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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день одной из главных задач Концепции развития 

образования на период до 2024 года становится обеспечение высокого 

уровня образовательной и профессиональной подготовки выпускников, с 

целью выполнения социального и государственного заказа. Выбор профессии 

становится сложной задачей для каждого обучающегося, знание предметов 

естественнонаучного цикла необходимо в следующих отраслях человеческой 

деятельности: медицина, ветеринария, животноводство, биоинженерия, 

биохимия, экология и т.д.  

В национальной доктрине образования в Российской Федерации 

отмечается, что профильное обучение является основой реализации 

принципов доступности образования, адаптивности системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, 

воспитанников. Для повышения качества образовательного процесса в 

профильной школе с естественнонаучным уклоном, необходимо внедрение в 

учебный процесс современных технологий, основой которых является 

интеграция учебных предметов. Это нашло подтверждение в Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. №273-

Ф3) и государственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 гг [1; 3].  

Идея интеграции учебных предметов появилась достаточно давно, 

например Д. Локк был автором идеи, суть которой заключалась в 

определении содержания образования, в котором один предмет должен 

наполняться элементами и фактами другого. В классической педагогике 

наиболее полное психолого-педагогическое обоснование дидактической 

значимости межпредметных связей привел К.Д. Ушинский: «Знания и идеи, 

сообщаемые какими бы то ни было науками, должны органически строиться 

в светлый и, по возможности, обширный взгляд на мир и его жизнь». В 

различных аспектах проблему организации профориентационной работы с 
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обучающимися общеобразовательных школ рассматривали Е.А. Климов, 

Н.Я. Канторович, В.А. Поляков, Н.С. Пряжников, В.В. Чебышева, И.Д. 

Чечель, С.Н. Чистякова и др. Проблемы межпрежметных связей 

рассматривались в работах исследователей прошлого Я.А. Коменского, Дж. 

Локка, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинского. В современной педагогике 

вопросами межпредметных связей занимались А.Я. Данилюк, В.И. 

Загвязинский, И.Д. Зверев, Б.П. Есипов, Н.А. Лошкарева, В.Н. Максимова, 

В.Н. Ретюнский, М.Н. Скаткин, Ю.С. Тюнников, А.В. Усова, Г.Ф. Федорец, 

С.А. Шапоринский, Н.М. Черкес-Заде и др. Вопросы использования 

межпредметных связей в целях повышения эффективности ориентации 

обучающихся на профессии исследованы Л.И. Кундозеровой; ориентация 

старшеклассников на выбор профессии сферы «Человек-природа» на 

примере естественнонаучного направления изучена А.В. Петрушиной; 

ориентация обучающихся на рабочие профессии на материале физики 

рассмотрены В.Н. Рыбиным, A.M. Горновым, Ю.И. Кызыласовым, В.А. 

Пологрудовым и др [6; 9].  

Проблематика исследования. Специфика предметов 

естественнонаучного цикла отражается в предмете изучения, терминологии, 

целях и задачах. Поэтому при интеграции биологии, физики, химии и 

географии существует определенная ограниченность. Каждый предмет 

включает огромный фактический материал и ориентирован на формирование 

у обучающихся специфических умений и навыков в рамках данного 

предмета. Таким образом, возникает противоречие между объективной 

необходимостью обеспечения в современных условиях многосторонней 

естественнонаучной подготовки обучающихся и относительно узкой 

направленностью процесса обучения в профильных классах, которое 

осложняется объективно существующей спецификой каждого из основных 

естественнонаучных предметов. Из вышесказанного вытекает проблема 

исследования, каковы педагогические условия организации обучения по 



5 
 

 
 

биологии, способного выполнить интегрирующую функцию в условиях 

профильной дифференциации обучения.  

Цель исследования: разработка теоретически обоснованной и 

экспериментально проверенной методики интегрированного обучения на 

уроках биологии в 10-11 профильных классах. 

Объект исследования: образовательный процесс интегрированного 

изучения предметов естественнонаучного цикла в условиях профильной 

школы.  

Предмет исследования: методические особенности интеграции 

дисциплин естественнонаучного цикла в профильных классах. 

Гипотеза: разработанная методика интегрированного обучения на 

уроках биологии в профильной школе будет способствовать повышению 

уровня естественнонаучной подготовки обучающихся если:  

• при разработке методики интегрированного обучения будут выявлены 

связи учебного материала с профильным предметами, в процессе раскрытия 

которых будет сформирована устойчивая мотивация обучающихся к 

изучению предметов естественнонаучного цикла;  

• будет определено содержание учебного материала профильного 

предмета, используемого в качестве основы для интеграции биологии с 

другими предметами естественнонаучного цикла;  

• будет разработан комплекс заданий по биологии с использованием 

содержательных ресурсов интегрированных предметов, направленных на 

формирование утвержденных учебных компетенций.  

Задачи:  

1. Выявить состояние проблемы интеграции биологии с другими 

предметами естественнонаучного цикла в ходе анализа психолого-

педагогической литературы.  

2. Провести сравнительный анализ действующих программ 

профильного обучения по биологии 10-11 класс.  
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3. Выявить и теоретически обосновать методические условия для 

формирования предметных результатов на основе интеграции биологии с 

другими предметами естественнонаучного цикла в профильной школе.  

4. Разработать и апробировать комплекс заданий по биологии с 

использованием содержательных ресурсов химии, физики и физической 

географии, направленный на формирование предметных результатов.  

Методы исследования: 

Для решения поставленных задач нами были использованы следующие 

методы: теоретические и эмпирические. Теоретический анализ философской, 

психолого-педагогической и методической литературы, анализ материально-

правовой базы, педагогических инструментов. Обработка результатов 

эксперимента проводилась методом математической статистики. 

Исследование проводилось в три этапа: 

На первом этапе (2019-2020 г.) изучалось в теории и практике 

состояние проблемы интегрированного обучения естественнонаучным 

дисциплинам обучающихся профильных классов; были сформулированы: 

тема, проблема, гипотеза исследования; разработаны замысел и логика 

эмпирического исследования. Проведен сравнительный анализ действующих 

программ профильного обучения по биологии. Выявлены и теоретически 

обоснованы педагогические условия для формирования полипредметных 

учебных компетенций на основе интеграции биологии с другими предметами 

естественнонаучного цикла в профильной школе.  

На втором этапе (2020-2021 гг.) было осуществлено проектирование и 

апробация комплекса заданий по биологии с использованием 

содержательных ресурсов химии, физики и физической географии 

направленный на формирование предметных результатов.  

На третьем этапе (2021) осуществлялось обобщение результатов 

проведенной экспериментальной работы, доработка содержания 

интегрированного комплекса, разрабатывались экспериментально-расчетные 

задачи, учебные демонстрации и экспериментальные установки.  
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Научная новизна исследования заключается в том, что разработан 

интегрированный подход к решению проблемы обеспечения многосторонней 

естественнонаучной подготовки старшеклассников в профильных классах, 

определены принципы структурирования и критерии отбора материала при 

интеграции предметов естественнонаучного цикла. Разработан комплекс 

заданий по биологии с использованием содержательных ресурсов химии и 

физики, направленный на формирование учебных компетенций.  

Апробация и внедрение результатов работы. Результаты 

исследования были представлены на научных конференциях: Выступление 

на конференции «Инновации в естественнонаучном образовании» на XI 

Всероссийской (с международным участием) научно-методической 

конференции в рамках VIII Международного научно-образовательного 

форума «Человек, семья и общество: история и перспективы развития». 

Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева. 26 ноября 2019 г. Основные положения и идеи исследования 

изложены в статьях, опубликованных в сборниках материалов научно-

практических и научно-методических конференций «Молодежь и наука XXI 

века», «Инновации в естественнонаучном образовании», «Методика 

обучения дисциплин естественнонаучного цикла: проблемы и перспективы.  

Структура диссертации: Диссертация состоит из введения, 2 глав, 

заключения, списка литературы. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРИРОВАННОГО 

ПОДХОДА К ИЗУЧЕНИЮ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК В ПРОФИЛЬНЫХ 

КЛАССАХ 

1.1 Структура, цели, задачи и особенности профильного обучения по 

биологии 

В национальной доктрине образования в Российской Федерации 

отмечается, что профильное обучение является основой реализации 

принципов доступности образования, адаптивности системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, 

воспитанников. Современная школа берет на себя ответственность не только 

за предметную подготовку обучающихся, но и за развитие универсальных 

способов мышления и деятельности, но и за выбор будущей профессии. 

Целостность системы взаимодействия школы, высших учебных заведений и 

потребностей рынка труда можно представить в виде схемы (см. рис. 1).  

