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УДК	376.42

ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
У ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА

FEATURES OF ECOLOGICAL REPRESENTATIONS 
OF SCHOOLCHILDREN WITH INTELLIGENCE DISTURBANCE 

Д.З. Аджитарова                                                                              D.Z. Adzhitarova 

Научный руководитель Л.М. Лапшина 
Scientific adviser L.M. Lapshina

Младший школьный возраст, нарушение интеллекта, экологическое образование, экологи-
ческие представления.
В статье актуализируется проблема особенностей экологических представлений у детей 
младшего школьного возраста с нарушением интеллекта как элемента экологической 
культуры.

Сhildren of primary school age, intellectual disabilities, ecological education, ecological ideas.
The article actualizes the problem of the features of ecological ideas in children of primary 
school age with intellectual disabilities as an element of ecological culture.

В	современных	условиях	катастрофического	ухудшения	состояния	окружа-ющей	среды	общество,	ориентированное	на	конструктивное	преобразова-
ние	отношений	с	миром,	актуализирует	проблему	формирования	экологи-

ческой	культуры	как	базового	компонента	в	структуре	личности,	начиная	с	дет-
ского	возраста	в	процессе	экологического	образования.

В.А.	 Парамонова	 подчеркивает,	 что	 экологическая	 культура	 –	 это	 сложное	
интегративное	 понятие,	 одним	 из	 компонентов	 которого	 являются	 экологиче-
ские	представления,	определяемые	исследователями	как	«обобщенные	отраже-
ния	 определенных	 объектов	 и	 явлений	 природы,	 сложных	 связей,	 существую-
щих	внутри	экосистем,	характеризующих	сообщества	в	целом,	включающие	ха-
рактерные	признаки»	[5,	с.	122].

Анализ	литературы	по	исследуемой	проблеме	свидетельствует:	особую	сен-
зитивность	в	становлении	экологической	культуры	имеет	дошкольный	и	млад-
ший	школьный	возраст.	По	мнению	Т.В.	Алабиной,	экологические	представле-
ния	 старших	 дошкольников	 включают	 в	 себя	 «знания	 о	 растениях,	животных,	
живой	и	неживой	природе,	 сезонных	изменениях	в	природе,	 взаимосвязи	…	с	
окружающей	средой»	[1,	с.	7].

Особую	сложность,	по	мнению	ряда	авторов	[1;	2;	5],	представляет	проблема	
формирования	экологических	представлений	у	детей	с	нарушением	интеллекта,	
т.	к.	специфика	их	познавательных	возможностей	не	способствует	самостоятель-
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ному	формированию	экологической	культуры,	тогда	как	экологическое	образова-
ние	выступает	эффективным	средством	коррекционно-развивающей	работы.	Во	
многом	причины	указанной	особенности	связаны	со	спецификой	функциониро-
вания	головного	мозга	в	состоянии	тотального	органического	поражения	[3;	4].

Е.С.	Балясникова	указывает,	что	преобладание	наглядно-действенного	мыш-
ления	и	сложности	в	восприятии	временных	отрезков	у	детей	с	нарушением	ин-
теллекта	препятствует	формированию	единой	картины	мира	в	связи	с	невозмож-
ностью	обобщения	и	установления	логических	связей,	в	результате	чего	эколо-
гические	представления	таких	детей	характеризуются	искаженностью,	фрагмен-
тарностью	и	неструктурированностью	[2].

Невозможность	 самостоятельного	 становления	 у	 них	 экологических	 пред-
ставлений	связана	также	с	тем,	что	им	практически	недоступны	эксперименти-
рование,	моделирование	и	наблюдение.

В.А.	Парамонова	дополняет,	что	низкий	уровень	познавательной	активности	
и	непроизвольность	перцептивной	сферы	детей	опосредует	недостаточно	выра-
женную	потребность	 во	 взаимодействии	 с	 природой,	 в	 результате	 ребенок,	 не	
имеющий	опыта	нравственно-эстетических	переживаний,	вызываемых	природ-
ными	объектами,	избирательно	воспринимает	только	отдельные	элементы	при-
роды,	при	этом	преобладает	«позиция	объектного	отношения»	[5,	с.	123].

Т.В.	Альбина	уточняет,	что	несформированность	экологических	представле-
ний	у	детей	с	нарушением	интеллекта	часто	опосредует	негативный	опыт	взаи-
модействия	с	природой,	в	результате	у	ребенка	формируются	негативные	уста-
новки	по	отношению	к	труду	в	природе	[1].	

Таким	образом,	основными	особенностями	экологических	представлений	у	
школьников	 с	 нарушениями	 интеллекта	 являются	 фрагментарность,	 нелогич-
ность,	 ситуативность,	 схематичность,	неустойчивость,	неструктурированность,	
неточность,	неадекватность,	консервативность,	необходимость	постоянного	за-
крепления	и	уточнения.
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Кабинет биологии, мобильное обучение, урок биологии.
Статья посвящена современному кабинету биологии в школе. Рассматривается кабинет 
биологии и все, что с ним связано, т.е. не только оборудование в нем, но и сам способ об-
учения предмету.

Biology classroom, mobile learning, biology lesson.
The article was visited by a modern biology classroom at school. The biology cabinet and every-
thing connected with it are considered, namely, not only the equipment in it, but also the very 
way of teaching the subject of biology.

Прогресс	не	стоит	на	месте,	и	современным	школам	просто	необходимы	со-
временные	кабинеты,	в	частности	кабинет	биологии.	В	век	современных	
технологий	необходимо	обучать	детей	с	помощью	доступных	и	современ-

ных	приборов.	Чем	современней	будет	кабинет	биологии,	тем	интересней	и	по-
знавательней	будет	проходить	обучение	в	нем.

Кабинет	биологии	должен	выполнять	следующие	функции:
–	обеспечивать	учебный	процесс	необходимым	оборудованием;
–	использовать	информационные	и	технические	средства	обучения	на	уроках	

и	в	других	формах	учебной	работы;
–	обеспечивать	учебным	материалом	занятия	как	лекционного,	так	и	лабора-

торного	типа;
–	обеспечивать	оборудованием	различные	факультативные	и	внеклассные	за-

нятия;
–	создавать	 здоровые	 и	 безопасные	 условия	 учащимся	 при	 выполнении	 их	

учебной	деятельности.
Для	реализации	идеи	современного	кабинета	биологии	недостаточно	в	учеб-

ный	процесс	ввести	новые	учебные	программы.	Необходимо	обеспечить	учителя	
и	учащихся	новыми	современными	учебными	материалами	[3].

Следовательно,	в	школе	должно	быть	мобильное	обучение,	а	именно	исполь-
зоваться	портативные	устройства	–	смартфоны,	планшеты,	ноутбуки,	но	не	обыч-
ные	настольные	компьютеры.	Предмет	биологии	подразумевает	наглядность,	по-
этому	на	уроках	часто	проводят	лабораторные	и	практические	занятия,	имеющие	
положительный	эффект	в	закреплении	знаний	учащихся.	
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Современные	 информационные	 компьютерные	 технологии	 (ИКТ)	 позволя-
ют	не	только	давать	необходимые	строго	отобранные	и	проверенные	знания	уча-
щимся,	но	и	развивают	познавательный	интерес	к	предмету,	помогают	самосто-
ятельно	приобретать	новые	знания,	умения	и	навыки.	Современные	ученики	все	
реже	обращаются	к	печатным	книгам,	они	получают	информацию	из	электрон-
ных	источников.	Поэтому	в	обучении	давно	пора	использовать	«планшет	вместо	
книги»	[2].	

В	Законе	«Об	образовании»	сказано,	что	с	1	января	2015	г.	все	школьные	учеб-
ники	могут	издаваться	только	вместе	с	электронным	вариантом,	значит,	учите-
ля	могут	выбирать,	какими	учебниками	пользоваться	на	уроке.	Ведь	новые	элек-
тронные	книги	содержат	в	себе	не	только	текст	учебников,	но	и	в	точности	пере-
дают	графики,	картинки.	Электронные	учебники	дополняются	мультимедийной	
частью,	в	них	можно	выполнять	задания,	выделять	цветом	нужную	информацию	
в	самой	книге	[1].

Для	 мобильного	 обучения	 также	 подойдут	 мобильные	 приложения.	 Непо-
средственно	для	урока	биологии	подойдет	такое	приложение,	как	«Anatomy	4D»	
[1].	Это	приложение	позволяет	в	трехмерном	изображении	изучить	анатомию	че-
ловека.	С	таким	приложением	ученикам	будет	интереснее	изучать	предмет,	пото-
му	что	все	органы	человека	представлены	в	трехмерном	пространстве,	а	не	как	
в	печатном	учебнике	–	картинка	на	плоскости.	Также	в	мобильном	приложении	
присутствуют	и	другие	разделы:	ботаника,	зоология	и	др.

В	современном	кабинете	биологии	просто	необходимо	устройство	для	мас-
штабных	проектов.	Некоторые	учебные	заведения	уже	стали	для	этих	целей	при-
обретать	3D-принтеры	 [3].	Такая	печать	даст	возможность	школьникам	вопло-
тить	в	жизнь	их	проекты	по	созданию	молекул,	цепочек	ДНК	и	не	только.
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В статье рассмотрен анализ авторских программ по биологии для изучения использова-
ния наглядных средств обучения. Особенность школьного курса биологии заключается 
в том, что существует возможность ее изучения на натуральном материале. 

Author's programs, biology, visual aids, natural visual aids.
The article considers the analysis of the author’s programs in biology to study the use of visual 
teaching aids. A feature of the school biology course is that there is the possibility of studying it 
on natural material.

Особенность	школьного	курса	биологии	заключается	в	том,	что	существует	
возможность	ее	изучения	на	натуральном	материале.	Применение	в	обуче-
нии	принципа	наглядности	предполагает	формирование	системы	средств	

наглядности	и	информационно-предметной	среды,	в	которой	эта	система	будет	
проявлять	заложенные	в	ней	потенциальные	возможности	[2].

Исходя	из	общей	классификации	школьного	оборудования,	разработанной	С.	
Г.	Шаповаленко,	учебное	оборудование	по	биологии	можно	разделить	на	следу-
ющие	группы:	натуральные	объекты,	муляжи,	модели,	рельефные	таблицы,	пе-
чатные	пособия,	экранно-звуковые	средства	обучения,	приборы	и	общее	лабора-
торное	оборудование.

Наглядные	объекты	–	это	специальные	предметы,	используемые	учителем	на	
уроке.	Они	могут	быть	в	виде	коллекций,	гербария,	живых	растений	и	животных,	
таблиц	с	рисунками	и	схемами,	макетов,	аппликаций,	диафильмов,	раздаточных	
материалов,	дидактических	карточек.	

Демонстрация	натурального	материала	имеет	в	обучении	биологии	преиму-
щественное	значение,	поскольку	дает	живые	образные	представления	об	объек-
тах	живой	и	неживой	природы.	Огромное	количество	накопленных	представле-
ний	у	обучающихся	о	мире	способствует	легкой	подаче	материала	о	живой	и	не-
живой	природе,	если	они	будут	продемонстрированы	на	уроках	биологии	[1].

На	лабораторных	занятиях	обучающиеся	не	только	приобретают	новые	зна-
ния,	но	и	развивают	практические	умения	и	навыки,	 способности	к	 самостоя-
тельному	действию.
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Лабораторные	работы	–	это	проведение	обучающимися	по	заданию	учителя	
опытов	с	использованием	приборов,	применением	инструментов	и	других	техни-
ческих	приспособлений,	т.	е.	это	изучение	учащимися	каких-либо	явлений	с	по-
мощью	специального	оборудования	[3].

Проводятся	 лабораторные	 работы	 в	 иллюстративном	 или	 исследовательском	
плане.	Разновидностью	исследовательских	лабораторных	работ	могут	быть	дли-
тельные	наблюдения	учащихся	за	отдельными	явлениями.	Лабораторные	занятия	
проводятся	в	виде	фронтальных	опытов,	лабораторных	работ,	практикумов,	заня-
тий	с	ТСО	и	другим	оборудованием	разного	типа	в	специально	оборудованных	ка-
бинетах,	 с	применением	новейшей	техники	и	измерительной	аппаратуры.	Чаще	
всего	на	лабораторном	занятии	применяются	натуральные	средства	обучения.

Для	анализа	мы	выбрали	авторские	программы	по	биологии:
1.	Захаров	В.Б.	Биология.	5–9	классы.
2.	Биология.	5–9	классы:	рабочая	программа	к	линии	УМК	/	под	ред.	Пасеч-

ника	В.В.
В	авторской	программе	по	биологии	В.Б.	 Захарова	из	23	лабораторных	ра-

бот	рекомендуется	21	проводить	с	наглядными	средствами	обучения.	Например,	
в	 теме	 лабораторной	 работы	 «Приготовление	 микропрепарата	 кожицы	 чешуи	
лука»	нужно	использовать	живое	растение.	При	изучении	темы	«Выявление	пе-
редвижения	воды	и	минеральных	веществ	в	растении»	необходимо	использовать	
два	побега	растений.

В	авторской	программе	по	биологии	под	ред.	В.В.	Пасечника	из	23	лаборатор-
ных	работ	рекомендуется	21	проводить	с	наглядными	средствами	обучения.	Напри-
мер,	при	изучении	темы	«Изучение	строения	водорослей»	использовать	собранные	
пробы	воды.	При	изучении	темы	«Изучение	внешнего	строения	хвои,	шишек	и	се-
мян	голосеменных	растений»	использовать	собранную	натуральную	хвою	и	шишки.	

Сравнивая	эти	авторские	программы,	можно	выделить	общие	характеристики.
1.	В	двух	авторских	программах	одинаковые	названия	разделов:	«Живые	ор-

ганизмы»,	«Человек	и	его	здоровье»,	«Общебиологические	закономерности»;
2.	Одинаковое	количество	лабораторных	и	практических	работ,	экскурсий	по	

всем	разделам.
3.	Одинаковое	 название	 всех	 лабораторных	 и	 практических	 работ,	 а	 также	

экскурсий.
В	авторских	программах	В.Б.	Захарова	Биология.	5–9	классы	(2017)	и	Биология.	

5–9	классы	/	под	ред.	В.В.	Пасечника	(2017)	рассмотрены	28	лабораторных	и	прак-
тических	работ	со	средствами	наглядностями	живой	и	неживой	природы.	Также	в	
программах	запланировано	проведение	по	6	экскурсий	на	объекты	живой	природы.
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естественно-научное образование, целостная картина мира.
Статья посвящена актуальности межпредметных связей биологии и географии в шко-
ле и их классификации. Приведен пример, в котором рассматриваются межпредметные 
связи в обучении предмета «Биология».

Interdisciplinaru connections, classification of interdisciplinary connections ,an integrated lesson 
in natural science education, a holistic picture of the world. 
The article is devoted to the relevance of interdisciplinary connections of biology and geogra-
phy at school and their classification. An example is given in which interdisciplinary connec-
tions in teaching the subject «Biology» are considered.

Вопрос	межпредметности	обучения	поднимался	в	трудах	педагогов	и	фило-
софов	еще	в	XVI–XVII	вв.	В	то	время	главным	в	обучении	было	форми-
рование	представления	о	целостности	природы	и	естественной	взаимос-

вязи	предметов.	Из	отечественных	педагогов	первым,	кто	заговорил	о	межпред-
метных	связях,	можно	назвать	К.Д.	Ушинского.	По	его	мнению,	межпредметные	
связи	необходимы	для	создания	у	ученика	системы	знаний	и	их	систематизации	
по	мере	накопления.

В	современных	условиях	глобализации	и	информатизации	появление	новых	
областей	знаний,	технологий,	вопроса	межпредметного	взаимодействия	приоб-
ретает	особую	актуальность.	Но	цель	образования	осталась	та	же-	«формирова-
ние	целостной	картины	мира».	

Существует	классификация	межпредметных	связей	по	временному	и	инфор-
мационному	признакам:
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Межпредметные	 связи	 делятся	 на	 хронологические	 и	 содержательные.	 Так,	
предшествующие	связи	–	это	связи	курса	с	материалом,	изученным	ранее	в	других	
дисциплинах.	Сопутствующие	связи	–	это	связи	между	понятиями,	теориями	и	за-
кономерностями,	которые	изучаются	одновременно	в	разных	учебных	предметах.	
Перспективные	связи	–	это	связи,	когда	изучаемый	материал,	например,	биология,	
является	базовым	для	изучения	процессов	и	явлений	других	предметов.

Содержательные	межпредметные	связи	предполагают	взаимосвязь	содержа-
ния	различных	учебных	предметов,	посредством	которых	выстраивается	целост-
ная	научная	картина	мира.	Их	подразделяют	на	фактические,	понятийные	и	тео-
ретические.	

Фактические	связи	формируются	на	уровне	фактов,	когда	один	и	тот	же	факт	
может	рассматриваться	в	разных	дисциплинах.	Понятийные	связи	предполагают	
связи	на	уровне	понятий.	Теоретические	связи	рассматриваются	на	уровне	зако-
нов,	теорий	и	закономерностей.	

Рассмотрим	возможности	межпредметных	связей	географических	и	биологи-
ческих	знаний	в	процессе	обучения	биологии	на	конкретном	примере.	Для	про-
ведения	исследования	нами	были	выбраны:	учебник	«Биология»	под	редакцией	
И.Н.	Пономаревой	и	учебник	«География»	А.И.	Алексеева.	

В	5	классе	в	самом	начале	курса	можно	провести	интегрированный	урок	«Ме-
тоды	изучения	природы»,	на	котором	рассмотреть	методы	изучения	природы	и	
провести	 аналогии	 с	методами	исследований	 географии.	Данные	межпредмет-
ные	связи	можно	отнести	по	составу	научного	знания	–	понятийные,	так	как	рас-
сматривают	понятия	«методы	изучения	(исследования)»;	по	способу	практиче-
ской	деятельности	в	применении	знаний	–	экспериментальные;	по	способу	усво-
ения	различных	видов	знаний	–	поисковые,	что	определяет	педагог	как	формы	
работы,	позволяющие	связать	между	собой	методы	изучения	географии	и	биоло-
гии;	по	времени	осуществления	–	сопутствующие,	так	как	изучение	данных	тем	
в	курсе	биологии	и	географии	идет	практически	параллельно;	по	уровню	органи-
зации	учебно-воспитательного	процесса	–	поурочные.

Таким	образом,	материал	курса	биологии	средней	школы	обладает	больши-
ми	интеграционными	ресурсами	с	географией,	что	при	целенаправленном	и	ме-
тодически	верном	использовании	во	время	образовательного	процесса	позволит	
достичь	цели	естественно-научного	образования	и	сформировать	у	учащихся	це-
лостную	картину	мира.	
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DIGITAL EDUCATIONAL RESOURCES 
AS A MEANS OF ORGANIZING 
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN BIOLOGY
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Цифровые образовательные ресурсы, внеурочная деятельность по биологии, виртуальная 
лаборатория.
Статья посвящена организации внеурочной деятельности с использованием дистанци-
онных форм работы. Рассматриваются составные компоненты платформы образова-
тельного сайта по внеурочной работе по биологии.

Digital educational resources, extracurricular activities in biology, virtual laboratory. 
The article is devoted to the organization of extracurricular activities using remote forms of 
work. The components of the platform of the educational site for extracurricular work in biol-
ogy are considered.

Дистанционные	формы	обучения	–	это	требование	времени.	Без	него	слож-
но	представить	полноценное	образование.	В	связи	с	этим	появляется	не-
обходимость	модернизации	внеклассной	работы	путем	организации	внеу-

рочной	деятельности	при	помощи	средств	цифровых	образовательных	ресурсов.
Переход	на	цифровые	образовательные	ресурсы	должен	быть	целостным,	си-

стемным	и	последовательным	и	отвечать	следующим	требованиям:
–	обеспечение	возможности	дифференциации;
–	возможность	как	самостоятельной,	так	и	групповой	работы;
–	включение	вариативных	форм	работы;
–	использование	достоверных	материалов;
–	выход	за	пределы	школьной	программы	с	расширением	тематических	раз-

делов.
Организовать	внеурочную	деятельность	можно	на	платформе	образователь-

ного	сайта,	включающего	образовательную,	информационную	и	коммуникатив-
ную	части.	

Образовательная	 часть	 содержит	 предметный,	 деятельностный,	 исследова-
тельский	компонент.
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Предметный	компонент	состоит	из	блоков,	несущих	образовательную	учеб-
ную	информацию	по	разделам	биологии	(Растительный	и	животный	мир;	Биоло-
гический	календарь;	Микромир),	в	том	числе	и	блока	с	элементами	проверки	зна-
ний,	который	состоит	из	олимпиад,	викторин	и	различных	тестовых	заданий	[1].

Деятельностный	компонент	состоит	из	блоков,	направленных	на	посещение	
виртуальных	экскурсий,	музеев	в	онлайн-режиме.

В	исследовательский	компонент	входит	виртуальная	биологическая	лабора-
тория,	представляющая	собой	интерактивные	образовательные	работы,	позволя-
ющие	проводить	виртуальные	эксперименты	по	биологии.	Работа	с	помощью	та-
ких	лабораторий	становится	особенно	востребованной:

–	при	переходе	на	дистанционное	обучение;
–	при	невозможности	проведения	эксперимента	из-за	отсутствия	необходи-

мого	лабораторного	оборудования;
–	при	 проведении	 эксперимента,	 запрещенного	 по	 технике	 безопасности	 в	

учебном	кабинете	[2].
Виртуальные	лаборатории	делятся	на	несколько	групп.	Первая	группа	моде-

лирует	проведение	работ,	используя	традиционное	оборудование.	В	большинстве	
случаев	последовательность	эксперимента	определена	заранее,	но	инструмента-
рий	дает	возможность	настраивать	параметры	и	выбирать	измерительные	прибо-
ры,	оборудование	для	экспериментов	и	время	проведения.	Вторая	группа	моде-
лирует	проведение	эксперимента,	используя	цифровые	средства	измерения.	Ин-
терфейс	позволяет	самостоятельно	настраивать	параметры	эксперимента,	его	за-
пуск	и	обработку	результатов.	Третья	группа	лабораторий	использует	техноло-
гии	виртуальной	реальности.	Такие	лаборатории	позволяют	создавать	имитаци-
онные	модели	воздействия	пользователя	на	окружающую	обстановку,	а	также	от-
ветную	реакцию	на	такое	воздействие	[3].	

Помимо	основных	компонентов,	на	платформе	образовательного	сайта	есть	
онлайн-чат,	 позволяющий	 организовать	 взаимодействие	 двух	 людей	 или	 груп-
пы	обучающихся.	Это	дает	возможность	расширить	свои	коммуникативные	уме-
ния	и	завести	новые	знакомства	с	людьми,	которые	также	увлекаются	биологией.	

В	заключение	отметим,	что	цифровые	образовательные	технологии	являют-
ся	неотъемлемой	частью	дополнительного	образовательного	процесса.	Они	дают	
возможность	оптимизировать	организацию	внеурочной	деятельности	без	потери	
образовательного	потенциала	содержания	курса	или	вида	деятельности.
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Средства обучения биологии, учебное пособие, содержание учебного пособия по биологии, 
внетекстовый компонент.
Статья посвящена методике написания авторского учебного пособия по биологии. Изла-
гаются основные положения для написания учебного пособия, содержатся рекомендации 
по оформлению авторского учебного пособия. 

Biology teaching tools, textbook, biology textbook content, out-of-text component.
The article is devoted to the methodology of writing the author’s textbook on biology. The main 
provisions for writing a textbook are outlined. The article contains recommendations on the 
design of the author’s textbook. 

Учебное	 пособие	 –	 издание,	 содержащее	 систематизированные	 знания	 по	
той	или	иной	научной	дисциплине	или	ее	разделу	и	использующееся	в	об-
разовательных	целях.	Учебное	пособие	может	содержать	разные	мнения	

по	той	или	иной	проблеме.	Оно	является	вспомогательным	образовательным	ин-
струментом.	Однако	оно	не	должно	дублировать	учебную	литературу.	Главной	
ценностью	авторского	учебного	пособия	в	изучении	биологии	является	то,	что	
учитель	может	более	детально	раскрыть	вопрос,	который,	по	его	мнению,	недо-
статочно	освещен	в	учебнике.

Учебное	пособие	может	использоваться:
–	для	использования	в	учебном	процессе	в	школе.	Главным	критерием	такого	

пособия	является	удобство	и	универсальность	для	учителя,	ведущего	урок.	По-
собие	может	выступать	в	качестве	помощника	для	демонстрации	различных	ил-
люстративных	материалов,	а	также	в	роли	лабораторной	установки	для	проведе-
ния	лабораторной	работы	или	как	средство	проверки,	например,	тестирование;

–	для	индивидуальной	работы.	Пособие	должно	быть	увлекательным	и	ин-
тересным,	частично	заменять	учителя,	который	поможет,	объяснит,	ответит	на	
вопросы,	предоставит	необходимую	справочную	информацию	[1].	Минималь-
ный	объем	учебного	пособия	составляет	4	авторских	листа	и	содержит	следую-
щие	элементы:

1.	Аннотация	–	краткая	текстовая	презентация	учебного	пособия,	в	которой	
указываются	автор,	целевая	аудитория	и	основные	положения.
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2.	Оглавление, чем	оно	детальнее,	тем	удобнее,	однако	не	стоит	увлекаться.	
Каждый	раздел	или	глава,	должны	содержать	примерно	одинаковое	количество	
параграфов,	которые,	в	свою	очередь,	не	должны	значительно	разниться	по	коли-
честву	страниц.

3.	Введение содержит	 информацию,	 которая	 отражает	 основные	 проблемы,	
задачи,	цели.

4.	Основная часть содержит	авторские	разработки	по	исследуемой	теме,	ма-
териал	должен	подаваться	в	русле	фундаментальных	знаний.

5.	Заключение подразумевает	обобщение	учебного	материала,	основные	вы-
воды,	рекомендации	и	прогноз	развития	дисциплины.

6.	Пакет контрольно-измерительных материалов может	содержать	тестовые	
задания,	текстовые	задачи	(генетические,	экологические),	вопросы	закрытого	и	
открытого	типа,	задания	для	любознательных,	примерный	перечень	тем	для	про-
ектных	работ.

7.	Практические и лабораторные работы. Если	этот	блок	предусмотрен	ав-
тором,	 то	он	должен	включать	 следующие	пункты:	 1)	подготовительный	 этап:	
название,	цели	и	задачи	работы;	2)	теоретическая	часть	отдельно	для	ученика	и	
учителя;	3)	практическая	часть	с	ходом	выполнения	работы.

