. 
Численность препаратов в атласе соответствует программе 
курса специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия». 

Считаем, что создание наглядного пособия «Интерак-
тивный атлас по общей гистологии» повышает мотивацию к 
изучению предмета, способствует развитию у студентов са-
модисциплины, позволяет проявить творческий подход, т.к. 
в процессе обучения важную роль играют самостоятельная 
подготовка и практика. Такая работа дает возможность бли-
же знакомиться с инструментами современной науки, бу-
дить интерес к освоению программ для анализа фотографий 
микропрепаратов [3].

В период дистанционной формы обучения данное посо-
бие может найти широкое применение при отработке прак-
тических навыков.

Таким образом, применение смартфонов при изучении 
курса «Гистология, цитология, эмбриология» оптимизирует 
процесс обучения, делает его более интерактивным, инте-
ресным и познавательным. 
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ИНТЕГРАЦИЯ РОБОТОТЕХНИКИ
В ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

INTEGRATION OF ROBOTICS 
IN NATURAL SCIENCE EDUCATION

О.Д. Тужилкова, Г.Д. Алексеев, Ю.Г. Кропова
O.D. Tuzhilkova, G.D. Alekseev, J.G. Kropova

Ключевые слова: робототехника, модель собаки Павлова, циф-
ровизация образования, цифровая среда, биология, проектная де-
ятельность.
Keywords: robotics, Pavlov’s dog model, digitalization of education, 
digital environment, biology, project activities.
Аннотация. В статье описаны особенности использования кон-
структоров и элементов робототехники на уроках биологии. При-
ведены примеры наиболее популярных и доступных биороботов 
и конструкторов, используемых при изучении разных тем на уро-
ках биологии. 
Abstract. The article describes the features of using constructors and 
elements of robotics in biology lessons. Examples of the most popu-
lar and available biorobots and constructors used in studying various 
topics in biology lessons are given. The article describes the features 
of using constructors and elements of robotics in biology lessons. Ex-
amples of the most popular and available biorobots and constructors 
used in studying various topics in biology lessons are given.

Изучение дисциплин естественно-научного цикла всегда 
сопровождается использованием большого количества 

наглядных материалов. Ранее принцип наглядности реали-
зовывался посредством использования макетов, моделей, 
микропрепаратов, демонстрационных опытов. В настоящее 
время ситуация кардинально изменилась. Первая проблема, 
с которой сталкивается учитель, это недостаточный уровень 
оснащения кабинета либо оснащение представлено уже 
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устаревшими моделями и макетами. Вторая проблема за-
ключается в том, что современному школьнику интереснее 
цифровые технологии, автоматические или роботизирован-
ные объекты. Исходя из этого, любой педагог должен «идти 
в ногу со временем» и осваивать современные компьютер-
ные технологии. Кроме этого, в современном образовании 
большое внимание уделяется практико-ориентированной 
деятельности школьников, исследовательской и проектной 
работе. Поэтому современному педагогу для того, чтобы 
сделать урок биологии современным, интересным и мотиви-
рующим учащихся к освоению биологии, следует обратить 
внимание на методики и приемы, базирующиеся на методах 
конструирования и моделирования. Это могут быть методы 
компьютерного моделирования, которые можно применять 
в качестве межпредметных событий в школе, объединяя де-
ятельность учителей биологии и информатики. Однако обу-
чающимся интереснее «работать руками» на уроках, созда-
вая объемные модели, поэтому следует обратить внимание 
на такое направление, как робототехника. 

Современные конструкторы и наборы робототехни-
ки очень разнообразны. Среди существующих в настоя-
щее время готовых конструкторов есть те, которые можно 
использовать на уроках биологии. Если изучение разделов 
«Ботаника» и «Зоология» изначально сопровождается боль-
шим количеством наглядных материалов (фотографии, ви-
деофрагменты, модели, макеты, гербарии), то последующие 
разделы, которые изучаются в старшей школе, ограничены 
в разнообразии наглядных пособий.

Например, раздел «Биология человека». Традиционно 
на уроках используются изображения, интерактивные пла-
каты, модели и конструкторы. Однако интереснее и продук-
тивнее использовать достижения робототехники. 

Интересным представляется использование набо-
ра «Нейротрек» и сочетании с другими конструкторами              
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«Роботрек». В состав набора «НЕЙРОТРЕК» входит нейро-
обруч, который снимет показания электроэнцефалографиче-
ского (ЭЭГ) сигнала от головного мозга с помощью двух дат-
чиков, касающихся лба и мочки левого уха, затем передает 
данные на компьютер по беспроводному каналу Bluetooth. 
Есть три типа сигналов, которые позволяют управлять ро-
бототехнической моделью: концентрация, медитация и мор-
гание глаз. Использование любых робототехнических кон-
структоров требует включения в систему так называемого 
«контролера», который может быть как управляемым, так и 
не управляемым. Это означает, что обучающиеся, используя 
такие наборы, развивают инженерное мышление, расширяют 
спектр своих знаний в сфере когнитивных возможностей ор-
ганизма. Так, изучая особенности функционирования нерв-
ной системы человека, обучающиеся учатся понимать со-
ставляющее умственной деятельности мозга и осознают важ-
ность развития собственных способностей, учатся быстро 
концентрировать внимание и расслабляться, формируют зна-
ния о свойствах и видах внимания, важности умения его пе-
реключения и основах мыслительной деятельности.

На практических занятиях можно организовать сле-
дующую работу: с помощью сигналов собственного мозга 
управлять нейроустановками и робототехническими моде-
лями, собранными собственноручно. 

В первую очередь такая работа вызывает огромный инте-
рес и восторг у школьников разных возрастов: надев обруч на 
голову, ученики «силой мысли» заставляют двигаться какой-
либо собранный объект (робот). Можно такой вид работы ис-
пользовать и в рамках внеурочной деятельности, скажем, в 
формате проектной или исследовательской деятельности. 

Другой набор, созданный специально для уроков био-
логии, также может использоваться в различных вариациях.

Речь идет о конструкторе LEGO MINDSTORMS EV3. 
С помощью этого набора можно создать робота, которого 
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в дальнейшем можно научить ходить, говорить, думать и 
даже выполнять действия посредством ассоциаций.

С помощью такого конструктора можно создать робо-
тизированную модель собаки Павлова. Процесс создания 
роботов уже вызывает интерес у обучающихся и повыша-
ет мотивацию к изучению биологии. Робот может быть ис-
пользован при изучении механизма создания условных и 
безусловных рефлексов. LEGO MINDSTORMS EV3 подхо-
дит для имитации опыта, который некогда проводил Иван 
Петрович Павлов. Целью воспроизведения опыта И.П. Пав-
лова на уроках биологии может быть изучение механизма 
формирования условного рефлекса.

Алгоритм использования роботизированной собаки 
Павлова достаточно прост. Первоначально собака-робот 
должна иметь закрытую пасть, в радиусе полуметра от го-
ловы собаки не должно быть посторонних предметов. Далее 
необходимо использовать условный раздражитель для фор-
мирования условного рефлекса и безусловный – для провер-
ки безусловного рефлекса. В робототехнической конструк-
ции «Собака Павлова» функцию таких раздражителей вы-
полняют источник света (условный раздражитель) и модель 
кости, которая фиксируется ультразвуковым датчиком (без-
условный раздражитель).

Для формирования условного рефлекса необходимо 
изначально запустить программное обеспечение в робо-
те (Pavlov-Program). Затем испытателю необходимо подне-
сти кость к морде собаки на расстояние, при котором датчик 
распознает этот раздражитель. Пасть собаки при этом от-
крывается. Далее необходимо формировать условный реф-
лекс, добавляя новый раздражитель – источник света. Услов-
ный рефлекс робота формируется при повторении одной и 
той же последовательности действий не менее 8 раз: воздей-
ствие светом на датчик цвета до звукового сигнала «Окей», 
поднесение кости к датчику расстояния, «кормление» при 
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открытии пасти, повторное поднесение кости к датчику рас-
стояния и удержание до момента закрытия пасти.

Процесс «дрессировки» позволяет показать процесс 
формирования условного рефлекса. Однако, используя та-
кого робота, можно показать и обратный процесс – разру-
шение условно-рефлекторных связей. Разрушение условно-
го рефлекса происходит при многократном нарушении по-
следовательности действий, при которой происходило фор-
мирование условного рефлекса.

Можно использовать наборы робототехники и для соз-
дания биологических моделей без применения автоматизиро-
ванных контролеров. Результатом такой работы могут стать 
модели вирусов, разных типов клеток и отдельных органелл.

Таким образом, использование современных конструкто-
ров на уроках биологии позволяет обучающимся воспроизво-
дить различные биологические структуры, добавление к кон-
структорам деталей-контролеров делает эти модели «актив-
ными», тем самым воспроизводя и имитируя биологические 
процессы. Конечно, такая активная деятельность обучающих-
ся способствует не только более высокому уровню освоения 
дисциплины, но и развитию творческих способностей, фор-
мированию исследовательских навыков, а также способству-
ет развитию коммуникативных и технических компетенций.
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Ключевые слова: биотехнология, преподавание, элективный 
курс, биология, образование.
Keywords: biotechnology, teaching, elective course, biology, edu-
cation.
Аннотация. В статье предложено внедрение элективного кур-
са биотехнологии для учащихся старших классов естественно-
научного профиля. Рассматриваются перспективы изучения био-
технологии выпускниками, сдающими экзамены по биологии и 
желающими связать свою жизнь с этой наукой. 
Abstract. The article proposes the introduction of an elective course 
of biotechnology for high school students of a natural science pro-
file. The prospects of studying biotechnology for graduates taking 
biology exams and wishing to connect their lives with this science 
are considered.