Высокий темп развития системы образования и рынка труда определяет 

необходимость подготовки специалистов в высших учебных заведениях, 

способных в дальнейшем работать в условиях современной экономики. 

Школа осуществляет профориентационные мероприятия с помощью вузов и 

реализует профильные программы в соответствии с потребностями рынка 

труда, в идеальном варианте выпускники поступают в вузы именно на те 

направления, которые предусматривала профилизация, в результате рынок 

труда получает необходимого специалиста. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Взаимодействие вуз-школа-рынок труда 
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Обратимся к терминологии понятий, связанных с темой нашего 

исследования [2].  

Углубленное изучение предмета – это расширение предметных 

компетенций обучающихся, дополнительная (сверх базового уровня) их 

подготовка в рамках учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), которая 

обеспечивает, в том числе, возможность продолжения обучения в 

образовательных организациях определенного профиля. Изучение предмета 

считается углубленным в том случае, если на его изучение отводится, как 

правило, на 2 ч больше, чем на базовом уровне. Углубленное обучение можно 

разделить на профильное и специализированное обучение. 

Специализированное обучение – это курсы программ, реализуемые в 

образовательных организациях, с целью углубления знаний обучающихся по 

выбранному направлению и формированию у них наиболее полного 

представления о сфере деятельности и профессии. Создаются 

специализированные структурные подразделения (специализированные 

классы) для выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности в различных областях деятельности, реализующих 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования. 

Профильное обучение – это средство дифференциации и 

индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, 

содержании и организации образовательного процесса более полно 

учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия 

для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными 

интересами и намерениями в отношении продолжения образования. Таким 

образом, профильное обучение можно рассматривать как один из механизмов 

решения современных задач образования. При реализации системы 

профильного обучения ставятся определенные задачи, как перед школой, так 

и перед педагогом [20].  
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Прежде всего, необходимо дать обучающимся углубленные знания по 

профильному предмету и предложить им закрепить их при помощи 

лабораторных и практических работ. Выпускники должны иметь 

представление о тех областях, в которых они смогут себя реализовать после 

окончания школы. Важными для педагога профильной школы являются такие 

задачи, как организация самостоятельной познавательной деятельности 

обучающихся; развитие их интереса и мотивации к научно-исследовательской 

деятельности; развитие у обучающихся умений не только потреблять 

информацию, но и творчески перерабатывать её, умение формулировать и 

отстаивать свою точку зрения. 

Профильные классы можно разделить на три группы по возможностям 

и выборам:  

1. Профильные классы, программа которых включает учебные занятия 

в университетах, такая система предполагает тесное взаимодействие школ и 

вузов. 

2. Профильных классы, которые реализуют специальные учебные 

планы, разработанные методистами.  

3. Классы, в которых происходит углубленное изучение отдельных 

профильных предметов. 

Обучающиеся классов, которые тесно взаимодействую с 

университетами имеют больше шансов поступить в высшие учебные 

заведения. В таких классах обучение происходит не только в школе, но и 

вводятся курсы по профильным дисциплинам в университетах, некоторые 

курсы могут преподаваться на территории школы, но преподавателями вузов. 

Происходит комплексная подготовка выпускников. Но проблема состоит в 

том, что не в каждом регионе есть возможность организовать взаимодействие 

школы и высших учебных заведений, в сельских школах возможности 

ограничиваются классами с углубленным изучением профильных предметов 

[6].  
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Для реализации профильного обучения по биологии необходимо 

использовать деятельностный подход. В рамках предмета биологии 

происходит формирование у обучающихся важных умений и знаний в 

области естественных наук, в процессе изучения данного предмета у 

обучающихся формируется бережное отношение к своему здоровью и 

экологическая грамотность.  

Организация профильного обучения начинается с предпрофильной 

подготовки обучающихся. Предпрофильная подготовка – это система 

педагогической, психолого-педагогической, информационной и 

организационной деятельности, содействующая самоопределению 

обучающихся старших классов основной школы относительно избираемых 

ими профилирующих направлений будущего обучения и широкой сферы 

последующей профессиональной деятельности (в том числе в отношении 

выбора профиля и конкретного места обучения на старшей ступени школы 

или иных путей продолжения образования). Предпрофильная подготовка 

выполняет важную функцию в успешной организации профильного 

обучения. Для обучающихся восьмых и девятых классов проводят 

всевозможные профориентационные мероприятия, которые направлены на 

то, чтобы определить склонности учеников к профессиям в разных областях. 

Особая роль отводится взаимодействие с родителями. Только после этого 

происходит уточнение представлений о будущем образовании обучающихся 

[3]. 

В «Концепции модернизации российского образования на период до 

2024 г.», принятой Правительством России, говорится о необходимости 

перехода старших классов на профильное обучение. Задачей концепции 

является: создать «системы специализированной подготовки (профильного 

обучения) в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной 

на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда, отработки гибкой системы 

профилей и кооперации старшей ступени школы с учреждениями начального, 
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среднего и высшего профессионального образования». В профильном классе 

организуется обучение не только по профильным предметам в сочетании с 

элективными курсами, но и по базовым. Профиль сочетает базовые, 

профильные учебные предметы и элективные курсы. При реализации в 

образовательном учреждении профильной формы обучения, требуется 

сокращение инвариантного компонента. В привычных моделях школ с 

углубленным изучением отдельных предметов предполагается изучение 

одного-двух предметов более широко и углубленно, чем это предусмотрено 

программами, а остальные предметы изучаются на традиционном уровне. 

При внедрении профильного обучения необходимо относительное 

сокращение учебного материала по предметам, которые не являются 

профилирующими. 

Базовые предметы – это общеобразовательные предметы, обязательные 

для изучения всеми учащимися независимо от выбранного профиля, и по 

своему содержанию соответствующие требованиям единых общих экзаменов. 

К таким предметам относятся: русский язык, математика, биология, 

обществознание, история, химия, физика, физическая культура, технология и 

музыка.  

Профильные предметы – это учебные предметы, изучаемые углубленно 

или на повышенном уровне, их содержание соответствует профильным 

образовательным стандартам и требованиям единых профильных экзаменов 

(или единых экзаменов по выбору на повышенном уровне). Так, для 

естественнонаучного направления профильными предметами являются: 

биология, химия и физика (например, биохимический класс, аграрный, 

медицинский и другие). 

Элективные курсы позволяют: расширить представления обучающихся 

в различных образовательных областях; подготовиться к единому 

государственному экзамену; углубить знания по профильным предметам; 

изучить курсы с учетом индивидуальных особенностей и интересов. 

Реализация элективных курсов происходит за счет школьного компонента 
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учебного плана. Элективные курсы могут выполнять две функции: одни 

направлены на поддержание изучения профильных предметов на 

углубленном уровне; другие служат для внутрипрофильной специализации 

обучения и для построения индивидуальных образовательных траекторий.  

Пропорция 5:3:1 определяет примерное соотношение базовых 

общеобразовательных, профильных предметов и элективных курсов. 

Выделяются несколько типов элективных курсов по биологии для 

профильного обучения.  

1. Предметные курсы, их целью является углубление и расширение 

содержания профильного курса по биологии. Их можно разделить на 7 групп, 

которые представлены на рисунке 2.  

 

Рисунок 2. Группы предметных курсов. 
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2. Межпредметные элективные курсы, цель данного типа курсов – 

интегрирование знаний о природе и обществе («Креационизм, как феномен 

культурного развития», «Социальные условия решения проблем экологии», 

«Естественнонаучная картинна мира»). 

3. Элективные курсы по предметам, не входящих в базисный учебный 

план. Они способствуют социализации, осознанному выбору профессии и 

самоопределению обучающихся («Мир профессий», «Типы поведений в 

конфликтных ситуациях», «Информационная культура и сетевой этикет»). 

Количество элективных курсов, которые предлагаются в рамках 

профиля, должно превышать число курсов обязательных для выбора 

учащихся.  

При разработке содержания и выборе методов элективного курса, 

важным является отобразить какое место занимает данный курс среди 

общеобразовательных и базовых профильных предметов. Какие 

межпредметные связи реализуются при изучении элективного курса, а также 

каким образом будет происходить развитие умений (общеучебных, 

профильных и специальных (биологические, экологические). Важно показать 

каким образом будут создаваться условия для активизации познавательного 

интереса учащихся и профессионального самоопределения. 

Формулирование цели и задач изучения элективного курса 

осуществляется с помощью терминов, которые будут понятны, как учителю, 

так и обучающимся: для чего изучается курс, какие образовательные 

потребности удовлетворяет. В соответствии с целью формулируются задачи 

изучения курса, которые должны быть осуществлены для достижения 

поставленной цели [4, 15 ,21]. 