8. Глоссарий. Одним	из	ключевых	моментов	при	создании	пособия	по	био-
логии	является	глоссарий.	Формирование	понятийного	аппарата	у	обучающего-
ся	–	это	залог	усвоения	материала,	изложенного	в	основной	части	пособия.

9.	Библиографический список	может	включать	две	позиции:	первая	–	литера-
тура,	на	которую	опирался	автор	при	создании	пособия,	и	вторая	–	литература,	
которую	автор	рекомендует	для	прочтения	обучающимся.

Автору	стоит	уделить	особое	внимание	внетекстовому	компоненту	в	оформ-
лении	 материалов	 пособия.	 Наличие	 специально	 разработанного	 аппарата	
ориентировки,	 символьной	системы	делает	пособие	более	доступным,	увле-
кательным	и	придает	индивидуальность	разработке.	Такие	элементы,	как	цве-
товое	выделение	фрагментов	текста,	наличие	рубрик,	ссылок	на	дополнитель-
ный	материал	в	виде	QR-кодов,	позволяют	повысить	усвояемость	материала	
обучающимися	[2].

В	качестве	дополнительных	элементов	в	учебное	пособие	включаются:	Пре-
дисловие,	иллюстративный	материал	(рисунки,	таблицы,	схемы),	список	услов-
ных	сокращений,	возможно	приложение	CD	с	аудио-	и	видеоматериалами,	до-
полняющими	материалы	пособия.
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Практико-ориентированное обучение, лабораторная работа.
Современный учитель уже не может быть только информатором, он должен направить 
обучающихся на самостоятельный поиск знаний. Обучение биологии в школе должно 
носить практико-ориентированный характер, ведь биология – наука о жизни, и школь-
ники должны уметь применять естественно-научные знания в жизни. 

Practice-oriented training, laboratory work.
A modern teacher can no longer be only an informant, he must direct students to an independent 
search for knowledge. Teaching biology at school should be practice-oriented, because biology is 
the science of life, and students should be able to apply natural science knowledge in life.

Практико-ориентированное	 обучение	 –	 это	процесс	 освоения	 обучающи-
мися	образовательной	программы	с	целью	формирования	навыков	прак-
тической	деятельности	за	счет	выполнения	практических	задач	[2].	Дан-

ное	 обучение	 направлено	 на	 приобретение	 опыта	 практической	 деятельности.	
Поэтому	обязательным	требованием	для	практико-ориентированного	обучения	
является	применение	реальных	практических	задач	в	учебной	деятельности.	

Эффективными	 видами	учебных	 занятий,	 в	 которых	доминирует	практико-
ориентированное	обучение,	являются	лабораторные	занятия.	Обучение	биологии	
невозможно	без	лабораторных	работ.	Лабораторная	работа	–	это	вид	деятельно-
сти,	при	котором	обучающиеся	по	заранее	намеченному	плану	выполняют	опре-
деленные	практические	задания,	воспринимают	и	осмысливают	новый	учебный	
материал,	 закрепляют	 изученное,	 применяют	 теоретические	 знания	 при	 реше-
нии	 практических	 задач	 [3].	 Лабораторная	 работа	 является	 основой	 практико-
ориентированного	 обучения.	Учитель	 при	 этом	 реализует	 один	 из	 важнейших	
принципов	дидактики	–	связь	теории	и	практики.	Ведущая	дидактическая	цель	
лабораторных	 занятий	 –	 экспериментальное	 подтверждение	 и	 проверка	 суще-
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ственных	теоретических	положений.	Уроки	с	лабораторными	работами	являются	
очень	ценными	в	учебно-воспитательном	отношении	при	обучении	биологии	[1].

Вышесказанное	 послужило	 основой	 для	 исследования.	 Работа	 состояла	 из	
следующих	этапов:	анализ	школьных	программ	по	биологии	и	лабораторных	ра-
бот	раздела	«Растения»;	разработка	методических	рекомендаций	по	выполнению	
лабораторных	работ	раздела	«Растения»	и	инструкций	к	ним.

Проведя	анализ	школьных	программ	по	биологии,	мы	определили,	что	общее	
количество	лабораторных	работ	раздела	«Растения»	составило	57.	Лабораторные	
работы	были	разделены	на	две	категории:

1)	повторяющиеся	в	каждой	школьной	программе;
2)	неповторяющиеся	(уникальные)	лабораторные	работы.
Количество	повторяющихся	лабораторных	работ	составило	61	%,	а	неповто-

ряющихся	–	39	%.
Ко	всем	повторяющимся	лабораторным	работам	инструкции	есть,	они	разра-

ботаны	и	прописаны	в	учебниках,	рабочих	тетрадях	и	имеют	методические	ре-
комендации.	Для	 неповторяющихся	 лабораторных	 работ	 нет	 инструкции,	 хотя	
они	есть	в	авторских	программах	по	биологии.	Это	значит,	что	их	нужно	выпол-
нять.	Но	их	выполнением	вызывает	определенные	затруднения	у	учителей,	поэ-
тому	следующим	шагом	работы	была	разработка	инструкций.	Для	каждой	лабо-
раторной	работы	был	разработан	алгоритм	ее	составления	(определение	средств	
обучения;	разработка	инструкций;	разработка	методических	материалов	 (реко-
мендаций)	для	учителей;	разработка	заданий	для	самостоятельной	работы	обу-
чающихся,	которые	необходимо	выполнить	в	ходе	лабораторной	работы).	Теперь	
многие	учителя	смогут	проводить	лабораторные	работы	на	уроках	биологии.

Таким	образом,	лабораторная	работа	по	биологии	является	условием	реали-
зации	практико-ориентированного	обучения.	Практико-ориентированное	обуче-
ние	при	грамотной	организации	лабораторных	работ,	приводит	к	более	прочному	
усвоению	информации,	так	как	возникают	ассоциации	с	конкретными	действи-
ями	и	событиями.	Немаловажно	и	то,	что	лабораторные	работы	играют	опреде-
ленную	роль	в	решении	современных	учебно-воспитательных	задач	школьного	
курса	биологии.	
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Внеурочная работа. Самообразование. Окружающая среда.
Осуществление всех целей образования (обучающих, развивающих, воспитательных) 
происходит как на уроках, так и во внеурочной деятельности. В научной литературе ис-
пользуются как синонимы термины «внеклассная работа» и «внеурочная работа», «вне-
урочная деятельность».

Extracurricular activities. Self-education. Environment.
The implementation of all educational goals (teaching, developing, educational) takes place 
both in the classroom and in extracurricular activities. In the scientific literature, the terms 
“extracurricular work” and “extracurricular work”, “extracurricular activities” are used as 
synonyms.

Практический	опыт	учителей	советского	периода	по	организации	внекласс-
ной	работы	в	целом	и	по	биологии	в	частности	во	многом	потерян.	В	по-
следние	годы	начался	процесс	восстановления	значения	внеклассной	ра-

боты,	что	нашло	отражение	в	нормативных	образовательных	документах.	
Согласно	федеральному	государственному	образовательному	стандарту	вне-

урочная	деятельность	является	составной	частью	учебно-воспитательного	про-
цесса	и	одной	из	форм	организации	свободного	времени	учащихся.	Внеурочная	
деятельность	понимается	сегодня	преимущественно	как	деятельность,	органи-
зуемая	во	внеурочное	время	для	удовлетворения	потребностей	учащихся	в	со-
держательном	досуге,	их	участии	в	самоуправлении	и	общественно-полезной	
деятельности.

Внеурочная	деятельность	является	неотъемлемой	частью	основной	общеобра-
зовательной	программы,	определяющей	цели,	задачи,	планируемые	результаты,
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содержание	и	организацию	образовательной	деятельности	при	получении	сред-
него	общего	образования	и	реализуется	организацией,	осуществляющей	образо-
вательную	деятельность	с	соблюдением	требований	государственных	санитарно-
эпидемиологических	правил	и	нормативов	[2,	с.	19].

Перед	школой	стоит	задача	научить	учащихся	самостоятельному	мышле-
нию	и	умению	видеть	и	творчески	 решать	проблемы,	чтобы	в	общество	вы-
шел	человек,	способный	рассмотреть	и	решить	поставленные	вопросы.	Основ-
ное	содержание	внеклассной	работы	по	биологии	должно	быть	связано	с	изу-
чением	окружающей	живой	природы,	общественно	полезным	трудом	по	охра-
не	природы,	пропагандой	природоохранных	знаний	среди	населения,	изготов-
лением	наглядных	пособий.	В	методической	литературе	описываются	три	вида	
внеклассных	занятий.

1.	Индивидуальные	(работа	в	уголке	живой	природы,	фенологические	наблю-
дения,	опыты	с	растениями,	выращиваемыми	в	комнатных	условиях,	и	др.).

2.	Групповые	(в	кружках	юннатов,	экологов,	звеньях	«красного	креста»,	отря-
дах	по	охране	природы	–	«зеленых	патрулях»	и	др.).

3.	Массовые	(лекции,	научные	вечера,	конференции,	выставки,	походы	и	т.	д.).	
Это	занятие	положительно	влияет	на	развитие	познавательных	интересов.

Таким	образом,	внеурочная	деятельность	рассматривается	как	одна	из	форм	
организации свободного времени воспитанников.	 Здесь	 ребенок	 раскрывается,	
проявляет	свои	интересы	и	познает	свое	Я	[7,	с.	140].
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Элективный курс, биология, лекарственные растения.
Статья посвящена элективным курсам по биологии для обучающихся средней и старшей 
школы. В статье представлены варианты тематик проводимых элективных курсов, по-
священные полномерному изучению лекарственных растений.

Elective course, biology, medicinal plants.
The article is devoted to elective biology courses for middle and high school students. The ar-
ticle presents options for topics of ongoing elective courses dedicated to the full study of medici-
nal plants.

В	соответствии	с	новыми	стандартами	общего	образования	(ФГОС	общего	образования)	повышаются	требования	к	качеству	учебного	процесса	по	
школьным	предметам.	На	помощь	педагогам-предметникам	в	данном	слу-

чае	приходят	элективные	курсы	по	биологии	[1].
Элективный	курс	(от	лат.	electus	–	избирательный)	−	это	дополнительные	об-

учающие	занятия	по	выбору.	В	начале	учебного	года	школьникам	предлагается	
список	таких	курсов.	Они	дают	более	глубокие	знания	и	дополняют	содержание	
дисциплины,	считающейся	профильной	в	данной	школе.

При	разработке	элективного	курса	по	биологии,	нужно	соотнести	уровень	ба-
зового	и	профильного	предметов,	выделив	основные	знания	и	умения,	обратив	
внимание	на	недостаточно	раскрытые	темы	[2].

Типы	элективных	курсов	по	биологии:
–	 элективные	курсы	повышенного	уровня	сложности,	направленные	на	углу-

бленное	изучение	биологии;
–	 элективный	курс,	нацеленный	на	углубление	и	расширение	знаний	по	био-

логии;
–	 элективные	курсы	по	биологии:	знакомство	учащихся	с	важнейшими	путя-

ми	и	методами	применения	знаний	на	практике;
–	 элективные	курсы,	посвященные	изучению	методов	познания	природы;
–	элективные	курсы,	посвященные	истории	лекарственных	растений;
–	 элективные	курсы,	не	входящие	в	базисный	учебный	план,	различающиеся	

целями	и	содержанием.
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Строгие	рамки	урока	и	насыщенность	программы	не	всегда	позволяют	от-
ветить	на	природоведческие	 вопросы,	 интересующие	детей.	Можно	разрабо-
тать	 и	 внедрить	 в	 школьный	 учебный	 процесс	 программу	 элективного	 кур-
са,	разработанного	Д.М.	Аташовой,	который	предусматривает	не	только	пере-
дачу	 знаний,	но	и	 теоретические	и	практические	 занятия	 [1].	Предложенный	
курс	опирается	на	приобретенные	 знания	на	предшествующих	 этапах	обуче-
ния	биологии	(ботаники,	зоологии,	человека).	Программа	курса,	построенная	
по	модульному	принципу,	рассчитана	на	обучающихся	6–9	классов	на	18	часов																																											
(1	час	в	неделю).
№	
п/п

Наименование	раздела,	темы Кол-во	
часов

Формы	организации Виды	
контролялек-

ция
практи-
ческая	
работа

экс-
кур-
сия

самосто-
ятельная	
работа

1 Введение.	История	развития	одного	из	
направлений	медицины	–	фитотерапии

2 2 - - 1 Опорный	
конспект

2 Фармацевтическая	служба	«Беседа	за	
круглым	столом»	о	медицинских	спе-
циальностях	в	области	фармакологии

2 2 - - 1 Опорный	
конспект

3 Использование	лекарственных	расте-
ний	в	медицине.	История	их	изучения

4 4 - - 1 Опорный	
конспект

4 Экскурсия	в	природу	«На	охоту	за	
растениями»

6 - 1 3 1 Итоговый	
тест

5 Описание	лекарственных	растений	по	
гербариям,	муляжам,	коллекциям

2 - 2 - 1 Отчет

6 Приготовление	лекарственных	препа-
ратов	из	растительного	сырья

1 - 1 - 1 Отчет

7 Изучение	видового	разнообразия	ле-
карственных	растений	на	пришколь-
ной	территории

1 - 1 - 1 Опорный	
конспект

Итого 18 8 5 3 7

Изучение	лекарственных	растений	в	школе	формирует	у	школьников	воспи-
тание	бережного,	внимательного	отношения	к	окружающей	среде,	расширение	
знаний	и	навыков,	необходимых	для	ее	охраны	и	улучшения.	Следовательно,	из-
учение	данной	темы	является	одной	из	актуальных	педагогических	задач.
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Наглядность, схематический рисунок, школьный курс биологии, обработка информации 
нервной системой.
Статья посвящена актуальности использования схематичного рисунка при подготов-
ке выпускников школы к сдаче Единого государственного экзамена по биологии. Эф-
фективность использования такой наглядности определяется спецификой информа-
ции биологического характера и особенностями ее переработки нервной системой в 
процессе обучения. 

Visibility, schematic drawing, school biology course, information processing by the nervous system.
The article is devoted to the relevance of using a schematic drawing in the preparation of school 
graduates for passing the unified state exam in biology. The effectiveness of using such visibility 
is determined by the specifics of biological information and the peculiarities of its processing by 
the nervous system in the learning process.

Получение	качественных	знаний	ребенком	в	период	школьного	обучения	и	
их	соответствующее	подтверждение	в	ходе	процедуры	Единого	государ-
ственного	 экзамена	 (ЕГЭ)	 –	 залог	 социальной	 успешности	 выпускника	

на	всех	последующих	этапах	образования	и	профессиональной	самореализации.	
Поэтому	педагоги	находятся	в	постоянном	поиске	эффективных	форм	и	средств	
обучения	[3],	учитывающих	специфику	учебного	материала	и	психофизические	
особенности	современных	школьников	[4].

В	этом	плане	интересна	специфика	работы	учителя	по	усвоению	учебного	ма-
териала	по	биологии,	который	характеризуется	большим	объемом	и	разнообра-
зием	(все	разнообразие	живой	природы,	представители	разных	форм	и	уровней	
жизни);	биология	–	устный	предмет	и	т.	д.	[1].

Всю	 поступающую	 информациюголовной	 мозг	 человека	 обрабатывает	 по-
средством	логики	(5	%)	и	чувств	(95	%).	Следовательно,	использование	в	процес-
се	обучения	принципа	наглядности	является	самым	оптимальным	способом	для	
того,	чтобы	выделить	главное	в	большом	потоке	информации	и	запомнить	[3].

Принцип	 наглядности	 в	 обучении	 впервые	 был	 введен	 Я.А.	 Коменским	
в	 золотом	 правиле	 дидактики,	 а	 его	 психофизиологические	 закономерности,																														
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подтверждающие	роль	наглядности	в	процессе	познания,	были	изучены	относи-
тельно	недавно	[4].

Р.	Сперри	доказал	специфику	функций	полушарий	коры	головного	мозга	в	об-
работке	поступающей	информации,	которая	особенно	четко	проявляет	себя	при	
изучении	особенностей	работы	нормального	и	нарушенного	мозга	[2].	Поэтому	
при	обучении	биологии	педагогам	следует	использовать	методики,	гармонично	
задействующие	в	работу	оба	полушария.	

Следовательно,	 наиболее	 эффективным	 способом	 запоминания	 материала	
при	подготовке	к	ЕГЭ	по	биологии	является	преобразование	информации	в	схе-
матическое	изображение,	рисунок	[1].	

В	рамках	статьи	можно	предложить	схематичный	рисунок	и	алгоритм	изуче-
ния	строения	сердца,	который	позволит	выпускникам	лучше	понять	и	эффектив-
но	изучить	этот	материал	[1;	4].

Рис. 1. Схематичный рисунок для изучения строения сердца человека

1.	 Рисуем	круг,	который	условно	заменит	анатомическую	форму	сердца.
2.	 В	сердце	выделяем	четыре	камеры,	причем	две	предсердия	(левое	и	пра-

вое)	располагаются	вверху,	а	желудочки	(левый	и	правый)	внизу.
3.	 Отмечаем	на	рисунке	камеры	сердца.	Причем	они	располагаются	в	проти-

воположном	порядке	от	привычных	нам	сторон	(правые	предсердие	и	желудочек	
располагаются	слева,	а	левые	–	справа.).

4.	 Обозначаем	сосуды	сердца.	В	правое	предсердие	впадают	нижняя	и	верх-
няя	полые	вены,	а	в	левое	–	четыре	легочные	вены.	От	правого	желудочка	отхо-
дит	легочный	ствол,	а	от	левого	–	аорта.	Из	сердца	выходят	артерии,	а	в	сердце	
приходят	вены	(направление	обозначаем	стрелками).

5.	 Изображаем	клапаны,	которые	не	позволяют	крови	возвращаться	обратно.	
Они	делятся	на	группы:	створчатые	клапаны	располагаются	между	предсердия-
ми	и	желудочками	и	называются	по-разному	в	зависимости	от	количества	ство-
рок,	а	полулунные	–	в	сосудах	на	границе	с	сердцем.	



6.	 Схематичный	рисунок	готов.	Пока	аннотированно-схематично	изобража-
ли,	запомнили!

Таким	образом,	использование	схематичного	рисунка	при	подготовке	к	ЕГЭ	
по	биологии	помогает	эффективно	усваивать	материал.
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Инклюзивное образование, педагоги-дефектологи, профессиональная компетенция педаго-
га, система специального педагогического образования, технологии моделирования и про-
гнозирования педагогической деятельности.
Статья посвящена вопросам психологической и профессиональной готовности педа-
гога к осуществлению инклюзивного образования. Новое психологическое и педаго-
гическое пространство требует от специалистов комплексного развития компетенций, 
а также опоры на индивидуальные особенности каждого ученика с целью обеспече-
ния качественного инклюзивного образования. При этом профессиональная компетен-
ция специалиста инклюзивного образования совершенствуется в процессе специаль-
ной подготовки. Условиями для такой подготовки может выступать система дополни-
тельного образования.

Inclusive education, defectologists, professional competence of a teacher, system of special peda-
gogical education, technologies for modeling and forecasting pedagogical activity.
This article is devoted to the issues of psychological and professional readiness of a teacher 
for the implementation of inclusive education The new psychological and pedagogical space 
requires specialists to develop comprehensive competencies, as well as rely on the individual 
characteristics of each student in order to provide high-quality inclusive education. At the same 
time, the professional competence of an inclusive education teacher is improved in the process 
of special training. The conditions for such training may be the system of additional education.

С	учетом	 текущего	 уровня	 развития	 образования	 в	 стране	 на	 передний	план	выходит	проблема	изменения	отношения	к	детям,	имеющим	осо-
бые	потребности,	в	том	числе	и	образовательные.	Образование	таких	де-

тей	инклюзивно	как	по	своим	целям,	так	и	по	своему	назначению.	Определение	
инклюзивного	образования	представлено	в	Законе	«Об	образовании	в	РФ».	Со-
гласно	тексту	настоящего	закона	инклюзивное	образование	состоит	в	обеспече-
нии	«равного	доступа	к	образованию	для	всех	обучающихся»	с	учетом	их	раз-
личных	потребностей	[1].
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Центральной	фигурой	инклюзивного	образовательного	процесса	становится	
педагог.	От	его	отношения	к	детям,	профессионализма,	знаний	в	области	педаго-
гики	и	психологии	зависит	успешность	образовательного	процесса.	Однако	при	
всей	важности	профессиональной	подготовки	таких	педагогов	зачастую	оказыва-
ется,	что	специалисты	не	подготовлены	к	инклюзии	[3].	

Подготовка	педагогов	к	работе	в	инклюзивном	образовании	–	непрерывный	
процесс	 [2].	Исследования	 в	 области	 психологии	 и	 акмеологии	 подтверждают	
эффективность	 комплексного	 профессионально-личностного	 совершествова-
ния	педагогов	[9,	с.	50].	При	этом	исследователи	выделяют	следующие	понятия:	
инклюзивная	компетентность	 [4],	инклюзивная	 готовность	 (в	контексте	общей	
готовности	специалиста	к	педагогической	деятельности)	[6],	профессионально-
личностная	готовность	[8].	Таким	образом,	вопрос	психологической	подготовки	
педагогов	к	работе	в	области	инклюзивного	образования	стоит	как	никогда	остро.

Согласно	мнению	исследователей,	комплекс	профессиональной	и	психологи-
ческой	подготовки	педагога	к	инклюзивному	образованию	включает	в	себя	[7]:	
информационную	готовность	к	работе	с	лицами	с	ограничениями	возможностей	
здоровья	(данная	готовность	занимает	в	структуре	профессиональных	компетен-
ций	педагога	первую	ступень	[2;	4]),	готовность	к	профессиональному	взаимо-
действию	и	осуществлению	психолого-педагогической	коррекции,	готовности	к	
моделированию	образовательной	среды	[3,	с.	90].

В	 соответствии	 с	 полученными	 в	 ходе	 исследовательской	 работы	 теорети-
ческими	 данными	 Е.С.	 Слюсаревой	 была	 разработана	 методика	 исследования	
готовности	педагога	 к	 работе	 в	 области	инклюзивного	 образования.	Методика	
включает	в	себя	стандартизацию,	то	есть	приведение	всех	процессов	к	единоо-
бразию,	конструирование	интегральных	показателей,	а	также	опросник,	целью	
которого	является	определение	теоретического	компонента	готовности	к	работе	
педагога	в	сфере	инклюзивного	образования	[9].	

Одним	из	способов	подготовки	педагогов	к	работе	в	сфере	инклюзивного	об-
разования	являются	курсы	повышения	квалификации.	Авторская	методика	под-
готовки	педагогов	к	инклюзивному	образованию	была	разработана	Ф.	А.	Чотча-
евой	[2].	Согласно	ее	исследованиям,	обеспечение	качественного	процесса	под-
готовки	базируется	на:	решении	задач,	требующих	дополнительных	навыков	и	
умений;	накоплении	и	транслировании	опыта,	личных	познавательных	интере-
сах	специалиста.	Стоит	подчеркнуть,	что	в	качестве	эффективной	формы	подго-
товки	педагогов	Ф.	А.	Чотчаева,	с	опорой	на	исследования	Л.	Ф.	Савиновой,	на-
зывает	групповую	деятельность	[5,	с.	39].

Таким	образом,	использование	всех	доступных	методов	подготовки	педаго-
гов	способно	положительно	повлиять	на	развитие	отечественного	инклюзивно-
го	образования.
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Школьное образование, школьный курс биологии, раздел «Растения», наглядные средства.
Статья посвящена актуальности влияния современных средств наглядного обучения 
на качество усвоения знаний при изучении раздела «Растения». Применен алгоритм ис-
пользования наглядных средств на уроках биологии по разделу «Растения». 

School education, school biology course, section «Plants», visual aids.
The article is devoted to the relevance of the influence of modern visual learning tools on the 
quality of knowledge acquisition when studying the section “Plants”. The algorithm of using 
visual aids in biology lessons in the section “Plants” is applied.

На	уроке	биологии	связаны	все	основные	принципы	обучения:	сознатель-
ность,	ясность,	настойчивость,	сила,	учет	возрастных	способностей,	ин-
дивидуальный	подход	[1].

Особое	внимание	следует	уделять	требованиям	к	производству	наглядных	ре-
сурсов	по	биологии	с	учетом	требований	пособий	и	обзора,	риторики,	психоло-
гии	развития,	возможностей	новых	технических	учебных	ресурсов.

На	современном	этапе	развития	школьного	образования	ни	один	метод	не	мо-
жет	дать	необходимых	результатов	для	изучения	раздела	«Растения»	в	полном	
объеме,	поэтому	хороших	результатов	можно	достичь	только	с	помощью	ряда	на-
глядных	методов	[2].

Наглядность	в	обучении	способствует	тому,	что	у	школьников	благодаря	вос-
приятию	предметов	и	процессов	окружающего	мира	формируются	представления,	
правильно	отображающие	объективную	действительность.	Вместе	с	тем	воспри-
нимаемые	явления	анализируются	и	обобщаются	в	связи	с	учебными	задачами.

Наглядные	 пособия	 –	 это	 конкретные	 объекты,	 используемые	 учителем	 на	
уроке.	Они	могут	быть	в	виде	коллекций,	гербария,	живых	растений	и	животных,



таблиц	с	рисунками	и	схемами,	муляжей,	аппликаций,	раздаточного	материала,	
дидактических	 карточек.	Наглядные	 пособия,	 выражающие	 биологическое	 со-
держание	изучаемых	предметов	и	явлений,	–	основные	средства	обучения,	раз-
личные	приборы,	инструменты	[3].

Таким	образом,	ни	один	из	видов	наглядных	пособий	не	обладает	абсолютны-
ми	преимуществами	перед	другим.	При	изучении	природы	наибольшее	значение	
имеют	натуральные	объекты	и	изображения,	близкие	к	натуре.
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Проектная деятельность, способы очистки вод, групповой проект, индивидуальный проект.
В статье представлены варианты групповых и индивидуальных проектов, реализуемых 
студентами в рамках дисциплины «Прикладная химия» и направленных на развитие на-
выков организации и сопровождения проектной деятельности в школе.

Project activities, water purification methods, group project, individual project.
The article presents options for group and individual projects implemented by students within 
the discipline “Applied Chemistry” and aimed at developing the skills of organizing and sup-
porting project activities at school.

