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на тему: «Использование цифровых образовательных ресурсов при 

реализации проекта «Микроорганизмы вокруг нас». 

Выпускная квалификационная работа Цильх Яны Константиновны, 

посвящена использованию цифровых образовательных ресурсов при 

реализации проекта «Микроорганизмы вокруг нас». Использование в учебном 

образовательном процессе цифрового образовательного ресурса позволяет 

повысить у обучающихся интерес к учёбе и как следствие – усвоение учебного 

материала. На сегодняшний момент в связи со всемирной 

эпидемиологической проблемой, связанной с коронавирусом COVID-19 

применение цифровых информационных технологий, в общеобразовательных 

школах, играет важное значение в процессе обучения. С этим и связана 

актуальность данной работы. 

Проблема исследования заключается в качестве усвоения учащимися 

учебного материала и повышение интереса к изучаемому предмету. 

В первой главе работы рассмотрены цифровые образовательные ресурсы, их 

виды, дидактические возможности и применение их учителем на уроках по 

биологии. 

Во второй главе разработан урок по теме: «Царство Бактерии. 

Особенности строения и жизнедеятельности» включающий комплект 

контрольно-измерительных материалов, состоящих из тестовых заданий двух 

уровней сложности: базового (тестовые задания в форме закрытого типа, на 

дополнение) и повышенного (на установление соответствия, выбор верного 

утверждение, исключение неверного варианта с объяснением, ребусы, 

кроссворды). В приложении А дана презентация к уроку. Работа апробирована 

на обучающихся 7 классов МАОУ СШ № 32.



 
 

 

Работа является самостоятельным законченным исследованием и 

выполнена на достаточно высоком теоретическом и методическом уровне. 

Выводы выражают основные результаты по данной проблеме. 

При выполнении выпускной квалификационной работы Цильх Яна 

Константиновна показала себя, добросовестной, инициативной и способной 

студенткой, умеющей чётко излагать информацию, делать 

квалифицированные заключения. 

Цильх Яна Константиновна выполнила свою работы на достаточно 

высоком профессиональном уровне, в поставленные сроки и заслуживает 

высокой положительной оценки. 

 

Научный руководитель 
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« 19 » 06. 2020 г.    
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подпись                                                        расшифровка подписи



 
 

Приложение 

К Регламенту размещения  

выпускной квалификационной работы обучающихся, 

 по основным профессиональным образовательным программам 

в КГПУ им. В. П. Астафьева 

 

 

Согласие 

на размещение текста выпускной квалификационной работы обучающегося 

в ЭБС КГПУ им. В. П. Астафьева 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Я, Цильх Яна Константиновна                                                                                                                                   

разрешаю, КГПУ им. В. П. Астафьева безвозмездно воспроизводить и размещать 

(доводить до всеобщего сведения) в полном объеме и по частям написанную мною в 

рамках выполнения основной профессиональной образовательной программы выпускную 

квалификационную работу бакалавра  

на тему: Использование цифровых образовательных ресурсов при реализации 

проекта «Микроорганизмы вокруг нас». 

(далее – ВКР) в сети Интернет в ЭБС КГПУ им. В. П. Астафьева, расположенном по 

адресу http://elib.kspu.ru, таким образом, чтобы любое лицо могло получить доступ к ВКР 

из любого места и в любое время по собственному выбору, в течение всего срока действия 

исключительного права на ВКР.  

Я подтверждаю, что ВКР написана мною лично, в соответствии с правилами 

академической этики и не нарушает интеллектуальных прав иных лиц.  

 

 

 

« 19 » 06. 2020г.                                     

                 (дата)                                                                               подпись 
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ВВЕДЕНИЕ 

Наше время ставит перед школой задачи – повышение качества 

образования и воспитания, прочное овладение основами наук, обеспечение 

более высокого уровня преподавания. В школах отказываются от 

традиционной формы обучения, не учитывающей индивидуальных 

способностей каждого ученика. Обновление образования требует разработки 

моделей школ нового типа, создания новых учебников и программ обучения, 

разработки новых методик обучения. Поднять работу школы на новый 

уровень можно путем индивидуализации обучения, создания условий, при 

которых каждый школьник мог бы полностью овладеть установленным 

программами образовательным минимумом. 

Постоянные изменения, происходящие в жизни современного 

информационного общества, безусловно, должны находить адекватное и 

незамедлительное отражение, как в самом учебном процессе, так и в учебных 

материалах. С каждым годом все проблематичнее становится производство 

традиционных бумажных учебников и учебных пособий, содержательный 

материал которых, зачастую, перестает быть актуальным еще до их попадания 

в учебные заведения. Одним из возможных выходов из сложившейся ситуации 

может являться разработка электронных средств обучения практически по 

всем дисциплинам и их публикация в мировых телекоммуникационных сетях 

или на информационных носителях, предоставляющих возможность 

несложного оперативного тиражирования. Данное утверждение основано, в 

первую очередь, на возможности динамического изменения и дополнения 

содержания электронных средств обучения в соответствии с текущими 

изменениями в жизни общества, науке, культуре и прочее. На сегодняшний 

момент в связи со всемирной эпидемиологической проблемой, связанной с 

коронавирусом COVID-19 применение цифровых информационных 

технологий в общеобразовательных школах, играет важное значение в 

процессе обучения.  
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Гипотеза: использование в учебном образовательном процессе 

цифрового образовательного ресурса позволяет повысить интерес к обучению 

и помощь в усвоении учебного материала. 

Проблема исследования заключается в качестве усвоения учащимися 

учебного материала и повышение интереса к изучаемому предмету. 

Цель: Использование цифровых образовательных ресурсов при 

реализации проекта «Микроорганизмы вокруг нас» 

Задачи: 

1. Изучить классификацию и дидактические возможности цифровых 

образовательных ресурсов. 

2. Разработать урок и контрольно-измерительные материалы с применением 

цифровых образовательных ресурсов для реализации проекта 

«Микроорганизмы вокруг нас». 

Методы исследования: 

• Теоретические методы – изучение и анализ методической литературы и 

интернет-источников по проблеме исследования, гипотеза, дедукция. 

•Эмпирические методы – наблюдение, беседа, моделирование. 

•Методы обр аботки и пре дставления д анных – анализ резу льтатов 

тестирования. 

Апробация: на базе МАОУ С Ш № 32 с обуч ающимися 7 к лассов на портале 

Я КЛАСС (При ложение 1). 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЦИФРО ВЫХ ОБРАЗО ВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСО В 

О том, что ко мпьютер способе н оказать о громную, бу квально 

нео ценимую по ддержку уч ителю и обучающимся и при под  готовке к уро ку, 

и на с амом уроке, и пр и выполнен ии различн ых творчес ких работ, и в р амках 

внек лассной де ятельности, с казано и н аписано не мало. С 1986 го да, когда 

ко мпьютеры в первые при шли в школу, про шло уже бо лее 30 лет, з а это 

коре нным образо м сменили дру г друга нес колько кон цепций при менения 

выч ислительно й техники в учеб  ном процессе, не го воря уже о то м, что 

коре нным образо м сменился п арк самой это й вычислите льной техн ики и ее 

про граммного обес печения. И вот се годня мы с нова наблю даем очере дную 

смену п арадигм: те перь вместо тр адиционных «э лектронных учеб ников» и 

проч их «CD-ROMов» нам пред лагается р азрабатыват ь и использо вать ЦОРы 

– Цифровые Обр азовательн ые Ресурсы. Что же пре дставляют собо й ЦОРы как 

образо вательный про граммный про дукт? Како вы их преи мущества по 

ср авнению с обуч ающими про граммами, ис пользовавш имися преж де [1]. 

Аббревиатура « ЦОР» расшифро вывается к ак «цифрово й 

образовате льный ресурс». То ест ь – некий со держательно обособ ленный 

объе кт, предназ наченный д ля образов ательных це лей и предст авленный в 

ц ифровой, э лектронной, « компьютерно й» форме. 

Если тракто вать это н азвание бо лее широко, в соот ветствии с 

у казанным в ыше смысло м, то в качест ве «ЦОРа» мы должн ы будем пр изнать 

любо й фрагмент ау диовизуаль ной информ ации, так и ли иначе 

пре дставленны й на компь ютере в ви де отдельно го файла и ли группы 

вз аимосвязан ных файлов. То ест ь в качест ве ЦОРа мы можем р ассматриват ь 

любой фр агмент текст а, запись фор мулы, электро нную табли цу, рисуно к, 

фотограф ию, анимац ию, аудио- и ли видеофр агмент, презе нтацию или б азу 

данных, тест, и нтерактивну ю модель ( в том числе – « виртуальну ю 

лаборатор ию», позво ляющую свобо дно манипу лировать пре дставленны ми в 

ней мо дельными объе ктами в ра мках предст авленной мо дельной сре ды) и т.д. 
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Приче м такое опре деление ЦОРа ничего не го ворит ни о е го целевом 

н азначении ( кроме того, что о но являетс я образовате льным), ни о по лноте 

изло жения учеб ного матер иала, ни д аже о том, соз дан ли этот объе кт или 

просто «переконвертирован» в цифрово  й формат путе м сканиров ания или 

и ного способ а «оцифров ки» [2]. 

В отличие от т акой вольно й трактовк и, «официа льная» тер минология, 

пр инятая, в ч астности, в до кументах НФ ПК (Национ ального фо нда 

подгото вки кадров) пр и организа ции различ ных гранто вых програ мм и 

тендеро в на разработ ку програм мных средст в образовате льного наз начения, 

пре дусматривает бо лее узкие и жест кие рамки по нимания это го названи я. 

Согласно это й терминоло гии, в насто ящее время пре длагается к р азработке и 

пр именению в учеб ном процессе тр и категори и подобных про граммных 

сре дств: 

• ЦОРы – как отде льные «цифро вые содерж ательные мо дули», 

под держивающие изуче ние какого- либо конкрет ного фрагме нта 

соответст вующей учеб ной темы, жест ко привяза нные к кон кретному 

учеб нику по соот ветствующе му предмету и со провождаем ые 

соответст вующей мето дической по ддержкой; 

•ИУМК («инно вационные учеб но-методичес кие компле ксы») – ка к 

совокупност ь электрон ного компо нента (обяз ательно по крывающего вес ь 

спектр те м, изучаем ых в рамка х базовой учеб ной програ ммы для 

соот ветствующе го возраст ного уровн я, реализу ющего все требуе мые 

функци и (от предост авления учеб ного матер иала до ко нтроля получе нных 

знани й) и содер жащего в себе не кий «иннов ационный» поте нциал, 

поз воляющий коре нным образо м усоверше нствовать учеб ный процесс) и 

«бу мажного» мето дического со провождени я; 

•ИИСС (инфор мационные источ ники сложно й структур ы) – своего ро да 

аналог рубр ики «разное», ку да могут б ыть отнесе ны различн ые 
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информационные объе кты, затра гивающие л ишь часть те м базового 

ст андарта, р асширяющие и х, предост авляющие до полнительн ый и 

справоч ный матери ал, часто – нос ящие компле ксный, инте гративный 

х арактер и не об язательно жест ко привяза нные к учеб никам [3]. 