В процессе отбора содержания курса необходимо учитывать не только, 

факты, понятия, представления и принципы, предлагаемые для усвоения 

обучающимся, а также биологические профессии, для которых будут 

сформированы навыки и умения в рамках элективного курса. Методы и 

формы определяются требованиями профилизации обучения, с учетом 
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индивидуальных особенностей обучающихся, которые будут способствовать 

развитию и саморазвитию личности. Ведущую роль занимают методы 

проблемного, практического и исследовательского характера, они 

стимулируют познавательную активность. Важное место занимает 

самостоятельная работа с различными источниками информации. В 

тематическом плане прописывается содержание разделов и тем курса с 

указанием часов, необходимых для их изучения. Отдельно выделяются 

практические и лабораторные работы, экскурсии (например, в научно-

исследовательские центры, аграрные и промышленные предприятия, 

биохимические лаборатории, органы управления природопользованием). 

Важным элементом методической системы элективного курса является 

определение образовательных результатов изучения курса и способов их 

диагностики и оценки. Результаты в первую очередь представляют 

значимость для обучающихся, это необходимо для их заинтересованности и 

мотивации в прохождении обучения по разработанному курсу на этапе 

первоначального знакомства с ним. Для элективного курса обязательно 

должна быть разработана система контроля уровня достижений 

обучающихся и критерии оценки. Оценивание может осуществляться, как в 

форме «зачтено / не зачтено», так и по балльной шкале, но желательно, чтобы 

формы и содержание контроля уровня достижений обучающихся в рамках 

элективного курса согласовывались с требованиями контрольно-

измерительных материалов ЕГЭ по биологии. 

За старшеклассниками остается право выбора какого-либо профиля по 

определенному предмету, это является основной составляющей концепции 

«профильного обучения».  

Министерством предлагаются примерные учебные планы, которые 

корректируются в соответствии с согласием администрации школы. 

Образовательные организации, реализующие профильное обучение, создали 

более двенадцати различных профилей: например, педагогический, аграрный, 

медицинский, биохимический и др.  
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Профильная подготовка в старших классах общеобразовательной 

школы направлена на углубление знаний, склонностей и совершенствование 

индивидуальных особенностей. Главная цель профильного обучения – 

самоопределение обучающихся, формирование представлений о своих 

возможностях. Профильная программа обучения предполагает 

индивидуализацию образовательного процесса и профессиональную 

ориентацию обучающихся с учетом актуальных потребностей рынка труда.  

Отличительной особенностью профильного обучения, в том числе по 

биологии являются: реализация учебных программ до 4х предметов, 

например биохимический класс, биогеографический биофизический.  

Рабочая программа по биологии составляет до 105 часов, это количество 

соответствует санитарным нормам. Из-за большого количества временим 

отводимого на предмет биологию, у учителя появляется возможность 

использовать деятельностные формы обучения, включающие работу с 

лабораторным оборудованием, изучением объектов в естественных  

Качественные показатели профильного образования отражаются не 

только в оценках по предмету, также учитываются победные и призовые 

места в олимпиадах, конкурсах различного уровня, участие в научно-

практических конференциях.  

При реализации профильного обучения по биологии уделяется особое 

внимание практическим и лабораторным работам. Например, изучение темы 

«Микроорганизмы» в базовом курсе биологии предполагает знакомство с 

объектами, понятиями, закономерностями, особенностями этой группы 

организмов, вместе с тем в ней отсутствуют практические и 

экспериментальные работы. В профильном обучении отводятся часы на 

лабораторную работу «Исследование микрофлоры воздуха школьных 

помещений». Это исследование проводится микроскопическим методом. 

Обучающиеся выясняют какие микроорганизмы их окружают. При 

приготовлении учениками питательной среды для микроорганизмов, 

закрепляются знания о благоприятных условиях для их жизнедеятельности и 
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размножения. Итогом проведенного исследования становится не только 

закрепление теоретического материала, но и участие в конференциях и 

конкурсах, результаты которых, отображают качество профильного обучения 

[41; 57].  

1.2. Оценка современного состояния интеграции при организации учебного 

процесса предметов естественнонаучного цикла 

В современном мире замечается ускорение темпа развития в области 

естественных наук, таких как биология, химия и физика. Это ведет к 

увеличению объема знаний в данных областях и к перенасыщению 

содержания школьных программ. Если учитывать тенденцию сокращения 

количества часов, которое отводится на изучение предметов 

естественнонаучного цикла, то можно прогнозировать снижение уровня 

усвоения материала. Однако этого нельзя допускать, так как одной из 

главных задач Концепции развития образования на период до 2024 года 

становится обеспечение высокого уровня образовательной и 

профессиональной подготовки выпускников, с целью выполнения 

социального и государственного заказа. 

Поиск решения появившихся трудностей ведет к организации 

дифференцированного обучения, созданию профильных классов и классов с 

углубленным изучением отдельных предметов, в которых целесообразно 

использование интегрированного подхода в преподавании предметов 

естественнонаучного цикла. В современной практике российского 

образования обнаруживаются противоречия о влиянии интегрированного 

обучения на весь процесс образования в целом.  

Для обеспечение высокого уровня образовательной и 

профессиональной подготовки выпускников, с целью выполнения 

социального и государственного заказа необходимо обеспечить 

гуманизацию, индивидуализацию, профилизацию и вариативность учебного 

процесса. Наиболее трудным для модернизации звеном 
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общеобразовательного учреждения является старшая ступень школьного 

образования, где наблюдается полипредметность, высокая нагрузка, 

снижение учебной мотивации у обучающихся, низкий уровень практической 

и деятельностной подготовки. Для повышения качества образовательного 

процесса стало необходимым внедрение в учебный процесс современных 

технологий, основой которых является интеграция учебных предметов.  

Рассматривая интеграцию с педагогической точки зрения, можно 

говорить о ней, как о процессе установления связей между предметами, 

между содержательными элементами для того, чтобы сформировать 

целостное представление о мире. [3]. Таким образом, интегрируя учебные 

предметы естественнонаучного цикла, происходит рост лич ностной 

ориентации, формирование целостности знаний. [58].  

Идея интеграции учебных предметов появилась достаточно давно и не 

является новой, так, например Д. Локк был автором идеи, суть которой 

заключалась в определении содержания образования, в котором один 

предмет должен наполняться элементами и фактами другого. В классической 

педагогике наиболее полное психолого-педагогическое обоснование 

дидактической значимости межпредметных связей привел К.Д. Ушинский: 

«Знания и идеи, сообщаемые какими бы то ни было науками, должны 

органически строиться в светлый и, по возможности, обширный взгляд на 

мир и его жизнь». 

Главными предметами при изучении природы и ее отдельных 

компонентов в общеобразовательных учреждениях являются предметы 

естественнонаучного цикла, а именно: биология; физика; химия; экология и 

физическая география. Интеграция естественнонаучных дисциплин — это 

реализация в рамках образовательной деятельности школы 

методологических, содержательных, и организационных связей между 

биологией, химией, физикой, физической географией и экологией с целью 

формирования целостной естественнонаучной картины мира [50]. 
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В педагогике и методике преподавания принято делить интеграцию на 

несколько уровней (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Уровни интеграции. 

Важным при использовании интегрированного подхода на уроках 

биологии в 10-11 классах, является логическая межпредметная связь при выборе 

предметов для интеграции, в соответствии с темой урока. Рассмотрим тему: 

«Происхождение жизни на Земле», в рамках данной темы изучаются следующие 

гипотезы: панспермия, самозарождение, химическая эволюция, первичный 

бульон и другие. При организации урока по данной теме, следует учитывать 

интеграцию с такими предметными областями, как физика и химия. В гипотезе 

химической эволюции, зарождение жизни представляется появлением сложных 

органических систем, которые образуются в результате химических 

превращений из простых веществ (воды и углерода). Исходя из этого, следует 

провести связи: с атомной физикой, в которой рассматриваются особенности 
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строения атомов; с неорганической химией, в которой выделяются особенности 

химических элементов и их способности к взаимопревращениям. Также 

невозможно без использования интегрированного подхода в полном объеме 

раскрыть сущность гипотезы «первичного бульона», то есть образования всех 

базовых «молекул жизни», компонентов ДНК, РНК и белков из циановодорода и 

сероводорода, к которым добавляются некоторые минеральные вещества и 

металлы, такие как фосфаты, соли меди и железа.  

Главными тенденциями развития интеграции естественнонаучных 

дисциплин является снижение субъективного подхода в определении 

предметной ёмкости учебных тем, а также формирование познавательных 

интересов и изучение мировоззренческих проблем средствами различных 

учебных предметов [51]. 