В	современном	образовании	наблюдается	спад	интереса	к	изучению	есте-ственных	наук,	что	часто	связано	с	формализацией	учебного	материала	
и	его	отдаленностью	от	жизни	человека.	Для	развития	познавательной	

активности	требуется	применение	особых	форм	работы	и	методов,	в	качестве	
одного	из	которых	наиболее	ярко	используется	метод	проектов.	Он	направлен	
на	развитие	познавательного	интереса	путем	замены	процесса	получения	гото-
вых	знаний	на	активную	деятельность	обучающихся	[3].	Распространенность	
проектной	деятельности	требует	от	будущего	учителя	овладения	организацией	
и	проведением	данной	формы	работы.	Развитие	навыков	ее	выполнения	может	
происходить	через	реализацию	проектов	на	лабораторных	занятиях	по	конкрет-
ным	учебным	предметам.	

Популярным	направлением	являются	проекты,	направленные	на	исследова-
ние	качеств	воды	и	способов	его	повышения,	что	обусловлено	практической	зна-
чимостью	данной	темы	в	бытовой	и	производственной	сфере.	Приведем	приме-
ры	работ,	которые	могут	быть	выполнены	студентами	в	рамках	лабораторных	ра-
бот	по	дисциплине	«Прикладная	химия».

Тема	 группового	 проекта	 «Способы	 очистки	 воды	 от	 органических	 загряз-
нителей»	обусловлена	широтой	источников	поступлений	органических	веществ	
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в	водные	объекты.	Для	реализации	проекта	 (формулировка	темы,	определение	
цели	и	задач)	перед	студентами	ставится	ситуационная	задача,	связанная	с	пред-
ложением	способа	очистки	загрязненной	воды	[1].	Аудитория	делится	на	груп-
пы,	которые	после	ознакомления	с	теоретическим	материалом	делают	выводы	об	
эффективных	способах	очистки	вод	(коагуляция,	адсорбция)	и	реализуют	один	
из	них.	Одна	группа	выполняет	контрольное	исследование,	по	которому	можно	
сравнивать	эффективность	результатов	каждой	группы.	Обобщение	полученных	
результатов	по	итоговым	докладам	и	ответы	на	задаваемые	контрольные	вопро-
сы	позволяют	сделать	вывод	об	эффективности	конкретных	методов.

Другим	примером	является	проект	«Способы	очистки	воды,	загрязненных	при	
производстве	карбамида».	Актуальность	темы	связана	с	развитием	технологий	
производства	 азотных	 удобрений.	На	 теоретическом	 этапе	 исполнитель	 знако-
мится	с	источниками	информации,	связанными	с	загрязнением	сточных	вод	азот-
содержащими	веществами,	способами	их	определения	и	очистки	вод	от	них	[2].	
После	анализа	литературы	он	отмечает	наиболее	оптимальные	методы	очистки,	
например,	щелочной	и	ферментативный	гидролиз,	и	метод	количественного	ана-
лиза	мочевины	в	воде	для	проведения	контроля	за	эффективностью	(кислотно-
основное	титрование	продуктов	разложения	мочевины	и	их	перевода	в	уротро-
пин)	[4].	На	экспериментальном	этапе	реализуются	выбранные	способы	на	мо-
дельном	растворе	и	делаются	выводы	об	их	эффективности.	

Предложенные	варианты	проектных	работ	могут	быть	использованы	в	рамках	
лабораторных	работ	по	дисциплине	«Прикладная	химия»	как	приемы	обучения	
сопровождению	и	выполнению	проектных	работ	по	химии	в	условиях	школьной	
химической	лаборатории	[5].	Стоит	также	отметить,	что	реализация	данных	про-
ектов	позволяет	студентам	конкретизировать	и	глубже	понимать	теоретический	
материал	изучаемых	предметов.	
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Элективный курс, микробиология, биология, содержание курса.
Статья посвящена проблеме содержания элективного курса по микробиологии обучающих-
ся на уроках биологии. В настоящее время одной из распространенных проблем при подго-
товке обучающихся является нехватка базовых знаний. В связи с этим главная задача пе-
дагога – создание оптимальных условий для углубленного изучения представленной темы. 
Это решается за счет создания оригинальных авторских программ элективных курсов.

Elective course, microbiology, biology, course content.
The article is devoted to the problem of the content of the elective course on microbiology for 
students in biology lessons. Currently, one of the common problems in the preparation of stu-
dents is the lack of basic knowledge. In this regard, the main task of the teacher is to create 
optimal conditions for the studied deepening of the presented topic. This is solved by creating 
original author's programs of elective courses.

Программа	элективного	курса	«Микробиология»	направлена	на	получение	
обучающимися	знаний	и	умений,	необходимых	для	формирования	целост-
ного	представления	о	мире	микроорганизмов,	об	их	значимости	в	природ-

ных	процессах	и	в	жизни	человека,	о	способах	изучения	микромира.	Микроор-
ганизмы	по	их	значению	для	биосферных	процессов,	для	человека	как	биологи-
ческого	вида	и	для	хозяйственной	деятельности	вполне	сопоставимы	с	предста-
вителями	макромира	–	растениями	и	животными,	а	в	некоторых	областях	суще-
ственно	их	превосходят.	Медицина	и	экологическая	безопасность,	генетическая	
инженерия	и	промышленная	биотехнология,	ветеринария	и	фитосанитария	–	раз-
витие	этих	и	многих	других	сфер	деятельности	человека	невозможно	без	глубо-
ких	знаний	о	мире	микроорганизмов.	Программа	позволяет	осуществлять	эври-
стические	пробы	и	формировать	практическую	деятельность	школьников	в	из-
учаемой	области	знаний	[4].	В	то	же	время	весьма	незначительное	положение,	
занимаемое	 микроорганизмами	 в	 образовательных	 программах	 и	 учебных	 по-
собиях	по	изучению	науки	биологии	для	обучающихся	в	средних	образователь-
ных	учреждениях,	не	соответствует	текущим	требованиям	к	уровню	микробио-
логического	образования	выпускников	школы.	Для	планирования	и	осуществле-
ния	 деятельности	 обучающиеся	 нуждаются	 в	 знаниях	 предмета	 деятельности,	
возможностей	различных	действий	и	закономерностей,	их	влияния	на	процесс																							
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достижения	 предмета	 деятельности,	 способов	 осуществления	 действий	 с	 ис-
пользованием	разных	операций	и	средств	[1].

	Актуальность	программы	обусловлена	тем,	что	знания	и	умения,	необходи-
мые	для	организации	учебно-исследовательской	деятельности,	в	будущем	станут	
основой	 для	 реализации	 учебно-исследовательских	 проектов	 в	 старшем	 звене	
школы.	Программа	курса	позволяет	реализовать	актуальные	в	наши	дни	подхо-
ды:	компетентностный,	личностно	ориентированный,	деятельностный.	Ведение	
элективных	курсов	в	учреждениях	среднего	образования	основано	на	самопод-
готовке	обучающихся	с	учетом	вопросов,	их	интересующих,	что	позволяет	им	
самосовершенствоваться	путем	чтения	дополнительной	литературы,	 самостоя-
тельного	поиска	необходимой	информации	с	обозначением	главной	проблемы,	
компоновки	материала	из	различных	источников	информации,	умения	анализи-
ровать	разные	точки	зрения.	Таким	образом,	обучающийся	развивается	в	зависи-
мости	от	приобретаемого	опыта,	потребностей,	интересов	и	способностей.	Это	и	
есть	«самоизменение,	самоуправление,	самовоспитание,	самообучение,	объеди-
няющееся	в	одном	понятии	–	саморазвитие	личности»	[2;	3].

Тематический план элективного курса
Разделы	уроков Количество	

часов
Форма	реализации

Вводные	занятия 3 Лекция,	доклады
Морфология	микроорганизмов 7 Лабораторная	работа,	семинар,	

лекция,	доклад
Физиология	микроорганизмов 7 Беседа,	лекция,	лабораторная	работа
Микроорганизмы	в	природе 8 Доклады,	лекция,	беседа,	семинар,	

лабораторная	работа
Роль	микроорганизмов	
в	генетической	инженерии

2 Доклады,	семинар

Микроскопические	растения	и	животные 4 Лабораторная	работа,	семинар
Заключение 3 Портфолио,	контрольная	работа
Итого 								34

В	программе	предусмотрено	34	часа	(один	раз	в	неделю)	на	изучение	7	разде-
лов.	По	окончании	элективного	курса	обучающиеся	пишут	контрольную	работу	по	
всем	разделам,	а	также	защищают	портфолио,	которое	включает	отчеты	по	лабо-
раторным	работам,	опорные	конспекты,	а	также	выполненные	доклады	по	темам.
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Экскурсия, экологическое образование, значение и структура экскурсии. 
В статье рассматриваются возможности организации экскурсий в учебно-воспитательном, 
образовательном процессе. Описано значение экологических экскурсий. Представлена 
структура ботанических экскурсий.

Excursion, environmental education, meaning and structure of the excursion.
The article discusses the possibilities of organizing excursions in the teaching and educational 
process. The importance of ecological excursions is described. The structure of botanical excur-
sions is presented.

Человек	будущего	–	всесторонне	развитая	личность,	живущая	в	гармонии	
с	окружающим	миром	и	самим	собой,	действующая	в	рамках	экологиче-
ской	необходимости	[1,	с.	35].

Экологическое	образование	немыслимо	без	проведения	экскурсий	в	мир	при-
роды.	Экскурсия	как	форма	организации	деятельности	обучающихся	возникла	в	
педагогике	в	то	время,	когда	велась	борьба	против	схоластики	и	вербализма	в	об-
учении	и	воспитании.

По	 мнению	 В.А.	 Ясвина,	 С.Д.	 Дерябо,	 «экологическая	 экскурсия	 (от	 лат.	
excursion	–	поездка)	–	это	форма	экологического	образования,	представляющая	
собой	групповое	посещение	природных	комплексов	или	учреждений	культуры	в	
образовательных	целях»	[1,	с.	89].	Экскурсии	не	только	являются	обязательной	
формой	организации	обучения,	но	и	позволяют	близко	знакомиться	с	представи-
телями	растительного	и	животного	мира,	наблюдать	за	ними	в	естественной	сре-
де,	понимать,	что	все	в	природе	взаимосвязано	и	многое	зависит	от	человека,	ко-
торый	является	частью	природы.

В	соответствии	с	федеральными	государственными	образовательными	стан-
дартами	(ФГОС)	общего	образования	экологическое	образование	должно	осу-
ществляться	на	всех	уровнях	общего	образования	через	урочную	и	внеурочную	
деятельность	в	рамках	основной	образовательной	программы	образовательной	
организации,	разрабатываемой	ею	самостоятельно	(статьи	12	и	28	Федерального
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закона	от	29	декабря	2012	г.	№	273-ФЗ	«Об	образовании	в	Российской	Федера-
ции»)	[5,	с.	46].

Экологическая	направленность	 обучения	 детей	предоставляет	 возможность	
активно	приобщаться	к	исследовательской	работе	своего	края.

Обучающиеся	должны	не	приобретать	готовые	знания,	а	обнаруживать	их	без	
помощи	других,	 что	можно	стимулировать	 системой	 заданий,	 ориентирующей	
их	на	поиск.	Это	даст	возможность	мотивированно	и	обоснованно	привести	обу-
чающихся	к	выводу	о	необходимости	защиты	и	охраны	природы	[4].

Экскурсии	в	природу	по	всем	биологическим	предметам,	проводимые	по	раз-
ным	темам	и	в	разное	время	года,	все	же	имеют	общую	структуру,	которая	может	
быть	выражена	в	следующей	схеме:

Рис. Структура ботанических экскурсий

В	образовательных	учреждениях	Шарыповского	района	экологическое	обра-
зование	и	воспитание	осуществляются	в	соответствии	с	экологическим	кодексом	
Красноярского	 края	 «Об	 экологическом	образовании,	 воспитании	и	просвеще-
нии»,	программами	и	планами	работы	образовательных	учреждений	(статья	112.	
Основные	принципы	экологического	образования	и	просвещения,	формирования	
экологической	культуры)	[3].



Таким	образом,	экскурсия	как	одна	из	форм	экологического	образования	спо-
собствует	развитию	естественного	стремления	обучающихся	к	познанию	мира.

Именно	во	время	проведения	экологических	экскурсий	обучающиеся	не	про-
сто	 принимают	 информацию,	 но	 являются	 активными	 участниками	 образова-
тельного	 процесса,	 получают	 практические	 навыки	 поведения	 в	 окружающей	
среде.	Часто	экологические	знания,	которые	обучающийся	усваивает	в	процес-
се	прямого	общения	с	природой	во	время	экскурсий	и	путешествий,	становятся	
основой	формирования	мотивации	его	участия	в	различных	видах	деятельности	
по	сохранению	окружающей	среды.
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Напольная игра, биология, среды обитания, обучающиеся, 5 класс.
Статья посвящена разработке напольной игры по теме «Среды обитания живых су-
ществ» для обучающихся 5 класса. Разработаны три задания по разным темам: «Три 
среды обитания», «Жизнь на разных материках», «Природные зоны Земли». 

Floor game, biology, habitats, students, grade 5.
The article is devoted to the development of an outdoor game on the topic «Habitats of Living 
Beings» for students of the 5th grade. 3 tasks have been developed on different topics of the les-
sons: «Three habitats», «Life on different continents», «Natural zones of the Earth».

Актуальность	использования	игр	в	развитии	и	воспитании	обучающихся	об-
условлена	тем,	что	игра	занимает	важное	место	в	их	жизни.	Все	большее	
количество	педагогов	заинтересованы	в	интеллектуальном	развитии	своих	

обучающихся.	Между	тем	игра	является	важным	средством	как	творческого	раз-
вития	детей,	так	и	развития	их	социальных	навыков	[1].

Напольные	игры	–	это	разновидность	игр,	которые	имеют	достаточно	боль-
шой	размер	и	располагаются	на	поверхности	пола,	созданные	в	развлекательных	
и	образовательных	целях	по	замыслу	детей	и	взрослых.	

Используя	учебник	Плешакова	А.А.	Биология.	Введение	в	биологию.	5	кл.,	
мы	выбрали	темы	уроков	[2].

Игра	 разработана	 для	 уроков	по	 темам:	 «Три	 среды	обитания»,	 «Жизнь	на	
разных	материках»,	«Природные	зоны	Земли»	для	обучающихся	5	классов.

Подготовка	 для	 деятельности.	 Выбираем	 место	 в	 классе	 с	 обучающими-
ся,	где	будет	размещено	игровое	поле.	После	того	как	определились	с	местом	
расположения,	необходимо	нанести	изолентой	разного	цвета	контуры	различ-
ных	 геометрических	фигур.	После	 этого	 обучающихся	 делим	на	 3-6	 команд																										
и	даем	задание.	
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Задание	1.	«Три	среды	обитания».	Обучающимся	нужно	разделиться	на	три	
команды	(наземно-воздушная	среда,	почвенная,	водная).

Каждая	команда	занимает	место	возле	своей	геометрической	фигуры.	Наземно-
воздушная	среда	выделена	голубым	цветом.	Почвенная	среда	выделена	коричне-
вым	цветом.	Водная	среда	выделена	синим	цветом.	

Каждой	команде	нужно	найти	животных,	которые	относятся	к	их	среде,	и	по-
ложить	в	фигуру	(табл.	1).

Таблица 1
Примерный список животных,                                                                                                     

которые проживают в средах жизни

Среда	жизни Список	животных
Наземно-воздушная Страус,	гепард,	зебра,	кенгуру,	тушканчик,	стрекоза,	

шмель,	бражник,	майский	жук,	колибри,	гепард
Водная Форель,	сазан,	карась,	линь,	дельфин,	кит,	морж,	тюлень,	

жук-плавунец,	лягушка,	выдра,	речной	рак,	сом,	
Почвенная Червь,	крот,	цокор,	слепыш

Задание	2.	«Жизнь	на	разных	материках».	Обучающимся	нужно	разделить-
ся	 на	 пять	 команд	 (Евразия,	 Африка,	 Северная	 Америка,	 Южная	 Америка,																						
Австралия).

Каждая	команда	занимает	место	возле	своей	геометрической	фигуры.	Коман-
де	необходимо	найти	животных,	которые	проживают	на	материке,	и	положить	в	
фигуру	(табл.	2).

Таблица 2
Примерный список животных и растений,                                                                                  

которые проживают на материках

Материк Список	животных
Евразия Большая	панда,	бамбук
Африка Жираф,	баобаб
Северная	Америка Скунс,	секвойя
Южная	Америка Виктория	регия,	совка	агриппина,	дровосек-титан
Австралия Эвкалипт,	кенгуру

Задание	3.	«Природные	зоны	Земли».	В	этом	задании	обучающимся	нужно	
разделиться	на	шесть	команд	(тундра,	тайга,	дубрава,	саванна,	пустыня,	влажный	
тропический	лес).

Каждая	команда	занимает	место	возле	своей	геометрической	фигуры.	Коман-
де	необходимо	найти	животных	и	растения,	которые	проживают	в	определенной	
природной	зоне,	и	положить	в	фигуру	(табл.	3).
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Таблица 3
Примерный список животных и растений, 

которые проживают в определенной природной зоне

Природная	зона Список	животных
Тундра Северный	 олень,	 песец,	 белая	 сова,	 белая	 куропатка,	 лемминг,	

карликовая	береза,	ягель
Тайга Кедр,	кедровка,	соболь,	глухарь,	летяга,	заяц-русак
Дубрава
(широколиственный	лес)

Дуб,	кабан,	сойка,	жук-олень,	сова-неясыть,	кукушка,	землеройка

Саванна Акация,	лев,	зебра,	антилопа	гну,	слон,	жираф,	носорог
Пустыня Саксаул,	джейран,	ящерица,	тушканчик,	скорпион
Влажный	тропический	лес Орхидея,	тукан,	ягуар,	ленивец
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Практико-ориентированная деятельность, практико-ориентированные задания, универ-
сальные учебные действия, школьный курс биологии.
В статье рассмотрена система формирования универсальных учебных действий че-
рез практико-ориентированную деятельность. Рассматривается способ реализации 
практико-ориентированных заданий по биологии, раздел «Растения».

Practice-oriented activities, practice-oriented tasks, universal learning activities, school biology 
course.
The article considers the system of formation of universal educational activities through prac-
tice-oriented activities. The method of implementation of practice-oriented tasks in biology, 
section «Plants» is considered.

В	основе	ФГОС	ООО	лежит	системно-деятельностный	подход	[3].	В	связи	с	этим	актуальным	становится	поиск	условий,	содержательных	аспектов,	
путей	практико-ориентированной	деятельности.

Системный	 подход	 к	 процессу	 обучения	 предполагает	 включение	 обучаю-
щихся	 в	многостороннюю	учебную	деятельность,	 которая	характеризуется	 си-
стемой	методов	познания,	видами	учебной	деятельности,	целенаправленной	де-
ятельностью	учителя,	а	также	уровнем	восприимчивости	обучающихся	к	новым	
знаниям	и	умениям.	При	 этом	 становление	личности	происходит	при	помощи	
перехода	 отношения	 к	 учебной	 деятельности	 в	 систему	 внутренних	 качеств	 и	
свойств	личности,	вследствие	чего	актуализируется	необходимость	формирова-
ния	универсальных	учебных	действий	(УУД)	[2].

Личность	 развивается	 в	 деятельности.	В	 зависимости	от	 того,	 что	 обучаю-
щийся	делает	(то	есть	в	чем	заключается	содержание	его	деятельности),	как	де-
лает	(способы	деятельности),	от	условий	и	организации	этой	деятельности	про-
являются	определенные	способности,	склонности	и	черты	характера,	а	также	за-
крепляются	знания.	В	связи	с	этим	деятельность	становится	значимой	составной	
частью	содержания	образования	обучающихся.
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Практико-ориентированная	 деятельность	 –	 это	 система	 действий	 человека,	
направленная	на	приобретение	практических	навыков	в	 той	или	иной	области	
жизнедеятельности	[1].	Суть	практико-ориентированной	деятельности	заключа-
ется	в	получении	новых	знаний	и	развитии	практического	опыта,	их	применении	
при	решении	задач	в	образовательной,	социальной,	профессиональной	среде.

Степень	контроля	усвоения	предметного	материала	и	устойчивых	навыков	са-
моконтроля	обучающихся	будет	формироваться	в	регулярных	ситуациях	практико-
ориентированной	деятельности.	Школьники	получают	опыт	поиска	теоретическо-
го	материала	через	практическую	деятельность,	 задания,	 где	опыт	представляет	
собой	сочетание	практических	знаний,	умений,	навыков,	приобретенных	в	процес-
се	повседневной	учебной	деятельности,	и	включает	практическое	влияние	школь-
ника	на	предметно-инструментальную	сторону	деятельности.

Условиями	 реализации	 практико-ориентированной	 деятельности	 являются:	
моделирование	профессиональной	деятельности	через	индивидуальную	работу,	
работу	в	малых	и	больших	группах;	использование	межпредметных	связей;	прак-
тические	задания,	сложность	которых	соответствует	возрасту	обучающихся	[2].

Например,	 по	 теме	 «Клеточное	 строение	 растений.	Свойства	 растительной	
клетки»	мы	использовали	следующее	задание.

	Даша	прочитала	 в	 учебнике,	 что	 все	живые	организмы	состоят	из	 клеток.	
Она	решила	выяснить,	из	чего	состоит	клетка	кожицы	лука,	но	рассмотреть	со-
став	клеток	возможно	лишь	при	использовании	микроскопа.	Поэтому	она	реши-
ла	самостоятельно	предположить	и	зарисовать	ее	строение,	а	на	уроке	при	помо-
щи	учителя	выяснить,	права	ли	она	в	своих	предположениях.	Исходя	из	названия	
«растительная	клетка»,	Даша	предположила,	что	она	будет	квадратной.	Посколь-
ку	растения	имеют	зеленый	цвет,	следовательно,	в	клетке	находится	зеленый	пиг-
мент,	а	форму	клетки,	по	мнению	Даши,	обеспечивает	вода.

Рис. Строение клетки глазами Даши

Как	 вы	 думаете,	 верно	 ли	 Даша	 составила	 схему	 растительной	 клетки?	
Какие	 исследования	 необходимо	 провести,	 чтобы	 определить	 состав	 клетки?	
Справедливо	ли	проводить	исследования	о	составе	растительной	клетки	на	одном	
объекте?

Проведите	исследования	с	кожицей	лука	и	мякотью	томата.	Зарисуйте	и	под-
пишите	состав	клетки	объектов.	Какой	информации	недостаточно,	чтобы	сделать	
вывод	по	проведенному	исследованию?
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Используя	различные	источники,	дорисуйте	и	подпишите	состав	раститель-
ной	клетки,	сделайте	вывод	о	строении	растительной	клетки.	Какую	теорию	мож-
но	вывести	из	проведенного	вами	эксперимента?

Важным	элементом	этого	задания	является	система	ситуационных	задач,	ре-
шение	которых	связано	с	выводами,	полученными	в	ходе	наблюдения.

Данные	задания	способствуют	более	прочному	усвоению	информации,	ока-
зывают	положительное	влияние	на	качество	знаний,	так	как	возникают	ассоциа-
ции	с	конкретными	действиями	и	событиями.	Особенность	этих	заданий	(связь	с	
жизнью)	вызывает	повышенный	интерес	обучающихся,	способствует	развитию	
любознательности,	творческой	активности.
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Познавательная активность, познавательный интерес, проектная деятельность.
В статье рассматривается проблема формирования познавательной активности школь-
ников. Акцентируется внимание на том, что эффективным средством для повышения 
познавательной активности является проектная деятельность, и в какой степени обуча-
ющиеся овладели практическими действиями: понимание проблемной ситуации, фор-
мулировка проблемы, определение возможных способов решения проблемы, реализация 
намеченного плана, представление продукта проектной деятельности.

Cognitive activity, cognitive interest, project activity.
This article discusses the problem of the formation of cognitive activity of schoolchildren. The 
author of the article focuses on the fact that project activity is an effective means for increasing 
cognitive activity and on the extent to which students have mastered practical actions: under-
standing the problem situation, problem formulation, determining possible ways to solve the 
problem, implementing the planned plan, presenting the product of project activity.

Ключевой	проблемой	в	решении	задачи	повышения	эффективности	и	ка-
чества	образовательного	процесса	является	активизация	познавательной	
деятельности	обучающихся.	Знания,	полученные	в	готовом	виде,	обычно	

вызывают	затруднения	при	применении	их	для	объяснения	наблюдаемых	явле-
ний	и	решения	конкретных	задач.	Одним	из	основных	недостатков	знаний	оста-
ется	формализм,	проявляющийся	в	отрыве	заученных	учащимися	теоретических	
положений	от	умения	применять	их	на	практике.

Проблема	развития	познавательной	активности	–	одна	из	вечных	проблем	пе-
дагогики.	В	настоящее	время	в	школах	важной	задачей	учителя	является	форми-
рование	познавательной	деятельности	школьников.	Развитию	познавательной	ак-
тивности	служит	проектная	учебная	деятельность,	основная	задача	которой	–	на-
учить	обучающихся	ориентироваться	в	мире	информации,	добывать	ее	самостоя-
тельно,	усваивать	в	виде	знания,	рационально	подходить	к	процессу	познания,	то	
есть	научить	учиться.	 	Постепенное	освоение	школьником	всех	этапов	проекта	
способствует	развитию	умения	организовывать	любую	исследовательскую	или	
творческую	работу.
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Вовлечение	обучающихся	в	 выполнение	учебных	исследований	и	проектов	
часто	вызывает	затруднения	из-за	низкой	познавательной	активности.	Часто	учи-
тель	 определяет	 тему	 проекта,	 находит	 проблему	 для	 исследования,	 составля-
ет	 план	 работы,	 предоставляет	 готовую	 литературу,	 контролирует	 ход	 работы.	
В	ходе	работы	над	проектом	приходится	активизировать	обучающихся,	исполь-
зуя	внешние	мотивы:	участие	в	конкурсах,	конференциях	для	высокой	отметки,	
получения	сертификата	для	портфолио.	Поэтому	возникает	необходимость	по-
вышения	познавательной	активности	обучающихся	к	изучению	биологии,	в	том	
числе	в	процессе	проектно-исследовательской	деятельности.	Однако,	поставив	
такую	задачу	перед	собой,	учитель	зачастую	сталкивается	с	тем,	что	методика	ее	
выполнения	недостаточно	проработана.

В	связи	с	вышеизложенным	очевидна	актуальность	темы	нашего	исследова-
ния,	которая	вытекает	из	указанного	противоречия.