Обучающиеся старших классов общеобразовательной 
школы оказываются перед выбором специальности. За-

частую они неверно представляют, чем занимаются работ-
ники той или иной сферы. Поэтому все большее значение 
приобретают классы профильной и предпрофильной подго-
товки в школе. Если в профильные классы школьники по-
ступают, выбрав направление будущей деятельности, то 
предпрофильная подготовка позволяет вести профориен-
тационную работу, знакомя школьников с разнообразием             
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профессий. Одним из направлений профориентационной 
деятельности в школе могут быть элективные курсы, кото-
рые позволяют приобретать знания о новых и наиболее пер-
спективных направлениях современной науки.

Одним из таких направлений является биотехнология. 
Во-первых, биотехнология – прикладная отрасль, объеди-
няющая знания в области биологии, биохимии, генетики, 
и технические и технологические навыки. Во-вторых, био-
технология имеет немало достижений, широко использую-
щихся в разных отраслях. Еще больше направлений совре-
менной биотехнологии являются приоритетными направле-
ниями на уровне государства. Таким образом, внедрение в 
школьную программу элективного курса по биотехнологии 
(с разным объемом часов) существенно расширит кругозор 
обучающихся и познакомит их с рядом профессий, связан-
ных с этим направлением. 

Для решения новых образовательных задач в классах 
естественно-научного профиля необходимо по-новому по-
дойти к отбору содержания, уделить внимание практико-
ориентированной, личностно значимой учебной инфор-
мации. 

В зависимости от того, какой будет объем элективно-
го курса и для какого возраста школьников он будет реали-
зовываться, содержание программы может существенно 
отличаться. Конечно, внедрение такого элективного кур-
са в классы естественно-научной направленности долж-
но быть обогащено более глубокими знаниями биологи-
ческих процессов.

Первым разделом элективного курса должны быть во-
просы становления биотехнологии как самостоятельного 
направления. Значит, необходимо знакомить школьников с 
ключевыми достижениями в области биохимии, генетики, 
молекулярной биологии. 
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Для дальнейшего знакомства обучающихся с основами 
биотехнологии необходимо осветить вопросы методологии: 
те методы и приемы, которые позволяют получить ценные 
биотехнологические продукты. В этом разделе также следу-
ет сделать акцент на эволюции приборов, аппаратов и ин-
струментов, активно использующихся в биотехнологии. 

Следующие разделы элективного курса целесообраз-
но посвятить использованию достижений биотехнологии в 
различных сферах. Это медицина, фармакология, сельское 
хозяйство, экология и природопользование, пищевая от-
расль и прочие.

Несомненно, достижения биотехнологии позволяют ре-
шать многие вопросы оценки состояния окружающей сре-
ды, утилизации отходов, деградации ксенобиотиков, созда-
ния биоразлагаемых материалов. Вопросы экологии с каж-
дым годом приобретают все большую значимость и акту-
альность, кроме того, изучение биотехнологических раз-
работок в экологии позволяет рассматривать эти процессы 
как межпредметные достижения. Ведь для понимания та-
ких технологий необходимо знание не только биологии, но 
химии и физики. Таким образом, изучение этого раздела мо-
жет быть реализовано на уроках ознакомительного характе-
ра и в форме проектной деятельности учащихся.

Другое не менее важное направление в биотехнологии 
касается вопросов медицины и фармакологии. Знания био-
технологии применяются в медицине, при создании различ-
ных лекарственных средств. Например, Сачин Параньяпе 
разрабатывает более эффективные лекарства от диабета, а 
Кайла Дрисколл разрабатывает новые методы лечения рака. 
Биотехнологические знания также применяются и в про-
мышленности для получения ферментов, органических кис-
лот, бактериальных инсектицидов и прочего. Эти и многие 
другие достижения крайне важны для всего человечества. 
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Биотехнологические приемы позволяют создавать вак-
цины, лекарства, диагностировать различные патологиче-
ские состояния организма человека. Это означает, что дан-
ный раздел будет важен не только в рамках профориентаци-
онной работы, но и интересен каждому человеку, ведь это 
касается его здоровья. Интересным приемом при изучении 
этой темы могут стать виртуальные лабораторные работы, 
которые позволят школьникам увидеть и виртуально апро-
бировать методы молекулярного анализа, познакомиться со 
специальным лабораторным оборудованием. 

Говоря о продуктах питания, следует раскрыть вопро-
сы создания продуктов, обогащенных какими-либо биоло-
гически активными веществами. Кроме этого, много вни-
мания сейчас уделяется пищевым добавкам, значит, вопро-
сы создания альтернативных вариантов таких добавок бу-
дут интересны и актуальны для обучающихся. Также сле-
дует отметить, что в этом разделе нетрудно организовать 
лабораторные работы, которые могут быть как виртуаль-
ными, так и реальными. Ведь качество пищевых продуктов 
вызывает много вопросов и сомнений у всех людей. Пока-
зать лабораторные методы определения примесей в молоч-
ных продуктах, провести качественные реакции на белки, 
некоторые витамины, «подсластители» в жвачках, танины 
в чайном листе довольно просто – эта работа не требуют 
сложного оборудования и реактивов, но может стать пер-
вым шагом к созданию собственных проектов в области 
пищевой биотехнологии.

Раздел сельскохозяйственной биотехнологии также мо-
жет быть реализован как учителем биологии, так и в сотруд-
ничестве с учителем химии. Вопросы обогащения почвы 
минеральными веществами (использование альтернативных 
удобрений), биологические средства борьбы с насекомыми-
вредителями, повышение продуктивности и качества этих 
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продуктов – все это требует постоянной модификации ис-
пользуемых технологий.

Таким образом, включение в элективный курс «Биотех-
нология» этих разделов или каких-либо других открывает 
немало возможностей как для педагога, так и для учащихся. 
Формат проведения занятий может быть также и дистанци-
онным или смешанным. Занятия могут быть организованы 
в традиционной урочной форме, в виде конференций, дис-
куссий, деловых игр и проектной деятельности учащихся. 
Изучение достижений биотехнологии позволяет использо-
вать различные электронные образовательные ресурсы, как 
уже представленные на образовательных платформах, так и 
авторские, созданные каждым педагогом индивидуально.

Внедрение элективного курса именно в старших клас-
сах может включать в себя также виртуальные или реальные 
экскурсии в биотехнологические лаборатории. 

Таким образом, предлагаемый элективный курс пред-
ставляется очень актуальным и важным в современном 
школьном образовании, особенно в классах профильной и 
предпрофильной подготовки.
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ФОРМИРОВАНИЕ 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ
НА ПРИМЕРЕ ЗАДАНИЙ, ОТРАЖАЮЩИХ 

ПОВСЕДНЕВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
THE FORMATION 

OF ENG ON THE EXAMPLE OF TASKS REFLECTING 
THE DAILY ACTIVITIES OF A PERSON

К.Д. Усольцева 
K.D. Usoltseva 

Ключевые слова: естественно-научная грамотность, методи-
ка формирования естественно-научной грамотности, компетен-
ции ученика.
Keywords: natural science literacy, methodology for the formation of 
natural science literacy, student competence.
Аннотация. В статье рассмотрены модели заданий, направлен-
ных на развитие общеучебных умений и навыков, а значит, и на 
развитие естественно-научной грамотности учащихся, которые 
могут активно применяться на уроках биологии. В совокупности 
выполнение предложенных заданий позволяет сформировать на-
выки, которые ученик сможет применять в повседневной жизни. 
Annotation. This article examines the models of assignments aimed 
at the development of general educational skills and abilities, and 
therefore at the development of natural science literacy of students, 
which can be actively used in biology lessons. Taken together, the 
implementation of the proposed tasks allows you to form skills that 
the student can apply in everyday life.

Формирование естественно-научной грамотности школь-
ников – одна из приоритетных задач, стоящих перед совре-

менным учителем биологии. Учащимся на примере конкрет-
ных жизненных ситуаций важно показать, где, когда и какие 
именно знания из школьного курса биологии могут быть ис-
пользованы в самостоятельной жизни. Для этого необходимо
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включать в содержание уроков задания, которые отражают 
повседневную действительность и направлены на развитие 
у учащихся способности применять биологические знания, 
умения и навыки в нестандартных ситуациях. Примерами та-
ких задач для основной школы могут быть интегрированные 
задания из области биологии и других школьных дисциплин, 
которые вдобавок охватывают несколько тем курса.

Начиная с пятого класса учащиеся получают знания, 
которые могут использовать в практической деятельности и 
повседневной жизни – знакомиться с окружающим миром и 
его особенностями. Ребята учатся определять опасные рас-
тения и грибы, ядовитых животных, изучают способы по-
лезного применения различных организмов.

Знания, полученные в 6–7 классах, помогут содержать 
домашних животных, получать навыки ухода за комнатны-
ми и культурными растениями и по внешнему виду опреде-
лять возникшие проблемы в их росте и развитии. 

Изучение анатомии человека в 8 классе позволит уча-
щимся осуществлять элементарные приемы гигиены и са-
монаблюдения за состоянием своего здоровья, правильно 
совмещать труд и отдых, оказывать доврачебную помощь 
при несчастных случаях, соблюдать меры профилактики 
различных заболеваний, адресно обращаться к специали-
стам в области медицины. 

Задача школы заключается не только в обеспечении 
развития у учащихся умения использовать свои знания, но 
и в создании правильной мотивации к приобретению этих 
умений и навыков. 