Структура и содержание учебной дисциплины естественнонаучного 

цикла должны включать не только изолированный материал, относящийся к 

конкретной науке, но и содержать учебный материал, который позволяет 

установить четкую взаимосвязь с другими науками. Существует три 

механизма сборки целого: механический детерминизм, связь по типу 

корреляции, связь по типу субординации (таблица 1).  

Таблица 1 – Механизмы интеграции содержания естественнонаучных 

дисциплин  
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Рассматривая науку и соответствующую ей учебную дисциплину как 

систему, следует выделить совокупность основных взаимосвязанных между 

собой элементов и связи, которые придают ей целостный характер. Например, 

при изучении организма, как целостной системы, невозможно говорить о том, 

что химические элементы, ткани, органы формируют организм. Для 

представления организма, как системы, следует учитывать процессы, которые 

объединяют все части в целое: обмен веществ, гуморальная и нервная 

регуляция процессов. 

Интеграция предметов естественнонаучного цикла в профильных 

классах, позволяет показать взаимосвязь всех научных направлений и 

сформировать целостное представление о природных объектах. Но 

необходимо помнить о том, что существуют разные механизмы интеграции и 

следует выбирать механизм в соответствии с темой урока [32]. 

1.3 Сравнительная характеристика программ базового и профильного уровня 

обучения по биологии 

Рабочая программа – это индивидуальный инструмент педагога, при 

помощи которого он определяет наиболее оптимальные и эффективные для 

определенного класса содержание, формы, методы и приемы организации 

образовательного процесса с целью получения результата, соответствующего 

требованиям стандарта. Рабочая программа по биологии составляется 

учителем предметником на основе авторской учебной программы и 

соответствующего ей учебно-методического комплекса, как правило, 

рассчитывается на учебный год либо на ступень обучения. 

Для сравнительной характеристики были изучены рабочие программы 

по биологии на профильном и базовом уровне обучения под авторством В.Б. 

Захарова, С.Г. Мамонтова, Н.И. Сонина на основе УМК Н.И. Сонина 10 и 11 

класс. Анализ проводился по следующим критериям: общее количество 

часов; количество часов в неделю; количество изучаемых тем; количество 
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лабораторных и практических работ; содержание разделов; ожидаемые 

результаты.  

В первую очередь были проанализированы рабочие программы по 

биологии профильного и базового уровня обучения в 10 классе. Таблица 2 

показывает, что профильный уровень обучения рассчитан на 70 часов 

больше, чем базовый уровень обучения. За счет значительного увеличения 

количества часов происходит углубление знаний по биологии, повышение 

образовательного уровня по предмету и формирование навыков у 

обучающихся по практическому использованию полученных знаний.  

Таблица 2 – Сравнительный анализ количества часов, установленных 

по биологии на профильном и базовом уровне обучения в 10 классе 

Уровень обучения Общее количество 

часов 

Количество часов в неделю 

Базовый уровень 35 1 

Профильный уровень 105 3 

Сравнение учебно-тематических планов по биологии на профильном и 

базовом уровне обучения показало, что на раздел «Введение» в профильном 

обучении отводится 6 часов, что позволяет более подробно изучить предмет 

и задачи общей биологии, уровни организации живой материи, основных 

свойств живого и многообразия живого мира, в то время как на базовом 

уровне в разделе «Введение» происходит изучение только исторических 

аспектов, связанных с биологией. Также, отличием является содержание 

раздела «Организм» на базовом уровне обучения, в котором изучается не 

только размножение и индивидуальное развитие организмов, но и темы по 

генетике, на профильном обучении темы по генетике выделяются в 

отдельный раздел (см. таблица 3).  

Таблица 3 – Сравнительный анализ разделов рабочих программ по 

биологии на профильном и базовом уровне обучения для 10 класса  

Разделы биологии (профильный 

уровень)  

Кол-во 

часов 

Разделы биологии (базовый 

уровень) 

Кол-во 

часов 

Введение 6 Введение 1 

Цитология 52 Биология как наука. Методы 3 
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научного познания  

Размножение и индивидуальное 

развитие организмов 
9 Клетка 11 

Основы генетики 34 Организм 19 

Повторение материала 1 Заключение 1 

На профильном уровне обучения на каждый раздел отводится 

достаточное количество часов, чтобы уделять больше времени практическим 

и лабораторным работам по биологии, в ходе которых обучающиеся прочно 

закрепляют полученные теоретические знания. В результате сравнительного 

анализа рабочих программ по профильному и базовому уровню обучения, 

было выявлено, что в профильном уровне гораздо больше практических и 

лабораторных работ.  

Например, в разделе «Цитология» при выполнении лабораторной 

работы по теме: «Ферментативное расщепление пероксида водорода в тканях 

организма» у обучающихся закрепляются знания о каталитической 

активности ферментов. Для проведения опытов необходимы: сырое и 

вареное мясо, сырой и вареный картофель, лист элодеи либо другого 

растения. При действии пероксида на живые ткани, наблюдается выделение 

газа (кислорода), так как в живых клетках высокая степень активности 

фермента каталазы, а в мертвых клетках вареного мяса и картофеля 

происходит денатурация пептидных связей и действие пероксида не 

сопровождается реакциями. На базовом уровне обучения по биологии данная 

лабораторная работа не включена в рабочую программу, и изучение темы 

«Каталитическая активность ферментов» происходит только на 

теоретическом уровне (см. таблица 4). 

Таблица 4 – Сравнительный анализ лабораторных и практических 

работ по биологии на профильном и базовом уровне обучения в 10 классе 

Название раздела 

(профильный 

уровень) 

Темы лабораторных и 

практических работ 

Раздел биологии 

(базовый 

уровень) 

Темы лабораторных и 

практических работ 

Цитология 

Ферментативное 

расщепление пероксида 

водорода в тканях 

организма 

Клетка 

Сравнение строения 

клеток растений и 

животных 
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Определение крахмала в 

растительных тканях 
Организм 

Составление 

простейших схем 

скрещивания 

Строение и функции 

клеток 

Решение элементарных 

генетических задач 

Изучение строения 

растительной и животной 

клеток под микроскопом 

  

Наблюдение за 

движением цитоплазмы в 

растительных клетках 

  

Основы генетики 

Определение средней 

величины 

модификационной 

изменчивости 

  

Решение генетических 

задач 
  

Изучение изменчивости   

Общее 

количество 
8  3 

Основой для составления содержания на профильном уровне является 

знание-центрический подход, в соответствии с которым происходит усвоение 

знаний и умений, составляющие основную базу для продолжения 

образования в ВУЗе. Структурирование курса биологии в старшей школе на 

профильном уровне составляют ведущие системообразующие идеи – уровни 

организации живой природы, ее отличительные особенности, эволюция, в 

соответствии с которыми выделены содержательные линии курса. Базовый 

уровень стандарта ориентирован на формирование общей биологической 

грамотности и научного мировоззрения обучающихся.  

В основу структурирования курса положена уровневая организация 

живой природы. Разделы на профильном уровне обучения включают темы, 

которые изучаются на базовом уровне, отличием является то, что 

добавляются темы для углубленного изучения биологии, которые помогают 

сформировать у обучающихся понимание связей будущей профессии с 

данной дисциплиной. В таблице 5 представлено содержание раздела 

«Клетка» на базовом уровне обучения, количество тем в сравнении с 

профильным уровнем обучения намного меньше, за счет чего каждая из тем, 
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предполагает изучение материала более широко, но не так детально, как на 

профильном уровне. 

Таблица 5 – Содержание раздела "Клетка" на базовом уровне обучения 

в 10 классе 

 

Рабочая программа по профильному уровню обучения в каждом 

разделе содержит темы узкого направления, в ходе изучения которых, 

обучающиеся получают углубленные знания по биологии. Например, в 

разделе «Основы цитологии» изучение базовой темы «Строение клетки и ее 

органоидов», в профильном обучении происходит на протяжении четырех 

тем: «Строение клетки. Клеточная мембрана»; «Строение клетки. Ядро. 

Цитоплазма. Клеточный центр. Рибосомы»; «Строение клетки. 

Митохондрии. Пластиды. Органоиды движения»; «Строение клетки. 

Комплекс Гольджи. Эндоплазматическая сеть. Лизосомы. Клеточные 

включения» (см. таблица 6) 
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Таблица 6 – Содержание раздела "Основы цитологии" на профильном 

уровне обучения в 10 классе 

 

В рабочих программах по биологии на профильном и базовом уровне 

обучения в 11 классе количество часов также отличается на 67. Таким 

образом, в профильном обучении увеличивается время, отводимое на 

изучение каждого раздела (см. таблица 7). 