Познавательная	активность	рассматривалась	в	тесном	взаимодействии	с	учеб-
ной	активностью	и	учебной	деятельностью	в	научных	работах	и	исследовани-
ях	А.А.	Волочкова,	Т.М.	Давыденко,	Т.И.	Шамовой,	Г.М.	Шибановой	и	др.	Мо-
тивационная	составляющая	познавательной	активности	стала	предметом	специ-
ального	изучения	в	исследованиях	В.Г.	Асеева,	Л.И.	Божович,	А.А.	Вербицко-
го,	М.А.	Данилова,	В.С.	Ильина,	Ю.Н.	Кулюткина,	А.К.	Марковой,	Ю.В.	Сенько,	
Т.И.	Шамовой,	Г.И.	Щукиной,	П.М.	Якобсона.	Проблемность	и	познавательное	
противоречие	как	условия	инициации	познавательной	активности	были	рассмо-
трены	В.В.	Давыдовым,	М.Н.	Махмутовым,	И.Я.	Лернером,	М.М.	Кашаповым,	
В.Е.	Клочко,	А.М.	Матюшкиным	и	др.	Творческая	активность	была	предметом	
изучения	в	научных	работах	Д.Б.	Богоявленской,	В.Н.	Дружинина,	Н.С.	Лейтеса,	
Я.А.	Пономарева	и	др.	Изучалось	становление	различных	психических	новооб-
разований	на	разных	этапах	познавательной	активности:	«порождение»	образов	
(В.П.	Зинченко),	обобщений	(В.В.	Давыдов),	целей	мотивов,	операциональных	
смыслов	(О.К.	Тихомиров),	личностных	смыслов	(А.Н.	Леонтьев),	способностей	
(Н.С.	Лейтес,	Я.А.	Пономарев),	мотивов	и	интересов	(Л.И.	Божович,	Н.Г.	Моро-
зова,	Т.И.	Шамова,	Г.И.	Щукина).

Объектом	исследования	был	выбран	учебно-воспитательный	процесс	по	био-
логии	в	6-х	классах	основной	школы.	Предметом	исследования	служат	условия	
формирования	познавательной	активности	школьников	в	процессе	проектной	де-
ятельности.

Повышение	познавательной	активности	школьников	в	процессе	выполнения	
учебного	проекта	по	биологии	является	целью	исследования.

Определив	объект,	предмет	и	цель	научного	исследования,	мы	выдвинули	сле-
дующую	гипотезу:	выполнение	учебного	проекта	будет	эффективным	средством	
формирования	познавательной	активности	школьников	при	соблюдении	следую-
щих	условий:	

–	организация	работы	должна	проводиться	поэтапно;
–	сотрудничество	обучающихся	и	педагога	реализоваться	при	решении	раз-

нообразных	задач;
–	проектная	деятельность	стимулировать	потребности	обучающегося	в	само-

реализации.
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В	ходе	работы	применялись	следующие	методы	исследования:	анализ	науч-
ной,	 педагогической	 и	 методической	 литературы;	 педагогическое	 наблюдение,	
анкетирование,	педагогический	эксперимент.

При	решении	теоретической	задачи	было	выявлено	влияние	проектной	дея-
тельности	 на	формирование	 познавательной	 активности	школьников,	 описаны	
методические	условия	и	особенности	учебного	проекта.

Экспериментальная	 работа	 по	 формированию	 познавательной	 активности	
школьников	 в	 процессе	 проектной	 деятельности	 проводилась	 на	 базе	 МБОУ	
«Школа	№	22»	г.	Балашиха	в	6	«Г»	классе.	Класс	состоит	из	30-ти	человек.	На	
этапе	констатирующего	эксперимента	проведена	первичная	диагностика	уровня	
познавательной	активности	класса	при	помощи	опросника,	разработанного	пси-
хологом	Б.К.	Пашневым.	За	основу	методики	было	выбрано	42	вопроса,	которые	
направлены	на	изучение	познавательной	активности.	Варианты	индивидуальных	
ответов	сравниваются	с	«ключом».	За	каждое	совпадение	ответа	с	«ключом»	на-
числяется	1	балл.	Общая	сумма	полученных	баллов	сравнивалась	с	имеющими-
ся	нормами	для	соответствующих	возрастных	групп.

В	результате	анализа	были	выявлены	следующие	данные:	высокий	уровень	
зафиксирован	у	3-х	человек	(10	%	от	общего	количества	учащихся),	у	22	(73	%)	
средний,	у	5	(17	%)	низкий	уровень	познавательной	активности.

В	качестве	основного	средства	по	формированию	познавательной	активности	
была	выбрана	проектная	деятельность.	

Тема	проекта:	«Экопункт.	Ты	делаешь	Подмосковье	чистым!».	Целостное	от-
ношение	к	природе.	

«Экопункты»	–	это	интересно	и	познавательно!	Это	ключ,	который	открыва-
ет	новые	ступеньки	экологического	воспитания	школьников.	Экопункт	–	автомат	
по	приему	пластиковых	бутылок	и	алюминиевых	банок,	который	позволяет	не	
только	собирать	вторичное	сырье	и	направлять	его	на	переработку.	Цель:	форми-
рование	основ	экологической	культуры	и	привлечение	к	раздельному	сбору	му-
сора.	Во	время	выполнения	проекта	обучающиеся	изучали	интернет-источники,	
касающиеся	устройства	экопункта	и	принципов	его	работы;	сдавали	в	экопункт	
чистый	пластик	и	аллюминий;	изучали	работу	сайта	https://eco-punkt.ru/;	узнава-
ли	точные	адреса	экопунктов	в	городе	Балашиха.	Результаты	проекта	были	пред-
ставлены	на	внеурочном	занятии.	

Для	 оценки	 проведенного	 нами	 эксперимента	 посредством	 проектной	 дея-
тельности	и	определения	динамики	формирования	познавательной	активности	
обучающихся	мы	провели	повторную	диагностику	уровня	познавательной	актив-
ности,	обработали	полученные	результаты.

Сбор	и	обработка	материалов	исследования	позволили	определить,	что	после	
реализованного	проекта	показатели	изменились.	Согласно	повторной	диагности-
ке	по	выявлению	уровня	познавательной	активности	выяснилось	следующее:

–	у	7	обучающихся	(23	%)	высокий	уровень	познавательной	активности;
–	70	%	обучающихся	обладают	стремлением	овладеть	способами	примене-

ния	знаний	и	могут	закончить	начатое	дело	сами	или	принять	помощь.	Это	сви-
детельствует	о	среднем	уровне	их	познавательной	активности;
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–	у	2	обучающихся	(7	%)	не	проявился	интерес	и	желания	к	работе.	Это	сви-
детельствует	о	низком	уровне	познавательной	активности.	

Сравнительные	результаты	первичной	и	повторной	диагностики	представле-
ны	на	рисунке.

Рис. Динамика изменения уровня развития познавательной активности

Анализ	данных,	отображенных	на	рисунке,	демонстрирует	рост	уровня	сфор-
мированности	познавательной	активности.	Так,	отмечено	сокращение	школьни-
ков	с	низким	уровнем	сформированности	познавательной	активности.	Количе-
ство	 учащихся	 со	 средним	 уровнем	 познавательной	 активности	 снизилось,	 но	
при	этом	увеличилось	количество	детей	с	высоким	уровнем	сформированности	
познавательной	активности.

После	обработки	результатов	мы	получили	следующие	данные:	в	классе	по-
сле	реализованного	проекта	количество	обучающихся	с	низким	уровнем	сформи-
рованности	познавательной	активности	сократилось	с	5	до	2	человек,	при	этом	
уменьшилось	количество	школьников	со	средним	(с	22	до	21	человека),	но	есть	
обучающиеся,	которые	находятся	между	средним	и	высоким	уровнем	познава-
тельной	активности.	Число	школьников	с	высоким	уровнем	познавательной	ак-
тивности	увеличилось	с	3	до	7	человек.

Таким	образом,	после	подведения	итогов	исследования	можно	сделать	вывод,	
что	уровень	сформированности	познавательной	активности	повысился.	Приме-
нение	проектной	деятельности	повышает	уровень	развития	познавательного	ин-
тереса	школьников.
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Экскурсия, «Окружающий мир», дети младшего школьного возраста, нарушение интел-
лекта.
В статье рассматривается своеобразие представлений об окружающем мире у детей с на-
рушением интеллекта. Охарактеризована коррекционно-развивающая роль экскурсии в 
устранении указанных особенностей. 

Excursion, «World around», children of primary school age, intellectual disabilities.
The article is devoted to identifying the originality of ideas about the world around children 
with intellectual disabilities. The correctional and developmental role of the excursion in elimi-
nating these features is characterized.

Экскурсии	–	одна	из	традиционных	форм	организации	образовательного	про-
цесса	с	детьми,	которая	в	силу	своей	наглядности,	реалистичности	и	инфор-
мативности	имеет	большое	значение	в	освоении	детьми	социального	опы-

та,	в	развитии	их	познавательной	деятельности.	Экскурсия	способствует	не	толь-
ко	формированию	знаний	и	представлений	об	окружающей	действительности,	но	
и	эмоций,	нравственных	черт,	оказывая	воздействие	на	мировоззрение	ребенка	[1].

В	дошкольном	возрасте	ребенок	получает	первые	представления	об	окружаю-
щем	мире.	Знакомство	с	природой	является	одним	из	главных	способов	познания	
мира	и	развития	ребенка	[2].	Однако	процесс	усвоения	природоведческих	пред-
ставлений	детьми	с	нарушением	интеллекта	отличается	от	такового	в	норме,	это	
обусловлено	спецификой	функционирования	нервной	системы	при	тотальном	ее	
органическом	поражении	[4;	5].

У	обучающихся	с	интеллектуальным	нарушением	картина	окружающего	мира	
фрагментарная:	представления	об	окружающем	мире	не	связаны	друг	с	другом,	
ребенок	часто	не	может	объединить	даже	родственные	объекты,	затрудняется	в	
установлении	связи	между	явлениями	и	объектами	природы	[4].	

Освоение	окружающего	мира	ребенком	невозможно	без	 собственного	опы-
та	 [3].	 Однако	 неразвитая	 интеллектуальная	 деятельность	 не	 позволяет	 детям																					
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с	нарушением	интеллекта	строить	познание	мира	с	опорой	на	имеющиеся	у	них	
знания	об	объектах	и	явлениях	природы	и	умения	их	обследовать	[4].	

Указанную	специфику	ознакомления	с	окружающим	миром	можно	частично	
нивелировать	в	ходе	экскурсии:	здесь	можно	проводить	многократные	наблюде-
ния	за	одними	и	теми	же	объектами,	повышать	работоспособность,	активизиро-
вать	мышление	[3].	

Для	развития	любознательности	важно	помочь	ребенку	с	нарушением	интел-
лекта	наладить	эмоциональный	контакт	с	природой,	увидеть	ее	красоту.	Такое	
отношение	к	объектам	окружающего	мира	будет	побуждать	ребенка	к	самостоя-
тельной	деятельности	в	природном	пространстве,	что	будет	способствовать	при-
обретению	чувственного	и	действенного	опыта	[2].

Смена	 видов	 деятельности	 во	 время	 экскурсии,	 высокая	 степень	 самостоя-
тельности	при	получении	знаний	позволяют	создать	надолго	 запоминающиеся	
образы.	На	экскурсии	создаются	ситуации,	когда	ребенок	естественно	побужда-
ется	к	оречевлению	увиденного,	формулированию	вопроса	педагогу,	необходи-
мости	 планирования	 собственной	 деятельности.	Экскурсии	 дают	 возможность	
закрепления	 знаний	свойств	объекта,	 сенсорных	эталонов,	практической	груп-
пировки	объектов	 [1;	3].	После	экскурсии	собранный	природный	материал	ис-
пользуется	на	последующих	уроках.	Это	еще	больше	усиливает	коррекционно-
познавательный	эффект	экскурсии	[2].

Образовательная	программа	предусматривает	знакомство	с	неживой	и	живой	
природой,	признаками	погоды,	сменой	времен	года,	их	признаками,	с	дикорасту-
щими	и	культурными	растениями,	 с	дикими	и	домашними	животными,	поэто-
му	экскурсионная	составляющая	многочисленна	и	разнообразна:	проводятся	экс-
курсии	в	парк,	лес,	к	водоему	[1].

Чередование	на	экскурсии	умственной	и	предметно-практической	деятельно-
сти,	наблюдения	способствуют	повышению	познавательной	активности,	сниже-
нию	утомляемости,	и	как	следствие,	дети	с	нарушением	интеллекта	начинают	бо-
лее	осознанно	понимать	окружающий	мир.
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Геймификация, игровые технологии, активизация учебно-познавательной деятельности, 
VUCA-мир.
В статье рассматривается понятие геймификации, ее роль в повышении учебно-
познавательной активности обучающихся в рамках образовательного процесса и на 
фоне быстроразвивающихся технологий VUCA-мира.

Gamification, game technologies, activation of educational and cognitive activity, VUCA-world.
The article discusses the concept of gamification, its role in increasing the educational and cog-
nitive activity of students within the educational process and against the backdrop of rapidly 
developing technologies of VUCA-world.

Распространение	 системы	 новых	 взглядов	VUCA-мира,	 необходимость	 в	
гибкой	системе	для	обучения	и	воспитания	детей	поколений	Z	и	Альфа,	
массовый	переход	к	электронному	обучению	на	фоне	сложной	эпидемио-

логической	ситуации	в	мире	и	дальнейшей	неопределенности	ставят	новую	зада-
чу	перед	системой	образования.

Одной	из	наиболее	трендовых	и	свежих	технологий	для	повышения	моти-
вации	и	усиления	вовлеченности	обучающихся	является	геймификация	образо-
вательного	процесса.	Что	же	представляет	из	себя	геймификация?	По	мнению	
профессора	права	и	бизнес-этики	Кевина	Вербаха	и	специалиста	по	интернет-
праву	 и	 интеллектуальной	 собственности	Дэна	Хантера,	 это	 «использование	
игровых	элементов	и	механик	геймдизайна	в	неигровых	контекстах»	[5].	Виде-
оигры	–	это	не	только	хороший	способ	провести	свободное	время,	но	и	отлич-
ная	возможность	развить	пространственное	мышление	и	научиться	не	бросать	
дело	при	первой	неудаче.

“Volatility”	–	изменчивость;	“Uncertainty”	–	неопределенность;	“Complexity”	–	
сложность;	“Ambiguity”	–	неоднозначность.	VUCA-мир	–	это	новый	термин,	опи-
сывающий	непредсказуемую,	быстро	меняющуюся	среду	[3].	На	фоне	этого	циф-
ророжденная	технология	«геймификация»	на	сегодняшний	день	является	трен-
дом	в	образовании.	Достаточно	сложно	(и	нужно	ли?)	перенести	весь	образова-
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тельный	процесс	на	платформу	видеоигры,	но	отдельные	части	геймификации	в	
виде	дидактических	приемов	и	элементов	должны	присутствовать	в	работе	каж-
дого	педагога.	Экспертный	проект	Hi-Tech.Mail.Ru	выяснил,	что	69	%	детей	на-
чинают	пользоваться	гаджетами	в	дошкольном	возрасте	[4].	Это	лишний	раз	под-
тверждает,	что	у	новых	поколений	с	ранних	лет	формируется	игровое	мышление,	
мобильные	игры	становятся	привычной	повседневной	реальностью	[1].

В	 рамках	 биологического	 просвещения	 самый	 известный	 положительный	
пример	геймификации	–	онлайн-игра	Foldit	[2].	Белок	представляет	собой	цепь	
аминокислот,	которая	при	разных	условиях	сворачивается	в	организме	в	трех-
мерную	структуру.	Игроки	сворачивают	подобные	цепи	и	за	каждую	удачную	
свертку	 получают	 очки.	 Ученые	 фиксируют	 самые	 сложные	 получившиеся	
структуры,	и	это	помогает,	например,	в	поиске	новых	вакцин.	В	2010	г.	игро-
ки	выясняли,	как	свернут	белок	ретровируса,	который	вызывает	СПИД	у	обе-
зьян.	С	этой	задачей	ученые	не	могли	справиться	в	течение	15	лет,	а	две	коман-
ды	игроков	Foldit	решили	ее	за	10	дней.	По	результатам	исследования	в	журна-
ле	Nature	была	опубликована	статья,	и	названия	команд	вписали	в	нее	в	каче-
стве	авторов.	Данный	пример	ярко	иллюстрирует	огромный	вклад	не	только	пе-
дагогов	в	успешно	проведенные	занятия	по	биологии,	но	и	фундаментальный	
вклад	участников	данных	групп	в	науку.

К	настоящему	моменту	существует	огромное	количество	платформ	(Coursera,	
Spongelab,	Foldit,	Radix,	Zombie-Based	Learning,	MinecraftEdu,	World	Classcraft	
(WoC))	для	создания	авторских	или	модификации	уже	существующих	видео-
игр,	 которые	можно	использовать	как	 элемент	 геймификации	при	разработке	
учебного	занятия	по	биологии,	что	значительно	повысит	мотивацию	обучаю-
щихся	к	образовательному	процессу	и,	возможно,	откроет	биологической	нау-
ке	новые	имена.	

Освоение	 последних	 трендов	 педагогической	 деятельности,	 внесение	 со-
временных	элементов	в	образовательный	процесс	ведут	к	повышению	учебно-
познавательной	активности	обучающихся	за	счет	проведения	учебных	занятий	с	
технологиями,	знакомыми	им	с	дошкольного	возраста.
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Логическое мышление, контекстные и ситуационные задачи, методика обучения биологии.
В статье рассматривается необходимость развития логического мышления обучающихся 
в системе общего образования. Представлены виды ситуационных и контекстных задач, 
различающихся по уровням сложности и способу их применения на уроках биологии. 

Logical thinking, contextual and situational tasks, methods of teaching biology. The article dis-
cusses the need for the development of logical thinking of students in the system of general 
education. The types of situational and contextual tasks that differ in levels of complexity and 
the way they are applied in biology lessons are presented.

Мышление	является	одним	из	 главных	познавательных	процессов,	роль	
которого	–	приобретение	неизвестного	ранее	знания	по	основам	творче-
ского	отражения	и	преобразования	действительности.	В	кратком	психо-

логическом	словаре	мышление	определено	как	«процесс	познавательной	актив-
ности	человека,	который	характеризуется	обобщенным	и	опосредованным	отра-
жением	предметов,	фактов	и	явлений	действительности	в	их	существенных	свой-
ствах,	качествах,	характеристиках,	связях	и	отношениях»	[1].	А.Н.	Леонтьев	пи-
сал	о	том,	что	«мышление	–	это	появляющееся	перед	людьми	постоянное	реше-
ние	задач,	вопросов	или	проблем.	Если	человек	решит	задачу,	то	он	получит	но-
вые	знания.	Мыслительная	деятельность	требует	сосредоточенного	внимания	и	
терпения.	Когда	решается	та	или	иная	задача,	бывает	трудно	искать	решение,	по-
этому	мыслительная	деятельность	считается	активной	деятельностью»	[2].

Таким	образом,	мышление	–	это	именно	то,	что	позволяет	человеку	устанавли-
вать	определенные	закономерности	между	явлениями	и	объектами	окружающего	
мира.	С	его	помощью	мы	познаем	окружающую	нас	реальность.	Логическое	мыш-
ление	–	способность	и	умение	самостоятельно	выполнять	простые	логические	дей-
ствия	(анализ,	синтез,	сравнение,	обобщение	и	т.	д.).	Развитие	логического	мышле-
ния	у	школьников	является	важным	компонентом	образовательного	процесса.	

Для	развития	мышления	необходимо	создавать	ситуации	для	наблюдения	обу-
чающихся.	Как	только	мозг	определил	пробел	в	знаниях,	он	готов	к	следующему
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шагу:	сбору	дополнительной	информации.	Таким	образом,	развитие	логическо-
го	мышления	обучающихся	является	одним	из	приоритетных	направлений	рабо-
ты	образовательной	организации.	Логическое	мышление	–	мышление	при	помо-
щи	рассуждений.	

Специфика	конструирования	контекстных	и	ситуационных	задач	по	биологии	
заключается	в	том,	что	они	носят	ярко	выраженный	практико-ориентированный	
характер	и	для	их	решения	необходимо	конкретное	предметное	знание.	Обяза-
тельным	элементом	таких	задач	является	проблемный	вопрос,	который	должен	
побудить	ученика	найти	на	него	ответ.	Учитывая,	что	в	одном	классе	могут	на-
ходиться	ученики,	обладающие	разным	уровнем	развития	творческих	способно-
стей,	необходимо	создавать	ситуационные	и	контекстные	задачи,	различающие-
ся	по	уровням	сложности.

К	ситуационным	задачам	первого	уровня	сложности	следует	отнести	такие	
задачи,	которые	имеют	частично	творческий	характер.	Они	направлены	на	опре-
деление	степени	обученности	учеников	по	конкретной	теме.	При	этом	к	таким	
задачам	ключевыми	будут	вопросы:	«кто?	что?».	При	решении	контекстных	за-
дач	первого	уровня	сложности	требуется	использовать	знания,	полученные	как	
из	одного,	так	и	из	разных	разделов	биологии	(ботаника,	зоология),	а	также	более	
сложные	межпредметные	связи	и	жизненный	опыт.

К	заданиям	второго	уровня	сложности	следует	отнести	те	ситуационные	зада-
чи,	которые	позволяют	ученикам	понять	ситуацию,	анализировать	и	принимать	
решение,	руководствуясь	логикой.	Следует	отметить,	что	в	этих	задачах	ключе-
выми	будут	вопросы:	«как?	почему?»	В	задачах	второго	уровня	сложности	для	
нахождения	верного	ответа	требуется	применить	нестандартные	способы	реше-
ния,	переосмыслить	условия	задачи	или	предложить	разные	пути	решения.

Ситуационные	задачи	третьего	уровня	сложности	позволяют	развивать	у	уче-
ников	навык	прогнозирования	своих	действий	и	дальнейшее	течение	ситуации,	а	
также	определять,	какие	ошибки	в	их	действиях	были	допущены.	Для	контекст-
ных	задач	третьего	уровня	сложности	характерно	использование	исследователь-
ского	подхода	при	построении	определенной	модели	ситуации,	изучении	нового	
материала.	Следует	отметить,	что	задачи,	относящиеся	к	данному	уровню	слож-
ности,	требуют	от	учеников	более	тщательного	знакомства	с	характерными	чер-
тами	другого	предмета	или	сферы	деятельности.	Если	говорить	о	контекстных	
задачах,	то	необходимо	отметить,	что	они	ориентированы	на	практику,	а	также	
содержат	в	своем	условии	реальные	ситуации	из	жизни,	которые	находят	отраже-
ние	в	социокультурном	опыте	учащихся.

Таким	 образом,	 применение	 ситуационных	 и	 контекстных	 задач	 на	 уроках	
биологии	позволит	актуализировать	логическое	мышление	и	потенциал	учащих-
ся	и	определить	качество	их	образовательных	достижений	в	процессе	обучения.	
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Личностное развитие обучающихся, диагностика интенсивности отношения к природе, 
формирование бережного отношения к природе, компоненты интенсивности отноше-
ния к природе, методика «Натурафил».
В статье рассматривается личностное отношение обучающихся к живой природе как па-
раметр, характеризующий личность в проявлении отношения к окружающей среде в 
разных сферах, описаны основные компоненты интенсивности субъективного отноше-
ния к объектам живой природы, показана диагностика интенсивности данного отноше-
ния у обучающихся 6 и 8 классов.

Personal development of students, diagnostics of the intensity of attitude to nature, formation of a 
careful attitude to nature, components of the intensity of attitude to nature, the «Naturfil» meth-
odology.
The article examines the personal attitude of students to nature as a parameter that character-
izes a person in the manifestation of attitude to the environment in different spheres, describes 
the main components of the intensity of subjective attitude to objects of nature, and reveals the 
diagnosis of the intensity of this attitude in students of 6th and 8th grades.

В	условиях	современного	естественно-научного	образования	деятель	ность	учителя	 предполагает	 формирование	 ответственного	 и	 бережного	 от-
ношения	к	окружающей	среде	[5].	Реализация	данной	воспитательной	за-

дачи	подразумевает	организацию	педагогом	определенных	условий,	направлен-
ных	на	диагностику	и	формирование	у	обучающихся	личностного	отно	шения	к	
объектам	живой	природы.

Личностное,	или	субъективное,	отношение	к	природе	определяется	как	кор-
реляция	собственных	потребностей	личности	с	объектами	окружающего	мира,	
при	этом	человек	эмоционально	окрашивает	данную	взаимосвязь	[4].

Структурно-динамический	параметр	интенсивности,	определяющий,	в	каких	
сферах	и	в	какой	степени	выражается	личностное	отношение	к	природной	среде	
включает	в	себя	четыре	компонента	[3].
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Так,	перцептивно-аффективный	компонент	направлен	на	диагностику	уровня	
эстетического	и	этического	освоения	природных	объектов.	Когнитивный	компо-
нент	характеризует	направленность	познаватель	ной	активности	по	отношению	к	
окружающей	среде.	Практический	компонент	иллюстрирует	потребность	в	прак-
тическом	 воздействии	 на	 объекты	 природы,	 которая	 осуществляется	 согласно	
личностному	отношению	к	окружающей	среде.	Поступочный	компонент	направ-
лен	на	изменение	личностью	собственного	окружения	согласно	своему	субъек-
тивному	отношению	к	объектам	природы.	

Для	диагностики	интенсивности	субъективного	отношения	к	природе	была	
применена	 методика	 «Натурафил»	 [2].	 Для	 расчета	 параметра	 интенсивности	
личностного	отношения	суммируются	баллы	по	основным	шкалам,	данный	по-
казатель	перево	дится	в	стандартную	Т-шкалу.	

В	исследовании	приняли	участие	25	обучающихся	6	класса	и	22	обучающих-
ся	8	класса.	Общая	интенсивность	личностного	отношения	к	природе	у	обучаю-
щихся	6	и	8	классов	представлена	в	таблице.

Таблица 1
Интерпретация интенсивности отношения к природе                                                                

у обучающихся 6 и 8 классов 

Характеристика	
результата

6	класс 8	класс
кол-во	чел. кол-во	чел.,	% кол-во	чел. кол-во	чел.,	%

Крайне	низкий	 2 8	% 3 13,64	%
Низкий 1 4	% 5 22,73	%
Ниже	среднего 2 8	% 3 13,64	%
Средний 10 40	% 5 22,73	%
Выше	среднего 6 24	% 3 13,64	%
Высокий 0 0	% 1 4,54	%
Очень	высокий 4 16	% 2 9,09	%

Анализ	результатов	показывает,	что	обучающиеся	6	класса	в	среднем	облада-
ют	более	высоким	показателем	интенсивности	личностного	отношения	к	приро-
де	по	сравнению	с	обучающимися	8	класса.	Средний	балл	по	Т-шкале	у	учени-
ков	6	класса	составляет	51,24,	тогда	как	балл	у	учеников	8	класса	является	ниже	
среднего	–	45,77.