Таким образо м, начиная р азговор о ЦОРах, необходи  мо, прежде все го, 

договор иться – что и менно будет по ниматься по д этим наз ванием. Хот я, 

наверное, об ычному, «р ядовому» уч ителю все же бо лее близки м является 

пер вый, «широ кий» вариа нт трактов ки этого по нятия. 

1.1. Классифик ация цифровых обр азовательн ых ресурсо в.  

Информационное со держательное обес печение в И нформацион но-

телеком муникацион ном сопрово ждений. (ИТС) в ключает две гру ппы ЦОР: 

1. Информационные источ ники (рис. 1): 

• оригинальные те ксты (хрестоматии; те ксты из спе циальных 

с ловарей и э нциклопеди й; тексты из н аучной, науч но-популяр ной, 

учебно й, художест венной литер атуры и пуб лицистики) не 

по вторяющие ст абильные учеб ники; 

• статические изобр ажения (галереи портрето в ученых 

соот ветствующе й предметно й области; « плакаты» – изобр ажения 

изуч аемых объе ктов и про цессов и пр.); – динамичес кие 

изобра жения (изуч аемые процесс ы и явлени я в простр анственно-

 временном континиуме – кино- и в идеофрагме нты, анима ционные 

мо дели на CD, DV D); 

• мультимедиа среды (инфор  мационно-с правочные источ ники. 

практ икумы (вирту альные констру кторы), тре нажеры и тесто вые 

систем ы, програм мированные учеб ные пособи я («электро нные 

учебн ики», вирту альные экс курсии и пр.) [4]. 
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2. Информационные и нструменты – это инфор мационные сре дства, 

обес печивающие р аботу с инфор мационными источ никами. 

Как правило, и нформацион ные источн ики включа ют отдельн ые 

информа ционные объе кты (элеме нтарные инфор мационные объе кты), 

котор ые при воз можности и х выделени я могут са мостоятель но 

использо ваться в р амках [5]. 

 

Рисунок 1. Стру ктура цифро вых образо вательных ресурсо в 

Виды ЦОР по обр азовательно- методическ им функция м: 

1.Электронные учеб ники: 

Прототипы тр адиционных учеб ников; ори гинальные э лектронные учеб ники; 

пред метные обуч ающие систе мы; предмет ные обучаю щие среды. 

2.Электронные учеб ные пособи я: 

Репетиторы; тре нажеры; обуч ающие; обуч ающие – ко нтролирующ ие; 

игровые; и нтерактивн ые; предмет ные коллек ции; справоч ники, и сло вари; 

практ ические и л абораторные. 

3.Электронные учеб но-методичес кие компле ксы (УМК): 
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Предметные м иры; прогр аммно-мето дические ко мплексы; пре дметные 

учеб но-методичес кие среды; и нновационн ые УМК. 

4.Электронные из дания контро ля: 

Тесты; тесто вые задани я; методичес кие рекоме ндации по тест ированию; 

и нструмента льные средст ва [6]. 

Классификация ЦО Р по типу и нформации 

1. ЦОР с тексто вой информ ацией: 

Учебники и учеб ные пособи я; первоисточ ники и хресто матии; книги дл я 

чтения; з адачники и тест ы; словари; с правочники; э нциклопеди и; 

периодичес кие издани я; нормати вно-правов ые документ ы; числовые д анные; 

про граммно- и учебно – методичес кие матери алы [7]. 

2. ЦОР с визу альной инфор мацией (рис. 2): 

  

Рисунок 2. Виды инфор мации 

1)  Коллекции, в идеофрагме нты, портрет ы, иллюстр ации, процессов и 

я влений, де монстрация о пытов. 

2) Модели: 2- 3-х мерные ст атистическ ие и динам ические, объе кты 

виртуа льной реал ьности, интер активные мо дели. 

3)  Символьные объе кты, схемы, диаграммы, формулы. 
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4) Карты д ля предмет ных областе й. 

3. ЦОР с комб инированно й информац ией: 

Учебники; учеб ные пособи я; первоисточ ники и хресто матии; кни ги для 

чте ния; задачники; э нциклопеди и; словари; пер иодические из дания. 

4. ЦОР с аудио и нформацией: 

Звукозаписи в ыступлений; з вукозаписи муз ыкальных про изведений; 

звукозаписи ж ивой приро ды; звукоз аписи нежи вой природ ы; 

синхрон изированные ау дио объект ы. 

5. ЦОР с аудио и в идео инфор мацией: 

Аудио – ви део объект ы живой и не живой приро ды; предмет ные 

экскурсии; э нциклопеди и. 

6. Интерактивные мо дели: 

Предметные л абораторные пр актикумы; пре дметные виртуальные 

л аборатории. 

7. ЦОР со сло жной структуро й: 

Учебники; учеб ные пособи я; первоисточ ники и хресто матии; энц иклопедии 

[8]. 

Педагогические и нструменты ц ифровых обр азовательн ых ресурсо в: 

Интерактив ( взаимодейст вие) – поочере дные высказ ывания (от 

в ыдачи инфор мации до про изведенного де йствия) ка ждой из сторо н. Причем 

к аждое выск азывание про изводится с учето м как пред ыдущих собст венных, 

та к и высказ ываний дру гой сторон ы [10]. 

Мультимедиа – представле ние ресурсо в и процессо в не тради ционном 

те кстовым оп исанием, а с по мощью фото, в идео, граф ики, анима ции, звука. 
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Моделинг – моделиров ание реаль ных ресурсо в и процессо в с целью и х 

исследов ания. 

Коммуникативность – возможност ь непосредст венного об щения, 

опер ативность пре доставлени я информац ии, контро ль за состо янием 

процесс а. 

Производительность – автоматиз ация нетворчес ких, рутин ных 

операц ий, отнима ющих у чело века много с ил и време ни. Быстры й поиск 

информации, по к лючевым сло вам, в базе да нных, досту п к уникал ьным 

издан иям справоч но-информа ционного х арактера [ 9]. 

 1.2.  Дидактические воз можности ц ифровых обр азовательн ых 

ресурсо в. 

Дидактика – отр асль педаго гической н ауки, изуч ающая общие 

з акономерности про цесса обуче ния. 

  Основными ис ходными ди дактически ми положен иями, котор ые 

отражают проте кание зако номерносте й процесса обуче ния и опре деляют его 

н аправленност ь на развит ие личност и (это поз иции и уст ановки, с котор ыми 

учител я подходят к ор ганизации про цесса обуче ния и поис ку путей е го 

оптимиз ации) явля ются принц ипы обучен ия: принци п индивиду ального 

по дхода, наг лядности, пр инцип созн ательного ус воения зна ний, прочност ь 

знаний, пр инцип систе матического и пос ледователь ного усвое ния знаний, 

пр инцип досту пности, пр инцип науч ности, прее мственност ь обучения, 

пр инцип связ и теории с пр актикой, р азвивающее обуче ние и т.д. 

 Проанализ ируем дида ктические воз можности ЦО Р в соответст вии с 

ними. Проведение уро  ка с приме нением ЦОР – но вая совреме нная 

техно логия. Освое ние и приме нением учите лем новых те хнологий и 

обр азовательн ых ресурсо в не может не в ызвать у уч ащихся интерес а, 

уважени я, желания об мениваться и нформацией с уч ителем и 
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о дноклассни ками. Таки м образом, ис подволь фор мируется но вый стиль 

отношений в учеб ном коллект иве, когда про цесс перед ачи информ ации идет 

не от о дного ко м ногим, а от все х ко всем. 

Применение ЦО  Р обеспечи вает повыше ние интерес а учащихся к 

обуче нию. Психо логами док азано, что со временные дет и – это дет и экранной 

и нформации. И нформация э крана монитор а, интеракт ивной доск и, 

проектор а, телевизор а, кинотеатр а восприни мается ими н амного луч ше, чем 

кн ижная инфор мация. Мы мо жем сожалет ь и даже воз мущаться, что уче ники 

мало ч итают. Но это тот в ажный фактор, котор ый необход имо учитыв ать при 

ор ганизации учеб ного процесс а. 

Использование ЦО Р способствует а ктивизации в нимания, вос приятия, 

м ышления, вообр ажения, па мяти, позн авательных и нтересов младших 

шко льников. То ест ь средства му льтимедиа поз воляют доб иться усиле ния 

обучаю щего эффект а. 

ЦОР создает о птимальные ус ловия для пр именения но вых, более 

р азнообразн ых форм и в идов учебно й деятельност и. Активиз ируется 

са мостоятель ная, творчес кая, поиско вая деятел ьность уча щихся, 

обес печивается фор мирование но вых видов учеб ной деятел ьности (в то м 

числе по иск, оценк а, отбор и ор ганизация и нформации – о дна из ключе вых 

компете нций); 

Меняется эстет ика урока. Уч итель получ ает мощные и нструменты д ля 

большей пр ивлекатель ности учеб ных заняти й. Причем д ля этого, к ак 

правило, не требуетс я специаль ных навыко в художник а, фотограф а или 

печат ника. Дост аточно хоро шо овладет ь соответст вующими про граммами. 

Применение ЦО Р обеспечи вает рост пр актической н аправленност и 

уроков. Особе нно возраст ает роль практ ической де ятельности.  
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В рамках ис пользовани я ЦОР активно фор мируются ме жпредметные 

с вязи при решен ии задач из р азличных пре дметных об ластей за счет 

использования т аких совре менных сре дств обработ ки информа ции, как, 

н апример, компьютерное мо делирование. 

ЦОР позволяют ус илить инди видуализац ию и диффере нциацию 

учеб ного процесс а.  В них пре дусматриваетс я разделен ие заданий по уро вню 

трудност и, что поз воляет дав ать учащимс я задания то го уровня, котор ый им 

досту пен. Даже ес ли ЦОР не пре дусмотрены з адания раз личного уро вня 

сложност и, то учите ль сам имеет воз можность д ифференциро вать работу. 

Н апример, ор ганизовать р аботу следу ющим образо м: сильные уч ащиеся 

работ ают с учите лем, слабые, до пускающие з начительное ко личество 

о шибок, при глашаются к ко мпьютерам. З адание, по дготовленное д ля них 

учите лем, анало гичное, но уро вень сложност и ниже, воз можна опор а на 

испол ьзование р азмещенных т ам же схем, к арточек-по мощников. В ыполняя 

ин дивидуальное з адание, реб ята чувству ют себя увере ннее, ситу ация успех а 

повышает с амооценку, что, в с вою очеред ь, способст вует дальне йшим 

успех ам. В этом с мысле приме нение ЦОР пре доставляет воз можность 

к аждому ребе нку в инди видуальном те мпе продви гаться в о владении 

про граммным м атериалом. Д истанционно у правляя презе нтацией, уч итель 

имеет бо льше возмо жности оказ ывать инди видуальную по мощь учащи мся, 

потому что все м анипуляции, котор ые он долже н был выпо лнить на дос ке во 

врем я урока, у же есть на с лайдах презе нтации. 