В заданиях, направленных на формирование ЕНГ, ребя-
та должны видеть те ситуации, с которыми могут столкнуть-
ся в повседневной жизни, и уметь находить способы их реше-
ния. Для развития естественно-научной грамотности на уро-
ках биологии целесообразно включать в содержание любой 
темы школьного курса биологии задания на развитие обще- 
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учебных умений и навыков, так как они помогут «учиться 
для жизни», то есть выходить за пределы учебных ситуаций.

Представленная в статье методика составления заданий 
по формированию и проверке ЕНГ основана на алгоритме, в 
котором отражены различные аспекты деятельности школь-
ника. Все задания типовые, ориентированы на определен-
ную модель. 

В данной модели отражено 5 групп заданий, и в итого-
вом рабочем листе должна быть отражена каждая из этих 
групп. Методика упрощает деятельность педагога, т. к. по-
нятно, какой именно вид деятельности предложить учащим-
ся в том или ином задании и на формирование каких УУД 
будет направлена данная деятельность. Для каждой группы 
заданий предлагаются три уровня сложности: низкий, сред-
ний и высокий. При выполнении заданий с низким уровнем 
сложности учащимся обычно достаточно проанализировать 
информацию, представленную в самом задании. Средний и 
высокий уровни предполагают наличие собственных био-
логических знаний или использование дополнительных ис-
точников информации. 

Под формированием знаний понимается учебно-позна-
вательная деятельность, направленная на сознательное и 
прочное овладение понятиями, принципами, законами, тео-
риями и другими формами знаний, способами выполнения 
действий и превращение их в личное достояние каждого уче-
ника. Формирование знаний осуществляется различными ме-
тодами и приемами. Возможна индивидуальная, и группо-
вая или парная работа. Также используются задания, направ-
ленные на формирование понимания изучаемого материа-
ла. Понимание – один из сложнейших компонентов учебно-
познавательного процесса, существенным признаком которо-
го является направленность деятельности учителя и учащих-
ся на раскрытие объективных связей и отношений в объектах 
реального мира, выявление сущности предметов и явлений. 
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Третья группа заданий направлена на формирование 
умений и навыков и позволяет отрабатывать как общеуни-
версальные учебные действия (например, интерпретиро-
вать информацию), так и предметные навыки (например, 
проводить или описывать биологический эксперимент).

Важнейшим средством развития внимания служит вся 
организация учебной деятельности школьников. Необходи-
мо, чтобы ученик осознал значение обучения, чтобы у него 
возникал интерес не только к самой деятельности, но и к ее 
результатам. Успешное овладение любым учебным матери-
алом или выполнение любого задания на 50 % зависит ис-
ключительно от внимательности школьника. Именно поэто-
му задания, направленные на формирование внимательно-
сти, вынесены отдельным блоком. 

Последняя группа заданий – развитие мировоззрения. 
Важно, чтобы будущий выпускник умел правильно выска-
зывать свою точку зрения, имел собственные взгляды на 
окружающую действительность и грамотно применял име-
ющиеся знания. 

Любое задание из каждого блока можно использовать 
как отдельный вид работы на различных этапах урока, при 
изучении определенных тем, как один рабочий лист, направ-
ленный на формирование или же проверку сформированно-
сти естественно-научной грамотности. Планируя уроки с 
применением подобных заданий, важно обращать внима-
ние на основные требования к уровню подготовки учащих-
ся, представленные в программе. При этом учитываются и 
возрастные особенности школьников. 

Пример готового рабочего листа представлен на основе 
обобщающего урока «Строение и процессы жизнедеятель-
ности растений» из курса биологии 6 класса. Предполагаем, 
что при выполнении этой работы у учащихся уже имеют-
ся знания об особенностях строения и процессах жизнедея-
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тельности растений. В начале 
работы учащимся для озна-
комления предлагается текст 
«Эти удивительные расте-
ния». Обратите внимание, 
что текст не большой, сплош-
ной, не разделен на части. В 
тексте описываются комнат-
ные растения, их значение и 
условия разведения, процес-
сы жизнедеятельности. Упор 
сделан на фотосинтез.

Самоанализ деятельно-
сти в данном направлении 
показывает, что использова-
ние подобных заданий спо-

собствует повышению качества знаний по предмету. Растет 
уровень сформированности общеучебных знаний, умений и 
навыков, способность применять данные умения и навыки 
для решения реальных проблемных ситуаций. Важно пом-
нить, что используются только те задания, которые отража-
ют реальную повседневную деятельность человека. 

Наряду с формированием предметных знаний, умений 
и навыков учитель должен научить ученика использовать 
свои знания в повседневной жизни, выделять в реальной 
жизни проблемы, которые можно решить с помощью науч-
ных методов. Научить школьников делать выводы, необхо-
димые для понимания окружающего мира и для принятия 
соответствующих решений. Только обладая всеми перечис-
ленными умениями, выпускник может стать успешным во 
взрослой жизни, достичь поставленных целей.
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КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАГЛЯДНОСТИ
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ БИОЛОГИИ

COMPREHENSIVE USE OF VISIBILITY 
AS A MEANS OF FORMING SUBJECT RESULTS 

IN THE STUDY OF BIOLOGY

Н.С. Федосенко
N.S. Fedosenko

Ключевые слова: комплексное применение наглядности, форми-
рование предметных результатов, компонент ФГОС, информа-
ционное оснащение образовательного процесса.
Keywords: сomplex application of visibility, formation of subject re-
sults, component of the Federal State Educational Standard, informa-
tion equipment of the educational process.
Аннотация. В статье рассмотрено комплексное использование 
наглядности как средство формирования предметных результа-
тов при изучении биологии. 
Abstract. The article considers the complex use of visibility as a 
means of forming subject results in the study of biology. 

Школьное образование на сегодняшний день испыты-
вает значительные изменения, обусловленные стре-

мительным развитием различных областей науки, техни-
ки, а также социально-экономическими метаморфозами 
общества, пришедшеми в острое противоречие с уровнем 
подготовки нынешних выпускников школ, вступающих во 
взрослую жизнь. 

С каждым годом растет необходимость в поиске эффек-
тивных средств обучения, которые могут повысить качество 
преподавания учебного материала, заинтересовать обуча-
ющихся, активизировать их мыслительную деятельность,                
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повысить мотивацию к обучению, получению новых знаний 
и навыков.

Требования к содержанию и результатам образования, в 
том числе предметным, являющиеся важнейшим компонен-
том федеральных государственных образовательных стан-
дартов, включают перестроение учебных занятий к совре-
менным условиям, совершенствование профессиональной 
компетентности педагогов [2, с. 115]. 

В проекте «Федеральный компонент государственного 
стандарта общего образования» подчеркивается необходи-
мость ориентации образования не только на усвоение обу-
чающимся определенной суммы знаний, но и на развитие 
его личности, познавательной и созидательной способно-
сти. Этой цели прекрасно содействует учебное моделиро-
вание, в процессе которого в конкретной практической де-
ятельности обучающиеся самостоятельно усваивают учеб-
ный материал и учатся применять его в реальных жизнен-
ных ситуациях [4, с. 123].

Средства наглядности относятся к информационному 
оснащению образовательного процесса. По требованиям 
ФГОС ООО информационное оснащение образовательного 
процесса должно обеспечивать возможность:

– создания и использования информации (в том числе 
запись и обработка изображений и звука, выступления с ау-
дио- видеосопровождением и графическим сопровождени-
ем, общение в сети Интернет и др.);

– получения информации различными способами               
(поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и 
др.);

– проведения экспериментов, в том числе с использо-
ванием учебного лабораторного оборудования, веществен-
ных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основ-
ных математических и естественно-научных объектов и 
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явлений; цифрового (электронного) и традиционного из-
мерения;

– наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), 
определение местонахождения, наглядного представления 
и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 
спутниковых изображений;

– создания материальных объектов, в том числе произ-
ведений искусства;

– обработки материалов и информации с использовани-
ем технологических инструментов;

– проектирования и конструирования, в том числе мо-
делей с цифровым управлением и обратной связью;

– размещения своих материалов и работ в информаци-
онной среде образовательного учреждения [3, с. 68].

Успех обучения зависит от правильной организации 
всей мыслительной деятельности обучающегося. Нагляд-
ность обучения становится одним из факторов, влияю-
щих на характер усвоения учебного материала. Средства 
наглядности обеспечивают полное формирование какого-
либо образа, понятия и тем самым способствуют более 
прочному усвоению знаний, пониманию связи научных 
знаний с жизнью. 

Использование средств наглядности в учебном про-
цессе всегда сочетается со словом учителя. Проводя само-
стоятельные опыты, обучающиеся убеждаются в истинно-
сти приобретаемых знаний, реальности тех явлений и про-
цессов, о которых рассказывает учитель. Уверенность в ис-
тинности полученных сведений, убежденность в знаниях 
делают их осознанными, прочными. Средства наглядности 
повышают интерес к знаниям, делают более легким про-
цесс их усвоения, поддерживают внимание ребенка, со-
действуют выработке эмоционально-оценочного отноше-
ния к сообщаемым знаниям.
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Модель формирования предметных результатов у обучающихся 7 класса
при комплексном использовании средств наглядности
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Таким образом, комплексное применение наглядности 
на уроках биологии приводит к повышению уровня знаний 
обучающихся на уроках.