Таким	образом,	интенсивность	личностного	отношения	к	природе	зависит	от	
возраста.	Это	связано	с	тем,	что	обучающиеся	6	класса	еще	относятся	к	младше-
му	школьному	возрасту,	они	более	эмоциональны	по	отношению	к	природе,	стре-
мятся	искать	и	преобразовывать	информацию	о	природных	объектах,	тогда	как	
восьмиклассники	являются	подростками,	у	них	уже	формируется	критичное	от-
ношение	к	окружающему	миру.	Учитель,	зная,	как	сформировано	субъективное	
отношение	к	природе	в	определенном	возрасте,	способен	применить	это	в	своей	
образовательной	деятельности.
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Профориентация в школе, профориентационная деятельность, школьный курс биологии, 
выбор профессии.
Статья посвящена актуальной проблеме профессиональной ориентации обучающихся 
на уроках биологии. Рассматриваются формы организации профориентации и ее взаи-
мосвязь с предметом. На примере урока биологии раздела «Растения» по теме «Влияние 
хозяйственной деятельности человека на растительный мир. Охрана растений» приведе-
ны способы организации профориентационной работы.

Career guidance at school, career guidance activities, school biology course, career choice.
The article is devoted to the actual problem of vocational guidance of students in biology lessons. 
It discusses the forms of organization of career guidance and its relationship with the subject. 
On the example of biology lesson section Plants on the topic: “The impact of human economic 
activity on the plant world. Plant protection” provides ways of organizing career guidance work. 

В	современных	реалиях	требования	к	школе	не	ограничиваются	только	на-правленностью	образования	на	усвоение	базовых	знаний,	умений	и	навы-
ков.	Наравне	с	ними	социально	важным	аспектом	обучения	является	на-

правленность	образования	на	личностное	развитие	обучающегося,	формирова-
ние	его	профессиональной	мотивации	и	способностей,	необходимых	для	социа-
лизации	в	обществе	и	адаптации	на	рынке	труда.

Профессиональная	мотивация	подразумевает	под	собой	действие	конкретных	
побуждений,	обусловливающих	выбор	профессии	и	дальнейшее	продолжитель-
ное	 выполнение	 связанных	 с	 ней	 обязанностей.	Профессиональная	мотивация	
формируется	под	действием	внешних	факторов,	а	также	в	результате	направлен-
ной	профориентационной	работы	[2;	4].

Профориентация	–	это	система	научно	обоснованных	мероприятий,	направ-
ленных	на	подготовку	детей	и	подростков	к	выбору	профессии	с	учетом	особен-
ностей	личности	и	потребностей	народного	хозяйства	в	кадрах.

Путь	к	выбору	той	или	иной	профессии	обучающимся	зачастую	лежит	через	
интерес	к	учебным	предметам.	Выбирая	биологию	для	сдачи	единого	государ-
ственного	экзамена,	школьники	открывают	для	себя	двери	множества	учебных	
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заведений	среднего	и	высшего	образования.	Для	учителя	биологии	важно	сори-
ентировать	ученика	в	обилии	профессий,	связанных	с	данной	дисциплиной	[1;	3].

По	классификации	Е.А.	Климова	предмет	биологии	тесно	связан	с	професси-
ями	типа	«человек–природа»	и	«человек–общество»:	фельдшер,	 эколог,	медсе-
стра,	фармацевт,	зоолог	и	многие	другие	[5].

На	основе	взаимодействия	биологического	образования	и	профориентации	в	
ходе	учебного	процесса	можно	выдвинуть	 следующие	 задачи:	 развитие	у	уча-
щихся	интереса	к	биологии	как	к	школьному	предмету	и	будущей	области	про-
фессиональной	 деятельности,	 обеспечение	 обучающихся	 биологическими	 зна-
ниями,	являющимися	основой	профессиональных;	ознакомление	обучающихся	с	
профессиями	в	области	биологии	и	смежных	дисциплин;	привитие	обучающим-
ся	положительного	отношения	к	труду	путем	раскрытия	практической	и	социаль-
ной	значимости	биологических	профессий	[6].

Выполнение	задач	обеспечивается	за	счет	различных	форм	профориентаци-
онной	работы,	направленных	на	профессиональное	просвещение	и	профессио-
нальное	воспитание.	К	ним	относятся:	профинформационные	уроки,	экскурсии,	
встречи	 со	 специалистами,	 тематические	 и	 литературно-художественные	 вече-
ра,	 профориентационные	 беседы,	 биологические	 кружки,	 факультативы,	 элек-
тивные	курсы.	

Пример профориентационной работы на уроках
При	изучении	темы	«Влияние	хозяйственной	деятельности	человека	на	расти-

тельный	мир.	Охрана	растений»	(6	класс)	формируются	знания	о	биологическом	
многообразии	растений,	об	уменьшении	численности	многих	видов	в	результате	
деятельности	человека,	 обучающиеся	 знакомятся	 с	некоторыми	лекарственны-
ми	растениями	и	растениями,	занесенными	в	Красную	книгу	своей	местности.	
С	целью	профориентации	обучающихся	знакомят	со	специальностями	природо-
охранной	деятельности	и	профессиями,	тесно	связанными	с	растениями:	эколог,	
ботаник,	лесничий,	фармацевт,	агроном.
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Статья посвящена этапам разработки качественных педагогических тестов. Рассматри-
ваются подробно 7 этапов, которые включают: целеполагание, используемые показате-
ли, анализ содержания учебной дисциплины, разработка деталей тестирования, аудит и 
проверка пробного теста, обработка результатов и применение теста. 

Recommendations, test, pedagogical test, stages of pedagogical tests.
The article is devoted to the stages of development of high-quality pedagogical tests. 7 stages are 
considered in detail, which include: goal setting, indicators used, analysis of the content of the 
academic discipline, development of test details, audit and verification of a trial test, processing 
of results and application of the test.

В	школе	наряду	с	нынешней	традиционной	системой	оценивания	и	контро-ля	результатов	обучения	сложилась	результативная	система,	основанная	
на	использовании	тестовых	технологий	[1].	Тестирование	не	представля-

ет	собой	универсальный	метод	обучения	и	форму	контроля,	но	в	комплексе	с	дру-
гими	методами	контроля	в	процессе	проверки	качества	образования	обучающих-
ся	дает	наибольший	эффект	[2].

Тестирование	является	одним	из	способов	повышения	интереса	к	предмету.	Ра-
ботая	с	тестом,	можно	получить	много	новой	информации,	не	содержащейся	в	учеб-
никах.	Творчество,	поиск,	исследование,	сотрудничество	учителя	и	обучающихся	
рождает	хороший	результат.	Важно,	чтобы	тестовые	задания	были	яркими	и	запо-
минающимися.	Тогда	они	вызывают	дополнительный	интерес	у	обучающихся	[3].

В	состав	качественных	педагогических	тестов,	 которые	состоят	из	 готовых	
тестовых	заданий	для	повседневной	деятельности	учителя,	входит	ряд	этапов:

1.	 Определение	целей	тестирования.
2.	 Уточнение	используемых	понятий	и	построение	тестовых	показателей.
3.	 Анализ	содержания	учебной	дисциплины	и	подбор	учебного	материала.
4.	 Разработка	деталей	испытаний;	создание	пробного	теста.
5.	 Аудит	и	проверка	пробного	теста.
6.	 Обработка	 результатов	 тестирования.	 Корректировка	 тестовых	 заданий,	

исключение	 неудачных	 вариантов	 теста,	 выделение	 положительного	 в	 оконча-
тельный	вариант	теста.	

7.	 Применение	теста	по	дисциплине	в	практике	педагогического	контроля.
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На	первом	этапе	–	целеполагания	–	определяется,	для	кого	и	для	чего	создает-
ся	тест:	вид	контроля,	исследуемый	контингент.

Второй	этап	строится	на	описании	учебных	целей	в	виде	результатов	учебной	
деятельности	так,	чтобы	о	степени	достижения	цели	можно	было	судить	впол-
не	 однозначно.	 В	 результате	 этого	 этапа	 необходимо	 декларировать	 и	 числен-
но	определить,	какими	знаниями	должен	овладеть	ученик	в	результате	обучения	
(виды	знания)	и	на	каком	уровне.	Для	критериально-ориентированных	тестов	за-
даются	критерии.

На	третьем	этапе	выбирается,	что	должен	знать	ученик,	то	есть	проводится	
отбор	контролируемых	элементов	содержания	и	соответствующего	учебного	ма-
териала	(регламентирующих	документов	и	источников	информации).	Результа-
том	первых	трех	этапов	разработки	педагогического	теста	является	построение	
расширенного	описания	–	спецификации	теста.	На	основе	спецификации	состав-
ляются	тестовые	задания	и	из	них	формируются	варианты	теста	согласно	пред-
ставленному	в	спецификации	плану.	

Пятый	этап	композиции	теста	включает	экспертизу	и	апробацию	пилотного	
теста.	Апробация	–	предварительное	педагогическое	тестирование	на	представи-
тельной	выборке	обучающихся	для	определения	соответствия	педагогического	
теста	его	целям	и	заданным	характеристикам.

На	шестом	этапе	предтестовые	задания,	имеющие	по	результатам	апробации	
неудовлетворительные	статистические	характеристики,	корректируются	по	фор-
ме,	содержанию	или	по	тому	и	другому	или	удаляются	из	теста,	а	удовлетвори-
тельные	предтестовые	задания	становятся	тестовыми.	Из	них	согласно	специфи-
кации	и	плану	составляется	предметный	тест,	состоящий	из	нескольких	парал-
лельных	вариантов.

В	практической	деятельности	учителя	составление	тестов	для	текущего,	те-
матического,	рубежного	контроля	пятый	и	шестой	этапы	маловероятны.	Однако	
определение	цели	и	критериев	тестирования	необходимо	при	составлении	(ис-
пользовании)	любых	тестов.
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Наглядные методы, наглядные пособия, наблюдение, экскурсии, опыты, практические              
работы.
В статье рассматриваются наглядные методы как часть учебного процесса. Раскрыва-
ется суть того, что наглядные методы являются ведущими в качестве и скорости усвое-
ния знаний направлений естественных наук: наблюдение в природе, наблюдения в клас-
се, экскурсии, опыты, практические работы.

Visual methods, visual aids, observation, excursions, experiments, practical work.
The article discusses visual methods as part of the educational process. The essence of the fact 
that visual methods are leading in the quality and speed of assimilation of knowledge of the 
directions of natural sciences is revealed: observation in nature, observations in the classroom, 
excursions, experiments, practical work.

Совершенствование	материально-технических	ресурсов	−	однo	из	главных	
условий	повышения	уровня	образовательного	процесса.	Учебное	обору-
дование	стало	неотъемлемой	частью	урока,	так	как	работа	c	ним	для	уча-

щихся	−	это	и	источник	новых	знаний,	средство	для	усвоения,	обобщения,	повто-
рения	изученного	материала.	B	методике	обучения	биологии	разработаны	раз-
личные	приемы	использования	учебного	оборудования.

Курс	биологии	в	школе	призван	сформировать	у	учащихся	элементарные	зна-
ния	о	предметах	и	явлениях	природы,	о	простейших	их	взаимосвязях,	o	взаимо-
действии	человека	и	природы.	Ведущими	способами	работы	в	школьной	биоло-
гии	являются	методы	и	формы	естественных	наук:	опыты;	наблюдение	в	приро-
де,	в	классе;	экскурсии;	практические	работы.

В	условиях	классных	занятий	не	всегда	возможно	непосредственно	наблю-
дать,	видеть	предметы	и	явления	в	естественном	состоянии.	B	этом	случае	необ-
ходимые	представления	и	понятия	могут	быть	сформированы	c	помощью	нагляд-
ных	средств	обучения,	в	которые	входят	таблицы	и	картины,	натуральные	объек-
ты,	раздаточный	материал,	мультимедийное	оборудование.

На	уроках	биологии	наглядные	пособия	можно	использовать	в	различных	со-
четаниях	в	зависимости	от	темы	и	цели.	Наглядность	является	необходимым	и	
закономерным	 средством	 образовательного	 процесса	 на	 всех	 этапах	 изучения	
биологии	в	средней	школе.
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Наглядность	как	средство	обучения	предназначена	для	создания	у	учащихся	
статических	и	динамических	образов.	Она	может	быть	предметной	или	изобра-
зительной.	Понятие	«средство	наглядности»	очень	близко	по	содержанию	c	по-
нятием	«наглядное	пособие»,	 но	 значительно	шире	по	 объему.	Так,	 например,	
опыт	по	испарению,	рисунок	на	доске,	рисунки	в	учебнике	принадлежат	к	сред-
ствам	наглядности,	но	не	являются	наглядными	пособиями.

Наглядные	 пособия	 −	 это	 конкретные	 объекты,	 используемые	 учителем	 на	
уроке	в	виде	коллекций,	гербария,	живых	растений	и	животных,	таблиц	c	рисун-
ками	и	схемами,	муляжей,	аппликаций,	раздаточного	материала,	дидактических	
карточек.	Наглядные	пособия,	выражающие	биологическое	содержание	изучае-
мых	предметов	и	явлений,	−	основные	средства	обучения,	различные	приборы,	
инструменты,	техническое	оборудование	−	вспомогательные.

Наглядное	пособие	–	одно	из	средств	умственного	развития.	Они	занимают	
определенное	место	в	обучении	ученика	и	не	определяют	всего	хода	учения.	Со-
временный	учитель	биологии	имеет	большой	выбор	наглядных	пособий.	Причем	
наглядные	средства	обучения	совершенствуются	и	являются	все	более	удобны-
ми	и	эффективными	для	выполнения	поставленных	учителем	задач.	Современ-
ные	условия	обучения	вынуждают	учителя	не	только	применять	наглядные	по-
собия,	но	и	думать,	насколько	они	способствуют	выполнению	поставленных	за-
дач.	Наглядные	средства	могут	способствовать	лучшему	усвоению	знаний,	быть	
нейтральными	 к	 процессу	 усвоения	 или	 тормозить	 понимание	 теоретического	
материала.	Поэтому	необходимо	рационально	применять	современные	средства	
обучения:	учебное	телевидение,	видеозапись,	слайды,	полиэкранную	проекцию	
и	др;	в	совершенстве	владеть	техническими	средствами	обучения,	методикой	их	
использования	в	процессе	обучения	биологии.
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Статья посвящена теме актуальности условий и приемов применения средств изобрази-
тельной наглядности в процессе формирования биологических знаний школьников. 

Biology teaching tools, visual aids of visualization, biological knowledge, the system of teaching a 
school biology course.
The article is devoted to the topic of the relevance of the conditions and methods of using visual 
visualization tools in the process of forming biological knowledge of schoolchildren.

В	настоящее	время	образование	является	одним	из	стратегических	областей	развития,	поскольку	именно	уровень	получаемых	знаний	подрастающего	
поколения	показывает	одно	из	конкурентных	преимуществ	страны	на	ми-

ровой	арене,	так	как	современное	образование	служит	основой	для	становления	
социального	статуса	человека,	 его	 теоретических	и	практических	навыков	для	
дальнейшего	профессионального	развития.	В	большей	степени	данные	навыки	
формируются	на	этапе	школьного	образования,	так	как	оно	является	обязатель-
ным	для	каждого	человека.

Одним	из	приоритетных	направлений	улучшения	школьного	образования	яв-
ляется	 повышение	 его	 качества,	 соответственно	 и	 совершенствование	 учебно-
материальной	 базы.	 В	 этой	 ситуации	 существенно	 возрастает	 значимость	 ис-
пользования	современных	подходов	к	построению	учебного	процесса	и	приме-
нению	различных	техник	подачи	материала.

Средства	наглядности	–	это	значимая	составляющая	системы	средств	обуче-
ния.	По	мнению	Леонтьева	А.Н.,	«наглядность	предназначена	не	только	для	кон-
кретизирования	тех	или	иных	представлений,	но	и	для	решения	специальных	пе-
дагогических	задач,	которые	выявляют	определенные	закономерности	и	приво-
дят	к	научным	обобщениям»	[2].	

Средства	наглядности	используются	на	всех	этапах	процесса	обучения	биоло-
гии:	объяснение	нового	материала,	закрепление	знаний,	формирование	умений																	
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и	навыков,	выполнение	домашних	заданий	и	проверка	усвоения	учебного	мате-
риала	[1].	Помимо	этого,	наглядные	средства	обучения	могут	применяться	и	во	
внеурочной	работе.

Гармоничное	 сочетание	 средств	 наглядности	 в	 процессе	 обучения	 способ-
ствует	формированию	наиболее	отчетливых	и	правильных	представлений	об	из-
учаемых	объектах	и	явлениях,	что,	в	свою	очередь,	способствует	формированию	
правильных	биологических	понятий.	

С	 возрастом	 учащихся	 предметная	 наглядность	 должна	 все	 более	 уступать	
место	символической,	при	этом	предметом	особого	внимания	должна	быть	адек-
ватность	понимания	сущности	объекта	и	явления	живой	природы	и	его	наглядно-
го	представления.Успех	обучения	зависит	от	правильной	организации	всей	мыс-
лительной	деятельности	учащегося	и	грамотно	подобранной	техники	примене-
ния	наглядных	средств	учителем.

В	 современной	 практике	 изобразительные	 средства	 наглядности	 зачастую	
выступают	и	как	материал	для	самостоятельного	индивидуального	наблюдения,	
и	как	средство	организации	самостоятельной	познавательной	учебной	деятель-
ности	ученика.	

В	изучении	биологии	отдельное	место	можно	отвести	изобразительным	сред-
ствам	наглядности,	сделанным	учащимися	самостоятельно.	Такие	виды	нагляд-
ных	средств	не	только	выполняют	свои	непосредственные	задачи,	но	и	отвечают	
ряду	педагогических	задач.	

Применение	изобразительных	средств	в	процессе	формирования	биологиче-
ских	знаний	должно	не	только	объяснять	суть	излагаемого	материала,	но	и	спо-
собствовать	формированию	интереса	к	углублению	знаний	по	предмету,	расши-
рению	познавательных	интересов	и	развитию	потребностей	в	самообразовании.

Примером	использования	изобразительных	наглядных	средств	может	послу-
жить	тема	урока	«Тип	Членистоногие.	Класс	насекомые».	Задачами	этого	урока	
являются	знакомство	учащихся	с	особенностями	внешнего	строения	насекомого,	
его	приспособленностью	к	наземно-воздушной	среде	обитания	и	показ	услож-
нения	во	внешнем	строении	животного.	Изучение	морфологии	насекомого	начи-
нается	с	вводного	слова	учителя,	которое	сопровождается	демонстрацией	табли-
цы.	Учитель	показывает	отделы	тела	насекомого,	отмечая	голову,	грудь	и	брюш-
ко,	а	также	акцентирует	внимание	на	хитиновом	покрове,	к	которому	у	насеко-
мых	прикреплены	различные	группы	мышц	и	которые	позволили	животным	это-
го	класса	освоить	все	среды	обитания.

В	 дальнейшей	 работе	 при	 самостоятельном	 получении	 знаний	 учащимися,	
например,	 на	 лабораторной	 работе,	 могут	 быть	 использованы	 различные	 кол-
лекции	насекомых:	представители	отрядов	Жесткокрылые,	Чешуекрылые	и	др.																				
В	этом	случае	учащимся	дается	задание	с	указаниями	к	работе,	направляющими	
мысль	и	действие	учеников.	
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В статье рассматриваются формы организации профориентационной работы на Новоан-
гарском обогатительном комбинате. Выделены ключевые компетенции, формируемые в 
результате профориентационной работы с обучающимися школ.
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The article discusses the forms of organization of career guidance work at the Novoangarsky 
Concentrating Plant. The key competencies formed as a result of career guidance work with 
school students are highlighted.

Профориентация	помогает	разобраться	в	наших	интересах,	амбициях,	спо-
собностях,	квалификации	и	т.	д.	В	целом	профориентация	ориентирова-
на	на	развитие	умений	планировать	и	принимать	решения	о	работе	и	уче-

бе.	Профориентация	дает	нам	более	доступную	информацию	о	товарном	рынке	
и	образовательных	возможностях,	организуя	ее,	систематизируя	и	делая	доступ-
ной,	когда	и	где	она	нам	нужна	[3].	

К	формам	профессионального	самоопределения	старшеклассников	в	области	
естественно-научного	образования	можно	отнести:	лекции	с	элементами	разго-
вора,	семинары,	практические	занятия,	познавательные	игры,	дискуссии,	разно-
образные	формы	групповой	работы,	проектную	деятельность,	экскурсии.

Можно	отметить,	что	сегодня	не	всегда	возможен	свободный	выбор	профес-
сии,	поэтому	и	полная	профессиональная	самореализация	молодежи	в	мире	тру-
да	невозможна	[1].	Это	связано	с	сокращением	бюджетных	мест	в	учебных	заве-
дениях.	Из-за	того	что	не	у	всех	обучающихся	получается	набрать	необходимое	
количество	баллов	для	поступления	на	бюджет,	приходится	выбирать	не	желае-
мую	профессию,	а	доступную.	

С	 учетом	 сложившейся	 ситуации	 в	 профессиональном	 самоопределении	
старшеклассников	в	области	естественно-научного	образования	стоит	выбирать																	
такие	формы	работы,	которые	позволяют	решать	мотивационные,	когнитивные						
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и	деятельностные	задачи.	Педагогу	важно	не	только	увлечь	обучающихся	буду-
щей	профессией,	но	и	использовать	потенциал	профессиональной	среды	для	уси-
ления	их	предметной	подготовки.

Экскурсия	на	Новоангарский	обогатительный	комбинат	расширяет	базу	зна-
ний	учащихся,	способствуя	дальнейшему	развитию	и	формированию	стратегий	
мышления.	С	пониманием	приходит	уверенность	и	внутренняя	мотивация.	

Основное	производство	–	добыча	и	переработка	свинцово-цинковых	руд	Го-
ревского	месторождения.	Группа	компаний	владеет	лицензиями	на	право	отра-
ботки	Удерейского	(золото,	сурьма),	Мотыгинского	(серебро,	золото)	месторож-
дений,	которые	находятся	на	начальной	стадии	освоения.

Экскурсии	на	предприятие	проводятся	по	этапам:	ознакомление	с	предпри-
ятием	в	целом;	ознакомление	с	ведущими	профессиями;	ознакомление	с	произ-
водственной	базой;	ознакомление	с	работой	вспомогательных	служб	[2].

Примерный	план	профориентационных	мероприятий	в	Новоангарском	обога-
тительном	комбинате	может	состоять	из	мероприятий	разнообразного	характера.	
В	рамках	этой	кампании	проводится	ряд	мероприятий,	направленных	на	привле-
чение	как	можно	большего	числа	обучающихся.

Для	них	организуются	мастер-классы,	интерактивные	уроки,	занимательные	
викторины	и	многое	другое.	В	целом	весь	цикл	профориентационной	деятельно-
сти	можно	разделить	на	следующие	этапы.

1.	Мероприятия,	направленные	на	популяризацию	определенного	профиля.
2.	Мероприятия,	направленные	на	подготовку	потенциальных	абитуриентов	

к	дальнейшему	обучению	в	университете.
3.	 Конкурсные	мероприятия	для	школьников.
4.	Мероприятия,	 за	участие	в	которых	начисляются	дополнительные	баллы	

при	поступлении	в	университет.
Таким	образом,	профориентационная	работа	–	это	многоплановый	трудоем-

кий	процесс,	направленный	в	первую	очередь	на	привлечение	будущих	абитури-
ентов	в	вуз,	повышение	качества	их	довузовской	подготовки,	формирование	до-
полнительных	мотиваций	и	компетенций,	востребованных	на	рынке	труда.	Это	
способствует	развитию	у	обучающихся	нового	опыта	деятельности,	социальных	
ролей,	общения,	профессионального	поведения,	качеств.	Профориентационная	
работа	позволяет	учащимся	значительно	расширить	свои	знания	по	интересую-
щим	предметам,	выйти	за	рамки	школьной	программы,	сделать	осознанный	вы-
бор	в	пользу	конкретной	профессиональной	области	и	получить	личный	опыт	в	
исследовательской	и	творческой	деятельности.	Эффективность	такого	рода	ра-
боты	повышается,	если	она	проводится	систематически	и	комплексно,	в	самых	
разнообразных	формах.	Его	плодотворность	 также	 зависит	от	положительного	
имиджа	образовательной	организации,	который	должен	быть	сформирован	у	вы-
пускников	школ,	чему	способствует	использование	новых	методов	управления,	
новейших	 информационных	 технологий,	 методического	 обеспечения	 и	 совре-
менного	материально-	технического	оснащения	учебного	процесса.	
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Экологическое воспитание, эстетическое воспитание, методика обучения, формирование 
знаний.
Статья посвящена возможностям включения художественных и поэтических образов в 
ход обучения биологии для формирования знаний, экологического и эстетического вос-
питания.

Environmental education, aesthetic education, teaching methods, knowledge formation.
The article is devoted to the possibilities of including artistic and poetic images in the course of 
teaching biology, for the formation of knowledge, environmental and aesthetic education.

Человек,	 где	 бы	 он	 ни	 был,	 всегда	 будет	 неразрывно	 связан	 с	 природой.	
Люди	ходят	в	леса	или	парки,	к	берегам	озер,	морей,	рек	и	зачастую	на-
слаждаются	той	красотой	и	гармонией,	что	они	дают.

Насладившись	уединением	с	прекрасным,	люди	часто	пребывают	в	восхище-
нии.	В	них	просыпаются	чувства,	которые	можно	назвать	заботой	–	желанием	со-
хранить	уникальность	и	неисчислимые	красоты	природы.	И	это	первый	шаг	к	
экологическому	и	эстетическому	воспитанию.

В	реалиях	школы	мы	не	можем	позволить	себе	каждый	урок	проводить	экс-
курсии	в	природу.	Но	этого	и	не	требуется,	поскольку	художники	и	поэты	пре-
красно	справляются	с	тем,	чтобы	посредством	своих	произведений	вызвать	тре-
петное	отношение	к	природе,	позволить	зрителям	и	слушателям	проникнуться	
теми	же	чувствами,	что	испытывали	они.