Таблица 7 – Сравнительный анализ количества часов, установленных в 

рабочих программах по биологии на профильном и базовом уровне обучения 

в 11 классе 

Уровень обучения 
Общее количество 

часов 
Количество часов в неделю 
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Базовый уровень 35 1 

Профильный уровень 102 3 

 

В ходе сравнительного анализа разделов в рабочих программах по 

биологии на профильном и базовом уровне обучения в 11 классе, были 

выявлены качественные и количественные отличия. В профильном обучении 

количество разделов больше в 2 раза, особое значение отводится разделу 

«Вид. Основы учения об эволюции», в базовом уровне обучения 

эволюционные представления изучаются в разделе «Вид». Изучение 

эволюции в данном случае происходит только на элементарном уровне. 

Также раздел «Вид» включает темы о человеке, которые выделены в 

отдельный раздел «Антропогенез» в рабочей программе по профильному 

обучению. На профильном уровне выделяются разделы «Основы селекции и 

биотехнологии», «Эволюция биосферы и человек», которые отсутствуют на 

базовом уровне. Освоение экологических знаний предусмотрено как на 

профильном, так и на базовом уровне обучения, отличием является то, что 

профильное обучение предполагает более точное и детальное изучение 

экологических основ (см. таблица 8). 

Таблица 8 – Сравнительный анализ разделов рабочих программ по 

биологии на профильном и базовом уровне обучения 

Разделы биологии 

(профильный уроыень) 

Кол-во 

часов 

Разделы биологии 

(базовый уровень) 

Кол-во 

часов 

Введение 1 Введение 1 

Генетика человека 6 Вид 20 

Вид. Основы учения об эволюции 26 Экосистемы 12 

Основы селекции и 

биотехнологии. 
14 Заключение 1 

Антропогенез 9   

Основы экологии. 30   

Эволюция биосферы и человек. 15   

Заключение 1   
 

Лабораторные и практические работы являются важным компонентом 

биологического образования. Рабочая программа по биологии в 11 классе на 

базовом уровне обучения не предполагает лабораторных и практических 
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работ, изучение разделов происходит только на теоретическом уровне и 

полученные знания не закрепляются на практике. В таблице 10 представлены 

названия лабораторных и практических работ, которые реализуются в 

профильном обучении. 

При выполнении лабораторных и практических работ в разделе «Вид. 

Основы учения об эволюции» обучающиеся учатся описывать особей по 

морфологическому критерию, объяснять вклад теории эволюции в 

формирование естественнонаучной картины мира, формируют представление 

о единстве живой и неживой природы, родстве живых организмов, причинах 

эволюции и изменяемости видов. Лабораторные и практические работы в 

разделе «Основы экологии» помогают формировать у обучающихся умения 

сравнивать экосистемы, анализировать и оценивать последствия собственной 

деятельности в окружающей среде (см. таблица 9). 

Таблица 9 –Лабораторные и практические работы по биологии на 

профильном  

 

Сравнительный анализ содержания разделов показал, что в рабочих 

программах по профильному обучению разделы имеют более 

конкретизированные названия, которые точно отображают содержательную 

часть, в сравнении с базовым обучением, в котором названия разделов имеют 

широкое значение. Например, в разделе «Вид» в рабочей программе по 

базовому обучению содержится большое количество тем, в которых 

раскрываются не только общие представления об эволюции, эволюционные 
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теории, факторы эволюции и т.д., но и темы касающиеся эволюции человека 

(таблица 10).  

Таблица 10 – Содержание раздела "Вид" на базовом уровне обучения в 

11 классе 

 

 

Содержание раздела «Вид. Основы учения об эволюции» в рабочей 

программе на профильном уровне обучения посвящено изучению основных 

аспектов эволюции, обособляются такие темы как «Макро - и 

микроэволюция», «Основные ароморфозы в эволюции растений и 

животных», «Причины биологического прогресса и биологического 

регресса», перечисленные темы не выделяются, как самостоятельные в 
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базовом обучении. Их изучение происходит в рамках других тем, но не так 

углубленно, как в профильном уровне (см. таблица 11). 

Таблица 11 – Содержание раздела "Вид. Основы учения об эволюции" 

на профильном уровне обучения в 11 классе 

 

Сравнительный анализ ожидаемых предметных результатов по 

биологии на профильном и базовом уровне обучения в 11 классе, 

прописанных в рабочей программе, показал, что требования на профильном 

уровне направлены не только на углубление биологических знаний, но и 

подготовку обучающихся к сдаче Единого Государственного Экзамена по 

биологии, формирование мотивационной составляющей для продолжения 

образования в сфере биологической науки, приобретение навыков 

использования биологических методов исследования. Ожидаемые результаты 

на базовом уровне включают усвоение только общих биологических знаний, 
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которые необходимы для расширения кругозора и общего понимания 

картины мира [8]. 
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ГЛАВА II. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ АПРОБАЦИЯ 

ИНТЕГРИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА ЗАДАНИЙ ПО БИОЛОГИИ 

2.1. Выявление педагогических условий формирования предметных 

результатов на основе интеграции биологии с другими предметами 

естественнонаучного цикла в профильной школе 

Педагогические условия – это совокупность мер педагогического 

процесса, которые включают в себя содержание, методы, средства, формы 

обучения, а также материально-правовую базу. 

Для выявления педагогических условий формирования предметных 

результатов на основе интеграции биологии с другими предметами 

естественнонаучного цикла в профильной школе, нами были 

проанализированы философская, психолого-педагогическая и методическая 

литература. На основе анализа мы разработали модель интегрированного 

обучения предметам естественнонаучного цикла в профильной школе. 

Предполагаемая модель может реализовываться во всех 

общеобразовательных учреждениях. Исходя из результатов научного анализа 

определены блоки модели (основной, теоретико-методический, 

результативный) и обоснованы компоненты (целевой, содержательный) (рис. 

2). В основной блок входят методологические и теоретические основы 

организации образовательного процесса: ведущие идеи, закономерности, 

подходы и основные принципы обучения.  

Ведущими методологическими подходами, определяющими 

проектирование теоретико-методического блока, стали интегративно-

деятельностный, личностно-ориентированный, синергетический. Из 

широкого спектра принципов обучения особое внимание уделено принципам 

объединения в целое совместной деятельности по предметам 

естественнонаучного цикла; принципам самопознания и самореализация 

личности обучающихся; конструирования образовательного процесса с 

учетом заданных целевых установок [59].  
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Целевой компонент основного блока модели определяется целью, 

поставленной перед учреждением, и определяет структуру и направленность 

теоретико-методического блока, отражающего организацию 

образовательного процесса, методы, формы и средства обучения 

интегрированного обучения предметам естественнонаучного цикла. В 

содержательный компонент входят педагогические условия организации 

интегрированного естественнонаучного обучения в профильных классах [60]. 

 

Рисунок 4. Модель интегрированного обучения предметам 

естественнонаучного цикла в профильной школе. 

Рассматривая методическую сторону организации интегрированных 

уроков по биологии в профильных естественнонаучных классах, нами были 

выделены следующие особенности:  

1. В интегрированном уроке очень важным является определить цель, 

так как в таком уроке объединяются блоки знаний по биологии, химии, 
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физики и географии, исходя из цели урока происходит отбор содержания 

предметов.  

2. Планирование интегрированного урока по биологии требует выбора 

оптимальной нагрузки и разнообразия видов деятельности, чтобы не 

допустить переутомление обучающихся.  

3. При разработке технологической карты интегрированного урока по 

биологии необходима координация действий других учителей 

естественнонаучного цикла. 

4. Выбор интегрированной формы урока по биологии должен 

осуществляться в рамках тем, которые раскрывают проблемы важные для 

двух и несколько предметов.  

5. В интегрированном уроке по биологии, ведущим всегда является 

биология.  

Структура интегрированных уроков отличается от обычных уроков 

следующими особенностями: предельной четкостью, логической 

взаимообусловленностью интегрируемых предметов на каждом этапе урока; 

большой информативной ёмкостью учебного материала, используемого на 

уроке. 

Анализ рабочих программ по биологии, химии, физике и географии 

показал, что большинство тем изучаемых в рамках предмета биологии в 

профильных десятых и одиннадцатых классах тесно соприкасаются с темами 

других предметов естественнонаучного цикла [10,11,17,23,19].  

В таблице 12 мы видим, что в десятом профильном классе изучается 

большое количество тем, связанных с органической химией. Данный раздел 

химии изучается в десятом классе, поэтому интеграция биологии и химии 

очень значима для усвоения учебного материала, достижения предметных 

результатов и целостного понимания естественнонаучной картины мира. 