Без комплексного использования средств наглядности 
не проходит ни один урок биологии, оказывая неоценимую 
помощь учителю в формировании предметных результатов 
при изучении биологии. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблемное обучение как 
особый вид практико-ориентированного обучения, а также при-
веден пример построения урока с проблемной ситуацией. 
Annotation. The article discusses problem learning as a special type 
of practice-oriented learning, and also provides an example of build-
ing a lesson with a problem situation. 

Перед учителями стоит непростая задача – к 2024 г. вве-
сти Россию в десятку лучших стран по качеству об-

разования. Такую задачу поставил президент Российской 
Федерации В.В. Путин в Указе «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года», где говорится о рациональном ис-
пользовании существующих методов обучения, а также о 
разработке и внедрении новых методов и технологий, на-
правленных на развитие мотивации к освоению учебных 
дисциплин. Новые или же обновленные методы должны 
быть направлены на выявление и развитие способностей 
молодежи, которые помогут им самоопределиться с буду-
щей профессией. 

Практико-ориентированные уроки лучше всего прово-
дить с применением технологии проблемного обучения, кото-
рая помогает активизировать познавательную деятельность 
обучающихся и способствует развитию мотивации, основан-
ной на применении в бытовых условиях полученных знаний. 
Можно сказать, что технология проблемного обучения явля-
ется частью развития мышления обучающихся. 

Основным звеном проблемного обучения является про-
блемная ситуация. Существует несколько определений про-
блемной ситуации (рис. 1). 

В современной технологии проблемного обучения мож-
но выделить несколько основных способов создания про-
блемной ситуации (рис. 2).
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Рис. 1. Определения проблемной ситуации

Рис. 2. Дидактические способы создания проблемных ситуаций
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Для достижения целей обучения проблемные ситуации 
должны быть составлены и введены в работу с учетом ди-
дактических правил.

1. Любая проблемная ситуация должна содержать в себе 
познавательное затруднение, которое не должно быть чрез-
мерно сложным для обучающегося. 

2. Решение проблемной ситуации не должно склады-
ваться только из имеющихся знаний обучающихся, тем са-
мым подталкивая их к поиску новых знаний и нестандарт-
ных путей решения. 

3. Проблемная ситуация должна вызывать интерес обу-
чающегося.

Рассмотрим фрагмент урока биологии в 7 классе с ис-
пользованием технологии проблемного обучения. Урок по 
теме «Бактерии» может включать в себя следующую про-
блемную ситуацию: первым делом обучающимся задает-
ся вопрос: «Важнейшую роль в разложении погибших жи-
вотных и растений играют бактерии гниения. Как вы ду-
маете, все ли останки растений и животных разрушают-
ся бактериями?». На данный вопрос от обучающихся бу-
дет получен ответ: «Да, все останки растений и животных 
будут разрушены бактериями, так как бактерии находят-
ся повсюду». После положительных ответов обучающим-
ся задается второй вопрос: «Останки растений и животных 
в очень сухой почве, например, песке пустынь, хорошо со-
храняются. Объясните данное явление». Данным приемом 
мы вызываем удивление у обучающихся, вследствие чего 
обучаемые затрудняются ответить или дают ошибочный 
ответ. В этом случае учитель уточняет причины трудности 
выполнения данного задания.

Предполагаемые ответы обучающихся будут содержать 
в себе вопрос о неверно приведенном факте, ведь бактерии 
распространяются повсеместно. Далее деятельность обуча-
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ющихся строится на совместном поиске причин данного яв-
ления, анализ которого будет заключаться в связи бактерий 
гниения и разрушения останков животных и растений в раз-
личных условиях среды. 

При изучении дополнительного материала, располо-
женного в классе, обучающиеся обнаружат благоприятную 
среду обитания бактерий – влагу, после чего учитель полу-
чит ответ на поставленный вопрос: «Так как пустыни яв-
ляются очень сухой местностью, практически не имеющей 
воду, то данная среда является неблагоприятной для бакте-
рий. Поэтому бактерии будут малоподвижными и их коли-
чество будет меньше по сравнению с более влажными мест-
ностями. Именно поэтому останки в пустынях не разруша-
ются, а высыхают»..

Технология проблемного обучения наглядно демон-
стрирует развитие логического мышления, а также избавля-
ет обучающихся от страха перед ошибочным ответом. Глав-
ная особенность проблемного обучения – это самостоятель-
ный поиск решения, придя к которому, обучающиеся полу-
чают удовлетворение, что повышает их уверенность в себе 
и своих силах. 
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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ БИОЛОГИИ
В ВОПРОСАХ ПОЛОВОГО ВОСПИТАНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ

THE ROLE OF A BIOLOGY TEACHER 
IN THE ISSUES OF SEXUAL EDUCATION 

OF SCHOOLCHILDREN

И.Б. Чмиль
I.B. Chmil

Ключевые слова: половое воспитание, сексуальное просвеще-
ние, репродуктивное здоровье.
Keywords: sex education, sexual education, reproductive health.
Аннотация. В статье рассматривается отношение учителей к 
преподаванию тем полового воспитания. Предложены вариан-
ты работы для повышения эффективности полового воспитания 
подрастающего поколения.
Abstract. The article examines the attitude of teachers in teaching top-
ics on sex education, offers options for working with schoolchildren to 
improve the effectiveness of sex education of the younger generation.

Половое воспитание с древних времен относилось к чис-
лу наиболее запутанных, пренебрегаемых, а то и по-

просту изгоняемых тем для обсуждения. Половое воспита-
ние является частью общего воспитания человека, но оно 
отличается неопределенностью из-за закрытости темы. Се-
годня в силу различных причин наблюдается ослабление 
воспитательной функции семьи, дети зачастую предостав-
лены сами себе, что ведет к раннему началу половой жиз-
ни. Серьезной проблемой становится негативное воздей-
ствие средств массовой информации на ребенка в вопро-
сах пола и межполовых отношений. В то же время отсут-
ствие грамотного и этического полового воспитания в боль-
шинстве семей и школах приводит к наблюдаемому ныне                                               
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высокому проценту незащищенных половых связей в среде 
подростков, нежелательных беременностей школьниц, ве-
нерических заболеваний. 

Нельзя недооценивать в половом воспитании роль шко-
лы, в частности и роль учителя. Оно развивает и усугубля-
ет то, что уже сформировано родителями ранее, а в отдель-
ных случаях и исправляет, если воспитание в семье было 
порочным или совершенно не проводилось. Половое воспи-
тание – это многолетний процесс, включающий формирова-
ние позиций, убеждений, характера и чувств.

Цель анонимного анкетирования учителей Ленинско-
го района г. Красноярска – выяснить, проводится ли в шко-
лах такое воспитание, как оно проводится, как обсуждают-
ся такие темы с детьми, что именно дают учителя ученикам 
в этой области знаний, что знают сами учителя биологии о 
половом воспитании, а также отношение учителей биоло-
гии к половому просвещению школьников. Анкета состоя-
ла из 24 вопросов. 

В анкетировании принимали участие учителя биоло-
гии, стаж работы которых составлял от 5 до 40 лет. Основ-
ная масса проанкетированных нами учителей биологии ра-
ботают по I варианту программы, автором которой являет-
ся Н.И. Сонин. Основная масса, отвечавших на нашу анкету 
учителей, преподают биологию в 5–11 классах.

На вопрос: «Часто ли вы затрагиваете на своих уроках 
темы, связанные с половым просвещением школьников?» 
учителя отвечали: иногда – 70 %; 19 % – часто; 11 % – во-
обще не затрагивают темы полового воспитания. На вопрос 
об актуальности тем полового воспитания 97 % учителей 
отвечают, что в настоящее время проблема полового вос-
питания является актуальной, а оставшиеся 3 % считают, 
что такая тема не актуальна и ее не стоит обсуждать с уче-
никами. 76 % учителей считают, что ученики не получают                                      
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достаточно информации в области полового просвещения 
на уроках биологии; 13 % учителей биологии считают, что 
половое воспитание на уроках – не их задача, а оставши-
еся 11 % считают, что той информации, которую ученики 
получают на уроках, достаточно. По мнению 73 % учите-
лей биологии, половым воспитанием школьников должны 
заниматься и родители, и учителя (школа) совместно; 19 % 
считают, что половым воспитанием ребенка должны зани-
маться только родители; 5 % считают, что это задача школы. 
Оставшиеся 3 % учителей считают, что никто ничем не дол-
жен заниматься, сами все поймут со временем.