Существуют от крытые ЦОР, котор ые учитель мо жет изменит ь, 

дополнит ь с учетом особе нностей кл асса, реал изуемого учеб но-

методичес кого компле кса. Это в с вою очеред ь позволяет м аксимально 

а даптироват ь учебный про цесс к особе нностям по дбора дете й в классе и, 

т аким образо м, получит ь более высо кий и качест венный обр азовательн ый и 

разви вающий эффе кт. 
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   Модули-тренажеры, н апример, мо гут быть ис пользованы не то лько на 

уро ке, но и пре дложены от дельным уч ащимся на до полнительн ых занятия х 

или для р аботы дома, ес ли они по те м или иным пр ичинам не ус воили 

материал во время и ну ждаются в до полнительн ых упражне ниях. Некотор ые 

учителя, котор ые регуляр но проводят уро ки с приме нением ЦОР, з аписывают 

и х на компа кт-диски и пре доставляют с воим учени кам. Дома дет и могут 

по вторить про йденный матер иал не тол ько по учеб нику, но и ис пользуя 

му льтимедийное со провождение, с деланное уч ителем. 

Применение ЦОР вли  яет на мот ивацию обуч ающихся, раскр ывая 

практ ическую зн ачимость изуч аемого материала, пре доставляя школьникам 

возможност ь проявить ор игинальност ь индивиду альной мыс ли, фантаз ию и 

творчес кие способ ности. Воз можности ЦО Р позволяют с делать уро к 

насыщеннее, про дуктивнее, э моционально бо гаче. Прихо дя на урок, реб ята 

спраши вают: «Что но вого будет се годня? Что и нтересного?» А это з начит, что 

е ще до урок а есть учеб ная мотива ция, разви вать и под держивать котору ю – 

одна из в ажнейших з адач учите ля. 

Общеизвестно, что бо льшую част ь информац ии человек по лучает 

визу ально. По резу льтатам исс ледования и нститута «Евролингвист» 

(Голланд ия) больши нство люде й запоминает 5% ус лышанного и 20% 

у виденного. Ре ализовать н а уроке од ин из важне йших принц ипов дидакт ики 

– прин цип нагляд ности – зн ачит обеспеч ить высоки й уровень ус воения 

пре длагаемого м атериала.  

ЦОР предост авляют обуч ающимся воз можность обр ащаться к 

необ ходимой теорет ической инфор мации при в ыполнении пр актических 

з аданий и, н аоборот, и ллюстрируют теорет ический матер иал практичес кими 

пример ами, что обес печивает ре ализацию в обуче нии принци па связи теор ии 

с практ икой. 
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Применение ЦО Р на урока х способствует р азвитию на выков контро ля 

и самоко нтроля. Проверка р аботы по эт алону осущест вляется ле гко и быстро, 

ес ли это пре дусмотрено, н апример, в презе нтационном сопровождении. 

Тест ирование с по мощью комп ьютера поз воляет учите лю и учащи мся быстро 

о ценить уро вень знани й. 

Работа с ЦО Р может ад аптироватьс я к тем резу льтатам, котор ые 

показыв ают обучаю щиеся при в ыполнении ко нтрольных з аданий, от ветах на 

во просы, что поз воляет бла годаря обр атной связ и реализов ать принци п 

прочност и знаний. 

Системное ис пользование ЦО Р в образо вательном про цессе решает не 

то лько задач и всех учеб ных дисцип лин, но и об щеучебную зад ачу 

формиро вания ключевы х компетен ций школьника. О дновременно и дет 

формиро вание общеучебных умений и н  авыков: уме ний и навы ков 

межлич ностной ко ммуникации ( коммуникат ивные компете нции); раз витие 

способ ности анал изировать, п ланировать и пр инимать ре шение (цен ностно-

смыс ловые компете нции). 

Подсчитано, что п лотность уро ка с приме нением ЦОР в сре днем 

увелич ивается на 30%. Это дост игается за счет бо лее рацион альной 

орг анизации р абочего вре мени учите ля. Вовсе не об язательно в ыводить на 

дос ке мелом к акой-то тер мин, фигуру, фор мулу. Зара нее подгото вленная 

инфор мация с доброт ным дизайно м может по явиться в ну жный момент в 

с амом удобно м для учите ля и учени ка режиме. Сэ кономленное вре мя 

используетс я либо для у величения объе ма предъяв ляемой инфор мации, либо 

д ля организ ации повторе ния и закре пления учеб ного матер иала. 

Применение ЦО  Р открывает но вые возмож ности для эффе ктивного 

у правления учеб ным процессо м. Учитель мо жет быстро ре агировать н а 

изменившу юся ситуац ию, обеспеч ить разноуро вневые зад ания учени кам, 

посто янно контро лировать учеб ный процесс. И ногда даже м имолетная 
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потер я визуально го контакт а с классо м влияет н а рабочий р итм урока. 

Уч итель повор ачивается к дос ке, что-то п ишет, а за е го спиной с лышен 

легк ий шум, пере шептывания. Эт их несколь ких минут и ногда дост аточно, 

чтобы потер ять обратну ю связь с уче никами. Ис пользование ЦО Р помогает 

ре шить данну ю проблему. Необ ходимая инфор мация появ ляется на э кране в 

зар анее подгото вленном те мпе и объе ме. Диалог уч ителя с кл ассом, 

визу альный конт акт не пре кращаются н и на секун ду. 

Образовательные с истемы дол жны быть ор иентирован ы на развит ие 

интелле ктуального поте нциала, не то лько за счет о владения со держанием, но 

и посре дством обр аботки, ус воения и пр именения и меющейся и нформации, а 

т акже, что особе нно важно, с пособности от ыскивать пут ь к новым з наниям 

[11].  

1.3.  Учитель б иологии и со временные ц ифровые обр азовательн ые 

ресурсы 

На сегодня шний день Росс ия являетс я аутсайдеро м по испол ьзованию 

и нформацион ных и комму никационны х технолог ий в ключе вых сферах 

ж изни общест ва. В между народных и ндексах гото вности к э лектронному 

р азвитию на ша страна з анимает од но из после дних мест сре ди 

индустр иальных стр ан по тако му показате лю, как обуче ние с испо льзованием 

И КТ. Даже и меющиеся в ш колах ресурс ы использу ются крайне 

неэффе ктивно [12]. 

Школа, как и л юбая сложн ая система, состо ит из мног их подсисте м. 

Среди н их выделяетс я основная – с ам процесс обуче ния, являю щийся глав ной 

и опре деляющей ч астью всей с истемы. 

Компьютеризация про цесса обуче ния – это процесс ос нащения 

обр азовательн ых учрежде ний средст вами совре менной выч ислительно й 

техники. Ко мпьютериза ция – это те хнический, а не пе дагогическ ий процесс. 
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Информатизация про цесса обуче ния – это процесс, н аправленны й на 

оптим альное испо льзование и нформацион ного обеспече ния процесс а 

обучения с по мощью комп ьютера. Ко мпьютер дает воз можность по- но вому 

построить и нформацион ное обеспече ние и повыс ить качест во образов ания. 

Глав ная задача - из влечь из это го оборудо вания макс имальную по льзу [13]. 

Одна из за дач проект а ИСО – обес печить шко лы необход имыми ей 

ц ифровыми ресурс ами создат ь условия д ля их акти вного испо льзования в 

учеб ной деятел ьности. 

Для обеспече ния качест ва создавае мых учебны х материало в большое 

в нимание уде ляется их а пробации не посредстве нно в усло виях учебно го 

процесс а. 

Какие изме нения внос ит ЦОР в учеб ный процесс. 

•Повышает эффе ктивность учеб ного процесс а за счёт в несения раз нообразия 

н а разных эт апах урока. 

•Даёт богат ый дополните льный матер иал для по дготовки к уро ку учителю и 

уч ащимся 

• Позволяет по казать некотор ые процесс ы в динами ке (видеофр агменты, 

а нимация). 

•Усиливает н аглядность 

•Вместо стар ых таблиц - « культурное» изобр ажение 

•Показ объе ктов, котор ые другим с пособом по казать нел ьзя. 

•Качественное з акрепление и отр аботка нав ыков у бол ьшого числ а учащихся 

пр и использо вании лока льной сети. 

•Повышает и нтерес обучающихся, особенно и нтерактивн ые объекты. 

Но на данн ый момент не все ЦОРы имеют нуж ное качест во. 
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Кроме гото вых образо вательных ресурсо в в школах уч ителя- 

пре дметники соз дают собст венные [14]. 

Учитель, чтоб ы не отста вать от вре мени, долже н постоянно уч иться, 

обме ниваться о пытом, видет ь опыт работ ы своих ко ллег. В это м окажет 

по мощь нацио нальная ко ллекция цифро вых образо вательных ресурсо в. В 

итоге к аждый учите ль сможет по лучить дид актические м атериалы к к аждому 

уро ку - вместе с мето дическими ре комендация ми по их ис пользовани ю. 

Работа по соз данию колле кции начат а, ЦОРы появились по от дельным 

пре дметам, но, к со жалению, в них допус каются ошиб ки [26]. 

Использование ЦО Р, как акт ивной форм ы работы н а уроках 

 

Рисунок 3. Дидактичес кие задачи ц ифровых обр азовательн ых ресурсо в 

Что даёт пр именение э лектронных пособ ий для учите ля и 

обучающихся? 

Для учител я, конечно же, до полнительну ю нагрузку. Но это с о дной 

сторо ны. С друго й стороны, это в носит разнообр азие в уро к. Он стано вится 

насы щеннее фор мами и интерес нее.  

Для обучающихся – это интерес к пре дмету, воз можность отр аботать 

пробе лы, исправ ить отметк и. Для слаб ых и замкнут ых ребят р абота на 

ко мпьютере и ногда полез нее работы с с ильным одно классником: о н 
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спокойнее, н икто его не торо пит, не нас мехается. Со вре менем такие дет и 

становятс я увереннее в себе и прео долевают б арьер в об щении [15]. 

Сложная, но воз можная, ка к я считаю фор ма примене ния ЦОРов - 

использо вание их в и нтерактивн ых, иннова ционных мето дах обучен ия: 

создан ие учебных м ини-проекто в, рациона льный поис к информац ии в 

Интер нет, испол ьзование м атериалов ЦОРов для подтвер ждения выд винутых 

учеб ных гипотез. Р ассмотрим пр именение ЦО Р на различ ных этапах уро ка: 

ЦОР для акту ализации з наний 

1.Электронные тест ы; 

2.ЦОР на этапе объ яснения но вого матер иала. 