При	использовании	стихотворений	и	картин	на	уроках	у	обучающихся	фор-
мируются	художественные	и	поэтические	образы.

Художественный	 образ	 –	 всеобщая	 категория	 художественного	 творчества,	
форма	 истолкования	 и	 освоения	мира	 с	 позиции	 определенного	 эстетического	
идеала	путем	создания	эстетически	воздействующих	объектов.	Художественным	
образом	также	называют	любое	явление,	творчески	воссозданное	в	художествен-
ном	произведении	[1].

Поэтический	образ	–	это	художественное	изображение	в	литературном	произ-
ведении	окружающей	действительности	по	эстетическим	законам.

Таким	образом,	объединяя	эти	два	понятия,	можно	сказать,	что	художественно-
поэтические	 образы	 в	 обучении	 биологии	 –	 это	 художественное	 или	 литера-
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турное	истолкование	объектов	природы	или	явлений,	используемое	на	уроках													
биологии.

Но	использовать	образы	можно	не	только	для	экологического	и	эстетического	
воспитания,	а	также	для	патриотического	и	интернационального.	

Учащиеся,	наблюдая	картины	соотечественников	и	слушая	стихотворения	ве-
ликих	русских	поэтов,	приобщаются	к	достоянию	искусства	родины	и	формиру-
ют	патриотическое	отношение.	В	случае	с	иностранными	деятелями	искусства	
можно	говорить	об	интернациональном	воспитании	–	признание	достоинств	де-
ятелей	искусства	мира	и	уважительное	отношение	к	жителям	других	стран.

Также	картины	и	стихотворные	формы	являются	важным	элементом	для	за-
поминания	материала.	С	их	помощью	можно	выучить	различные	биологические	
понятия.

Картины	могут	полностью	отображать	вид	объекта,	не	уступая	в	достовер-
ности	фотографиям.	Существуют	такие	жанры,	как	пейзаж,	анималистический	
жанр,	палеоарт,	которые	можно	использовать	для	получения	конкретных	знаний.	

Так,	 например,	 анималистический	жанр	–	 это	 вид	изобразительного	искус-
ства,	в	котором	главным	мотивом	является	изображение	животных	[2].	Анимали-
стика	сочетает	в	себе	художественные	и	естественно-научные	начала.	Картины	
анималистов	можно	использовать	с	точностью	для	определения	вида	–	в	них	тон-
ко	изображены	все	черты	животных.

В	свою	очередь,	в	виде	стихотворения	можно	отразить	почти	любую	тему	и	
при	этом	сделать	ее	легко	запоминающейся.	Существуют	стихотворения,	описы-
вающие	правильное	приготовление	микропрепарата	или	суть	какого-либо	биоло-
гического	процесса.	В	качестве	примера	представим	стихотворение,	описываю-
щее	процесс	фотосинтеза:	

Вода,	по	стеблям	поднимаясь,	идет	к	зеленому	листу	
И,	с	СО2	соединяясь,	дает	нам	сахар	на	свету…
С	помощью	стихотворений	можно	записать	определение	или	понятие,	соста-

вить	загадку,	описать	достижения	известных	ученых-биологов.
Определение	симбиоза	запомнить	быстро	и	достаточно	просто	можно,	прочи-

тав	такое	четверостишие:
Два	организма	взаимно	полезны,
Связаны	вместе	просто	железно.
Жить	в	одиночку?	Огромный	вопрос.
Такое	сожительство	есть	симбиоз.
Таким	 образом,	 можно	 составить	 технологическую	 карту	 урока,	 в	 которую	

были	бы	включены	элементы	художественного	и	поэтического	искусства,	направ-
ленные	на	формирование	воспитания	или	раскрытия	биологических	понятий.
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Онлайн-доска, Padlet, Linoit.
В статье рассматриваются интерактивные онлайн-доски. Описываются их возможно-
сти для коллективной и самостоятельной работы обучающихся при изучении биологии.

Online Whiteboard, Padlet, Linoit.
The article discusses interactive online whiteboards. Their possibilities for collective and inde-
pendent work of students in the study of biology are described.

Число	информационных	и	коммуникационных	технологий	постоянно	растет.	
Вместе	с	известными	программами	приобретают	популярность	различные	
сервисы,	которые	позволяют	создавать	ресурсы,	использующиеся	в	учеб-

ных	целях	как	для	работы	на	уроке,	так	и	для	самостоятельной	работы	обучающих-
ся.	Среди	таких	сервисов	можно	выделить	интерактивные	онлайн-доски	[3].

Рассмотрим	 электронные	онлайн-доски	для	 совместной	работы	учителей	и	
учеников.

Начнем	с	онлайн-доски	Padlet.	Это	интерактивная	доска	или	стена,	которая	
может	быть	создана	учителем	или	учеником.	Стена	всегда	имеет	определенную	
тему,	согласно	которой	и	происходит	наполнение	стены.	Стена	состоит	из	око-
шек,	каждое	из	которых	активно	и	содержит	загруженный	материал.	Интерактив-
ная	онлайн-доска	Padlet	дает	возможность	визуализировать	информацию,	нахо-
дясь	на	расстоянии,	но	под	контролем	учителя,	который	дистанционно	регулиру-
ет,	корректируя	данный	поток	информации	[1].

Использовать	виртуальные	доски	можно	как	на	уроке,	так	и	при	смешанном	
и	дистанционном	обучении	по	биологии.	Рассмотрим	более	подробно	возможно-
сти	использования	доски	Padlet.

1.	 Для	повторения	изученного.
Учитель	может	разместить	на	доске	изученный	материал,	сопроводить	его	во-

просами	и	дать	задание	ученикам	ответить	на	вопросы	непосредственно	на	доске.	
2.	 Для	проведения	коллективного	мозгового	штурма.
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Мозговой	штурм	можно	 проводить	 со	 всем	 классом	 или	 с	мини-группами.	
Каждый	 участник	 может	 предложить	 свои	 идеи,	 а	 остальные	 ознакомиться	 и	
оставить	комментарий	или	одобрить,	поставив	лайк.	

3.	 Для	обсуждения	проблемных	вопросов.
Доска	позволяет	создать	карточку,	в	которой	можно	описать	тему	урока	или	

поставить	неоднозначный	вопрос.
4.	 Для	проведения	опроса	по	пройденной	теме.
У	учителя	есть	возможность	разместить	вопросы	для	каждого	ученика	или	

группы	учеников,	прокомментировать	ответы.	
Еще	один	сетевой	сервис	–	Linoit	–	доска	со	стикерами.
Линоит	–	это	онлайн-доска,	с	помощью	которой	создаются	холсты	или	полотна,	

на	которые	крепятся	листы-стикеры.	Существует	возможность	не	только	размеще-
ния	изображений,	видеофрагментов,	документов	различного	формата,	но	и	обмен	
ими.	При	работе	в	Линоите	процесс	организован	в	одном	web-пространстве,	обе-
спечен	всем	необходимым	и	не	требует	лишних	переключений.	Также	существует	
возможность	работать	над	полотном,	холстом	совместно,	осуществляя	проектную	
деятельность	с	обучающимися	(например,	урок	биологии	с	применением	проект-
ной	технологии	по	теме	«Витамины	–	чудесные	вещества»	в	8	классе).

Учитель	предлагает	обучающимся	разделиться	на	группы	для	проведения	мини-
проекта	о	самых	важных	группах	витаминов.	Учитель	организует	поисковую	рабо-
ту	обучающихся	(постановка	цели	и	план	действий).	Обучающиеся	делятся	на	груп-
пы,	объединяясь	по	цвету	выбранных	карточек	и	для	обмена	информацией.	Каждая	
группа	проводит	сбор	информации	из	сети	Интернет	об	одном	из	витаминов	и	пред-
ставляет	ее	классу.	Продуктом	мини-проекта	должен	стать	флайер	об	одном	из	вита-
минов.	Готовое	полотно	как	авторское,	так	и	созданное	группой,	сохраняется	в	лич-
ном	кабинете.	Оно	может	быть	выслано	педагогу,	ученику	[2].

Онлайн-доска	 –	 отличный	 инструмент	 для	 того,	 чтобы	 смешать	 онлайн-	 и	
офлайн-обучение,	оставив	только	плюсы	каждого	из	форматов.

Таким	образом,	использование	интерактивных	онлайн-досок	позволяет	учи-
телю	отслеживать	работу	каждого	ученика.	Учителя,	которые	используют	в	сво-
ей	работе	этот	онлайн-сервис,	могут	подобрать	для	себя	именно	тот	вариант	ин-
терактивной	 онлайн-доски,	 который	 будет	 наиболее	 эффективным	 в	 процессе	
преподавания	предмета.
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Биологические задачи, школьный курс биологии, образовательный процесс.
В статье раскрыто значение биологических задач в активизации учебной деятельности 
обучающихся, развитии учебных умений и навыков, способностей решения различных 
практических и теоретических вопросов. Приведены примеры развития логического, 
теоретического, практического мышления.

The article reveals the importance of biological problems in activating the educational activities 
of students, developing educational skills, and the ability to solve various practical and theologi-
cal issues. Examples of the development of logical, theoritic, practical thinking are given.

Одна	из	важных	задач	обучения	–	воспитание	творческой	личности,	спо-
собной	самостоятельно	приобретать	знания	и	умения	и	свободно	их	при-
менять	в	своей	деятельности.	Для	успешного	выполнения	этой	задачи	не-

обходимо	дальнейшее	совершенствование	методики	обучения.	Практика	показы-
вает,	что	хорошие	результаты	в	обучении	обучающихся	получаются	при	исполь-
зовании	биологических	задач.	Школьный	курс	по	биологии	–	один	из	тех	школь-
ных	предметов,	в	котором	большую	часть	изучения	занимает	теория	[3].	

В	зависимости	от	школьных	программ	учащиеся	начинают	решать	первые	за-
дачи	по	биологии	(с	исходными	данными,	решениями	в	процентном	соотноше-
нии)	 в	 9	 классе	при	изучении	раздела	 «Генетика».	В	рамках	образовательного	
процесса	обучение	построено	так,	что	большая	часть	усвоения	материала	стро-
ится	по	схеме	«вопрос	–	ответ».	Часто	происходит	так,	что	обучающиеся	запоми-
нают	информацию	на	уровне	оперативной	памяти,	через	некоторое	время	инфор-
мация	просто	стирается,	не	переходя	в	долговременную	память.	Между	тем	по-
сле	окончания	школы	многие	моменты	приходится	изучать	повторно,	поскольку	
элементы	школьного	курса	биологии	встречаются	повсюду:	начиная	от	ведения	
домашнего	хозяйства	и	заканчивая	профессиями	с	биологической	направленно-
стью	(врач,	психолог,	агроном	и	т.	д.).	Поэтому	задача	преподавателя	биологии	
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состоит	в	том,	чтобы	максимально	помочь	в	усвоении	материала	с	использовани-
ем	биологических	задач.	У	обучающихся развивается	не	только	логическое	и	те-
оретическое,	но	и	практическое	мышление	[1].В	процессе	изучения	общих	био-
логических	 закономерностей	 (фотосинтез,	 пластический	 и	 энергетический	 об-
мен,	дыхание,	пищеварение)	учащимися	вырабатывается	умение	устанавливать	
как	прямые,	так	и	обратные	связи	[2].	

Когда	решаются	задачи	на	определение	фенотипа	/	генотипа,	то	проявляется	
способность	переносить	теоретические	знания	в	практику.	Рассмотрим	пример.

Оба	родителя	с	курчавыми	волосами	и	веснушками,	а	дочь	с	прямыми	волоса-
ми	и	без	веснушек.	Их	дочь	вышла	замуж	за	юношу	с	курчавыми	волосами	и	вес-
нушками.	Мать	юноши	с	прямыми	волосами	и	без	веснушек.	Каких	детей	можно	
ожидать	в	молодой	семье	и	какова	их	вероятность?

Задачи	данного	типа	активизируют	учебную	деятельность,	развивают	матема-
тическое	и	логическое	мышление	обучающихся.	Но	нужно	не	забывать,	что	зада-
чи	должны	быть	посильными	для	обучающихся.

Когда	упоминаются	экологические	задачи,	то	чаще	всего	речь	идет	о	смоде-
лированных	ситуациях,	их	которых	нужно	найти	выход.	В	ходе	решения	заданий	
данного	типа	применяются	ранее	полученные	в	ходе	обучения	связи.	Рассмотрим	
следующий	пример.

Можно	ли	представить	 ситуацию,	 когда	появляющиеся	 в	популяции	новые	
(более	приспособленные)	особи	не	вытесняют	старые,	а	мирно	сосуществуют?

Последний	тип	задач	–	задачи	на	установление	причинно-следственных	свя-
зей,	формирование	и	выдвижение	гипотез	и	их	же	доказательство.	Чаще	всего	за-
дача	сформулирована	в	виде	вопроса.	Например:	«Каковы	особенности	питания	
клеток	зеленых	растений,	не	способных	к	фотосинтезу?»

В	качестве	заключения	нужно	сделать	вывод,	что	решение	биологических	за-
дач	 необходимо	 в	 образовательном	процессе,	 так	 как	 на	 одном	 теоретическом	
усвоении	материала	невозможно	в	полном	объеме	сформировать	нужные	компе-
тенции	обучающихся.	Кроме	того,	развитие	логического,	теоретического	и	твор-
ческого	мышления	–	одна	из	задач	любого	учителя.
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Здоровьесбережение, биология, урок, требования, учебно-методический комплекс.
Статья посвящена выявлению возможностей соблюдения учителем основных требова-
ний к здоровьесбережению в процессе освоения обучающимися 7 класса курса биологии 
по разным учебно-методическим комплексам.

Health care, biology, lesson, requirements, educational and methodical complex.
The article is devoted to the identification of the possibilities of compliance by the teacher with 
the basic requirements for health care in the process of mastering the biology course by stu-
dents of the 7th grade in various educational and methodological complexes.

Сохранение	и	укрепление	здоровья	школьников	в	последние	годы	стало	од-
ним	из	приоритетных	направлений	развития	системы	среднего	образова-
ния.	В	работе	с	обучающимися	учителям	надлежит	использовать	 здоро-

вьесберегающие	технологии,	в	частности	соблюдать	основные	требования	к	ор-
ганизации	и	проведению	урока.	В	то	же	время	существуют	требования	к	содер-
жанию	урока,	обозначенные	в	ФГОС	в	разделе	«Предметные	результаты	обуче-
ния»,	которые	постоянно	меняются	в	сторону	увеличения,	что	приводит	к	уве-
личению	объемов	учебной	нагрузки	на	детей.	В	таких	условиях	перед	учителем	
стоит	задача	–	выстроить	структуру	и	содержание	урока	так,	чтобы	учесть	и	тре-
бования	к	здоровьесбережению,	и	требования	к	результатам	обучения.	Чтобы	по-
нять,	насколько	это	возможно	и	как	решить	эту	задачу	на	практике,	был	сделан	
анализ	программного	материала	и	методических	рекомендаций	по	проведению	
урока	биологии	в	7	классе	по	теме	«Внешнее	строение	птиц»,	представленной	в	
УМК	В.М.	Константиновна	[1;	2;	3].

Таблица 1
Содержание и методика проведения урока биологии в 7 классе 
по теме «Внешнее строение птиц» в УМК В.М. Константинова

Этапы	урока Содержание	деятельности
1 2

Актуализа-
ция	знаний

Проверка	выполнения	домашнего	задания,	сообщения	учащихся	о	роли	пре-
смыкающихся	в	природе,	фронтальная	беседа	с	использованием	заданий	к	
дополнительному	материалу	предыдущей	темы.	
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1 2
Изучение	
нового	
материала

1.	Общая	характеристика	класса	«Птицы»,	среда	обитания	и	распространение	
птиц	на	Земле.	(Беседа	с	использованием	чучел	птиц,	таблиц,	фрагмента	ви-
деофильма,	ЦОР,	выполнение	задания	1	к	§	25	в	рабочей	тетради.)	
2.	Особенности	внешнего	строения	птиц,	отделы	и	покровы	тела.	Строение	
перьев	и	их	расположение	на	теле	птицы.	Сравнение	строения	покровов	птиц	
и	рептилий.	(Самостоятельная	работа	с	текстом	параграфа	и	рисунками	учеб-
ника,	рассматривание	строения	перьев,	выполнение	лабораторной	работы	№	
6	(инструкция	в	§	25	учебника	или	в	задании	1	к	§	25	в	рабочей	тетради)).

Закрепление
знаний	
и	умений

Характерные	признаки	внешнего	строения	птиц	в	связи	с	приспособленно-
стью	к	полету.	(Выполнение	задания	3	к	§	25	в	рабочей	тетради,	фронтальная	
беседа.)

Подведение	
итогов	урока

Взаимопроверка	записей	в	тетради	по	результатам	выполнения	лабораторной	
работы.
Домашнее	задание	
1.	Изучить	§	25	учебника,	выполнить	задания	1–4	к	параграфу,	задание	4	в	ра-
бочей	тетради.	
3.	Прочитать	§	4–5	учебного	пособия	«Экология	животных»

Исходя	из	содержания	работы,	плотность	урока	составляет	более	80	%,	основ-
ной	объем	–	на	изучение	нового	материала,	в	том	числе	на	проведение	лаборатор-
ной	работы.	

Таблица 2
Анализ содержания и методики проведения урока                                                                        

с точки зрения основных требований к здоровьесбережению

Параметры	и	нормы	для	обучающихся	7	класса Степень	
соответствия	

нормам	
Количество	видов	учебной	деятельности	(min	5) +
Средняя	продолжительность	одного	вида	деятельности	(max	8	минут) +/-
Количество	методов	обучения	(min	3) +
Методы	и	приемы,	способствующие	активизации	познавательной	деятель-
ности	(min	5)

+

Оздоровительные	режимные	моменты	(физкультминутки	разного	типа)	(min	
2	по	1,5–2	минуты	с	приблизительно	равными	интервалами)

-

Длительность	и	место	использования	ТСО	(max	7	минут	непрерывно,	мате-
риал	должен	предполагать	обсуждение)

+

Соотношение	разных	форм	организации	деятельности	обучающихся	(фрон-
тальная,	групповая,	индивидуальная	формы	–	в	равных	пропорциях)

+/-

Связь	материала	с	личностными	результатами	(наличие	в	содержательной	
части	урока	вопросов,	связанных	со	здоровьем	и	здоровым	образом	жизни,	
прослеживание	этих	связей)

-

Объем	и	характер	домашнего	задания	(max	40	минут	на	выполнение,	соче-
тание	репродуктивного	характера	заданий	с	творческим)

+/-

Окончание табл. 1



Таким	образом,	УМК	В.М.	Константинова	располагает	значительными	воз-
можностями	для	соблюдения	основных	требований	к	уроку	биологии	в	7	классе	
с	позиции	здоровьесбережения.	Однако	плотность	урока	слишком	высокая,	что	
ставит	под	сомнение	выделение	времени	на	проведение	физминуток.	Кроме	того,	
не	предполагается	связи	с	личностными	результатами	в	области	формирования	
культуры	здорового	образа	жизни,	хотя	возможности	для	этого	имеются	(напри-
мер,	повторение	правил	обращения	с	биоматериалом	при	проведении	лаборатор-
ных	 работ).	Объемы	домашних	 заданий	 значительно	 превышают	 нормативное	
время	на	их	выполнение.	Очень	высока	нагрузка	на	зрительный	анализатор.
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В статье рассматривается возможность реализации межпредметных связей в рамках кур-
сов внеурочной деятельности. Приводится пример межпредметного веб-квеста в форма-
те научного исследования. 

Web quest, motivation, interdisciplinary links, extracurricular activities.
This article discusses the possibility of implementing web-quests in the implementation of in-
terdisciplinary links in the courses of extracurricular activities. The author gives an example of 
a web-quest in the format of a scientific study, in which part of the tasks includes the content of 
the subject biology and a logical transition to the subject technology is carried out.

Впервые	 термин	 «квест»	 в	 качестве	 образовательной	 технологии	 был	
предложен	в	 1995	 г.	Берни	Доджем.	Квест	 –	 это	построенная	по	 типу	
опор	 учебная	 структура,	 использующая	 ссылки	 на	 важные	 ресурсы	 в	

Интернете	посредством	навигации	по	гиперссылкам.	Целью	применения	кве-
стов	в	образовательном	процессе	 является	мотивация	учащихся	к	исследова-
нию	какой-либо	проблемы.	Отличительными	особенностями	веб-квеста	явля-
ются	наличие	проблемного	задания	c	элементами	ролевой	игры,	использование	
информационных	ресурсов	Интернета,	работа	с	информацией	индивидуально	
или	в	группе	[1].	В	качестве	основной	идеи	веб-квеста	можно	предложить	раз-
работку	плана	или	проекта	на	основе	заданных	условий;	любые	аспекты	иссле-
дования	личности;	трансформацию	формата	информации,	полученной	из	раз-
ных	источников	(создание	книги	кулинарных	рецептов,	виртуальной	выставки,	
капсулы	культуры);	творческое	задание;	детектив;	журналистское	расследова-
ние;	научные	исследования.	

В	работе	Е.В.	Нечитайловой	представлен	алгоритм	работы	с	веб-квестом	на	
уроке.	Возможности	использования	веб-квестов	на	уроках,	к	сожалению,	ограни-
чены,	так	как	для	этого	необходима	соответствующая	материально-техническая	
база	(наличие	компьютеров	или	планшетов	для	организации	групповой	работы)	
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и	доступ	к	сети	Интернет.	Поэтому	веб-квесты	чаще	всего	применяются	в	рам-
ках	внеурочной	деятельности,	в	условиях	дистанционного	обучения,	в	качестве	
домашнего	задания	или	при	выполнении	группового	проекта.	В	этом	случае	веб-
квест	будет	служить	ориентиром	или	руководством	к	его	выполнению.	

Рассмотрим	пример	 веб-квеста	 «Счастье	и	 как	 его	 обретают»,	 который	на-
правлен	на	формирование	мотивации	учащихся	к	соблюдению	основ	рациональ-
ного	и	сбалансированного	питания.	Ссылка	на	веб-квест:	https://sites.google.com/
view/happiness-and-how-to-get-it.

Целью	квеста	является	знакомство	учащихся	с	влиянием	определенных	ней-
ромедиаторов	 на	 возникновение	 чувства	 радости	 и	 счастья	 и	 определение	 пе-
речня	продуктов	питания,	 способствующих	их	 выработке	 в	 организме	челове-
ка.	Данный	квест	был	разработан	в	рамках	темы	«Коктейль	счастья»	курса	внеу-
рочной	деятельности	«Академия	здорового	питания»	для	обучающихся	8	класса.	

При	работе	с	кейсом	учащихся	необходимо	разделить	на	три	группы,	каждой	
из	которых	предлагается	«пройти	виртуальную	стажировку»	в	одном	из	ведущих	
центров	нейробиологии.	В	заключение	каждая	группа	готовит	доклад	на	«науч-
ном	симпозиуме»,	раскрывающий	действие	отдельного	нейромедиатора	на	эмо-
циональное	состояние	человека.	На	первом	этапе	учащимся	дается	ребус,	отга-
дав	который,	они	определяют	название	нейромедиатора.	

На	следующем	этапе	учащимся	предлагается	ряд	вопросов,	на	которые	необ-
ходимо	ответить	к	концу	занятия.

−	Какие	факторы	способствуют	выработке	нейромедиатора	в	организме?
−	Какие	психологические	проблемы	может	испытывать	человек	при	острой	

нехватке	данного	нейромедиатора?
−	Какие	органы	ответственны	за	выработку	нейромедиатора?
−	Какие	пищевые	вещества	и	продукты	способствуют	его	выработке?
Далее	учащимся	предлагается	интерактивное	упражнение	«Заполни	пропу-

ски».	При	 этом	для	получения	подсказок	они	могут	использовать	приложения	
или	активную	ссылку.	В	тексте	дается	информация	о	значении	нейромедиатора,	
механизме	его	образования	и	к	чему	приводит	недостаток	данного	нейромедиа-
тора.	В	качестве	подсказок	учащимся	предлагаются	ссылки	на	цифровые	обра-
зовательные	ресурсы,	являющиеся	инструментом	интенсификации	и	повышения	
качества	обучения	за	счет	поддержки	и	реализации	определенных	видов	учебной	
деятельности.	Они	 способствуют	развитию	мотивационно-ценностного	компо-
нента	готовности	обучающегося	к	самостоятельной	работе	[3].

Знания,	 которые	 обучающиеся	 приобрели	 на	 данном	 этапе,	 используются	
ими	на	следующем	упражнении,	представляющем	игру-пазл.	Открывая	пазлы,	
учащиеся	определяют	верные	и	неверные	утверждения,	что	позволяет	 закре-
пить	знания,	полученные	на	предыдущем	этапе.	При	открытии	всех	частей	паз-
ла,	 учащиеся	 могут	 увидеть	 изображение,	 на	 котором	 представлены	 различ-
ные	продукты,	в	состав	которых	входят	вещества,	способствующие	выработке																			
нейромедиатора.
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Следующий	этап	веб-квеста	заключается	в	выборе	рецептов	блюд,	в	состав	ко-
торых	входят	перечисленные	продукты.	В	качестве	источника	информации	уча-
щимся	предлагается	сайт	с	кулинарными	рецептами.	В	заключение	занятия	учи-
тель	организует	«научный	симпозиум	по	нейробиологии»,	 где	учащиеся	пред-
ставляют	подготовленный	доклад,	включающий	ответы	на	поставленные	вопро-
сы.	В	качестве	домашнего	задания	учащиеся	должны	приготовить	блюдо	по	вы-
бранному	рецепту,	сфотографировать	готовый	продукт	и	разместить	в	сообще-
стве	ВКонтакте.

В	представленном	квесте	мы	видим	переход	от	теоретических	аспектов	(био-
логия)	к	практике	(технология).	Таким	образом,	веб-квест	можно	рассматривать	
как	способ	реализации	межпредметных	связей	в	учебном	процессе.	Преимуще-
ством	веб-квестов	является	возможность	осуществления	межпредметных	связей	
одновременно	нескольких	учебных	предметов,	когда	каждое	задание	ориентиро-
вано	на	отдельный	учебный	предмет.	Такой	подход	позволяет	повысить	интерес	
учащихся	к	изучению	отдельной	проблемы.
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ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПО ГОЛОСУ МУХОЛОВКОВЫХ 
В ПРОЦЕССЕ ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

USING THE BIRDNET MOBILE APP 
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IN THE PROCESS OF STUDENTS' EXTRACOURSE WORK
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BirdNET, Голоса птиц России PRO, мухоловковые.
Рассматривается актуальность формирования умения идентифицировать по голосу 
виды птиц на примере мухоловковых Средней Сибири, используя мобильное приложе-
ние BirdNET.