На вопрос: «С какого класса нужно проводить беседы на 
тему полового воспитания?» были получены следующие от-
веты: 32 % учителей считают, что такие беседы необходимо 
вводить с 5 класса; 27 % учителей считают, что с 8 класса;  
16 % – с 6 класса; 9 % учителей считают, что половое про-
свещение учеников необходимо начинать с начальной шко-
лы, но в корректной формы; 8 % – с 7 класса; 8 % – с 9 клас-
са. Большая часть учителей считают, что половое просве-
щение мальчиков и девочек, юношей и девушек необходимо 
проводить отдельно. При опросе учителей биологии мы вы-
яснили, что 92 % считают, что нужно создавать специальные 
программы «Половое воспитание школьников», а остальные 
считают, что таких программ создавать не стоит. При изуче-
нии тем в 8 классе из раздела «Половая система» 81 % учи-
телей разбирают их всем классом на уроке; 11 % учителей 
биологии задают эти темы на дом для самостоятельного раз-
бора, затем проводят опрос на следующем уроке; 5 % учите-
лей разбирают данные темы отдельно с мальчиками и девоч-
ками; 3 % из всех опрошенных учителей считают, что уче-
ники самостоятельно изучат эти темы. 62 % опрошенных 
нами учителей биологии при изучении раздела «Половая си-
стема» разбирают с учениками следующие темы: мужская
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и женская половые системы, оплодотворение, беременность 
и роды, постнатальный онтогенез; 24 % учителей изуча-
ют лишь темы: мужская половая система, женская половая 
система; 9 % учителей при изучении раздела затрагивают 
темы: мужская и женская половые системы, беременность и 
роды, а также заболевания, передающиеся половым путем. 
При изучении тем из раздела «Половая система» 73 % учите-
лей используют на уроках только словесные и наглядные ме-
тоды обучения, т. е. проводят беседу с учениками, использу-
ют школьные таблицы. 27 % учителей при объяснении этой 
темы на уроках используют словесные и наглядные методы 
обучения, а также из наглядных методов обучения использу-
ют различные кинофильмы, связанные с изучаемой темой. 
Отвечая на вопрос: «Нужно ли проводить дополнительные 
уроки с учениками основной школы на темы: организация 
мужчины и женщины, беременность, ЗППП, способы защи-
ты, контрацепция», 81 % учителей считают, что такие уроки 
проводить необходимо. Если проводить отдельные беседы с 
девочками об их особенностях организма, правилах личной 
гигиены и менструации, то это целесообразно начинать в 6 
классе. Так считают 59 % опрошенных нами учителей, по-
тому что у девочек 6 класса (12–13 лет) происходят физио-
логические изменения, появляются вторичные половые при-
знаки; 30 % учителей считают, что такие беседы надо про-
водить в 9 классе, что, очевидно, является запоздалым; 11 % 
учителей считают, что проводить отдельные беседы с девоч-
ками нужно начинать с 5 класса. Анкетируемые нами учите-
ля считают, что аналогичные беседы с мальчиками необхо-
димо проводить в 7–8 классах – 68 %; 27 % учителей дума-
ют, что такие беседы с мальчиками лучше начать в 6 классе; 
5 % считают, что лучше беседовать в 10–11 классах. В свя-
зи с особенностью физиологии мужского организма половое 
созревание мальчиков начинается чуть позже, чем у девочек.                 
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Поэтому правильно начинать беседы с мальчиками в 7–8 
классах. 51 % опрошенных нами учителей при изучении раз-
дела «Половая система» приглашают медицинских работни-
ков на классные часы для бесед с учениками; 41 % учителей 
никогда не приглашают медицинских работников; 8 % учи-
телей привлекают медицинских работников, но очень редко.                    
По мнению 73 % учителей, на обсуждение с юношами необхо-
димо выносить следующие темы: анатомо-физиологические 
особенности мужского организма, понятие «сперматогенез», 
влияние алкоголя и курения на развитие сперматозоидов, за-
чатие, беременность, вред абортов, гигиена мужчин, ЗППП 
и средства защиты; 19 % считают, что юношам 7–8 классов 
необходимо знать только о мужском организме; 8 % счита-
ют, что с юношами нужно обсуждать только тему о строении 
мужского организма, о вреде курения и алкоголя, а также о 
специальной мужской гигиене.

По мнению проанкетированных нами учителей, поло-
вое воспитание необходимо проводить в виде специального 
курса (курс по выбору): 85 % учителей считают, что такие 
курсы ученики должны посещать по желанию; 14 % счи-
тают, что специальные курсы школьники должны посещать 
обязательно. 

В помощь учителям нами были разработаны програм-
мы элективного курса «Взгляни на себя» для 8 классов об-
щеобразовательных школ Красноярска; технологическая 
карта дополнительного урока для девочек 8 класса на тему 
«Особенности женского организма».
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ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ТЕМЫ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЬНИКОВ 

В ТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ ФИЗИОЛОГИЯ, 
МОРФОЛОГИЯ, ГИГИЕНА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

FEATURES OF CHOOSING THE TOPIC 
OF RESEARCH WORK OF SCHOOLCHILDREN 

IN THE THEMATIC AREA OF PHYSIOLOGY, 
MORPHOLOGY, HYGIENE AND HUMAN HEALTH

О.А. Шубина, О.И. Пятунина
O.A. Shubina, O.I. Pyatunina

Ключевые слова: обучающиеся, исследовательская деятель-
ность, формулировка темы, методологический аппарат иссле-
дования.
Keywords: schoolchildren, research activity, formulation of the topic, 
methodological apparatus of research.
Аннотация. В статье рассматривается проблематика выбора тем 
исследовательских работ учащихся в тематической области фи-
зиология, морфология, гигиена и здоровье человека. Показаны 
основные методологические ошибки при выборе темы исследо-
вания и способы их корректировки.
Abstract. The article deals with the selection of research topics for 
schoolchildren in the thematic area of physiology, morphology, hy-
giene and human health. The main methodological mistakes when 
choosing a research topic and methods of correction are shown.

Цели и уровни образования во многом определяются 
социально-историческими условиями существования 

общества. В современном социуме возрастает роль биоло-
гической грамотности. Ее наличие является необходимым 
условием адаптации человека в XXI в. Общая парадигма об-
разования предполагает, что в центре процесса находится 
личность обучающегося, у которого формируется система 
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собственных взглядов, суждений, умозаключений. Биоло-
гическая грамотность – это один из фундаментов формиро-
вания научной картины мира, необходимый инструмент его 
объективного познания.

Биологическая грамотность – компонент естественно-
научной грамотности человека, так как биология как пред-
метное знание соотносится с частью естественно-научного 
содержательного знания – «Живые системы». Кроме того, 
через биологическое образование реализуется и процедур-
ное знание, т. е. знание разнообразных методов, стандарт-
ных исследовательских процедур, используемых для его 
получения [1]. 

Комплекс знаний, умений, относящихся к типу проце-
дурного знания, чаще принято объединять под термином 
«методы научного познания». Овладение базовыми осно-
вами методологии науки в школьной практике возможно в 
процессе обучения школьников исследовательской деятель-
ности, которая формирует у них как самостоятельность, так 
и культуру научного мышления, в основе которой лежит 
способность видеть мир с объективных позиций, вычленять 
противоречия и проблемы.

Исследовательская деятельность должна опираться на 
широкий спектр знаний. В современных условиях панде-
мии особенно актуальными являются тематические области 
исследовательской деятельности по физиологии, морфоло-
гии, гигиене и здоровью человека. 

Любое исследование начинается с выбора темы и пла-
нирования этапов работы. Тема – отправная точка исследо-
вательской деятельности. С одной стороны, тема должна 
быть интересна обучающемуся (и не только в данный мо-
мент, но и на перспективу), она должна быть «увлекатель-
ной, выполнимой, полезной и оригинальной» [2]. С дру-
гой стороны, тема исследования должна быть реализуемой                   
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в существующих педагогических условиях. Одним из фак-
торов этих условий является наличие по выбранной теме 
доступного оборудования, объектов исследования и лите-
ратуры. 

При выборе темы исследования нельзя забывать, что 
она определяет методы сбора материала. Зачастую для про-
ведения исследований в области физиологии, морфологии, 
гигиены и здоровья человека не требуется дорогостоящего 
оборудования. Так, для оценки некоторых морфофункцио-
нальных показателей достаточно ростомера, весов и санти-
метровой ленты. Данные приборы позволяют определить 
массу, длину тела, окружность грудной клетки при вдохе, 
выдохе и паузе у испытуемых и др.; провести математико-
статистические манипуляции с полученными данными 
(рассчитать среднее значение по группе, найти корреляцию 
между показателями), сравнить с данными других исследо-
вателей, рассчитать индексы и т. д.

Например, не требуют сложного оборудования иссле-
довательские работы по оценке физических качеств и уров-
ня физической подготовленности. Легкодоступные методы 
– контрольные испытания (тесты по оценке уровня разви-
тия физических качеств) позволяют собрать объемный ма-
териал и проанализировать его статистико-математическим 
способом. Данные темы исследования никогда не потеряют 
своей актуальности, так как работа в их рамках дает воз-
можность установить региональные особенности физиче-
ской подготовленности детей и подростков и соответствие 
их возрастным нормам.

В исследовательских проектах по физиологии, морфоло-
гии, гигиене и здоровью человека можно использовать и экс-
перимент, и наблюдение, и измерение, и статистический ана-
лиз данных. Даже простые средства исследования позволя-
ют реализовать методологически выверенный эксперимент. 
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Анализируя темы работ учащихся, выступающих на 
школьных конференциях, а также конференциях и конкур-
сах различного уровня, можно отметить, что часто встре-
чаются неконкретные и неясные формулировки тем (на-
пример, «Что скрывается в чашке чая?», «И горькое может 
быть вкусным»), широкие темы («Особенности сердечно-
сосудистой системы», «Биологические ритмы человека», 
«Группы крови человека»). Юные исследователи хотят 
красиво и необычно сформулировать тему своей работы. 
Это приводит к тому, что весь методологический аппарат 
исследования выстроен не корректно, логически не струк-
турирован. В итоге и содержание работы не соответствует 
заявленной теме.

Можно привести в пример качественно сформулиро-
ванные темы по направлению исследования по физиологии, 
морфологии, гигиене и здоровью человека: «Оценка физи-
ческой подготовленности учащихся 15-16 лет (указать какой 
школы)», «Определение состояния сердечно-сосудистой си-
стемы школьников подросткового возраста», «Распростра-
ненность недостаточной и избыточной массы тела у под-
ростков», «Особенности антропометрических показателей 
на юношеском этапе онтогенеза», «Состояние респиратор-
ной системы современных подростков» (здесь также мож-
но указать, на примере какой школы или региона), «Физиче-
ская подготовленность лицеистов 14–15 лет» и др.