В основе де ятельности ле жит личност ное включе ние учащегос я в 

процесс, ко гда компоне нты деятел ьности им с амим напра вляются и 

ко нтролируютс я. Стимул к обуче нию реализуетс я через внесе ние элемент а 

новизны, котор ый отвлекает дете й от трудносте й, увлекая и п леняя их с воей 

необыч ностью, ис пользование м своеобраз ных средст в. Такими э лементами 

но визны явля ются, напр имер: 

•Электронные учеб ники; 

•Мультимедийные презе нтации; 

•Учебные ви деофильмы. 

ЦОР для ко нтроля и о ценки знан ий, умений и н авыков. 

•Проектная де ятельность 

•Программы тре нажёры. 

•Для аттест ации учащи хся используетс я, как тра диционная фор ма, так и 

ко мпьютерный в ариант (с ис пользование м подготов ленных при по мощи 

систе мы ЦОР контро льных работ и тесто в). 



20 
 

ЦОР для по дготовки до машнего за дания 

•Творческие з адания 

•Рефераты, до клады 

•Презентации 

•Самообучение 

Нельзя расс матривать ЦО Р только к ак новые обр азовательн ые 

возможност и. Они фор мируют нов ые умения и н авыки. У уче ников появ илась 

возмо жность испо льзовать дру гие матери алы для по дготовки к уро ку и 

самопо дготовки. И менно образо вательный про цесс с при менением ЦО Р 

изменяет ш кольника. Резу льтаты про цесса выра жены в дост ижениях 

(учеб ных и личност ных) учени ка. Прежде все го, скорей все го происхо дит не 

про цесс приобрете ния новых з наний, а про цесс формиро вания новы х умений 

и н авыков. Име нно на тако й результат и до лжны быть ор иентирован ы уроки 

с пр именением ЦОРов. 

Использования ЦО Р приводит к из менению в со держании обр азования, 

те хнологии обуче ния и отно шениях меж ду участни ками образовательного 

про цесса [25]. 

1.4. Методы раз вития позн авательной а ктивности уч ащихся с 

ис пользование м средств му льтимедиа. 

Традиционное пре поднесение учеб ного матер иала - оди н из наибо лее 

эконом ных способо в передачи з наний учащ имся. Эффе ктивность это го 

метода про верена мно голетней пр актикой, и о н завоевал себе проч ное место 

в ш колах всех стр ан, на все х этапах обуче ния. Но не льзя пользо ваться эти м 

методом чрез мерно и без ну жды. Необхо димо приме нять и дру гие методы 

обуче ния. Эти с лова, в пер вую очеред ь, следует от нести к обуче нию с 

испо льзованием му льтимедиа. 
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Организуя пре поднесение учеб ного матер иала, учите ль оказывает 

в лияние на а ктивизацию поз навательно й деятельност и учащихся, но это 

в лияние нос ит косвенн ый характер. Н а уроке не у все х учеников в ключается 

активная поз навательна я деятельност ь. Для целе направленно го влияния н а 

эту деяте льность су ществуют а ктивные мето ды обучени я. В самом н азвании 

за ложена сущ ность мето да – не простое з апоминание, а а ктивная 

инте ллектуальн ая деятель ность учащ ихся [21]. 

Если на за нятии работ ает только пре подаватель, уч ащиеся пасс ивны, 

т.е. без деятельны, безуч астны, безр азличны ко все му, что про исходит в 

к лассе, тако й урок не и меет никако й ценности. 

При использо вании мульт имедиа-ресурсо в необходи мо стремит ься к 

тако й организа ции познав ательной де ятельности по ус воению содер жания, 

при которо й учащиеся не то лько приобрет ают новые з нания и уме ния, но и 

дост игают высо кого уровн я развития с воих позна вательных с ил. Учащегос я 

необходи мо включат ь в познав ательную де ятельность, котор ая направле на на 

дост ижение цел и, объедин яющей учите ля и учени ка, - на фор мирование 

т ворческой л ичности [16]. 

В педагоги ке и психо логии показ ано, что н а формиров ание личност и и 

ее пси хическое р азвитие посто янное и усто йчивое вли яние оказы вают 

знани я, основан ные на поз навательно м интересе. Р азвитие поз навательно й 

мотиваци и значител ьно повышает а ктивность обуч ающихся и эффе ктивность 

про цесса обуче ния. Также поз навательна я мотиваци я является ос новой 

разв ития склон ностей чело века. 

Система обр азования ор иентирован а преимущест венно на ст имуляцию 

мот ивации дост ижения: по лучить хоро шую отметку, ус пешно сдат ь экзамены 

и т. п. Когда г лавной зад ачей учаще гося являетс я успеваемост ь, направле ние 

его ус илий смещаетс я с "произ водства зн аний" на " производст во отметки". 

Но, несмотря на это, в обуче нии нельзя от казаться от мот ивации дост ижения. 
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Ее с ледует пост авить на с лужбу позн авательной мот ивации, име я в виду 

г лавное - всесторо ннее развит ие личност и школьник а [23]. 

При использо вании форм и мето дов активно го обучени я создаютс я 

возможност и формиров ания у уча щихся позн авательной мот ивации. 

Активные мето ды обучени я в сочета нии с испо льзованием 

му льтимедиа по могают изме нить роль уч ащегося, пре вращая его из 

п ассивного с лушателя в а ктивного уч астника учеб ного процесс а. Активност ь 

его проя вляется в с амостоятел ьном поиске ресурсо  в, средств и с пособов 

ре шения пост авленной проб лемы, в пр иобретении з наний, необ ходимых дл я 

выполнен ия практичес кой задачи. Проб лемное обуче ние и самосто ятельная 

р абота явля ются основ ными средст вами актив изации уче ния школьн иков. 

Кроме выну жденной акт ивности ук азанный мето д обладает е ще и 

высоко й степенью во влеченност и. Все это р азвивает стре мление к з наниям, 

возбу ждает интерес к изуч аемому пре дмету. Снач ала интерес н ачинается с 

л юбопытства, пото м перераст ает в любоз нательност ь, а на выс шей ступен и 

развития - в пр ивычку к с истематичес кому умстве нному труду. 

Поз навательны й интерес и меет очень бо льшую побу дительную с илу: он 

заст авляет чело века актив но стремит ься к позн анию, акти вно искать с пособы 

и сре дства удов летворения воз никшей у не го потребност и в знания х. Наличие 

у ш кольников посто янного интерес а к учению соз дает услов ия, при котор ых 

их внутре нние усили я согласуютс я с внешни ми воздейст виями учите ля, что 

обес печивает о птимальный уро вень актив ности в учеб но-познавате льной 

деяте льности уч ащихся с ис пользование м мультиме диа-ресурсо в [17]. 

Использование а ктивных мето дов обучен ия в сочет ании с 

испо льзованием ресурсо в и техноло гий мульти медиа способст вует 

дости жению следу ющих разви вающих целе й: 

•формирование н авыков про дуктивного об щения в ус ловиях учеб ного 

процесс а, в той и ли иной мере пр иближенных к ре альным усло виям; 
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•развитие у мения аргу ментироват ь свою точ ку зрения, фор мулировать и 

из лагать сво и мысли; 

•развитие с пособности а нализироват ь ситуации, в ыделять пр ичины их 

воз никновения, н аходить сре дства и способ ы их разре шения; 

•воспитание т вердости, необ ходимой дл я защиты с воих позиц ий перед 

дру гими; 

•совершенствование про цессов вни мания, пам яти, мышле ния. 

1.5.  Программные сре дства для соз дания мульт имедиа-ресурсо в 

Виды и особе нности фун кционирова ния инстру ментальных про грамм 

для р азработки му льтимедиа-ресурсо в 

Учителя и уче ники не яв ляются разр аботчиками му льтимедиа-

ресурсо в, используе мых в образо вании. Чаще все го педагог и и школьн ики 

выступ ают в качест ве пользов ателей так их средств. О днако практ ика 

показы вает, что с к аждым годо м все боль шее количест во учителе й не может 

ост аться в сторо не от разр аботки пуст ь и просты х, но электро нных средст в 

обучения. В с вязи с эти м современ ному педаго гу целесообр азно иметь 

пре дставление, к ак о техно логиях разр аботки качест венных мул ьтимедиа-

ресурсо в, так и об а ппаратных и про  граммных сре дствах – инструмент ах для 

соз дания комп ьютерных сре дств обуче ния [18]. 

Кроме того, ис пользование бр аузеров дл я просмотр а накладыв ает 

дополн ительные о граничения н а характер пре дставления учеб ной 

мульти медиа инфор мации. 

Следует за метить, что с истемы про граммирова ния, испол ьзуемые дл я 

создания ло кальных ко мпонент, поз воляют вкл ючать в му льтимедиа курс и 

обр ащение к ресурс ам сети Интер нет, интегр ируя сетев ые и локал ьные 

образо вательные ресурс ы. 
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Говоря более точ но, следует от метить, что пр и создании 

му льтимедийн ых гиперте кстовых ресурсо в и мульти медийных стр аниц для 

сет и Интернет ч аще всего ис пользуются с ледующие яз ыки и инстру менты: 

•язык размет ки гиперте кста (HTML) - ст андартный яз ык, используе мый в 

Интер нет для соз дания, фор матировани я и демонстр ации инфор мационных 

стр аниц; 

•язык Java - специал изированны й объектно-ор иентирован ный язык 

про граммирова ния, анало гичный язы ку C++. Да нный язык б ыл разработ ан 

специал ьно для ис пользовани я интеракт ивной граф ики и аним ации в 

ресурс ах Интернет. М ногие гото вые приложе ния (Java applets) доступны в 

И нтернет и и х можно вы грузить на ко мпьютер по льзователя д ля дальней шего 

испол ьзования пр и создании собст венных инфор мационных сете вых и 

несете вых мульти медиа-ресурсо в; 

•язык VRML (Virtual Reality Modeling Language) позволяет соз  давать и 

р азмещать в сет и объемные тре хмерные объе кты, созда ющие иллюз ию 

реально го объекта н амного сил ьнее, чем прост ые анимаци и. Подобные 

тре хмерные объе кты в завис имости от и х "объема" пр инято назы вать 

"вирту альными ко мнатами", " виртуальны ми галерея ми" и "мир ами"; 

•CGI (Common Gateway Interface) - по сут и является не яз ыком 

прогр аммировани я, а специф икацией, о писывающей пр авила сбор а 

информац ии и созда ния баз да нных. Разр аботчики ис пользуют яз ык PERL 

ил и какой-либо дру гой язык д ля того, чтоб ы создават ь CGI-прогр аммы, 

котор ые позволя ют размещат ь в сети и обес печивать р аботу "дин амических 

до кументов". Т ак, например, по льзователи ст алкиваются с по добными 

про граммами, з аполняя в ре жиме реаль ного време ни на Интер нет-страни цах 

бланки а нкет и отз ывов, отвеч ая на вопрос ы тестов и т. п [19]. 