BirdNET, Russian bird voices PRO, Muscicapidae.
The relevance of the formation of the ability to identify bird species by voice on the example of 
the Central Siberian flycatchers using the BirdNET mobile application is considered.

Экскурсии	в	школьном	курсе	биологии	носят	краеведческий	характер	и	по-
зволяют	 наблюдать	 представителей	 животного	 мира	 в	 их	 естественной	
среде	обитания.	Умение	определять	вид	является	первостепенно	важным	

качеством	для	учителя	при	организации	экскурсий,	так	как	от	этого	зависит	каче-
ство	усваиваемого	учебного	материала.	В	ходе	экскурсии	не	всегда	удается	уви-
деть	искомый	вид,	и	судить	о	его	присутствии	можно	лишь	по	голосу.	Для	каждо-
го	вида	птиц	характерны	различного	типа	голосовые	звуки:	позывки,	крики,	пе-
ние.	Песни	по	набору	звуковых	строф	и	их	тембру	могут	быть	сходны	по	звуча-
нию	у	разных	видов	птиц.	Например,	песня	самца	сибирской	мухоловки	похожа	
на	таковую	ширококлювой	мухоловки	[2,	с.147].	

Для	идентификации	птиц	по	голосу	можно	использовать	различные	мобиль-
ные	приложения:	Голоса	птиц	России	PRO,	BirdNET.	На	наш	взгляд,	наиболее	
удобным	является	приложение	BirdNET,	поскольку	оно	позволяет	записывать	и	
автоматически	идентифицировать	пение	птиц,	а	приложение	«Голоса	птиц	Рос-
сии	PRO»	содержит	коллекцию	аудиозаписей	пения	птиц	для	прослушивания	и	
самостоятельного	определения	вида,	путем	сравнения	аудиозаписи	голоса	с	ре-
альной	песней	особи.

Приложение	BirdNET	 разработано	Корнельской	 лабораторией	 орнитологии	
(США)	 и	 Хемницким	 технологическим	 университетом	 (Германия).	 В	 основе														
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работы	 приложения	 лежит	 искусственная	 нейронная	 сеть,	 распознающая	 не-
сколько	сотен	различных	видов	птиц.	

Использовать	данное	приложение	можно	в	ходе	проведения	экскурсий	в	при-
роде	при	идентификации	вида	по	голосу.	Для	этого	необходимо	установить	мо-
бильное	приложение.	Записать	фрагмент	песни.	Выбрать	интервал,	на	котором	
лучше	слышна	песня.	Посмотреть	результат.	Нами	было	протестировано	это	при-
ложение	при	определении	мухоловковых	Средней	Сибири: восточной	серой,	се-
верной	сибирской,	ширококлювой,	сибирской	малой	[1,	с.	444]. Для	определения	
видов	мы	использовали	аудиозаписи	песен,	видеозаписи	поющих	птиц.	Прило-
жение	определило	 следующие	виды	мухоловок:	малую,	мухоловку-пеструшку,	
ширококлювую,	серую.	С	помощью	приложения	не	удалось	определить	таежную	
(выдает	горихвостку,	зарянку),	сибирскую	мухоловку	(определяет	как	синий	ка-
менный	дрозд),	так	как	этих	видов	нет	в	базе	мобильного	приложения.

Данное	приложение	будет	полезно	учителям	биологии	и	обучающимся.	Ис-
пользование	приложения	BirdNET	позволит	идентифицировать	виды	птиц	по	го-
лосу	и	будет	полезным	дополнением	к	школьной	экскурсии.	
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Школьное образование, урок биологии, здоровый образ жизни, роль учителя в формирова-
нии здорового образа жизни.
Статья посвящена актуальному вопросу формирования мотивации и пропаганды здоро-
вого образа жизни среди подрастающего поколения на уроках биологии.

School education, biology lesson, healthy lifestyle, the role of the teacher in the forma-
tion of a healthy lifestyle.
The article is devoted to the topical issue of the formation of motivation and promotion of a 
healthy lifestyle in biology lessons among the younger generation.

В	основе	 биологического	 образования	 лежит	 формирование	 мотивации	 к	рациональному	подходу	к	здоровью,	правильному	питанию	и	жизни	без	
вредных	привычек.	Одна	из	главных	задач	учителя	на	уроках	биологии	–	

это	воспитание	сознательного	отношения	к	своей	жизни	и	своему	здоровью.	
Главным	 критерием	 эффективности	 работы	 любой	 школы	 является	 здоро-

вье	учащихся	[3].	
Мониторинг	 комплексной	 оценки	 состояния	 здоровья	 школьников	 показал	

значительные	его	ухудшения	в	связи	с	условиями	обучения,	существующими	ги-
гиеническими	требованиями,	интенсификацией	процесса	обучения	и	большими	
перегрузками,	особенно	на	фоне	ухудшения	социально-экологической	обстанов-
ки.	Также	усугубляет	ситуацию	отсутствие	у	школьников	элементарных	знаний	
о	культуре	здорового	образа	жизни	[2;	4].

Именно	поэтому	основная	задача	учителя	–	сохранение	и	укрепление	здоро-
вья	учащихся	в	процессе	обучения	и	во	внеурочное	время.	Общеобразователь-
ные	учреждения	предоставляют	учащимся	возможность	выбора	широкого	спек-
тра	занятий,	направленных	на	развитие	школьника	[1].

В	 6	 классе	 на	 уроках	 биологии	 учащиеся	 проводят	 разные	 учебно-
исследовательские	проекты,	 акции,	 эксперименты,	 лабораторные	 работы,	 где	



выдвигают	гипотезы	об	отрицательном	влиянии	алкоголя.	В	процессе	органи-
зации	работы	по	формированию	ЗОЖ	у	школьников	необходимо	использовать	
средства,	 активизирующие	 познавательный	 процесс	 и	 позволяющие	 переве-
сти	знания	в	убеждения.	Таким	средством	может	стать	решение	с	учащимися															
проблемных	задач.	

Таким	образом,	поддержать	здоровье	школьникам	помогут	знания,	которые	
учитель	может	передать	им	в	процессе	урока,	минимизировать	стрессовые	ситу-
ации	и	оптимизировать	двигательную	активность	посредством	ролевых	игр.
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Натуральная наглядность, раздел «Животные», скелет лягушки, лягушка, скелет, биоло-
гия, урок биологии.
В статье описана важность использования натуральных объектов на уроках биологии, 
а также пример применения натурального скелета лягушки. Использование на уроках 
биологии натуральных объектов делает работу обучающегося эффективной. 

Natural visualization, section animals, frog skeleton, frog, skeleton, biology, biology lesson.
The article presents the importance of using natural objects in biology lessons, as well as an 
example of using a natural frog skeleton. The use of natural objects in biology lessons shows the 
effectiveness of the student's work.

Важнейшая	задача	учителя	биологии	–	прививать	обучающемуся	любозна-
тельность,	учить	понимать	окружающий	мир	живой	природы,	мыслить,	
задавать	вопросы	и	отвечать	на	них.	Поэтому	необходимо	наблюдать	за	

природой	и	изучать	ее.	Обучение	биологии	невозможно	без	связи	с	натуральны-
ми	объектами	природы.	Обучающийся,	 заканчивая	школу,	обязан	овладеть	по-
знавательными	и	практическими	навыками,	а	не	только	конкретными	знаниями.	
Учебный	предмет	 «Биология»	 предоставляет	 возможности,	 для	 которых	необ-
ходима	организация	образовательного	процесса	с	использованием	натуральных	
объектов.	Главное	условие	–	особенность	методов	обучения,	для	которых	основ-
ными	приходятся	практические	умения	[2].	

Работа	с	натуральными	зоологическими	объектами	на	уроках	биологии	край-
не	ограничена,	а	в	домашнее	и	внеурочное	время	наблюдается	крайне	редко.	В	
школе	чаще	всего	используется	методика,	когда	обучающиеся	готовят	доклады,	
что	ограничивает	мышление	обучающегося.	В	дальнейшем	вызывает	неумение	
обучающегося	 реализовывать	 простые	 приемы	 мыслительной	 деятельности,	 а	
также	выделять	общие	признаки	объектов.
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На	уроках	биологии	в	качестве	демонстрационного	материала	в	разделе	«Жи-
вотные»	можно	использовать	натуральные	скелеты.	

Например,	при	изучении	темы	«Внутреннее	строение	земноводных»	в	учеб-
нике	по	биологии	для	7	класса	Д.И.	Трайтака,	С.В.	Суматохина	предусмотрена	
практическая	работа	«Изучение	строения	скелета	лягушки»	[3].	

Для	проведения	практической	работы	обучающимся	выдается	натуральный	
объект	–	«Скелет	лягушки»	(рис.	1).

Задание.	Найдите	основные	отделы	скелета:	череп,	позвоночник,	пояс	перед-
них	и	задних	конечностей,	кости	передних	и	задних	конечностей.	Зарисуйте	ске-
лет	лягушки	и	подпишите	отделы	скелета.	

Рис. Пример использования натурального объекта «Скелет лягушки» на уроке биологии

С	помощью	наблюдения	познавательная	деятельность	обучающегося	органи-
зует	целенаправленное	восприятие	натуральных	объектов	при	выделении	суще-
ственных	признаков,	определении	и	анализе	закономерных	связей,	обеспечиваю-
щих	их	функционирование.

Эффективность	работы	обучающегося	можно	пронаблюдать	с	помощью	при-
менения	натурального	 объекта	 на	 уроке.	Это	 позволяет	 обучающимся	 глубоко	
понимать	 и	 усваивать	 знания,	 дает	 возможность	 сравнивать,	 делать	 выводы	 и	
приводит	к	научному	обобщению.	Свой	интерес	к	таким	занятиям	обучающие-
ся	объясняют	проявлением	положительных	эмоций	при	выполнении	предложен-
ных	заданий,	приобретением	новых	знаний,	навыков,	а	также	самостоятельной	
организацией	своей	учебной	деятельности	и	возможностью	проявить	свой	твор-
ческий	потенциал	[1].

Библиографический список
1.	 Барнашева	Д.Д.	Использование	натуральных	объектов	в	курсе	«Общая	биология»	//	X	Меж-

дународная	студенческая	научная	конференция	«Студенческий	научный	форум	–	2018».	
URL:	https://scienceforum.ru/2018/article/2018006441	(дата	обращения:	12.04.2022).

2.	 Пащенко	 Н.А.	 Развитие	 познавательного	 интереса	 на	 уроках	 биологии	 //	 Intolimp.org.	
URL:	 https://intolimp.org/publication/stat-ia-razvitiie-poznavatiel-nogho-intieriesa-na-urokakh-
biologhii.html	(дата	обращения:	12.04.2022).

3.	 Трайтак	Д.И.,	Суматохина	С.В.	Биология.	Животные.	7	класс:	учебник	для	общеобразов.	
учреж.	/	под	ред.	С.В.	Суматохина.	М.:	Мнемозина,	2012.	274	с.	



[	89	]

УДК	372.857

РАзРАБОТКА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА»
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 10-11 КЛАССОВ 
ОБЩЕОБРАзОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ

DEVELOPMENT OF AN ELECTIVE COURSE «HUMAN GENETICS» 
FOR STUDENTS OF GRADES 10-11 
OF COMPREHENSIVE SCHOOLS

Ю.В. Краснопеева                         Y.V. Krasnopeeva 

Научный руководитель Е.А. Галкина
Scientific adviser E.A. Galkina

Элективный курс, генетика человека, тематический план, биология, 10-11 классы.
Статья посвящена разработке элективного курса «Генетика человека» для обучающихся 
10–11 классов. В статье представлен тематический план элективного курса, который со-
стоит из 17 занятий, 10 занятий посвящены решению генетических задач. 
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The article is devoted to the development of the elective course «Human Genetics» for students 
in grades 10–11. The article presents the thematic plan of the elective course, which consists of 
17 lessons, 10 lessons are devoted to solving genetic problems.

Генетика	в	школьном	курсе	биологии	−	камень	преткновения	для	учащихся	
и	учителей	биологии.	Это	обусловлено	отсутствием	общего	представле-
ния	о	содержательной	части	и	о	месте	изучения	генетики.	Как	следствие,	

на	выходе	мы	располагаем	недостаточно	информационно	наполненными	учеб-
никами.	Еще	 одним	показателем	 нестабильности	 в	 знаниях	 обучающихся	 по	
этой	теме	является	дефицит	учебных	часов,	отводимых	на	ее	изучение.	Способ	
решения	проблемы	–	разработка	оптимального	варианта	элективного	курса	по	
разделу	«Генетика»	[3].

В	программе	общего	образования	 (базовый	уровень)	на	прохождение	этого	
раздела	 отводится	 всего	 девять	 часов.	 Этого	 времени	 недостаточно,	 особенно	
тем	школьникам,	которые	собираются	сдавать	ЕГЭ	по	биологии.	

Элективный	курс	разработан	для	обучающихся	10–11	классов.	Важная	роль	
отводится	практической	направленности	данного	курса	как	возможности	каче-
ственной	подготовки	к	заданиям	ЕГЭ	из	части	С.	Курс	рассчитан	на	17	занятий	
(1	раз	в	неделю).	

Формами	организации	учебного	процесса	в	элективном	курсе	являются:	бесе-
да,	семинар,	практикумы	по	решению	задач,	индивидуальная	работа,	контроль-
ная	работа.	
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Тематический план элективного курса «Генетика человека» 
№ Тема Форма	реализации Количество	

часов
1 Введение Беседа,	лекция 1

Методы	генетики	человека
2 Генеалогический	метод Семинар 1
3 Анализ	и	составление	родословных Беседа	 1
4 Популяционный	метод Семинар 1
5 Решение	задач	

по	теме	«Генетика	популяций»
Практикум	по	решению	задач 1

6 Цитогенетический	метод Доклады 1
7 Биохимический	метод Индивидуальная	работа 1
8 Близнецовый	метод Практикум	по	решению	задач 1

Биотехнология	и	генная	инженерия
9 ДНК Лекция,	беседа 1
10 Решение	задач	

по	теме	«Молекулярная	генетика»
Практикум	по	решению	задач	 1

11 Генетическая	инженерия	и	рак Доклады	 1
Решение	генетических	задач	по	общей	и	медицинской	генетике

12 Задачи	на	моногибридное	скрещивание.	
Анализирующее	скрещивание.	Неполное	
доминирование

Практикум	по	решению	задач 1

13 Задачи	на	дигибридное	скрещивание Практикум	по	решению	задач 1
14 Задачи	на	сцепленное	наследование	

признаков.	Кроссинговер
Практикум	по	решению	задач 1

15
16

Задачи	на	наследование	признаков,	
сцепленных	с	полом	человека

Практикум	по	решению	задач 2

17 Итоговая	контрольная	работа Контрольная	работа,	
портфолио	работ

1

Итого 17

С	целью	комплексного	анализа	учебных	достижений	учащегося,	 сравнения	
его	 результатов	 с	 одноклассниками	 в	 настоящее	 время	 активно	 внедряется	 за-
имствованная	из	системы	профессионального	образования	технология	рейтин-
гового	контроля.	Учителю	биологии	рейтинг	помогает	объективизировать	оцен-
ки.	Рейтинг	предполагает	диагностику	степени	обученности	как	результативной	
стороны	образовательного	процесса	как	минимум	одного	школьника,	как	макси-
мум	–	отдельного	класса	[2].

На	 итоговом	 занятии	 элективного	 курса	 обучающиеся	 пишут	 контрольную	
работу,	а	также	получают	дополнительные	баллы	за	ведение	портфолио.	Портфо-
лио	не	только	является	современной	формой	оценивания,	но	и	помогает	решать	
важные	педагогические	задачи:	создает	условия	для	самопознания;	формирует	
умение	учиться:	ставить	цели,	планировать	и	организовывать	собственную	учеб-
ную	деятельность;	формирует	универсальные	учебные	действия.	Итоговая	оцен-
ка	портфолио	может	определяться	максимальным	баллом	за	один	из	его	компо-
нентов;	она	может	быть	интегральной,	включающей	максимальные	баллы	ком-
понентов	блоков	[1].	



В	элективный	курс	входит	17	тем	по	разделу	«Генетика».	Курс	позволяет	ре-
шить	многие	теоретические	и	прикладные	задачи	(прогнозирование	проявления	
наследственных	заболеваний,	групп	крови	человека,	вероятность	рождения	ре-
бенка	с	изучаемым	или	альтернативным	ему	признаком	и	др.).
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Статья посвящена актуальности формирования представления о важности знаний поня-
тийного аппарата и терминологии в школьном курсе биологии.

Terms, biological concepts, methods of working with terms.
The article is devoted to the relevance of the formation of the importance of knowledge of the 
conceptual apparatus and terminology in the school biology course

Функциональная	грамотность	–	это	тот	уровень	образования,	который	об-
учающиеся	могут	приобрести	за	время	учебы	в	школе.	Она	предполага-
ет	умение	человека	решать	банальные	жизненные	задачи	в	различных	

сферах	жизни	и	деятельности	на	основе	социализации	личности.	На	эффектив-
ности	социализации	этой	личности	сказывается	то,	насколько	человек	образован,	
т.	е.	как	проявляет	себя	в	обучении,	воспитании,	развитии.	Грамотность	–	это	пер-
вое	условие	социализации	человека.	В	школах	России	вводится	понятие	биоло-
гической	грамотности,	под	которым	понимается	не	только	обладание	традицион-
ными	знаниями	и	умениями	решать	задачи	и	производить	вычисления,	но	и	полу-
чение	теоритеческих	знаний	и	овладение	элементами	логического	мышления	[4].

Учителя,	проверяя	контрольные,	самостоятельные	работы	или	слушая	ответы	
учеников	на	уроках,	задумываются,	каким	же	способом	можно	развивать	у	уча-
щихся	грамотное	выражение	своих	мыслей	на	бумаге,	т.	е.	письменные	ответы	на	
вопросы.	В	образовательных	школах	часто	используемой	формой	контроля	яв-
ляется	тестирование,	где	ответом	на	вопрос	будет	цифра	или	буква.	Обучающие-
ся	не	затрудняются	при	написании	сложных	и	труднопроизносимых	терминов.	С	
нашей	точки	зрения,	написание	простых	или	сложных	биологических	терминов	
помогает	в	умственном	развитии	обучающихся.	

Для	начала	этапа	формирования	работы	с	терминами	необходимы	чтение	на-
учной	и	учебной	литературы,	обращение	к	словарям	с	терминами.	В	процессе	
чтения	книг	и	прослушивания	учебного	материала	учителем	обучающиеся	выде-
ляют	основные	понятия	и	их	связи	с	ранее	изученными	понятиями,	фиксирует	в	
памяти	написание	новых	слов.	

Следующим	этапом	в	работе	с	биологическим	аппаратом	будет	закрепление	
полученных	знаний.	Данный	процесс	заключается	в	использовании	различных	
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методов	и	форм	организации	учебной	деятельности.	Методическая	цель	каждо-
го	урока	–	создание	атмосферы	заинтересованности	среди	обучающихся,	моти-
вация	к	активной	деятельности	на	уроках	биологии.	Разнообразие	видов	работ	
с	терминами	поможет	нам	в	этом.	Приведем	примеры	некоторых	видов	работ	с	
терминами:

–	составление	своего	терминологического	словаря	и	приемы	работы	с	науч-
ной	литературой;

–	 терминологический	диктант,	позволяющий	проверить,	как	понимают	обу-
чающиеся	термины;	

–	диктант	«Шифровальщик»:	Учитель	диктует	 термины,	понятия,	названия	
объектов	и	предметов,	 а	ученики	 записывают	их	по	порядку	в	виде	символов,	
условных	значков	на	последней	странице	тетради.	Урок	продолжается,	и	после	
смены	нескольких	видов	деятельности	обучающимся	рекомендуется	вернуться	
к	своему	зашифрованному	списку	символов	и	значков	и	восстановить	его	уже	в	
словах;

–	«Третий	лишний».	Найдите	в	предложенном	перечне	понятий	лишнее.	Вы-
бор	обоснуйте:

–	Споровики,	саркодовые,	жгутиковые.
–	Псевдоподии,	жгутики,	светочувствительный	глазок.
–	Ядро,	циста,	цитоплазма	[1].
Данная	работа	–	прекрасная	тренировка	образного	правополушарного	мыш-

ления	и	межполушарного	взаимодействия	[1]:
–	обучающимся	необходимо	в	рассказе	найти	ошибки	в	терминах	и	испра-

вить		их;
–	провести	анализ	текста	с	пропущенными	терминами;
–	составить	и	разгадать	кроссворд,	сканворд,	ребус	и	шараду	[4];
–	придумать	и	разгадать	загадку;
–	подобрать	синонимы	к	терминам:
«анализ»	–	оценка,	разбор;
«филогенетический»	–	родословный,	видовой	и	т.	д.
Работа	с	терминами	на	уроках	биологии	может	быть	разнообразной	и	даже	

увлекательной.	Она	легко	мотивирует,	обучающихся	разного	уровня	знаний	к	из-
учению	материала	и	формирует	у	них	определенный	набор	знаний,	умений	и	на-
выков,	развивает	мышление	и	грамотность.
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Учебное исследование, экологические проекты, исследовательская деятельность школь-
ников.
Статья посвящена актуальности формирования исследовательских компетенций 
школьников. Рассматривается способ их реализации на примере организации проектно-
исследовательской деятельности по теме «Определение уровня загрязненности воды в 
реке Енисей». Приведен алгоритм написания данной работы с обучающимся.

School’s research, ecological projects, children’s researching activity.
The article is devoted to the relevance of the formation children’s researching abilities. In ar-
ticle presented the way of realize these abilities by the example organizing projecting and re-
searching job: «The determination a pollution level in the Yenisei river. I give an algorithm for 
writing this project.

В	настоящее	 время	 в	школьной	 практике	 все	 чаще	можно	 встретиться	 с	таким	 видом	 деятельности	 обучающихся,	 как	 проектная	 или	 исследо-
вательская	 работа.	 В	 федеральном	 государственном	 образовательном	

стандарте	одним	из	требований	к	условиям	реализации	основной	образователь-
ной	программы	основного	общего	образования	является	формирование	опыта	
проектно-исследовательской	деятельности	[4].	Для	реализации	исследователь-
ской	деятельности	и	потенциала	школьников	используется	пространство	кван-
ториумов,	технопарков,	малых	школьных	академий	при	вузах	[3].	Формой	пред-
ставления	результатов	проектных	и	исследовательских	работ	являются	специа-
лизированные	конференции.

Сегодня	 перед	 педагогом,	 курирующим	 проектно-исследовательскую	 де-
ятельность,	 стоит	непростая	 задача.	Как	правило,	в	образовательном	учрежде-
нии	 наблюдаются	 недостаточное	 оснащение	 материально-технической	 базы,	
низкий	уровень	сформированности	исследовательских	умений	у	обучающихся.	
В	 рамках	 классического	 урока	непросто	 развернуть	 столь	широкомасштабную																																
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деятельность,	выходящую	за	пределы	урочной	деятельности	и	обособляющуюся	
в	отдельные	специализированные	курсы	дополнительного	образования.	

Рассмотрим	на	примере	темы	«Определение	уровня	загрязненности	воды	в	
реке	Енисей»,	как	в	рамках	курса	дополнительного	образования	можно	реализо-
вать	исследовательскую	деятельность	обучающихся.	Тема	носит	исследователь-
ский	характер,	позволяет	оформить	и	подтвердить	гипотезу,	используя	экспери-
ментальные	и	теоретические	сведения.

В	первую	очередь	для	выполнения	работы	необходимо	ознакомиться	с	теоре-
тическим	материалом,	 касающимся	выбранной	 тематики.	Для	реализации	 экс-
перимента	необходимо	сделать	2–4	пробы	воды	из	Енисея.	Забор	воды	следует	
производить	в	предполагаемых	экологически	благоприятных	и	неблагоприятных	
районах	Красноярска.	Наиболее	предпочтительные	места	для	взятия	проб	в	водо-
емах	–	пологие	берега	с	гниющим	детритом	[2].

Далее	необходимо	выбрать	методику	исследования	воды	из	известных	и	наи-
более	доступных	для	реализации	в	рамках	лабораторного	опыта.	Для	этой	рабо-
ты	наиболее	подходящим	является	микробиологический	и	паразитологический	
метод.	В	ходе	проведения	эксперимента	согласно	данному	методу	подсчитывают	
количество	микроорганизмов	на	1	выбранную	метрическую	единицу	воды.	По	
результатам,	полученным	в	ходе	данной	методики,	можно	судить	о	качестве	воды	
в	районах	забора	и	о	состоянии	экологической	обстановки	в	целом.

Лабораторное	исследование	воды	–	микроскопирование	–	позволяет	произве-
сти	оценку	качественного	и	количественного	присутствия	различных	микроорга-
низмов	в	водной	среде,	которые	будут	являться	индикаторами	уровня	загрязнен-
ности	текучих	вод	в	р.	Енисей.	При	помощи	результатов,	полученных	в	ходе	ла-
бораторного	эксперимента,	удастся	выявить	степень	загрязнения	воды	в	различ-
ных	районах	города,	что	послужит	доказательством	или	же	опровержением	вы-
двигаемой	нами	гипотезы	в	предложенной	теме	исследовательской	работы.

Таким	образом,	при	подготовке	и	выполнении	рассматриваемой	темы	для	ис-
следовательской	работы	будут	реализованы	основные	потребности	в	овладении	
навыками	учебно-исследовательской,	проектной	и	 социальной	деятельности,	 а	
также	сформированы	конкретные	результаты,	 затрагивающие	непосредственно	
формирование	исследовательских	компетенций,	такие	как,	например,	умение	вы-
двигать	гипотезу	на	основе	знаний	об	основополагающих	биологических	законо-
мерностях	и	законах	и	другие.
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Работа с учебником, биологические знания, школьный курс биологии. 
Статья посвящена актуальности формирования биологических знаний в школе. Рассма-
тривается важность эмпирического метода работы с учебником. 

Work with a textbook, biological knowledge, school biology course.
The article is devoted to the relevance of the formation of biological knowledge in school. The 
importance of the empirical method of working with the textbook is considered.