При выборе темы не стоит забывать и об ее актуально-
сти. Для школьного уровня образования необязательно оце-
нивать актуальность проблемы в глобальном масштабе, не-
обходимо увлечь учащихся проблемой локального и регио-
нального характера. При выполнении подобных работ юные 
исследователи получат новые факты, полезные знания. Кро-
ме того, выводы по данной теме могут иметь практическое 
значение в виде рекомендаций по гигиене питания, физи-
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ческой нагрузке для конкретной группы людей, проживаю-
щих на данной территории, или для определенной возраст-
ной группы. 

Тема исследовательской работы должна соответство-
вать целям и задачам работы. Сформулированная цель 
должна быть проверяемой, конечной и вытекать из назва-
ния работы. Задачи исследования понимаются как этапы к 
достижению поставленной цели. Они обычно даются в тек-
сте перечислением и начинаются с глаголов, например, изу-
чить, описать, установить, сравнить, выявить, рассмотреть, 
создать, оценить и т. п. Выводы исследования должны соот-
ветствовать поставленным задачам.

Выбор темы – это достаточно ответственный шаг в ис-
следовательской деятельности. Не всегда учащийся может 
самостоятельно определиться с темой работы. Поэтому 
здесь не обойтись без напутствия научного руководителя, 
который может не только откорректировать тему, но и пред-
ложить несколько вариантов ее формулировки. 

Таким образом, выбор темы – это залог успеха иссле-
довательской работы учащегося. Тема исследования должна 
быть конкретной, реализуемой. Она является визитной кар-
точкой юного ученого и задает правильное методологиче-
ское направление всей его исследовательской деятельности. 
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ПРОСВЕЩЕНИЕ 
ПО ТЕМЕ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ОТХОДОВ

В РАМКАХ ПРОЕКТА 
«БУДУЩЕЕ ЗА РЕЦИКЛИНГОМ» 

EDUCATION ON THE TOPIC OF SEPARATE WASTE 
COLLECTION WITHIN THE FRAMEWORK 

OF THE PROJECT «THE FUTURE OF RECYCLING»

Н.А. Шулепова
N.A. Shulepovа

Ключевые слова: раздельный сбор отходов, рециклинг, монито-
ринг, решение проблемы отходов, ресурсосбережение. 
Keywords: separate waste collection, recycling, monitoring, waste 
problem solving, resource conservation.
Аннотация. В статье представлен опыт реализации проекта «Бу-
дущее за рециклингом! Первый шаг», поддержанного фондом 
президентских грантов. Проект реализован в 2020 г. КРОМО 
«Экологический союз» в Железногорске Красноярского края. 
Abstract. The article presents the experience of implementing the 
project “The future belongs to recycling! The First Step”, supported 
by the Presidential Grants Fund. The project was implemented in 2020 
by KROMO “Ecological Union” in Zheleznogorsk, Krasnoyarsk Krai.

Проблема раздельного сбора и утилизации отходов, а так-
же их переработка – одна из наиболее актуальных эколо-

гических проблем для современного общества. Рост потре-
бления долгие годы вел к увеличению объемов образования 
твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), увеличению 
количества свалок, а вместе с тем и негативное воздействие 
на окружающую среду. Тема актуализировалась после 2013 
г., когда год был объявлен Годом охраны окружающей среды. 

Педагоги-экологи Железногорска, работая в детском 
эколого-биологическом центре, в 2014 г. впервые провели 
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акцию по раздельному сбору отходов на берегу Кантатско-
го водохранилища с учащимися старших классов, назвав ее 
«Чистый берег». После этого провели первые экоуроки по 
раздельному сбору отходов для учащихся начальных клас-
сов. В тот год тема не стала столь острой и популярной. Не 
была поддержана ни администрацией города, ни управлени-
ем образования, да и мы, честно, не очень были готовы. Но 
первый шаг был сделан. 

Тема особенно стала популярной после 2017 г., объ-
явленного президентом В.В. Путиным Годом экологии, но 
наиболее остро актуализировалась после 1 января 2019 г., 
когда была объявлена «мусорная реформа». В постановле-
нии правительства РФ от 16.03.2016 № 197 «Об утвержде-
нии требований к составу и содержанию территориальных 
схем обращения с отходами, в том числе с твердыми комму-
нальными отходами» совсем ничего не сказано о работе с 
населением, а просветительская работа по теме раздельного 
сбора отходов необходимо как с детьми, так и со взрослыми. 

КРОМО «Экологический союз» был создан проект «Бу-
дущее за рециклингом», в котором основная часть работы 
была просветительская. 

Цель: формирование у обучающихся и их родителей 
осознанного понимания проблемы грамотного обращения с 
отходами и умения экономно потреблять ресурсы.

Задачи:
– мотивировать необходимость личного участия обуча-

ющихся в решении задач ресурсосбережения;
– содействовать формированию культуры утилизации 

бытового мусора в семье;
– расширять знания о разных видах отходов;
– содействовать развитию творческого мышления для 

решения проблем ресурсосбережения в повседневной жизни.
Прежде чем начинать тему раздельного сбора отходов, 

руководитель проекта подобрала подходящий обучающий 
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курс «Зеленый драйвер», который с успехом прошла. Для раз-
работки экоуроков воспользовались методическими материа-
лами Центра экономии ресурсов. На основе этого курса был 
разработан цикл занятий по теме раздельного сбора отходов и 
их переработке. Были выбраны темы: виды отходов, раздель-
ный сбор, экомаркировка, циклическая экономика. В рамках 
проекта отремонтирован и переоборудован класс для прове-
дения нестандартных занятий, где разместились не только 
парты, но и демонстрационное оборудование: модели мусо-
росортировочного и мусороперерабатывающего заводов.

Состоялось торжественное открытие класса рециклин-
га, на котором присутствовали представители администра-
ции города, управления образования, учителя школ, учащи-
еся и их родители.

Вначале был разработан цикл экоуроков для обучаю-
щихся разного возраста. Экоуроки были представлены пе-
дагогам, чтобы они самостоятельно могли воспользоваться 
классом и методическими материалами. Затем уроки были 
проведены для школьников с 1 по 9 классы. Экоуроки вклю-
чали в себя теоретическую часть (примерно 1/3 урока) и 
практическую – 2/3 урока. Уроки проводились в игровой 
форме, было дано много практических заданий. За 3 месяца 
были охвачены 1200 учащихся, проведено 60 уроков. 

Если бы мы замкнулись только на проведении разовых 
уроков, мы бы не смогли просчитать ожидаемый резуль-
тат, как этого требует любой проект, получивший грант. Для 
оценивания знаний, умений и навыков был запланирован 
чемпионат «Мои экопривычки», включающий в себя работу 
по станциям. Две станции из четырех были посвящены теме 
раздельного сбора отходов. Особый интерес вызвала у ребят 
постройка из LEGO модели мусоросортировочного завода. 
В первом чемпионате приняли участие 50 человек, во вто-
ром – 218. Это говорит о многом. Во-первых, тема интерес-
на и актуальна. Во-вторых, оборудованный класс привлек 
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большое количество учащихся 3–9 классов. Параллельно с 
проведением уроков были организованы акции по раздель-
ному сбору отходов:

– акция «Пластик, сдавайся!» – по сбору пластика;
– акция «Спасем ежика» – по сбору отработанных эле-

ментов питания;
– акция «Сдай макулатуру – спаси дерево» – по сбору 

макулатуры.
Также проведены конкурсы плакатов «Сдай батарей-

ку – Спаси ежика», конкурс поделок из отходных материа-
лов «Артхлам».

В 2020 г. проект завершен. Руководителя проекта при-
гласили выступить на заседании Комитета Общероссийско-
го конгресса муниципальных образований по делам молоде-
жи (Москва). Позже руководитель проекта приняла участие 
в конкурсе «Доброволец России», став финалистом в 2020 г.

Дело, которое начато, продолжается. Создана и обуче-
на команда волонтеров, готовая проводить экоуроки в сво-
их школах с обучающимися начальной школы. Был прове-
ден эксперимент по внедрению раздельного сбора в дет-
ский сад. Успешный опыт получен с МБДОУ № 70 «Дюй-
мовочка». Готовится новый проект «Рециклинг идет в дет-
ский сад», в котором основными благополучателями станут 
дети вместе с родителями. 

Экоуроки по раздельному сбору отходов продолжа-
ются и сейчас. Для организации и проведения используют-
ся разные формы, виды деятельности в рамках системно-
деятельностного подхода; такие как видеоролики, презента-
ции, экологические игры. Обучающиеся получают знания по 
экологии, проблемам загрязнения окружающей среды, о спо-
собах сокращения, раздельном сборе, переработке отходов.
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ТЕХНОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОБУЧЕНИЯ 
НА УРОКАХ БИОЛОГИИ

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

TECHNOLOGY OF RESEARCH TRAINING 
IN BIOLOGY LESSONS 

IN A GENERAL EDUCATION INSTITUTION

С.Н. Щегула
S.N. Chegula

Ключевые слова: инновационные технологии на уроках биоло-
гии, технология исследовательского обучения.
Keywords: innovatsionnyye tekhnologii na urokakh biologii, Tekh-
nologii issledovatel’skogo obucheniy.
Аннотация. В статье описываются особенности технологии ис-
следовательского обучения на уроках биологии в общеобразова-
тельном учреждении. Владение технологией исследовательской 
деятельности дает возможность и создает условия для формиро-
вания творческой, самосовершенствующийся личности.
Abstract. The article describes the features of the technology of re-
search training in biology lessons. Possession of the technology of 
research activity gives the opportunity and creates conditions for the 
formation of a creative, self-improving personality.