Учителя и уч ащиеся могут ис пользовать и дру гие инстру менты для 

соз дания мульт имедиа-ресурсо в. Для это го педагог и должны в ыбрать 
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программу-редактор, котор ая будет ис пользоватьс я для созд ания стран иц 

мультиме диа-средст ва. Сущест вует целое м ножество и нструмента льных сред 

д ля разработ ки мультиме диа, позво ляющих соз давать пол нофункцион альные 

мул ьтимедийные пр иложения. Т акие пакет ы, как Macromedia Director или 

Authoware Professional являются в ысокопрофесс иональными и доро гими 

средст вами разработ ки, в то вре мя, как FrontPage, mPower 4.0, HyperStudio 4.0 

и Web Workshop Pro являются и х более прост ыми и деше выми анало гами.  

Такие средст ва, как PowerPoint и текстов ые редактор ы (например, 

Word) также мо гут быть ис пользованы д ля создани я простейш их 

мультиме диа-ресурсо в. 

Перечисленные сре дства разр аботки снаб жены подроб ной 

докуме нтацией, котору ю легко чит ать и воспр инимать. Ко нечно же, 

су ществует м ножество дру гих средст в разработ ки, которые мо гут быть с 

р авным успе хом примене ны вместо н азванных. 

Мультимедийная и нформация, р азмещенная в Интернет, может 

пре дставлять из себ я компьютер ные файлы дост аточно бол ьших размеро в. 

Это может б ыть связано с н аличием сре дств интер активности, по дключения 

ау дио- и видеофр агментов, гр афических изобр ажений высо кого разре шения 

и пр. В с вязи с недост аточной про пускной способ ностью и н адежностью 

су ществующих к аналов связ и полномас штабное ис пользование т аких 

инфор мационных ресурсо в в учебно м процессе мо жет быть з атруднено. 

В некоторы х случаях избе жать пробле м, связанн ых с отсутст вием или 

п лохим качест вом телеко ммуникацио нных сетей, мо жно за счет р аботы с 

та кими ресурс ами в лока льном режи ме. В ходе ло кального вз аимодейств ия с 

мульт имедиа-ресурсо м, школьни ки получают и нформацию не из 

те лекоммуник ационных сете й, а из источ ников внутре нней или в нешней 

пам яти своего же ко мпьютера. Пр и этом содер жание инфор мационного 

ресурс а и способ ы представ ления инфор мации в не м полность ю 
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соответствуют те м, что раз мещены в И нтернет. З ачастую, т акие ресурс ы 

просто ко пируются из сете вых источн иков в ходе се анса 

телеко ммуникацио нной работ ы, а затем пре дъявляются уч ащимся в 

ло кальном вар ианте [20]. 

Сравнительно бо льшой объе м предоста вляемой в т аком случае 

му льтимедийно й информац ии не позво ляет испол ьзовать тр адиционные 

г ибкие магн итные диск и (дискеты) д ля ее пере носа и хра нения. Част ично, 

хране ние набора И нтернет-са йтов может б ыть обеспече но за счет 

ис пользовани я несъемны х жестких м агнитных д исков ("ви нчестеров"), 

и меющихся н а всех совре менных ком пьютерах. О днако тако й способ 

пре дставления му льтимедийно й информац ии практичес ки полност ью 

блокирует воз можность пере носа инфор мации с од ного компь ютера на 

дру гой. Наибо лее перспе ктивным, с точ ки зрения обр азования, сре дством 

хра нения мульт имедийной и нформации, по лучаемой из Интернет, являются 

о птические л азерные ко мпакт-диск и (CD). Бл агодаря высо котехнолог ичным 

лазер ным метода м записи и сч итывания и нформации н а этом нос ителе при 

е го относите льно малом ф изическом р азмере мож но качестве нно предст авить 

дост аточно бол ьшое количест во мультиме диа информ ации. 

Использование C D в качест ве средств а обучения мо жет привнест и в 

учебны й процесс ш колы следу ющие основ ные преиму щества: 

•предоставление ш кольникам му льтимедиа и нформации, тр адиционно 

р азмещаемой н а средства х телекомму никаций, с учето м ее структур ы и 

специф ики визуал изации; 

•предоставление обуч аемым новы х возможносте й для глубо кого поним ания 

содер жания учеб ных курсов и и х взаимосв язей, трен инга навыко в и умений, 

з апоминания и с амоконтрол я знаний; 
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•компенсация не достаточност и времени, у деляемого пе дагогом 

ин дивидуально й работе с уч ащимся, а в не которых случ аях и недост аточный 

професс ионализм уч ителя; 

•осуществление ко мплексного му льтимедийно го воздейст вия с обрат ной 

связью; 

•обеспечение с амоконтрол я в режиме о граниченно го времени; 

•высокая моб ильность, пере носимость и т иражируемост ь мультиме дийного 

инфор мационного м атериала, ис пользуемого в учеб ном процессе [24]. 
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ГЛАВА 2. РАЗРВБОТКА КО МБИНИРОВАН НОГО УРОКА. 

Комбинированный уро к — тип уро ка, характер изующийся сочет анием 

(комб инацией) р азличных це лей и видо в учебной р аботы при е го проведе нии: 

провер ка знаний, р абота над про йденным матер иалом, изложение но вого 

матер иала и т.д [34]. 

Комбинированный уро к строится н а совокупност и логическ и не 

обусло вленных зве ньев учебно го процесс а. В этом е го особенност ь. На этом 

уро ке могут сочет аться, как я у же упомяну ла выше, ко нтроль, фор мирование 

з наний, закре пление и со вершенство вание знан ий, формиро вание умен ий и 

навыко в, подведение резу льтатов обуче ния, определен ие домашне го задания. 

Комбинированный уро к состоит из 8- ми этапов. В е го структуре в ыделяют 

сле дующие этапы: 

I.       Ор ганизацион ный: 

Взаимное пр иветствие пре подавателя и уч ащихся, опре деление 

отсутст вующих, по дготовка уч ащихся к р аботе на уро ке: сообще ние темы и 

цели уро ка (обучаю щий этап). 

II.    Провер ка домашне го задания: 

Выяснить что с ложно в изуч аемом матер иале, еще р аз вспомнит ь и заостр ить 

внимание на с ложных моме нтах темы. 

III.     По вторение ранее изуче нного матер иала: 

Проверка р азными мето дами и фор мами объем а и качест ва усвоенно го 

материа ла, коммент ирование от ветов учащ ихся, оценка их знан ий, умений и 

н авыков. 

IV.  Подгото вка учащихс я к активност и и сознательности ус воения зна ний: 
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Сообщение те мы и цели изуче ния нового м атериала (че му научатс я и что 

уз нают учащиес я). Показат ь практичес кую значимост ь нового м атериала. 

V.   Изуче ние нового м атериала: 

Дать учащи мся конкрет ное предст авление об изуч аемых факт ах, явлени ях, об 

осно вной идеи изуч аемого матер иала. Добит ься от уча щихся воспр иятия, 

осознания, ос мысления м атериала. 

VI.  Проверка понима ния нового м атериала: 

Организация м ыслительно й деятельност и на уровне ср авнения, 

со поставлени я, определе ния причин но-следстве нных связей, я влений, 

про цессов. 

VII.  Закрепление з наний учащихся по изуч аемому матер иалу: 

Закрепление у мений: 

     - узн авать и соот носить факт ы с понятиям и, правила ми, идеями; 

    -  при менить зна ния к практ ическим де йствиям (создание проб лемной 

ситу ации); 

      - вы делять сущест венные приз наки ведущ их понятий, конкретиз ировать 

эт и признаки. 

VIII.   Информация о до машнем зад ании: 

Сообщить уч ащимся о до машнем зад ании, разъяснить мето дику его 

в ыполнения. 

Хотелось б ы упомянут ь о ТД Ц- о тр иединой дида ктической це ли урока. 

ТДЦ – трие диная дида ктическая це ль урока – з аранее зап ланированн ый 

препода вателем резу льтат, котор ый должен б ыть получе н к концу уро ка в 

резул ьтате совмест ной деятел ьности пре подавателя и уч ащихся [34].  
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Разработанный уро к является ч астью прое кта: «Вредные ми кробы на 

ш кольных руч ках: что это м иф или реа льность» проведенн ый среди 

обуч ающихся 4- х классов. В проект в ходила деяте льность, которая вк лючала 

в себя несколько этапо в: 

1. Взятие проб д ля исследо вания; 

2. Выделение ч истой культур ы; 

3. Идентификация в ыделенных м икроорганиз мов; 

4. Определение и х морфолог ических пр изнаков. 

    По ито гам проведе нного иссле дования, б ыли сделан ы следующие в ыводы: 

1.76% обучающихся 4-х к лассов хот я бы иногд а грызут руч ку или карандаш. 

2. На школ ьных прина длежностях ест ь микроорг анизмы способные вызвать 

заболевания, о чем свидетельствует в ыделение в 50% проб Staphylococcus 

aureus(золотистого ст афилококка). 

3. Бактери и группы к ишечной па лочки (БГКП) об наружены не б ыли, что 

говорит о то м, что дет и моют рук и. 

4. Основно й путь поп адания микроор ганизмов н а ручки или карандаш и со 

слюной в про цессе жева ния, т.к. выделен са нитарно-по казательны й 

микроорганизм, х арактерный д ля микрофлор ы ротовой полости[33]. 

Исходя из про веденного исс ледования, б ыл разработ ан проект д ля 7-х 

классо в, «Микроорг анизмы вокру г нас» с использо ванием цифро вых 

образо вательных ресурсо в. 
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2.1.  Урок: 7 кл асс «Царст во Бактери и. Особенност и строения и 

ж изнедеятел ьности» (В. В. Пасеч ник, С. В. Суматохин, Г. С. Ка линова, 

2014 г.). 

Учебная цель: на основа нии знаний о м ногообрази и живых ор ганизмов 

сфор мировать у уч ащихся зна ния о бактер иях, их строении, свойст вах и 

особе нностях. 

Задачи:  

1. Сформировать у обучающихся понят ия о строе нии, физио логии и 

мно гообразии б актерий; 

2. Развить уме ния отличат ь основные ч асти клетк и бактерии, с амостоятел ьно 

работат ь с учебни ком, выдел ять главное и де лать вывод ы о месте б актерий в 

ор ганическом м ире; 

3. Воспитать у обучающихся потреб  ность собл юдения нор м гигиены, к ак 

залог з доровья. 

Развивающая: развивать н авыки самосто ятельной р аботы 

обучающихся на уроке, у  мения работ ать с комп ьютерной те хникой, 

про водить сра внительный а нализ разв ивать логичес кое и крит ическое 

мы шление у обучающихся, уст ную речь, с амостоятел ьность, фор мулировать 

в ыводы. Раз вивать уме ния и навы ки работы в гру ппах; с до полнительно й 

литературо й. Развиват ь творческ ие способност и детей на уро ке биологи и. 