Например, тема по биологии «Органические молекулы. Углеводы»: 

природные органические соединения – углеводы играют важную роль для 

живых организмов, они являются источниками энергии, но каким образом 
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эта энергия образуется можно объяснить на языке химии, так как в десятом 

классе на уроках химии изучаются химические свойства углеводов в рамках 

темы «Углеводы». Стоит отметить, что знания в области физики имеют 

немаловажную роль при изучении биологии. Так при изучении фотосинтеза 

необходимо обратиться к знаниям в области физики про световую энергию. 

А в теме «Эукариотическая клетка. Цитоплазма, клеточная мембрана.» 

используется термин диффузия, который объясняется, как процесс взаимного 

проникновения молекул одного вещества между молекулами другого 

вещества на уроках физики в теме: «Основные положения МКТ. Броуновское 

движение». 

Таблица 12 – Темы интегрированных уроков по биологии в 

профильном 10 классе  

Тема урока по биологии  Интеграция с химией Интеграция с физикой 

Основные свойства живых 

организмов 

Синтез белков, 

нуклеиновых кислот, 

углеводов, липидов 

Работа. Мощность. 

Энергия. 

Химический состав клетки. 

Неорганические вещества. 

Основные классы 

неорганических веществ. 

Буферные растворы 

Электрический ток в 

жидкостях 

Вода: химические свойства 

и биологическая роль 

Типы химических реакций: 

Реакции гидротации  

Свойства жидкости  

Органические молекулы - 

углеводы 

Углеводы. Химические 

свойства 

Законы термодинамики. 

Энергия. Виды энергий 

Органические молекулы - 

липиды 

Липиды Энергия. Виды энергий 

Биологические полимеры - 

белки 

Полимеры. Реакции 

полимеризации. Биосинтез 

белка 

Тепловая энергия. 

ДНК – биологический 

полимер 

Азотсодержащие 

гетероциклические 

соединения 

Энергия. Виды энергий 

Рибонуклеиновые кислоты. 

АТФ 

Азотсодержащие 

гетероциклические 

соединения 

Тепловая энергия. Энергия. 

Виды энергий 

Эукариотическая клетка. 

Цитоплазма, клеточная 

мембрана. 

Основные классы 

неорганических веществ. 

Основные положения МКТ. 

Броуновское движение 
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Энергетический обмен 

Практическая работа №2 

«Сравнение дыхания и 

брожения» 

Химические свойства, 

получение и применение 

глюкозы. Окислительно-

восстановительные реакции 

 

Энергия. Виды энергий 

Работа. Мощность. 

Энергия. 

Фотосинтез  Окислительно-

восстановительные 

реакции. Цикл Кальвина 

Фотон. Формула Планка.  

Хемосинтез  Окислительно-

восстановительные реакции 

Энергия. Виды энергий 

Пластический обмен. Биосинтез белка. 

Окислительно-

восстановительные реакции  

Энергия. Виды энергий 

Вирусы – внутриклеточные 

паразиты 

Азотсодержащие 

гетероциклические 

соединения. Окислительно-

восстановительные 

реакции.  

Мощность. Энергия. 

Мутации Химические мутагены. 

Таутомерная модель 

мутагенеза. 

 

Тематическое планирование по биологии в одиннадцатом профильном 

классе содержит темы, которые неразрывно связаны с темами, изучаемыми в 

рамках предметов, география и химия. Экологическому воспитанию 

школьников уделяется особое значение, так как это является одной из 

главных задач в системе образования, загрязнение экологии сказываются на 

растительном и животном мире, поэтому на уроках биологии изучается тема: 

«Загрязнение воздуха», для полного понимания и качественного усвоения 

учебного материала в этой области, необходимо подключать знания по 

географии тема: «Атмосфера и климат» из-за особенностей рельефа и 

климатических условий возможно застаивание вредных веществ в воздухе, 

что негативным образом сказывается на обитателях данной территории. 

Знания в области географии позволяют проанализировать насколько опасно 

проживать в промышленных городах. Угарный газ, бензопирены, пыль 

тяжелых металлов повышают риск развития хронических заболеваний 

бронхо - легочной системы и даже способствуют развитию онкологических 

заболеваний. Кислотные дожди пагубно влияют на всё живое, они меняют 
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кислотность почвы и водоёмов. Образование кислот в атмосфере происходит 

из-за выделения газов, таких как двуокись азота, двуокись углерода, 

двуокись серы и т.д. Для того, чтобы понимать каким образом токсические 

вещества попадают в окружающую среду, следует обратиться к знаниям по 

химии, тема: «Химия и производства», в данной теме раскрывается механизм 

химических превращений, в результате которых выделяются вещества, 

загрязняющие окружающую среду [16; 25]. Серная кислота может 

образоваться при сжигании угля и нефти, так как в составе воздуха 

присутствует кислород, он окисляет двуокись серы до трехокиси, после этого 

сразу происходит химическое взаимодействие с водяными парами, в 

результате этой реакции сначала образуется сернистая кислота, которая 

дальше окисляется до серной кислоты (Таблица 13).  

Таблица 13 – Темы интегрированных уроков по биологии в 

профильном 11 классе  

Тема урока по биологии  Интеграция с химией Интеграция с географией 

Генетика и медицина. Витамины. Биологически 

активные добавки. 

Лекарства.  

 

Возникновение и  

развитие эволюционной 

биологии 

Синтез органических 

веществ из неорганических 

Особенности рельефа как 

результат геологической 

истории формирования 

территории 

Палеонтологические 

свидетельства эволюции 

Биохимические методы 

исследования 

Развитие форм рельефа 

Биогеографические 

свидетельства эволюции 

Биохимические методы 

исследования 

Особенности рельефа как 

результат геологической 

истории формирования 

территории 

Биосфера и биомы Кислород. Воздух. Азот. 

Метан. Органические 

соединения. 

Земная оболочка 

Живое вещество и 

биогеохимические 

круговороты в биосфере 

Органические соединения. 

Нефть.  

Круговорот веществ в 

природе 

Воздействие человека  

на природу в процессе  

Химия производства. 

Полимеры. Парниковые 
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становления общества газы. 

Природные ресурсы и  

их использование 

Сведения о составе 

минералов и горных пород 

Рельеф. Тектоническое 

строение. Минералы и 

горные породы. Рудные 

полезные ископаемые.  

Загрязнение воздуха  Химия производства. 

Химия и экологические 

проблемы 

Атмосфера и климат 

Загрязнение пресных и 

морских водоемов 

Химия и экологические 

проблемы 

Гидросфера 

Формы проведения интегрированного урока по биологии могут быть 

разнообразными, но следует выбирать формы в соответствии с типом урока. 

Наиболее подходящими для интеграции являются следующие типы уроков: 

изучение нового материала; применение знаний и умений; обобщение и 

систематизация знаний. На рисунке 3 представлена схема, в которой 

отражается соотношение типов уроков и видов (Рисунок 5). 

Рисунок 5. Типы и виды интегрированных уроков по биологии. 
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2.2 Разработка интегрированного комплекса заданий по биологии в 

профильной школе 

При разработке интегрированного комплекса заданий по биологии в 

профильной школе, мы пользовались классификацией разработанной А.Н. 

Майоровым, которая включает задания закрытого и открытого типа.  

 

Рисунок 6. Классификация заданий по Майорову. 

Задания закрытого типа предполагают выбор одного или несколько 

готовых правильных ответов.  

Например,  

 

Рисунок 7. Задание закрытого типа по биологии тема «Фотосинтез». 
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Основными правилами при составлении тестов закрытого типа являются: 

четкая формулировка задания; краткость, отсутствие деепричастных 

оборотов, сложноподчиненных предложений; задание должно быть 

сформулировано без повторов и двойных отрицаний.  

Методологической основой интегрированного подхода является 

установление внутрипредметных и межпредметных связей в усвоении основ 

наук и понимании закономерностей всего существующего в мире. А это 

возможно при условии многократного возвращения к понятиям на разных 

уроках, их углубления и обогащения, вычленения доступных данному 

возрасту существенных признаков, понятий. Поэтому мы уделяли особое 

внимание заданиям открытого типа, которые можно классифицировать на 

пять групп согласно когнитивным характеристикам (Рисунок 8).  

  

Рисунок 8. Виды заданий, используемых при разработке интегрированного 

комплекса заданий по биологии. 
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Схема, изображенная на рисунке 6 показывает виды заданий, которые 

мы использовали при разработке интегрированного комплекса заданий по 

биологии с другими предметами естественнонаучного цикла. Данная схема 

была составлена на основе классификации по Д. Топлингеровой [54].  

Задания, требующие мнемонического воспроизведения данных, 

выполняются при помощи: поиска и вычленения необходимой информации; 

применения методов информационного поиска (Рисунок 9).  