Технология исследовательского обучения – это особый 
подход к обучению, построенный на основе стремле-

ния ребенка к самостоятельному изучению окружающего 
мира. Любое исследование своим результатом имеет новое 
знание. Привлекая обучающихся к исследованиям, необхо-
димо учитывать их интересы. Все, что изучается, должно 
стать для ученика личностно значимым, повышать его ин-
терес и формировать новые знания. Исследовательская дея-
тельность должна вызывать желание работать, а не отталки-
вать своей сложностью и непонятностью. 
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Учебно-исследовательское обучение помогает обучаю-
щимся глубже осмысливать предмет биологии. Вырабатыва-
ются навыки работы с различными информационными источ-
никами. Обучающиеся учатся четко излагать свои мысли, от-
стаивать мнение. Работая по собственному плану действий, 
обучающийся может менять виды работ, что важно для здо-
ровьесберегающего подхода к обучению. Также развивается 
ораторское умение. Выступая перед аудиторией, обучающи-
еся учатся аргументировать и доказывать свою точку зрения. 

Исследовательская деятельность по своей сути много-
образна. В работе мы используем следующие виды исследо-
вательской деятельности на уроках биологии.

1. Технология экспресс-исследования, самостоятель-
ное проведение исследования и оформление его по опи-
санию. Например, наблюдение за животными, рост расте-
ний, действие слюны на крахмал, установление зависимо-
сти между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по 
результатам функциональной пробы с задержкой дыхания 
до и после нагрузки, и т. д.

2. Проведение учебного эксперимента: сюда относят 
лабораторные и практические работы. Работы могут быть: 

– краткосрочные – организованы во время изучения но-
вого материала и носят исследовательский характер, служат 
источником получения новых знаний («Химический состав 
семени», 6 класс; «Особенности внешнего строения и пове-
дения дождевого червя», 7 класс; «Осанка и плоскостопие», 
8 класс);

– долгосрочные – выполняются несколько недель. В 6 
классе изучение темы «Условия прорастания семян». Про-
ращивание ростков гороха или фасоли (высадить семя в 
грунт, измерять длину проростка, дождаться цветения). 

Технология исследовательского обучения использует-
ся нами и во внеурочной деятельности обучающихся. Это 
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образовательные семинары-погружения «Школа молодо-
го эколога», «Краевая школа ландшафтного дизайна». Об-
учающиеся посещают Красноярский парк флоры и фау-
ны «Роев ручей», где собирают материал для подготов-
ки и оформления исследовательских работ. Итогом иссле-
довательской деятельности является участие учеников в 
конкурсах-проектах, научно-практических конференциях.

Формирование у обучающихся исследовательских на-
выков требует тесного взаимодействия учителя и учащего-
ся. Чтобы быть успешным и востребованным человеком, не-
обходимо быть эрудированным, уметь аргументировать, до-
казывать свою точку зрения и обладать творческим потен-
циалом. Обучающимся надо готовить себя к тому, что зна-
ние важно не только усваивать, но и приумножать, перера-
батывать, использовать его практически. Вот почему важно 
учителю приобщать детей к научно-исследовательской дея-
тельности. Участие в этой деятельности дает обучающим-
ся возможность глубже разобраться в своих способностях 
и умениях.

Считаем, что владение учителем методикой организа-
ции научно-исследовательской деятельности обучающихся 
и знание ее основных методов является основным элемен-
том школьного образования. Исследовательская техноло-
гия, применяемая современным учителем, способствует по-
вышению качества обучения, позволяет повысить уровень 
мотивации, эффективнее развивать потенциальные способ-
ности обучающегося и не только в биологии, а также и по 
другим предметам.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
МЕТОДОВ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

В ФОРМИРОВАНИИ
МЕЖПРЕДМЕТНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

СТУДЕНТОВ СПО ПО ХИМИИ

USE OF ANALYTICAL CHEMISTRY 
METHODS IN THE FORMATION 

OF INTERDISCEPTED INTEGRATION 
OF STUDENTS OF SPE IN CHEMISTRY

Е.С. Юдина
E.S. Yudina

Ключевые слова: межпредметная интеграция, среднее профес-
сиональное образование, обучение химии, методы аналитической 
химии.
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Аннотация. В статье описывается применение методов аналити-
ческой химии в формировании межпредметной интеграции сту-
дентов технического профиля при изучении химии в СПО.
Abstract. The article describes the application of analytical chemistry 
methods in the formation of intersubject integration among students 
of a technical profile in the study of chemistry in secondary vocational 
education.



337

В преподавании учебных предметов и дисциплин обще-
образовательного цикла необходимо учитывать про-

фессиональную направленность содержания учебного мате-
риала. Основная причина подобного подхода кроется в низ-
кой заинтересованности обучающихся изучением учебного 
предмета, поскольку он не воспринимается ими как пред-
мет, способствующий формированию профессиональной 
компетенции. 

Основным источником усиления мотивации изучения 
химии в СПО является рациональное использование меж-
предметной интеграции. Систематическое интегрирование 
химии и предметов профессионального цикла способствует 
формированию у студентов заинтересованности к будущей 
профессии, позволяет развивать активную познавательную 
деятельность [1; 2].

При организации межпредметной интеграции химии 
необходимо учитывать нормативную документацию, пред-
меты, с которыми будет осуществляться интеграция, и дру-
гие факторы, отраженные в модели формирования навыков 
межпредметной интеграции (рис. 1). 

Одним из перспективных направлений в обучении сту-
дентов СПО технического профиля является включение в 
содержание предмета не только материаловедения, основ 
материаловедения и др. Для более лучшего освоения дан-
ных дисциплин необходима аналитическая химия и исполь-
зование ее методов при изучении различных тем, связанных 
с классами органических и неорганических веществ.

С начала 2020–2021 учебного года на базе МБОУ 
«ДГЭТ» студентами I курса осуществляется углубленное 
изучение учебного предмета «Химия», в содержание кото-
рого включен материал вышеупомянутых дисциплин, в том 
числе и методов аналитической химии (рис. 2).
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Рис. 1. Модель формирования навыков межпредметной интеграции 
в учреждениях СПО технического профиля 
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Рис. 2. Фрагмент содержания рабочей программы 
учебного предмета «Химия» 

В теме «Вода, растворы, растворения» при изучении 
процесса диссоциации студенты узнают, что каждый из ком-
понентов вещества, в частности катионы и анионы, можно 
идентифицировать при помощи различных реакций. Изуче-
ние темы «металлы и неметаллы» осуществляется с вклю-
чением в содержание учебного предмета информации по ка-
чественному анализу веществ, с последующей отработкой 
полученных знаний на практике, в ходе выполнения лабо-
раторных работ.

Полученный комплекс знаний в последующем служит 
основой при изучении темы «Основные виды металлов и 
сплавов», в ходе которого студенты более подробно зна-
комятся с составом и структурой различных сплавов. При 
рассмотрении каждого сплава подробно разбирается хими-
ческий состав для определения его свойств. Помимо это-
го, приводится информация по методам определения каче-
ственного и количественного содержания того или иного 
химического элемента или соединения. Завершающим эта-
пом изучения темы является проведение химического ана-
лиза предложенного сплава на содержание определенного 
химического элемента или соединения. 
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Рис. 3. Фрагмент рабочей программы, 
включающиц информацию по химического анализу веществ

Результаты эффективности использования методов ана-
литической химии в курсе учебного предмета были выявле-
ны после того, как студенты приступили к изучению учеб-
ной дисциплины «Основы материаловедения». В ходе осво-
ения программы они показали высокие результаты по срав-
нению со студентами других групп. Так, в ходе выполнения 
задания к практическому занятию по изучению свойств чу-
гуна студенты с легкостью определили свойства сплава, ис-
ходя из его химического состава, и показали 71 % качества, 
в то время как другая учебная группа при выполнении ана-
логичного задания показала 53 %.

Таким образом, проведение ярких и запоминающихся 
качественных реакций позволяет не только лучше усвоить 
изучаемую тему в курсе химии, но и выполнить привязку к 
составу, свойствам и структуре соединений.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СИСТЕМЕ СПО

ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITIES 
IN THE SYSTEM OF SVE

А.А. Яковенко
А.А. Yakovenko

Ключевые слова: проектная деятельность, проект, студенты, 
СПО.
Keywords: project activity, project, students, SVE.
Аннотация. В статье рассмотрены особенности организации 
проектной деятельности, теоретические основы проектной дея-
тельности в системе среднего профессионального образования, 
современное значение проектной деятельности в развитии про-
фессиональных и личностных качеств студентов СПО.
Abstract. The article discusses the features of the organization of 
project activities, the theoretical foundations of project activities in 
the system of secondary vocational education. It also examines the 
modern significance of project activities in the development of profes-
sional and personal qualities of students SVE.

Согласно федеральному государственному образователь-
ному стандарту проектная деятельность является обя-

зательной частью подготовки студентов в системе среднего 
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профессионального образования. В результате этой работы 
студенты представляют свои умения по планированию де-
ятельности, учатся проявлять инициативу, придерживаться 
поставленного исследовательского вопроса, анализировать 
ход своей работы и оценивать полученные результаты, при-
менять специализированную терминологию, отражать ре-
зультаты индивидуального исследования.

Работу над проектом обычно делят на шесть этапов: 
подготовительный, поисковой, аналитический, практиче-
ский, презентационный и контрольный.