Воспитательная: воспитыват ь бережное от ношение обуч ающихся к 

пр ироде, вос питывать ку льтуру обще ния, порядоч ность, вни мание, 

наб людательност ь, прилежност ь, аккурат ность, эко логическую ку льтуру, 

любо вь к приро де, дисцип линированност ь. 
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Планируемые резу льтаты: 

1. Описывать х арактерные пр изнаки царст ва Бактери й. Приводит ь 

примеры а втотрофных и гетеротроф  ных бактер ий, бактер ий- возбуд ителей 

забо леваний че ловека. 

2. Раскрывать з начение ба ктерий в э косистемах, де ятельности че ловека. 

3. Применять в по вседневной ж изни прави ла личной г игиены с це лью 

предупре ждения забо леваний, в ызванных б актериями. 

Ход урока 

I. Организационный мо мент. 

1. Отчет дежур ного. Провер ка принадле жностей. 

-Здравствуйте. С адитесь. Реб ята кто де журный в к лассе? 

           2. Мотивации к вос приятию учеб ного матер иала. 

               -Сегодня на уро ке пойдет р азговор о со вершенно необ ычных 

орга низмах, которых скорее все го, из вас н икто не ви дел, но об язательно 

с лышал. 

            II. Сообще ние темы и це лей урока. 

1.Вступительное с лово: 

-Тема наше го урока : «Микроорг анизмы вокру г нас». 

- Цель наше го урока:  исследование б актерий, ж ивущих в ор ганизме 

челове ка и их раз множение. 

-Работать м ы с вами бу дем по пла ну. Вы узн аете, что т акое бактер ии 

,рассмотрим и х классифи кацию, раз множение, обр азование с пор и влия ние 

на орг анизм чело века. 
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           П лан урока: 

1) Что такое б актерии? 

2) Строение б актерий 

3) Классификация б актерий 

4) Размножение б актерий 

5) Образование с пор 

6) Влияние ба ктерий на ор ганизм чело века. 

III. Изуче ние нового м атериала. 

-Начнем изуче ние нового матер иала. Я ва м буду расс казывать, а в ы 

внимательно с лушайте и запоминайте, чтоб ы потом мо гли ответит ь на 

вопрос ы. 

1. Из истор ии о бактер иях.  

-И первый пу нкт плана уро ка «Открыт ие бактери й». 

-Первые ба ктерии воз никли на зе мле более 3 м иллиардов лет н азад. 

Благодаря воз действию  б актерий из менялась  и  р азвивалась ж ивая 

оболоч ка Земли–биосфера. Бактерии, уч аствовали в поч вообразова нии и 

созд авали усло вия растен ий. А открытие м ира бактер ий связано с и менем 

нидер ландского уче ного Антон и  ван Левенгука.  Об ладая  приро дной  

любоз нательност ью, Левенгу к  с  интересо м  рассматр ивал  все,  что  

по падалось  по д  руку,  с по мощью  свое го  микрос копа,  даю щего  

увел ичение  до  300  р аз.  И  вот б лагодаря с воей любоз нательност и 

Левенгук в1676 го ду открыл б актерии[25].  

-Кто и в к аком году от крыл бактер ии? (Антони ван н Левенгук в 1676 го ду) 

-Каким приборо м пользова лся Левенгу к при откр ытии бактер ий? 

(Микроскопом) 
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-Значит ба ктерии –это, какие орга низмы по р азмерам? 

(Бактерии –мельчайшие ор ганизмы.) 

Вывод: бактер ии –это мельчай шие организ мы и их от крыл Антониван 

Левенгук в 1676 г. 

2.Строение б актерии. 

-Несмотря н а то, что б актерии об итают в раз ных средах, они имеют 

о динаковое в нутреннее строе ние. 

-Вспомним строе ние растите льной клет ки. Посмотр ите на сла йд, здесь  

изобр ажена раст ительная  к летка.  Вс помним  строе ние. 

Назовите ос новные част и растител ьной клетк и. 

(Основные ч асти строе ния растите льной клет ки: ядро, цито плазма, 

вакуоль, обо лочка) 

-А  теперь  пос мотрите  н а  бактери ю.  И  ска жите, какое  строе ние  имеет 

к летка бактер ии. Перечислите ос новные част и бактерии. 

(Основные ч асти бактер ии: оболоч ка, вакуол ь, цитоплаз ма). 

-Чем бактер ия отличаетс я от  раст ительной к летки? 

(Клетка бактер ии отличаетс я от растите льной клет ки –тем, что у 

б актерии нет я дра). 

Вывод: у б актерии нет я дра 

3.Классификация б актерий. 

-Надцарство прокариот ы (доядерн ые) включает в себ я царство 

археобактерий (термофиллы,метанобразующие бактерии) и царство 

б актерий. В с вою очередь ц арство бактер ий делится  еще два подцарства, 

эубактерии и цианобактерии(синезеленые водоросли). 
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-Ребята,на какие два надцарства делятся все ж ивые орган измы на зе мле? 

(Прокариот и эу кариот.) 

-По форме б актерии раз деляют на чет ыре вида. Се йчас я вам р асскажу бо лее 

подроб но про каж дую из них. 

Форма бактер ий: 

1) Кокки – это бактер ии округло й формы. 

2) Бациллы–эти б актерии име ют палочко видную фор му. 

3) Спириллы – эти бактер ии похожи н а спирали. 

4) Вибрионы – эти бактер ии похожи н а запятую. 

 

Словарная р абота: про говорите н азвания ба ктерий 

-Питание осуществляется  все й  поверхност ью  клетки. По способу п итания 

бактер ии делятся н а две боль шие группы: а втотрофы и гетеротроф ы. К 

автотроф ам, не нуж дающимся в ве ществах, про изведённых дру гими 

орган измами, от носятся фотосинтетики (например, пур  пурные бактер ии и 

цианобактерии) и хемосинтетики (железоба  ктерии, сероб актерии, азот ные 

бактер ии). К гетеротроф ам относятс я паразиты ( возбудители гонореи, 

ме нингита и пр.) , сапрофиты ( например, б актерии гн иения или бро жения) и 

симбиотиты[26]. 

-Приведите с вои пример ы представ ителя каждо й группы. 

-По типу д ыхания бактер ии делятся н а две груп пы: 

1.Аэробное д ыхание (использу ют для дых ания кислоро д) : 

a) Строгие аэроб ы (возбудите ли туберку леза, чумы, холеры) 

b) Микроаэрофилы(молочнокислые , азотф  иксирующие б актерии). 

2.Анаэробное д ыхание ( живут в отсутст вие кислоро да): 
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a) Строгие ан аэробы ( возбудители сто лбняка, боту лизма, газо вой 

гангре ны)  

b) Факультативные а наэробы (ст афилококки, с альмонеллы, шигеллы, 

эшерихии и т.д.) 

- Проговар иваем изуче нный матер иал, приво дим пример ы. 

-Передвигаются б актерии пр и помощи ж гутиков[27]. 

-Как перед вигаются б актерии? (Передвигаются б актерии пр и помощи 

ж гутиков) 

4.Размножение б актерий. 

  -Бактерии раз множаются де лением клет ки на две. Пос ле удлинен ия клетки 

посте пенно образуетс я поперечн ая перегоро дка, а зате м дочерние к летки 

посте пенно оста ются связа нными в хар актерные гру ппы. При это м в 

зависи мости от н аправления п лоскости де ления и ко личества де лений 

возн икают разл ичные форм ы: в шаров идных бактер ий пары клето к - 

диплококи, цепи - стре птококки, п ластинки, п акеты - сарцины. 

Палочков идные бактер ии также мо гут образо вывать пар ы и цепи. 

Размножение поч кованием с лучается у б актерий ка к исключен ие. 

-Как размно жаются бактер ии? (Бактерий р азмножаютс я путем де ления 

клет ки на две ч асти). 

-Правильно. Бо льшинство бактерий р азмножаютс я путем де ления клет ки на 

2 част и. Для бактер ий характере н высокий те мп размноже ния: делен ие 

происхо дит быстро.  

-Скажите, ес ли бактери и дышат, п итаются, р азмножаютс я, то какие это 

ор ганизмы?(Бактерии –это ж ивые орган измы) 

Вывод: бактер ии –живые мельч айшие орга низмы, котор ые живут 

вс юду. 
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5.Образование с пор. 

-При неблаго приятных ус ловиях бактеpии образуют с поры, имею щие 

плотные к апсулы. Эт и споры вы держивают к ипячение, з амораживан ие, 

высуши вание. Они с пособны на ходиться в не активном состо янии в тече ние 

многих лет[28]. 

-Почему ба ктерии обр азуют спор ы ?  (Для перенесе ния неблаго приятных 

ус ловий) 

6.Влияние ба ктерий на ор ганизм чело века. 

-Что такое п атогенные б актерии? 

Патогенные б актерии яв ляются болез нетворными б актериями. П атогенност ь 

- это способ ность бактер ии вызыват ь заболева ние. Заболе вания, выз ываемые 

пато генными ба ктериями, об ычно назыв ают инфекц иями. Около 100 в идов 

бактер ий могут в ызывать забо левания у л юдей. (Туберкулез) 

-Что такое не патогенные б актерии? 

Непатогенные б актерии яв ляются без вредными б актериями д ля других 

ор ганизмов, и о ни в основ ном живут в о кружающей сре де в виде 

с апрофитов. Не которые из н их также я вляются автотроф ами. Около 9 9% 

бактери й являются не патогенным и. Они полез ны для чело века, так к ак 

могут ис пользоватьс я для произ водства мас ла, сыра, а лкоголя, мо лочной 

кис лоты, раст ворителей кр асок и ант ибиотиков. 

-Назовите от личия пато генных бактер ий от непато генных? (болезнетворные 

и без вредные ба ктерии) 

- Как болезнетвор ные бактер ии влияют н а организм че ловека? 

(Болезнетворные б актерии выз ывают разл ичные заболевания в ор ганизме 

че ловека) 
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- Верно. Не которые ви ды бактери й поселяютс я в организ мах растен ий, 

животн ых, челове ка и отрав ляют орган изм живых су ществ продуктами 

с воей жизне деятельности, то ест ь вызывают бо лезнь. 

Например, у че ловека бактер иальными я вляются та кие заболе вания, как 

а нгина, тубер кулёз, дизе нтерия, дифтер ия и многие дру гие. 

Одними болез нетворными б актериями че ловек зара жается при об щении с 

бо льными люд ьми, други ми - при у потреблени и пищи или во ды, в котору ю 

попали болез нетворные б актерии[29]. 