 

Рисунок 9. Интегрированное задание по биологии тема «Основные свойства 

живых организмов». 
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Представленное задание по биологии интегрированно с химией и 

физикой. Одним из признаков живого, является дыхание. Этот процесс 

позволяет поддерживать обмен веществ и энергии. С понятием энергия, 

обучающиеся сталкиваются на уроках физики. Энергия — это нечто иное, 

как одно из основных свойств материи (Рисунок 10). 

Задания, требующие простых мыслительных операций, могут включать 

анализ известных данных, сопоставление и различение, работу с текстом 

[12]. 

Рисунок 10. Интегрированное задание по биологии тема «Основные свойства 

живых организмов». 
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Задание по биологии на рисунке 8 интегрированно с органической 

химией, обучающимся необходимо сопоставить знания о признаках живых 

организмов, с признаками человека, находящегося в состоянии наркоза. 

Список веществ, которые используют для наркоза необходим, чтобы 

обучающиеся могли узнать классы органических соединений по названиям. 

Параллельно данной теме по биологии, на уроках химии уже изучается 

введение в органическую химию и классы органических соединений [31,32].   

При составлении заданий, требующих сложных мыслительных 

операций мы уделили особое внимание заданиям на объяснение, выяснение и 

анализ, составление уравнений химических реакций (Рисунок 11). 

 

Рисунок 11. Интегрированное задание по биологии тема «Фотосинтез». 

Чтобы выполнить задание по биологии на рисунке 9 необходимо уметь 

анализировать информацию, применять умения сформированные на уроках 
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химии: составление уравнений химических реакций; определение степеней 

окисления, составление химических формул. (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12. Ключ ответов к интегрированному заданию по биологии 

тема: «Фотосинтез». 

Зная свойства глюкозы и ее значение для человека, обучающийся 

способен обозначить биологическую роль процессов темновой фазы 

фотосинтеза. В задании 3 от обучающегося требуется составить уравнение 

химической реакции, которое отражает сущность представленного процесса 

на рисунке. Это позволяет задействовать умения сформированные на уроках 

химии.  

При составлении заданий, которые требуют сообщения данных нами 

были выбраны проектные задания, а также задания на рассказ и составление 

отчетов по изученному материалу. Творческие задания могут быть 

составлены в форме ситуационных задач, при решении которых, 

задействуется логика обучающихся. Например, на рисунке 13 описывается 

обычная жизненная ситуация, которая заставляет задуматься о процессах 

происходящих в результате воздействия температур на крахмал [37]. 
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Рисунок 13. Интегрированное задание по биологии тема 

«Органические молекулы – углеводы». 

Для того чтобы ответить на вопросы в рамках данного задания, 

ученикам требуется проанализировать ситуацию. Логическая цепочка 

мыслительных операций, с применением имеющихся знаний, приводит к 

правильному ответу. Например, почему картофель имеет сладки вкус? 

Проводим ассоциацию, откуда берется сладость – сахар. Как в картофеле мог 

появиться сахар? Вспоминаем, что в картофеле есть крахмал, который 

является биологическим полимером, состоящим из простых сахаров. 

Следовательно, крахмал при воздействии температур распался на простые 

соединения.  

После того, как мы определили темы, подходящие для интеграции 

заданий по биологии в профильных десятых и одиннадцатых классах перед 

нами, встала задача выбрать учебный материал по другим предметам 

естественнонаучного цикла. 
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В результате анализа содержания рабочих программ по биологии в 

профильных 10 классах, нами были выделены разделы, в которых темы 

требуют интегрированного подхода к изучению и составлению заданий на 

закрепление изученного материала. Такими разделами являются: введение в 

биологию; учение о клетке; основы генетики и селекции. Например, раздел 

«Учение о клетке» содержит некоторые темы, которые детально изучаются 

на уроках химии. Например, тема «Липиды» – это разнообразная по 

строению группа биоорганических веществ, с общим свойством — 

растворимостью в неполярных растворителях. Химические свойства этих 

веществ объясняют их биологическую роль для живых организмов. 

  

Рисунок 14. Интегрированное задание по биологии «Органические 

молекулы – липиды». 
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Если рассматривать эту тему с позиции физики, следует вспомнить о 

понятии «энергия», так как одной из важных функций липидов, является 

энергия. 

В рабочей программе одиннадцатого профильного класса по биологии 

мы выявили основные темы для интеграции с химией и географией. 

Интеграция заданий по биологии и географии отражена в задании по теме: 

«Воздействие человека на природу в процессе становления общества». 

 

Рисунок 15. Интегрированное задание по биологии тема «Воздействие 

человека на природу в процессе становления общества». 
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С позиции географии данная тема рассматривается несколько раньше, 

но не стоит забывать о том, что важным при интеграции один предмет всегда 

ведущий, в нашем случае это биология.  

 

2.3 Анализ и интерпретация экспериментальной апробации 

интегрированного комплекса заданий по биологии 

Апробация разработанного комплекса заданий по биологии с 

применением интеграции предметов естественнонаучного цикла проходила в 

профильных классах на базе МБОУ Лицей №10 г. Красноярска в период с 

2019-2021 гг. Наш эксперимент проходил в три этапа: 

Этап 1. Проведение фонового контроля. Диагностика исходного 

состояния уровня сформированности предметных результатов на основе 

полученных данных, в ходе проведения контроля.  

Этап 2. Применение разработанного комплекса интегрированных 

заданий по биологии в профильных классах.  

Этап 3. Контроль уровня знаний обучающихся десятых и одиннадцатых 

классов. Математическая обработка данных и оценка полученных результатов 

выполнялась с применением формул А.А. Кыверялга и В.П. Беспалько. 

В работе использованы следующие показатели: Коэффициент усвоения 

учебного материала школьниками. Расчет данной величины осуществляется 

по формуле: K = Jo/Ja 

где К – коэффициент усвоения учебного материала; 

Jo – объем учебного материала, усвоенный школьниками за 

определенную единицу времени; 

Ja – объем учебного материала, сообщенный школьникам за 

определенную единицу времени. 

Количество элементов знаний (Эз) было принято в эксперименте за 

единицу объема учебного материала. 



49 
 

 
 

Средний коэффициент усвоения учебного материала. Показатель 

рассчитывается по формуле: △K = K1+K2+K3+…KN/N,  

где △K – средний коэффициент усвоения учебного материала; 

K1,2,3…N - коэффициент усвоения учебного материала каждого учащегося 

класса; 

N – количество учащихся в классе. 

При оценке полученных результатов для повышения точности в 

экспериментальной работе была использована шкала Беспалько В.П, 

которым было установлено, что коэффициент усвоения учебного материала 

моет иметь значения, находящиеся в следующем диапазоне: 0<K<1. 

Показатель К позволяет судить о завершенности процесса обучения. Так, при 

К > 0,7 процесс обучения можно считать завершенным, в данном случае 

школьники способны самостоятельно расширять свои знания в ходе 

самообучения. При значении К < 0,7 учащийся допускает ошибки при 

воспроизведении материала и применении полученных знаний. Обучение 

считается удавшимся, если значение коэффициента усвоения учебного 

материала находится в следующих пределах: 1<К<0,7. 

Интегрированный комплекс заданий по биологии составлен не по всем 

разделам биологии, которые изучаются в профильных классах, поэтому на 

диагностическом этапе нами учитывались результаты, которые были 

получены в ходе фонового контроля, только по интегрированным темам 

[34,36].  

В сентябре 2019 года мы провели входной контроль, целью которого 

было определение коэффициента усвоения знаний в профильных классах по 

интегрированным темам биологии. Работа состояла из двух частей, 

включающих в себя 10 заданий (таблица 14). Спецификация теста 

заключается в том, что все задания распределены по основным 

содержательным разделам курса биологии, а также в тесте осуществлено 

распределение заданий по проверяемым умениям и способам действий. За 
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каждое задание в первой части обучающиеся могли заработать по 1 баллу, 

задание 9 максимально оценивается в 2 балла и задание 10 в 3 балла, таким 

образом, выполнив все задания правильно возможно заработать 13 баллов.  

Исходя из наших задач в 10-ых профильных классах учитывались 

результаты по следующим разделам: введение в биологию; учения о клетке; 

генетика.  

Обучающиеся проходили входной контроль по представленным 

заданиям. Для прохождения данного теста, необходимы знания; о клетках 

живой природы, которые имеют схожий набор химических элементов; 

основах генетики; окислительные реакции; энергия; реакции полимеризации.  
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На момент прохождения тестирования в десятом профильном классе 

обучалось 9 человек. Проанализировав работы десятиклассников и обработав 

данные, полученные при фоновом контроле, нами был рассчитан следующий 

результат: ΔKСР= 0,72. Данные приведены в таблице 16. 