На подготовительном этапе необходимо определить ру-
ководителя проекта (преподавателя-предметника); провести 
поиск проблемного поля (формулирование проблем в рам-
ках выбранной предметной области); выбрать тему и кон-
кретизировать ее (чем хотел бы заниматься студент в рам-
ках выбранного предмета).

На поисковом этапе уточняются тематическое поле и 
тема проекта (тему может предложить преподаватель в за-
висимости от потребностей студента); определяется и ана-
лизируется проблема; ставится цель, формулируется список 
задач проекта. 

На аналитическом этапе анализируется имеющаяся к 
моменту поиска информация; собирается и изучается ин-
формация; определяется оптимальный способ достижения 
цели проекта, построения алгоритма деятельности; состав-
ляется план реализации проекта: пошаговое планирование 
работ; анализ ресурсов. 

На практическом этапе выполняются запланирован-
ные технологические операции (выполнение эксперимента, 
опроса и т. д.); вносятся, если это необходимо, изменения в 
конструкцию проекта и методологию. 

На презентационном этапе деятельность заключает-
ся в подготовке презентационных материалов; презентации 
проекта (перед комиссией педагогов, другими студентами,               
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проведение тематических классных часов); изучении воз-
можностей использования результатов проекта (включение 
в банк проектов, публикация, создание памятки). 

Контрольный этап нацелен на анализ результатов выпол-
нения проекта; оценку качества выполнения проекта и выво-
ды (оценка комиссией проекта по пятибалльной шкале).

Последовательность этапов работы над проектом со-
ответствует этапам продуктивной познавательной деятель-
ности: проблемная ситуация – проблема, осознанная обуча-
ющимся, – поиск способов решения проблемы – решение 
– выводы. Это позволяет благополучно реализовывать про-
должение развития когнитивных процессов, эмоционально-
волевой сферы, умений и навыков студентов, необходимых 
для дальнейшего обучения.

Для успешного написания проекта и его дальнейшей 
презентации в системе СПО в учебную программу зачастую 
включена дисциплина «Методика учебного проекта», в рам-
ках которой студенты обучаются правилам структурирова-
ния и оформления проекта, а также результатов. Помимо это-
го, данная дисциплина учит способам доказательств гипотез, 
при этом в процессе реализации программы формируются 
навыки по поиску и анализу различной информации.

Включение студентов в проектную деятельность и реа-
лизация дополнительных программ в процессе их обучения 
позволяют модифицировать теоретические знания в про-
фессиональный опыт и создают условия для саморазвития 
личности, что, в конечном счете, формирует общие и про-
фессиональные компетенции студентов среднего професси-
онального образования.
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК 
ПО ИЗУЧЕНИЮ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ 

INTEGRATED LESSON 
ON THE STUDY OF HEALTH PROTECTION 

IN THE SCHOOL COURSE

О.В. Ярусова
O.V. Yarusova

Ключевые слова: интегрированное обучение, микроорганизмы, 
метапредметная связь предметов естественно-научного цикла, 
доска Padlet, COVID-19, охрана здоровья.
Keywords: integrated learning, microorganisms, meta-subject con-
nection of subjects of the natural science cycle, Padlet board, COVID-
19,health protection.
Аннотация. В статье описываются законодательные основы ор-
ганизации интегрированного обучения. Рассматриваются инте-
грированные / метапредметные формы обучения и приводятся 
способы организации обучения детей, имеющих ограниченные 
возможности здоровья на примере системы образования Шары-
повского района Красноярского края в условиях малокомплект-
ной сельской школы. 
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Abstract. The article describes the legislative framework for the orga-
nization of integrated learning. The integrated/meta-subject forms of 
education are considered and the ways of organizing the education of 
children with limited health opportunities are given on the example of 
the education system of the Sharypovsky district of the Krasnoyarsk 
Territory in the conditions of a small rural school.

На сегодняшний день приоритетной задачей является обе-
спечение высочайшего уровня не только образователь-

ной, но и профессиональной подготовки обучающихся с це-
лью выполнения государственного и социального заказа. Ин-
теграция предметов естественно-научного цикла входит в 
реализацию образовательной деятельности Национального 
проекта Российской Федерации. Пути решения данной зада-
чи заключаются в обеспечении индивидуализации каждого 
обучающегося, раскрытии творческого потенциала, профо-
риентации, воспитании целостной личности, а также много-
вариантности (вариативности) учебного процесса. 

С помощью интегрированных уроков естественно-
научного цикла можно добиться поставленных государ-
ством задач и повысить мотивацию к обучению, научить об-
учающихся решать повседневные задачи через постанов-
ку проблемных вопросов в начале урока, вызвать интерес к 
научно-исследовательской деятельности и научить ее при-
менять в жизни, уметь объяснить, где эти знания могут при-
годиться и как ими воспользоваться.

Интегрированный урок – это тесные взаимосвязи струк-
турных компонентов предметного содержания с целью фор-
мирования единого представления о естественно-научной 
картине мира. Интеграция учебных предметов способству-
ет росту личностной ориентации, формированию совокуп-
ности знаний о естественно-научной картине мира, а также 
профориентации обучения для обучающихся старшей сту-
пени общеобразовательной организации через дифферен-
циацию образовательного процесса.
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В методике преподавания предметов естественно-
научного цикла разделяют интеграцию на несколько базо-
вых уровней (модулей): метапредметная, внутрипредметная 
и транспредметная. 

В ходе проведения интегрированного урока появля-
ется возможность для инновационного изучения пред-
метов естественно-научного цикла, проведения научно-
исследовательских работ обучающихся, участия в олимпи-
адах, акциях и конкурсах. Курс биологии обладает более 
широкими возможностями для ознакомления обучающих-
ся с основами медицинских знаний, включающих в себя 
санитарно-гигиенические знания и умения. Приоритетом 
при использовании интеграции в 8–9 классах при изучении 
темы охраны здоровья в школьном курсе биологии являет-
ся логическая метапредметная связь при выборе предметов 
для ее использования, соответствующих теме урока. Напри-
мер, при организации урока по теме «Микроорганизмы», 
следует учитывать интеграцию с предметами: химия, гео-
графия, математика, рисование.

 В начале урока устанавливается проблемный вопрос: 
«Исчезнут ли микроорганизмы через сто, тысячу лет?», 
«Кто победит в этом мире человек или микроорганизмы?», 
«Есть ли отличия между микроорганизмами на разных кон-
тинентах?». В ходе работы задействованы все виды деятель-
ности обучающихся: групповая, парная, фронтальная, ин-
дивидуальная (ОВЗ). 

Интегрированный урок можно провести в форме: прак-
тической, лабораторной работы, в ходе изучения новой 
темы с использованием цифровых технологий, также мож-
но использовать ИКТ – виртуальную лабораторию в случае 
дистанционного обучения. Мы предлагаем использовать 
для данного урока доску Padlet. Учитель заранее готовит за-
дания и информацию для поиска на доске Padlet, а также те-
стирование по данной теме и домашнее задание. 
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В ходе работы задействованы все виды деятельности 
обучающихся: групповая, парная, фронтальная, индивиду-
альная (ОВЗ). Во время урока класс делится на три группы. 
Каждой группе дается проблемный вопрос, и в ходе урока 
необходимо найти не него ответы.

В ходе урока обучающимся предлагается рассмотреть 
под микроскопом различные виды микроорганизмов, изу-
чить пути проникновения / внедрения вирусов и бактерий 
в живую клетку, дальнейшую жизнедеятельность микроор-
ганизмов, изучить историю возникновения и передвижения 
микроорганизмов, строение, размножение, питание и т. п.; 
определить, какую роль выполняют микроорганизмы в жиз-
ни человека, жизни планеты; способы борьбы, зарисовать и 
/ или соотнести в тетради виды колоний, какие заболевания 
вызывают те или иные микроорганизмы. 

Почему возник COVID-19 и до сих пор человечество 
не может побороть данное заболевание? Почему мутирует? 
Какие меры нужно и важно предпринимать для истребления 
данного заболевания? Так ли страшен данный вирус? Под-
считать количество микробов на 1 см3. Далее обучающимся 
необходимо закрепить свои знания с помощью тестирова-
ния. Каждая группа в конце урока дает ответ на поставлен-
ный в начале урока вопрос, все внимательно слушают отве-
ты обучающихся.

В обобщающем выводе обучающимся предлагает-
ся озвучить и записать известные глобальные / экологи-
ческие проблемы, пути их решения, выполнить научно-
исследовательскую работу.

Таким образом, через постановку глобальных вопро-
сов и поиска путей решения проблемы мы использовали ин-
теграцию метапредметных связей предметов естественно-
научного цикла: география – экология микроорганизмов, 
пути распространения по континентам, моря и океаны, кру-
говорот веществ в природе; химическая взаимосвязь микро-



организмов в почве, жизнедеятельность бактерий, органи-
ческая и неорганическая химия, состав почвы, наличие хи-
мических элементов и их преобразование, важность для рас-
тительного мира, рисование в тетрадях или на специально 
заготовленных листках – раскрытие творческого потенци-
ала; математика – подсчет и расчет микроорганизмов, раз-
личные вычисления в 1 л крови / плазмы; важность охраны 
природы, соблюдение жизненного баланса и т. д.

Интегрированный урок позволит организовать познава-
тельную и научно-исследовательскую деятельность обуча-
ющихся, будет способствовать формированию УУД, вызо-
вет способность и желание наблюдать, экспериментировать, 
формировать более глубокие знания естественно-научного 
цикла и понимания важности сохранить нашу планету                   
для потомства. 
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