- Как вы ду маете, что ну жно делать че ловеку, чтоб ы не зараз иться 

болезнет ворными ба ктериями?  (Меньше общ аться с бо льным чело веком, 

дел ать уборки по мещения) 

- Конечно, чтоб ы избежать б актериально й инфекции, че ловеку необ ходимо 

соблюдать о пределённые пр авила: 

1) правильно хр анить и пр иготавливат ь продукты п итания, 

2) мыть овощи, фру кты, не пит ь сырую во ду, 

3) следить за ч истотой свое го тела и ж илища, 

4) вовремя де лать профи лактические пр ививки. 

 

Бактерии по гибают при воз действии в ысоких тем ператур, пр ямого 

солнеч ного света, воз действии дез инфицирующ их средств, н апример 

хлор ки[30]. 

- Болезнет ворные бактер ии – являютс я возбудите лями многи х заболева ний. 

Напри мер, дизентер ия – или по- другому еще её н азывают бо лезнь “нем ытых 

рук”. К ак вы думаете, поче му? 
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(Много бактер ий собираетс я у нас на ру ках, если и х не мыть с м ылом, то 

бо льшое количест во бактери й попадет в ор ганизм человека. Это вызывает 

з аболевание) 

- Какие правила необ ходимо соб людать? 

(Мыть руки с м ылом) 

- Положительная ро ль бактерий : 

1) участие в кру говороте ве ществ в природе 

2) участие в поч вообразова нии 

3) образование по лезных иско паемых 

4) симбиотическое вз аимодейств ие с гриба ми и расте ниями 

5) биологическая оч истка водоё мов 

6) получение к исломолочн ых продукто в 

-Отрицательная ро ль бактерий : 

1) порча пище вых продукто в 

2) разрушение построе к и механиз мов 

3) цветение во ды 

4) заболевания р астений, ж ивотных и че ловека (хо лера, чума, д ифтерия, 

тубер кулёз, сиф илис)[31]. 

Вывод: Исходя из это го можно с делать вывод, что м ы окружены 

б актериями, не которые из н их вредонос ные, другие же н аоборот пр иносят 

пол ьзу. И тол ько от нас з ависит , насколько эффе ктивно мы сосу ществуем с 

эт ими крошеч ными живым и организм ами. В наш их силах по лучать выго ду 

от полез ных бактер ий, и держ аться пода льше от вре дных бактер ий. 

Соблюд ая правила л ичной гигие ны , здоровый обр аз жизни и про хождения 

п лановых ме досмотров. 

 



40 
 

2.2. Контрольно-измерительные м атериалы 

Назначение про верочной р аботы по учеб ному предмету « Биология», по 

теме «Царство Б актерии. Особе нности строе ния и жизне деятельност и» – 

оценить уро вень общеобр азовательно й подготов ки обучающ ихся 7 классов в 

соот ветствии с требованиями Ф ГОС. Основой д ля разработ ки контрол ьно-

измерите льного матер иала послу жила рабоч ая программа по б иологии В. В. 

Пасеч ник, С. В. Суматохин, Г. С. Ка линова, 2014 г.  

В соответст вии с новы ми требова ниями федер ального 

госу дарственно го образов ательного ст андарта ( Федерального  з акона  от  2 9   

декабр я 2012 года  N 27 3-ФЗ   "Об обр азовании   в   Росс ийской   Фе дерации" 

(Собрание  з аконодател ьства  Росс ийской  Фе дерации,   201 2,   N 53,ст. 75 98); 

приказ М инистерств а образова ния и наук и РФ от 21.0 3.2003. № 0 3-51-57) 

оценка дост ижений пре дметных резу льтатов осу ществляетс я на 3 уровнях: 

базовом,  более слож ном и повышенно м [32].  

На базовом уро вне содерж ание образо вания по учеб ному предмету 

об язательно д ля усвоени я всеми обучающимися (об щеобразовате льный 

мини мум).  

На более слож ном и повышенном уро внях содержание обр азования по 

учеб ному предмету в ключает базо вый уровен ь изучения учеб ного предмет а с 

расшире нием и углуб лением его со держания. 

Работа вкл ючает в себ я 17 заданий и р азделена н а три уров ня 

сложност и:  

Уровень А б азовый. Част ь 1 содерж ит 6 тестовых з аданий закр ытого 

типа с о днозначным от ветом и 5задания от крытого ти па. 

Уровень В бо лее сложны й. В заданиях этого уров ня требуетс я либо 

выбр ать три пр авильных от вета из шест и предложе нных, либо о пределить 
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правильную пос ледователь ность, либо уст ановить соот ветствие, л ибо 

подпис ать обозначе ния.  

Уровень С уро вень повыше нной сложност и. При выпо лнении это го 

задания требуетс я решить ребус ы и кроссвор д. 

Время выпо лнения 40-45 минут. 

Максимальное ко личество 44 баллов.  

Выберите 1 в ариант ответ а в задани ях с 1-6, письменный от вет в 

задания х 7-10, в задание 11 в ыберите 3 в арианта от вета, в за дание 12 в ыписать 

1 л ишнее понят ие и дать е му письмен ное объясне ние, в зад ание 13 сде лать 

описа ние бактер иальной клет ки под цифр ами,14-15 з адания на соот ветствие. 

 

Тестовое з адание для уче ников сред ней школы 7 к ласса на те му: 

«Царст во бактери и. Особенност и строения и ж изнедеятел ьности» 2019-

2020 учеб ный год (по П асечнику, 2014 г.) 

Вариант №1 

Часть 1 (по 1 баллу) один вари ант ответа (Уровень А). 

1. Изучением строе ния и особе нностей жиз недеятельност и 

микроорг анизмов за нимается н аука:  

1) биологи я 

2) ботаник а 

3) микробио логия 

4) зоологи я 

2. В состав к леточной сте нки бактер ий входит:  

1) муреин 
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2) вода 

3) воздух 

4) цитоплаз ма 

3. В неблагопр иятных усло виях многие б актерии обр азуют:  

1) цисты 

2) споры 

3) цепочки 

4) сарцины 

 

4. Метанообразующие бактерии в ыделяют:  

1) пропан 

2) бутан 

3) октан 

4) метан 

5. Бактерии, в ызывающие р азличные з аболевания че ловека и 

ж ивотных:  

1) разрушите ли 

2) симбионт ы 

3) патоген ные 

4) брожени я  

6. Сколько подцарств в царстве Б актерий: 
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1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

Часть 2 (по 2 балла) дать пись менный ответ (Уровень А). 

7. Бактери и с вытянуто й, штопорообр азно извито й формой – это 

8. Бактери и, существу ющие только в к ислородной сре де 

9. Бактери и, питающиес я готовыми ор ганическим и вещества ми 

10.Перемещение б актерий осу ществляетс я с помощь ю     

 

Часть 3 (по 3 б алла) (Уровень В). 

11.Три вариант а ответа. Выбери номер а фраз, ук азывающих н а 

отрицате льное значе ние бактер ий: 

1) Цианобактерии играли ва жную роль в н акоплении к ислорода воз духа 

2)Бактерии по падают в ор ганизм чело века разны ми путями и в ызывают 

забо левания 

3)Клубеньковые б актерии ус ваивают азот воз духа 

4)Почвенные б актерии разру шают отмер шие остатк и организмо в в 

доступ ные для расте ний вещест ва 

5)Бактерии порт ят продукт ы питания 

6)Бактерии р азрушаю дре весину упа вших дерев ьев. 

12. Выпишите л ишнее понят ие, и объяс ните, поче му? 
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Хлорирование, пр ививка, ле карства, тубер кулез                

13.Под цифрам и сделайте о писание ба ктериально й клетки: 

                 

14. Установите пр авильное соот ветствие ме жду назван иями бактер ий и 

их фор мами тела: 

1)Кокки                                                 a) в фор ме запятой 

2) Вибрион ы                                         b) ш аровидной фор мы 

3)Спириллы                                          c) в фор  ме изогнуто й спирали 

15. Установите соот ветствие ме жду особен ностью пит ания (спра ва) и 

эколо гической гру ппой бактер ий (слева). 

1)Питаются со ками живых ор ганизмов, н анося им вре д         a) автотрофы. 

2)Сами обр азуют орга нические ве щества за счет э нергии  

солнечного с вета                                                                           b) разрушители. 

3)Осуществляют пре вращения ор ганических ве ществ мерт вых тел в 

неор ганические сое динения                                                         c) паразиты. 
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Часть 4 (15 баллов) (Уровень С). 

16. Решите кросс ворд  

 

1. Самые дре вние обитате ли нашей п ланеты. 

2. Наука, изуч ающая строе ние и особе нности жиз недеятельност и 

микроорг анизмов. 

3. Скоплен ие бактери й. 

4. Бактери и, имеющие ш арообразну ю форму. 

5. Доядерн ые организ мы. 

6. Бактери и, состоящ ие из попар но сближен ных коконо в. 

7. Бактери и, образов анные кокк ами, сближе нными в ви де цепочки. 

8. Скоплен ие кокков в в иде виногр адной гроз ди. 

9. Органои ды движени я бактерий. 

10. Одно из подцарств прокариот. 
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17. Отгадайте ребус, про писав ответ н иже. 

1.Одноклеточные м икроорганиз мы: 

  

2.Отгадайте фор му бактери й: 
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Тестовое з адание для уче ников сред ней школы 7 к ласса на те му: 

«Царст во бактери и. Особенност и строения и ж изнедеятел ьности» 2019-

2020 учеб ный год (по Пасечн ику, 2014г.) 

Вариант №2 

Часть 1 (по 1 б аллу) один в ариант ответ а (Уровень А). 

1.Цветение во ды вызывают: 

1)Цианобактерии                                   

2) Сапротрофные бактерии  

3)паразиты                                             

4) Гетеротроф ные бактер ии 

2. Споры бактер ий образуютс я  

1) При бла гоприятных ус ловиях                        

 2) При неб лагоприятн ых условия х 

3) В перио д размноже ния 

4)Споры – это единст венное состо яние бактер ий  

3. Наука, занимающа яся изучен ием микроор ганизмов: 

1)Биология 

2)Микробиология 

3)Ботаника 

4) Зоологи я 
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4. Бактерии, п итающиеся ор ганическим и вещества ми мертвых те л, 

носят н азвание  

1)Цианобактерии      

2)Сапрофиты                      

3)Симбионты                        

4)Паразиты 

5. Основной пр изнак в строе нии бактер ии: 

1) Хлоропласты 

2) Цитоплазма 

3) Отсутствие я дра 

4) Отсутствие н аружной ме мбраны 

6. Бактериальная к летка разм ножается  

1) Спорами                

2) Жгутиками                        

3) Участками ц итоплазмы      

4) Деление м 

Часть 2 (по 2 б алла) дать п исьменный от вет (Уровень А). 

7.  Встреч аются бактер ии                                   ,  которые ж ивут в орг анизмах 

расте ний и живот ных, принос я им опреде ленную пол ьзу. 

8. В солен ых озерах ж ивут 

9.В результате ж изнедеятел ьности бактер ий                                         по лучают 

просто квашу, кеф ир, сыр. 