Таблица 16 – Коэффициент усвоения знаний обучающимися (фоновый 

показатель) 

№ Ф.И. Эз (Общее 

количество – 13) 

Кз 

1. А. Анастасия 12 0,92 

2 Б. Тимофей 8 0,61 

3 Д. Наталья 13 1 

4 К. Елизавета 7 0,54 

5 К. Дарья 9 0,69 

6 М. Аржаан 12 0,92 

7 С. Анастасия 9 0,69 

8 П. Анна 7 0,54 

9 Ч. Яна 8 0,61 

Среднее значение (∆КСР) = 0,72 

На втором этапе экспериментальной работы осуществлялась 

реализация разработанного интегрированного комплекса заданий по 

биологии [49]. В условиях пандемии короновирусной инфекции 
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разработанные нами задания переносились в электронные форматы, такие 

как: learningapps и google формы.  

Например, задание по теме «Биосинтез белка» (Рисунок 16). 

 

Рисунок 16. Задание по биологии на платформе Learningapps. 

Для сравнения подобное задание, но по другой теме, нами было 

оформлено в виде карточки. 

 

Рисунок 17. Задание по теме «Биосфера и биомы». 
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В google формах возможна загрузка заданий в форме изображений. 

Рисунок 17.  

 

Рисунок 18. Интегрированное задание по биологии на платформе 

google формы. 
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На обобщающем занятии с целью выявления коэффициента прочности 

знаний и уровня усвоения биологического материала мы предложили 

учащимся выполнить тестовые задания.  
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Анализ полученных результатов и обработка статистических данных 

тестирования было установлено, что ΔKСР= 0,76, полученные данные 

отражены в таблице 17. 

Таблица 17 – Коэффициент усвоения знаний обучающимися 

(проверяемый показатель) 

№ Ф.И. Эз (Общее 

количество – 13) 

Кз 

1. А. Анастасия 13 1 

2 Б. Тимофей 9 0,69 

3 Д. Наталья 13 1 

4 К. Елизавета 9 0,69 

5 К. Дарья 9 0,69 

6 М. Аржаан 12 0,92 

7 С. Анастасия 9 0,69 

8 П. Анна 8 0,61 

9 Ч. Яна 8 0,61 

Среднее значение (∆КСР) = 0,76 
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Анализ статистических данных показал, что применение разработанной 

методической системы, включающей постановку цели, отбор содержания, 

методов, организационных форм и средств, систематический контроль 

оказывает положительное влияние на актуализацию и углубление знаний для 

усвоения учебного материала. Об этом свидетельствует среднее значение 

коэффициента усвоения знаний, после апробации интегрированного 

комплекса заданий по биологии он увеличился с 0,72 до 0,76. 

Тематическое планирование в профильных одиннадцатых классах по 

биологии содержит некоторые разделы, подходящие для интеграции, 

которые представлены в таблице 18. 

Таблица 18 – Интегрированные темы по биологии, контроль по 

которым учитывался  

Раздел Тема 

Эволюционные учения Возникновение и  

развитие эволюционной биологии 

Палеонтологические свидетельства 

эволюции 

Биогеографические свидетельства 

эволюции 

Организм и окружающая среда Биосфера и биомы 

Живое вещество и биогеохимические 

круговороты в биосфере 

Воздействие человека  

на природу в процессе  

становления общества 

Природные ресурсы и  

их использование 

Загрязнение воздуха  

Загрязнение пресных и морских водоемов 

Обучающиеся проходили фоновый контроль по представленным 

заданиям (рисунок 18). Для прохождения данного теста, необходимы знания; 

о движущих силах эволюции, полезные ископаемые; атмосфера; гидросфера; 

литосфера; химические методы анализа. 
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Рисунок 18. Фоновый контроль по биологии в профильном классе 

На момент прохождения тестирования в одиннадцатом профильном 

классе обучалось 10 человек. Проанализировав работы 

одиннадцатиклассников и обработав данные, полученные при фоновом 

контроле, нами был рассчитан следующий результат: ΔKСР= 0,73. Данные 

приведены в таблице 18. 

Таблица 18 – Коэффициент усвоения знаний обучающимися (фоновый 

показатель) 

№ Ф.И. Эз (Общее 

количество – 10) 

Кз 

1. А. Ирина 6 0,6 

2 Б. Никита 9 0,9 

3 Д. Василий 7 0,7 

04 К. Анжелика 7 0,7 

5 Л. Артемия 9 0,9 
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6 И. Андрей 8 0,8 

7 С. Елена 10 1 

8 Т. Анастасия 6 0,6 

9 Ш. Сергей 5 0,5 

10 Я. Ангелина 6 0,6 

Среднее значение (∆КСР) = 0,73 

На втором этапе экспериментальной работы осуществлялась 

реализация разработанного интегрированного комплекса заданий по 

биологии. На обобщающем занятии с целью выявления коэффициента 

прочности знаний и уровня усвоения биологического материала мы 

предложили учащимся выполнить тестовые задания. Все задания закрытого 

типа и предполагают выбор одного правильного ответа. 

Тестирование 

11 класс профильный уровень (фоновый контроль) 

 



59 
 

 
 

 

Анализ полученных результатов и обработка статистических данных 

тестирования показали, что ΔKСР= 0,76, полученные данные отражены в 

таблице 19. 

Таблица 19 – Коэффициент усвоения знаний обучающимися 

(проверяемый показатель) 

№ Ф.И. Эз (Общее 

количество – 10) 

Кз 

1. А. Ирина 7 0,7 

2 Б. Никита 10 1 

3 Д. Василий 10 1 

04 К. Анжелика 8 0,8 

5 Л. Артемия 9 0,9 

6 И. Андрей 8 0,8 

7 С. Елена 7 1 

8 Т. Анастасия 6 0,6 

9 Ш. Сергей 6 0,6 

10 Я. Ангелина 6 0,6 

Среднее значение (∆КСР) = 0,77 

Анализ статистических данных показал, что применение разработанной 

методической системы, включающей постановку цели, отбор содержания, 

методов, организационных форм и средств, систематический контроль 

оказывает положительное влияние на актуализацию и углубление знаний для 

усвоения учебного материала. Об этом свидетельствует среднее значение 

коэффициента усвоения знаний, после апробации интегрированного 

комплекса заданий по биологии он увеличился с 0,73 до 0,77. Для того, 
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чтобы наглядно показать положительное влияние нашей методики, нами 

была составлена диаграмма (Рисунок 17). 

 

Рисунок 19. Диаграмма «Динамика изменения коэффициента усвоения 

знаний» 



61 
 

 
 

 

Заключение 

В рамках исследования нами были рассмотрены такие понятия как: 

педагогические условия; интеграция, профильное обучение. Результаты 

проведенного теоретического исследования проблемы, анализ психолого-

педагогической литературы и обобщение педагогического опыта в рамках 

исследования позволили прийти к выводу, что при профильном обучении на 

педагога возлагается ответственность как за индивидуальную подготовку по 

биологии, так и за организацию образовательного процесса, которое 

направленно на углубленное изучение биологии. Интеграция предметов 

естественнонаучного цикла в профильных классах, позволяет показать 

взаимосвязь всех научных направлений и сформировать целостное 

представление о природных объектах. Но необходимо помнить о том, что 

существуют разные механизмы интеграции и следует выбирать механизм в 

соответствии с темой урока. 

В ходе сравнительного анализа рабочих программ по биологии на 

профильном и базовом уровне обучения были выявлены качественные и 

количественные характеристики. Профильное обучение предполагает 

большее количество часов в сравнении с базовым, за счет этого реализуется 

исследовательская деятельность на уроках, а также имеется возможность 

закреплять теоретические знания обучающихся при помощи лабораторных и 

практических работ. Предметные результаты в профильном образовании 

направлены на углубление знаний по биологии и формирование мотивации к 

продолжению биологического образования.  

Анализ рабочих программ по биологии, химии, физике и географии 

показал, что большинство тем изучаемых в рамках предмета биологии в 

профильных десятых и одиннадцатых классах тесно соприкасаются с темами 

других предметов естественнонаучного цикла. Но при построении 
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интегрированного урока, следует помнить, что ведущим всегда остается один 

предмет.  

При разработке комплекса интегрированных заданий по биологии нами 

соблюдалась четкая последовательность действий: определение темы; 

формулировка цели; отбор учебного материала; выбор типа задания.  

Апробация разработанной нами методики на базе МБОУ Лицей №10, 

позволяет сделать вывод о ее эффективности, так как показатели 

коэффициентов усвоения знаний выросли.   
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