49 
 

10. Цианобактерии размножаютс я  

 

Часть 3 (по 3 б алла) (Уровень В). 

11. Четыре варианта от вета. Выбери номер а фраз, ук азывающих н а 

положите льную роль б актерий: 

1)В организме 2че ловека живет 2бо лее 400 ви дов полезн ых бактери й 

2)Болезнетворные б актерии пит аются содер жимым клето к 

3)Бактерии ис пользуются в про изводстве ле карств 

4)Почвенные б актерии пре вращают от мершие орг анизмы в досту пные для 

р астений ве щества 

5)Являются пр ичиной порч и продукто в 

6)Клубеньковые б актерии ус ваивают азот воз духа 

12. Выпишите л ишнее понят ие, и объяс ните, поче му? 

Бруцеллез, чу ма, холера, дез инфекция 

13.Укажите по д цифрами фор мы бактери й: 
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14. Установите соот ветствие: 

 1)Организ мы, которые с ами произво дят  

органические ве щества                                                       c) Фототрофы 

2)Организмы, по глощающие гото вые  

органические ве щества                                                          b) Гетеротрофы 

3)Растительные ор ганизмы, в котор ых первичн ым  

источником э нергии слу жит солнеч ный свет                      a) Автотрофы 

 

15. Установите соот ветствие ме жду особен ностью пит ания бактер ий и 

способо м питания. 

1)Обитают в те лах других  

организмов и пр иносят им по льзу                                          a) хищничест во 

2)Поедают дру гие бактер ии                                                     b) симбиоз  

3)Сами обр азуют орга нические ве щества  

за счет энер гии неорга нических сое динений                          c) автотрофный 

Часть 4 (15 баллов) (Уровень С). 

16. Решите кросс ворд 

1. Бактери и, вызываю щие различ ные заболе вания чело века, живот ных и 

расте ний. 

2. Бактери и, живущие в ор ганизмах р астений и ж ивотных пр инося им 

не которую по льзу. 
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3. Сложный у глевод, обр азующий сте нки растите льных клето к. 

 

4. Синтез ор ганических ве ществ, обр азующих те ло бактери й, из 

неор ганических з а счет энер гии окисле ния неорга нических сое динений. 

5. Дугообр азно изогнут ые бактери и. 

6. Процесс обр азования ор ганических мо лекул из неор ганических з а счет 

энер гии солнеч ного света. 

7. Бактери и, существу ющие только в к ислородной сре де. 

8. Бактери и, живущие в бес кислородно й среде. 

9. Бактери и, питающиес я готовыми ор ганическим и вещества ми. 

10. Кокки, и меющие вид п лотных паче к. 

11. Способ пере мещения ба ктерий при по мощи выброс а слизи. 
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17. Отгадайте ребус, про писав ответ н иже. 

1.Микроскопические одноклеточные ор ганизмы:

 

2. Гнилост ные бактер ии: 

 

3. Бактери и-нахлебни ки: 

 

4. Связь ме жду организ мами: 

 

5. Одноклеточные м икроорганиз мы:

 



53 
 

Ответы 

Вариант №1: 

Часть 1: 6 баллов 

1. 3 

2. 1 

3. 2 

4. 4 

5. 3 

6. 3 

Часть 2: 8 баллов 

7. спириллы 

8. аэробы 

9. гетеротрофы 

10. жгутиков 

Часть 3: 15 баллов 

11. 2, 5, 6 

12. Туберкулез – это н азвание 

бо лезни, ост альные 

пон ятия относ ятся к 

проф илактике з аболеваний 

13. 1-оболочка,2-

цитоплазма,3-жгутик,4-

вакуоли,5-ядерное 

ве щество,6-рес нички,7-

вы пячивание 

ц итоплазмат ической 

ме мбраны 

14. 1-b,2-a,3-c 
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15. 1-c,2-a,3-b 

16.  Кроссворд (10 баллов) 

  

17. (5 бал лов) 

1.Бактерии 

2:1)Бациллы 

2)Кокки 

3)Спириллы 

4)Вибрионы 
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Вариант №2. 

Часть1: 6 баллов 

1. 1 

2. 2 

3. 2 

4. 2 

5. 3 

6. 4 

Часть 2: 8 баллов 

7. Симбиоты 

8. Галобактерии 

9. Кисломолочных 

10. Делением 

Часть 3: 15 баллов 

11. 1,3 ,4,6 

12. Дезинфекция – это оди н из 

способо в борьбы с б актериями, 

ост альные пон ятия относ ятся к 

забо леваниям 

13. 1-кокки,2-вибрионы,3-

бациллы,4-спириллы 

14. 1-a,2-b,3-c 

15. 1-b,2-a,3-c 

16. Кросворд (10 баллов) 
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17. (5 баллов) 

1.Цианобактерии 

2.Сапрофиты 

3.Паразиты 

4.Симбиоз 

5.Бактерии 
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2.2 Анализ апроб ации среди учеников 7- х к лассов. 

Апробация работы про водилась на базе МАОУ С Ш № 32 с 

обуч ающимися 7 к лассов на порт але ЯКЛАСС (Приложен ие 2). Данная фор ма 

работы д ана обучаю щимся для по вторения ос новного матер иала перед 

Всеросс ийской про верочной р аботой.  

Через электро нный журна л обучающи мся был да н урок и презе нтация 

к уро ку на тему: «Царство Б актерии. Особе нности строе ния и 

жизне деятельност и» по проекту « Микроорган измы вокру г нас» (рис. 4). 

 

Рисунок 4. Э лектронный жур нал с зада нием по проекту «Микроорганизмы 

во круг нас» 

В онлайн-ресурсе Я КЛАСС обуч ающимся бы ли даны контрольно-

измерительные материалы, состоящие из 1  3 вопросов н а общее ко личество 

б аллов – 15 (р ис. 5, 6).  

По срокам н а выполнен ие работы б ыло дано 7 д ней, по истече нию которы х 

работу успе шно освоил и 12 обуча ющихся 7 « Б» класса (р ис. 7). 
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Рисунок 5. Тематическое пре дставление з аданий по уро ку на тему: «Царст во 

Бактери и. Особенност и строения и ж изнедеятел ьности» 

 

Рисунок 6. Процесс настро йки заданий к уроку на те му: «Царст во Бактери и. 

Особенност и строения и ж изнедеятел ьности» 
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Рисунок 7. Результаты по тест ированию обуч ающихся 7 « Б» класса на тему: 

« Царство Ба ктерии. Особе нности строе ния и жизне деятельност и» 

По результ атам провер ки работы по дсчитываетс я суммарны й тестовый 

б алл, котор ый перевод ится в шко льную оцен ку. 
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Таблица 1 

Таблица пере вода балло в в отметк и по пятиб алльной шк але 

Отметка   по 

пятибалльной ш кале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные б аллы Менее 9 10-11 12-13 14-15 

 

 

 

Рисунок 8. Соотношение (%) результатов тестирова ния и получе нных балло в 

обучающихс я 7 «Б» кл асса на те му: «Царст во Бактери и. Особенност и 

строения и ж изнедеятел ьности» 

Из диаграм мы видно (рис. 8), по результату анализа тест ирования 

в ыявлено: 67 % обучающихся успешно с правились с тест ированием, а 3 3 % - 

получ или оценку у довлетворите льно. Не справившихся с данной фор  мой 

работы нет. 

 

 

25%

33%
9%

8%

8%

17%

Диаграмма оценки знаний обучающихся
МАОУ СШ №32 7"Б" класса.  

15 баллов-3 обучающихся

14 баллов-4 обучающихся

12 баллов-1 обучающийся

11 баллов-1 обучающийся

10,5 баллов-1 обучающийся

10 баллов-2 обучающихся
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ВЫВОДЫ 

1. Цифровые обр азовательн ые ресурсы де лятся на и нформацион ные 

источн ики (ориги нальные те ксты, стат ические изобр ажения; 

му льтимедийн ые) и инфор мационные и нструменты ( интерактив ные доски, 

ко мпьютеры, те лефоны). По т ипу информ ации подраз деляются н а: ЦОР с 

те кстовой инфор мацией (учеб ники, учеб ные пособи я, первоисточ ники, 

хресто матии и т. п.); ЦОР с в изуальной и нформацией ( коллекции, 

в идеофрагме нты, иллюстр ации процессо в и явлени й, демонстр ация опыто в, 

схемы, д иаграммы); ЦО Р с комбин ированной и нформацией (з адачники, 

э нциклопеди и, словари, пер иодические из дания); ЦО Р с аудио и нформацией 

(з вукозаписи ж ивой и неж ивой приро ды, синхро низированн ые аудио 

объе кты); ЦОР с ау дио и видео и нформацией (э кскурсии, э нциклопеди и); 

Интера ктивные мо дели (вирту альные лабор атории); ЦО Р со сложно й 

структуро й (учебник и, учебные пособ ия, энцикло педии, хресто матии и т. п.).  

Испо льзование и нформацион ных техноло гий на уро ках играет в ажное 

значе ние в образо вательном про цессе, пото му что они поз воляют: сде лать 

урок бо лее нагляд ным; возде йствовать н а разные с истемы вос приятия 

обуч ающихся; по казать некотор ые процесс ы в динами ке (видеофр агменты, 

а нимация); ус илить инди видуализац ию и диффере нциацию учеб ного 

процесс а; активно фор мировать ме жпредметные с вязи (комп ьютерное 

мо делирование); р азвитию на выков контро ля и самоко нтроля. 

2. Разработ ан урок с пр именением ц ифровых обр азовательн ых ресурсо в для 

7-х к лассов на те му: «Царст во Бактери и. Особенност и строения и 

ж изнедеятел ьности» по про грамме био логии В. В. П асечник, С. В. 

Суматохин, Г. С. Ка линова, 2014 г. в р амках прое кта «Микроор ганизмы 

во круг нас», котор ый включает  в себ я формиров ание новых з наний, про верку 

пони мания ново го материа ла и закре пление зна ний в виде ко нтрольно-
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из мерительны х материало в, подведе ние результ атов обуче ния, опреде ление 

дома шнего зада ния. КИМы разработа ны с требо ваниями ФГОС в 2-х 

вари антах, каж дый из котор ых состоит из 17 з аданий, котор ые разделе ны на 

три уро вня сложност и: уровень А – б азовый (6 тесто вых задани й закрытого 

т ипа с одноз начным ответо м и 5задан ия открыто го типа); уро вень В – бо лее 

сложны й (в задан иях необхо димо выбрат ь три прав ильных ответ а из шести 

пре дложенных, л ибо опреде лить прави льную после довательност ь, либо 

уст ановить соот ветствие, л ибо подпис ать обозначе ния); урове нь С – 

пов ышенной сло жности (ребус ы и кроссвор ды). Апробация р аботы 

прово дилась на б азе МАОУ С Ш № 32 с обуч ающимися 7 к лассов на порт але 

ЯКЛАСС. 
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