В	настоящее	время	в	современном	обществе	довольно	остро	стоит	вопрос	о	 воспитании	 учащегося	 как	 всесторонне	 развитой	 личности.	 Поэтому	
важно	уделять	внимание	биологической	грамотности	учеников	школ.	За-

дачи,	стоящие	перед	школьным	биологическим	образованием,	реализуются	че-
рез	учебные	программы	и	учебники,	разработанные	на	основе	нормативов,	допу-
щенных	Министерством	образования	и	науки	Российской	Федерации.

	Содержание	школьного	предмета	биологии	отражено	в	учебнике,	являющем-
ся	 одним	 из	 важных	 источников	 знаний	 и	 средством	 обучения	 учащихся.	 Так	
как	 система	использования	учебника	 является	 частью	общей	 системы	учебно-
воспитательного	процесса	на	уроке,	то	она	обусловлена	целями	обучения,	воз-
можностями	 содержания	 учебников	 биологии,	 спецификой	 отдельных	 тем	 и	
подготовленностью	учителя.	В	то	же	время	система	отражает	место	учебника	и	
его	роль	в	учебном	процессе	на	современном	этапе.	Для	эффективного	учебно-
воспитательного	процесса	на	уроке	важно	самостоятельно	уметь	организовывать	
работу	с	учебником.

Самостоятельную	работу	с	учебником	относят	к	эмпирическим	методам	–	опе-
рациям,	где	обучающиеся	изучают	содержание	учебного	материала,	а	также	вы-
полняют	его	задания,	которые	способствуют	формированию	общеучебных	умений	
работы	с	книгой	[2,	с.	32].	Процесс	обучения	обучающихся	направлен	на	проекти-
рование	предстоящей	деятельности,	самостоятельное	изучение	материала,	выпол-
нение	и	поиск	ответов	к	заданию,	а	также	рефлексию,	при	которой	учащиеся	долж-
ны	проанализировать	свои	новые	знания	и	полученные	результаты	[1,	с.	208].
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В	процессе	обучения	биологии	работа	с	учебником	занимает	центральное	ме-
сто	в	целостной	системе	обучения	[3,	c.	123].

Одним	из	требований	к	учебнику	по	биологии	является	направленность	на	
деятельностный	 подход,	 развитие	 творческого	 мышления,	 на	 самостоятельное	
добывание	 знаний	и	приобретение	новых	навыков	самостоятельного	обучения	
на	уроках.	Из	этого	следует,	что	учебник	должен	выполнять	не	только	функцию	
источника	знания,	но	и	функцию	основы	навыков	самостоятельного	изучения	ма-
териала	обучающихся.	Для	осуществления	деятельностного	подхода	на	уроках	
биологии	необходимо	выявить	основные	приемы	работы	с	текстовым	материа-
лом	и	внетекстовыми	компонентами	учебника,	которые	будут	способствовать	са-
мостоятельному	обучению	учащихся.

Большое	 знание	 в	 самостоятельной	работе	 с	 учебником	имеет	организация	
работы	с	аппаратом	ориентировки.	Необходимо	вначале	научить	учащихся	ори-
ентироваться	в	структуре	учебного	материала,	знакомиться	с	оглавлением,	сим-
волами	учебника	и	быстро	находить	необходимый	материал	для	решения	постав-
ленных	задач	[2,	c.	28].

Таким	образом,	учебник	является	необходимым	компонентом	для	реализации	
деятельностного	подхода	в	обучении	биологии	основного	общего	образования.	
Он	является	одним	из	эффективных	средств	организации	самостоятельной	рабо-
ты	обучающихся.
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Сингапурская методика обучения, приемы ее использования на уроках биологии: хай-файв, 
тэк оф-тач даун, конэрс. 
Статья посвящена особенностям применения сингапурской методики в процессе обуче-
ния биологии, показаны основные ее приемы.

Singapore teaching methods, methods of its use in biology lessons: hi-five, take-of-touch down, 
coners.
The article is devoted to the peculiarities of using the Singapore methodology in the process of 
teaching biology, its main techniques are shown.

В	школьном	 образовании	 используются	 различные	 технологии	 и	 методики	обучения.	Среди	них	выделяется	сингапурская	методика	обучения,	которую	
в	2014	г.	активно	начал	внедрять	в	практику	Московский	институт	«Эври-

ка»,	а	уже	в	2015	г.	обучение	по	ней	прошли	более	80	тюменских	учителей	[2].
Сингапурская	методика	обучения	распространяется	и	на	нашей	территории.	

Например,	в	2016	г.	школа	№	94	г.	Красноярска	полностью	перешла	на	эту	мето-
дику.	В	сингапурской	методике	обучающие	структуры	не	предполагают	прора-
ботку	какого-либо	детального	плана,	изучение	учебных	материалов	и	не	требу-
ют	специальной	подготовки.	Они	способны	регулировать	учебный	процесс	по-
разному.	Одни	структуры	направлены	на	работу	обучающихся	в	парах,	другие	бу-
дут	нацелены	на	командную	работу,	третьи	уже	организованы	на	то,	чтобы	взаи-
модействовал	в	работе	не	только	один	человек	либо	определенная	пара,	а	непо-
средственно	весь	класс.	Задача	учителя	в	это	время	–	определиться	с	той	самой	
подходящей	 структурой,	 которая	 будет	 наиболее	 эффективна	 для	 решения	ме-
тодической	задачи.	Традиционная	школьная	система	образования	подразумева-
ет	работу	по	принципу	«ученик–учитель».	Урок	проходит	в	виде	лекции,	во	вре-
мя	которой	отвечают	в	основном	3–4	человека.	В	центре	внимания	в	этой	системе	
находится	преподаватель.	Особое	место	уделяется	созданию	комфортной	и	без-
опасной	среды	для	обучающихся.	Каждый	стол	пронумерован	цифрой	и	буквой,						
за	 которым	 сидят	 четыре	 ученика.	 Работа	 в	 парах	 дает	 возможность	 помогать	
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друг	другу.	Образовательная	деятельность	на	уроке	каждый	раз	сопровождает-
ся	различными	действиями,	называемыми	«чиры»	–	это	движения	и	слова,	с	по-
мощью	которых	воспитанники	благодарят	друг	друга	за	помощь,	приветствуют	
друг	друга	и	заряжают	позитивом	на	весь	день.

Сингапурская	методика	насчитывает	около	20	основных	приемов,	всего	же	их	
более	250,	каждая	из	которых	имеет	свое	интересное	название.

Способствует	 развитию	 концентрации	 внимания	 на	 преподавателе	 и	 дает	
возможность	 подготовиться	 к	 следующей	 части	 урока	 обучающая	 структура	
«Хай	файф».	Основывается	она	на	практике	следующим	образом:	учитель	под-
нимает	руку	и	говорит	«Hi	five!»,	а	школьники	в	ответ	должны	поднять	свою	
руку	и	замолчать.	Данную	структуру	следует	использовать	после	звонка	в	са-
мом	начале	урока	[1].

«Тэк	оф-тач	даун»	–	структура,	помогающая	сконцентрироваться	на	задании	
учителя,	имеющая	возможность	получить	информацию	о	работе	класса,	а	также	
с	ее	помощью	можно	выяснить,	кто	решил	задачу	двумя,	тремя	и	т.	д.	способа-
ми.	Например,	если	утверждение	учителя	школьники	считают	верным,	они	вста-
ют	со	своих	мест,	если	неверным	–	остаются	сидеть	[1].

Структура	«Конэрс»	–	обучающая	структура,	в	которой	ученики	распределя-
ются	по	разным	углам	в	зависимости	от	выбранного	варианта	ответа.	Учитель	
обозначает	проблему:	«Предположим,	что	житель	гор	переехал	в	поселок,	рас-
положенный	на	равнине.	Как	должно	измениться	количество	эритроцитов	в	его	
крови	и	почему?»	Предлагает	варианты	решения	обозначенной	проблемы	(отве-
ты	на	заданный	вопрос):	не	изменится,	останется	на	таком	же	уровне,	увеличит-
ся.	Определяет	углы	в	соответствии	с	вариантами	решения	проблемы	(ответами	
на	заданный	вопрос)	и	дает	обучающимся	5	минут	для	выбора	решения	пробле-
мы	(ответа	на	вопрос).	Далее	просит	ребят	занять	угол	в	соответствии	с	приня-
тым	решением.	Так,	по	очереди	ребята	меняются	парами	и	объясняют	друг	дру-
гу	свой	выбор.

Сингапурская	система	предлагает	 готовый	алгоритм	организации	успешно-
го	и	эффективного	учебного	процесса.	Чтобы	начать	работать	с	образовательны-
ми	структурами,	необязательно	иметь	опыт.	Они	легко	интегрируются	в	традици-
онный	урок	и	становятся	его	составной	частью.	Важную	роль	играет	задача	пре-
подавателя	разумно	выбрать	наиболее	подходящую	для	достижения	конкретных	
целей	урока	образовательную	структуру;	организовать	работу	класса	и	при	необ-
ходимости	помочь	учащимся	во	время	взаимодействия.
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Гетероциклические соединения, обучающиеся, школьная программа.
В статье представлен обзор трех примерных рабочих программа и приведена сводная та-
блица с темами школьного курса, в которых рассматриваются гетероциклические сое-
динения.

Heterocyclic compounds, students, school curriculum.
The article provides an overview of 3 sample work programs and provides a summary table 
with school course topics that deal with heterocyclic compounds.

Гетероциклические	соединения	–	это	вещества,	содержащие	циклы,	в	кото-
рых,	кроме	атомов	углерода,	содержатся	атомы	других	элементов,	напри-
мер,	 серы,	 азота,	 кислорода	и	др.	Химические	 элементы,	участвующие	в	

формировании	цикла	наряду	с	углеродом,	называют	гетероатомом	[1].	
Химия	гетероциклических	соединений	–	занимательная	и	важная	область	ор-

ганической	химии,	так	как	около	65	%	органических	веществ	природного	и	син-
тетического	происхождения	используются	в	медицине	и	являются	гетероцикли-
ческими	соединениями.	

Гетероатом,	входящий	в	состав	цикла,	изменяет	его	химические	свойства	и	
определяет	особенности	синтеза	данного	вещества.	Несмотря	на	специфику	дан-
ных	методов,	фундаментом	всего	являются	базовые	знания	по	органической	хи-
мии,	такие	как	реакционная	способность,	влияние	заместителей,	основные	спо-
собы	получения	и	т.	д.	Поэтому	приобретенные	обучающимися	в	процессе	уче-
бы	знания	на	уроках	органической	химии	формируют	основы	синтетических	ме-
тодов	и	приемов	построения	гетероциклов,	но	не	применяются	на	практике.

Для	 того	чтобы	выявить	место	 гетероциклических	 соединений	в	школьной	
программе	по	химии,	мы	проанализировали	три	авторские	рабочие	программы	
для	10–11	классов.



Место гетероциклических соединений в школьном курсе химии
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Умение обобщать, типовые задания, урок биологии, биология, УУД.
В статье рассматривается умение обобщать на уроках биологии. Умение обобщать отно-
сится к познавательным учебным действиям. Для развития умений обобщать были раз-
работаны задания по теме «Строение и функции клетки. Размножение и развитие». 

The ability to generalize, typical tasks, biology lesson, biology, UUD.
The article deals with the ability to generalize in biology lessons. The ability to generalize refers 
to cognitive learning activities. To develop the skills to generalize, tasks were developed on the 
topic “Structure and functions of the cell. Reproduction and development.

Сегодня	общество	и	государство	выдвигают	новые	требования	к	результа-
там	школьного	обучения.	В	стандартах	первого	поколения	целью	образо-
вания	определена	непосредственная	передача	знаний	от	учителя	к	учени-

кам,	а	результатом,	показывающим	результаты	обучения,	–	овладение	системой	
знаний,	навыков	и	умений.	В	стандартах	второго	поколения	уже	не	использует-
ся	понятие	«ЗУНы».	Меняется	и	цель	образования.	Теперь	школы	должны	выпу-
скать	людей,	которые	не	только	овладели	набором	определенных	знаний	и	уме-
ний,	но	и	умеют	их	получить	самостоятельно.	Подразумевается,	что	выпускники	
должны	иметь	определенные	универсальные	учебные	действия	(УУД)	[2].

Универсальные	действия	–	 это	обобщенные	действия	обучающихся,	позво-
ляющие	самостоятельно	приобретать	знания,	реализовывать	цели	и	задачи,	при-
менять	полученную	информацию,	принимать	решения	и	т.	д.	Другими	словами,	
УУД	открывают	двери	для	самостоятельной	деятельности.	Именно	в	этом	и	за-
ключается	основная	концепция	современного	образования	–	научить	обучающе-
гося	самостоятельности,	подготовить	его	к	переходу	на	следующую	ступень	обу-
чения,	а	в	дальнейшем	–	к	самостоятельной	взрослой	жизни	[3].	

Выделяют	несколько	основных	типов	УУД,	которые	впоследствии	нашли	от-
ражение	в	ФГОС:	личностные,	регулятивные,	познавательные,	коммуникативные.

При	 познавательных	 учебных	 действиях	 обучающийся	 примеряет	 на	 себя	
роль	 ученого.	 Перед	 ним	 стоит	 задача	 самостоятельно	 собрать	 информацию,		
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провести	наблюдения,	сделать	вывод	и	оценить	результат.	Постепенно	любозна-
тельность	и	тяга	к	знаниям	у	обучающихся	ослабевают,	но	развивается	способ-
ность	объективно	оценивать	свои	способности	и	результаты	труда.

К	познавательным	учебным	действиям	относятся	умения:	сопоставлять	но-
вую	информацию	с	ранее	изученной;	читать,	извлекая	необходимую	для	урока	
информацию;	 осуществлять	 операции	 синтеза	 и	 анализа	 в	 соответствии	 с	 по-
ставленными	 задачами;	 понимать	 и	 воспринимать	 иконическую	 информацию;	
обобщать	наблюдения	и	делать	выводы	[4].

Для	разработки	заданий	по	развитию	умений	«обобщать»	на	уроках	биологии	
использовался	 учебник:	Сухорукова	Л.Н.,	 В.С.	 Кучменко,	 Т.В.	Иванова;	 10–11	
классы:	учеб.	для	общеобразоват.	учреждений.	М.:	Просвещение,	2011.	127	с.	[1].

По	Главе	I.	«Строение	и	функции	клетки.	Размножение	и	развитие»	было	со-
ставлено	15	заданий.	В	статье	представлены	5	из	них.

Задание	1.	Прочитав	П.	1,	составьте	схему	о	науках,	которые	изучают	клетку.	
Задание	2.	Составьте	таблицу	с	микро-	и	макроэлементами,	которые	содер-

жатся	в	клетке.
Задание	3.	Найдите	лишнее	в	списке:
минеральные	соли,	жиры,	аминокислоты,	спирты.
Задание	4.	Составьте	план-схему	про	моносахариды.	
Задание	5.	Заполните	таблицу:

Углеводы Липиды Белки Нуклеиновые	кислоты
Состав
Функции
Примеры

Познавательные	УУД	являются	важнейшим	мотивом	обучения.	Под	их	влия-
нием	воспитательная	работа	даже	среди	слабых	обучающихся	протекает	продук-
тивно.	При	правильной	педагогической	организации	деятельности	обучающихся	
познавательные	УУД	должны	стать	устойчивой	чертой	личности,	а	также	оказы-
вать	сильное	влияние	на	его	развитие.	Познавательные	универсальные	учебные	
действия	направлены	не	только	на	процесс	познания,	но	и	на	его	результат,	а	это	
всегда	связано	со	стремлением	к	цели,	с	ее	реализацией,	преодолением	трудно-
стей,	с	волевым	напряжением	и	усилием.
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Единый государственный экзамен, контрольно-измерительные материалы.
Статья посвящена актуальности проведения Единого государственного экзамена по био-
логии. Рассматривается структура контрольно-измерительных материалов экзамена по 
биологии. 

Unified State Exam, control and measuring materials.
The article is focussed on the relevance of passing the unified state exam in biology. The struc-
ture of the control and measuring materials of the biology exam is considered. 

В	практику	оценки	качества	образования	все	больше	вступает	педагогиче-ское	тестирование,	применение	которого	обусловлено	необходимостью	
общества	в	объективной	информации	об	учебных	достижениях.	Одной	

из	массовых	форм	педагогического	тестирования	в	наше	время	является	Еди-
ный	государственный	экзамен,	который	одновременно	является	выпускным	эк-
заменом	в	школе	и	вступительным	экзаменом	в	вузы.	Он	необходим	для	того,	
чтобы	проверить	качество	подготовки	выпускников	к	поступлению	в	высшие	
учебные	заведения.

Экзамен	по	биологии	достаточно	востребован	и	входит	в	число	самых	попу-
лярных	экзаменов	по	выбору.	Структура	варианта	КИМ	ЕГЭ	по	биологии	в	2022	
г.	такова:	каждый	вариант	КИМ	включает	в	себя	28	заданий	и	состоит	из	двух	ча-
стей,	которые	отличаются	по	форме	и	уровню	сложности;	часть	1	содержит	21	за-
дание,	из	них	6	–	с	множественным	выбором	ответов	из	предоставленного	спи-
ска,	7	–	на	установление	соотношения	элементов	двух	множеств,	4	–	на	установ-
ление	последовательности	систематических	таксонов,	биологических	объектов,	
процессов	или	явлений	и	4	–	с	ответом	в	виде	числа	или	слова	(словосочетания).	
Ответ	на	задания	части	1	производится	подходящей	записью	в	виде	слова	(сло-
восочетания),	числа	или	последовательности	цифр,	записанных	без	пробелов	и	
партитивных	символов.	Часть	2	включает	в	себя	7	заданий	с	развернутым	отве-
том.	В	этих	заданиях	ответ	формулируется	и	заносится	в	бланк	ответов	экзамену-
емым	самостоятельно	в	развернутой	форме.	Эти	задания	нацелены	на	выявление	
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выпускников,	обладающих	высоким	уровнем	биологической	подготовки.	Обыч-
но	наибольшие	затруднения	вызывают	задания	во	второй	части,	требующие	де-
тального	ответа	и	применения	практических	навыков	решения	[2].

Изменение	модели	КИМ	ЕГЭ,	которое	началось	в	2017	г.,	является	убедитель-
ным	стимулом	к	преобладающему	применению	в	учебном	процессе	продуктив-
ных	методов	обучения.	Именно	они	помогают	участникам	экзамена	дать	ответ	
на	эвристические	экзаменационные	задания	ЕГЭ.	Опыт	педагогической	деятель-
ности	подсказывает,	что	наибольший	успех	в	использовании	продуктивных	ме-
тодов	обучения	биологии	достигается	в	процессе	изучения	научных	биологиче-
ских	теорий,	например,	клеточной,	хромосомной,	эволюционной,	рефлекторной,	
теории	иммунитета.	Ознакомление	с	ними	позволит	обучающимся	вместе	с	пе-
дагогом	узнать	историю	создания	имевшегося	на	тот	момент	научного	знания,	
осмыслить	творческий	поиск	ученых,	которые	и	привели	к	появлению	научной	
теории	в	биологии,	а	также	установить	ее	место	в	общей	системе	естественно-
научной	картины	мира	[3].	Так,	например,	задание	25:	«У	морских	кистеперых	
костистых	 рыб,	 в	 отличие	 от	 пресноводных,	 капиллярные	 клубочки	 нефронов	
развиты	слабо	и	моча	выделяется	в	небольшом	количестве.	Пресноводные	рыбы	
выделяют	50–300	мл	мочи	на	1	кг	массы	тела	в	сутки,	тогда	как	морские	–	толь-
ко	0,5–20	мл.	Чем	объясняются	такие	особенности	анатомии	и	физиологии	мор-
ских	костистых	рыб?	Ответ	поясните»	[1].	Решение	этого	задания	требует	от	уча-
щихся	активного	использования	в	учебном	процессе	продуктивных	методов	обу-
чения,	такие	как	когнитивные	методы	(метод	учебного	познания,	метод	наук),	ор-
гдеятельностные	(метод	учеников,	метод	учителей),	креативные	(методы	интуи-
тивного	типа,	метод	эвристики)	и	другие.

В	КИМ	ЕГЭ	2022	г.	задания	поискового,	контекстного	характера	будут	пред-
ставлены	в	линиях	2,	21,	22,	25,	26.	В	связи	с	этим	педагогу,	планирующему	учеб-
ный	процесс	на	ближайший	год,	целесообразно	будет	предусмотреть	использо-
вание	продуктивных	методов	обучения	биологии	(например,	создание	проблем-
ных	ситуаций)	[3].	Примеры	таких	заданий:	25.	Для	инфузорий-туфелек	харак-
терен	процесс	конъюгации.	Почему	его	относят	к	половому	процессу,	но	не	счи-
тают	половым	размножением?	Какое	значение	имеет	конъюгация	для	адаптации	
одноклеточных	организмов?	Ответ	поясните.	26.	Каким	образом	обеспечивается	
относительное	постоянство	концентрации	кислорода	и	азота	в	атмосфере?	Ука-
жите	четыре	процесса,	протекающих	с	участием	живого	вещества	биосферы.
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Экологические понятия, структура полевой экскурсии, самостоятельная работа обучаю-
щихся. 
Статья посвящена формированию экологических понятий на полевой экскурсии по зоо-
логии. Рассматриваются структура и содержание полевой экскурсии по теме «Экологи-
ческая обстановка на реке „Ужурка”». Приведены примеры организации самостоятель-
ной работы обучающихся.

Ecological concepts, the structure of field trips, independent work of students.
The article is devoted to the formation of ecological concepts on a field tour of zoology. The 
structure and content of the field tour on the topic are considered: «The ecological situation on 
the river «Uzhurka». Examples of the organization of independent work of students are given.

На	въезде	в	город	Ужур	Красноярского	края	располагается	гидрогеологи-
ческий	памятник	природы	–	родник	на	правом	берегу	одного	из	притоков	
реки	Ужурка.	Его	вода	полностью	пригодна	для	питья.	В	1991	г.	родник	на	

реке	Ужурка	был	признан	памятником	природы	Красноярского	края.	Экологиче-
ское	состояние	прилегающей	территории	удовлетворительное.	

Задачи	 преподавателя	 в	 ходе	 полевой	 экскурсии	 сформировать	 у	 учащихся	
осознанное,	бережное	отношение	к	родному	краю,	к	реке	как	важному	природно-
му	ресурсу,	а	также	познакомить	с	ее	обитателями,	выявить	взаимосвязи	и	взаи-
мозависимости	живой	и	неживой	природы	в	экосистеме	реки,	научить	обобщать,	
систематизировать	полученные	знания	и	понимать	особенности	экскурсионных	
объектов.	

Экскурсию	на	реку	Ужурка	можно	проводить	как	с	учащимися	начальной,	так	
и	 основной	школы.	Однако	 для	 семиклассников	 ее	 содержание	 будет	 соответ-
ствовать	предметным	задачам	и	позволит	сформировать	представление	о	пред-
ставителях	фауны	родного	региона.	

Можно	выделить	следующие	этапы	работы:
1.	Постановка	цели	(в	кабинете).
2.	Распределение	групп	по	местам	лова	(река	Ужурка).
3.	Инструктаж	по	правильному	отлову	животных	(в	кабинете).
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4.	Отлов	беспозвоночных.
5.	Определение	 отловленных	 животных	 по	 заранее	 подготовленным	

карточкам-определителям.
6.	Заполнение	таблицы.
7.	Оформление	работы.
8.	Вывод.
Большую	роль	в	мотивации	обучающихся	к	пониманию	учебной	задачи	бу-

дет	играть	установка	учителя,	которая	должна	содержать	значимые	историче-
ские	факты	о	месте	экскурсии,	особенности	экосистемы,	значение	для	обитате-
лей	и	людей.	

В	ходе	организованного	наблюдения	и	выполнения	практической	части	рабо-
ты	обучающиеся	должны	распознать	беспозвоночных	и	зафиксировать	наиболее	
существенные	признаки	этого	класса.	Например,	отличие	условий	существова-
ния	животных	в	воде	от	других	сред	обитания,	приспособление	к	жизни	в	водое-
мах,	видовой	состав	и	ярусное	распределение	животных	в	водоеме,	влияние	ан-
тропогенных	факторов,	определение	географического	расположения	места	оби-
тания	беспозвоночных.

Для	выполнения	самостоятельной	работы	обучающиеся	получают	определи-
тельные	карточки:

Определительная карточка «Белая планария»
место	обнаружения г.Ужур,	р.	Ужурка
Тип Platyhelminthes	(Плоские	черви)	Gegenbaur
Класс Планарии	(Turbellaria)
Отряд Macrostomida	(Макростомиды	)
Род Polycelis
Вид Многоглазая	черная	планария	(Polycelis	nigra)
Размеры 12	мм
Окраска темно-бурая
количество	конечностей	(если	есть) Нет
особенности	передвижения скользят	по	дну	водоема
приспособления	к	среде	обитания уплощенное	тело
Зарисуйте	описанное	вами	
беспозвоночное	животное

Обработка	 результатов	 экскурсии	проводится	 по	 возвращении	 в	школу.	 Ре-
зультаты	наблюдений	фиксируются	в	рабочей	тетради.	Материал	экскурсии	си-
стематизируется	и	должен	быть	закреплен	в	памяти	учащихся	последующей	его	
проработкой.	

Таким	образом,	экскурсии	в	природу	являются	необходимым	компонентом	
обучения	в	школе,	так	как	они	эффективны	в	познавательном	плане,	являют-
ся	средством	воспитания	и	обучения.	Экскурсия	позволила	создать	благопри-
ятные	условия	для	формирования	бережного	отношения	к	природе,	исследова-
тельских	умений	(наблюдение,	сравнение,	установление	взаимосвязей	в	приро-
де,	классификация).
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Естественно-научная грамотность, формирование естественно-научной грамотности, 
оценка качества образования, краевая диагностическая работа. 
В статье описываются особенности краевой диагностической работы по естественно-
научной грамотности, основные системы оценки качества образования, рассматривает-
ся анализ выполнения работы. 

Natural science literacy, formation of natural science literacy, assessment of the quality of educa-
tion, regional diagnostic work.
The article describes the features of the regional diagnostic work on natural science literacy. 
The main systems for assessing the quality of education. The analysis of the performance of the 
work is considered.

Основные	направления	развития	системы	оценки	качества	образования	об-
условлены	изменением	структуры	и	содержания	образования,	принятием	
федеральных	 государственных	 образовательных	 стандартов	 общего	 об-

разования,	а	также	участием	в	международных	исследованиях.	В	Красноярском	
крае	разработаны	и	внедрены	современные	методики	и	технологии	оценки	ка-
чества	образования.	Система	оценки	качества	общего	образования	дает	возмож-
ность	ежегодно	получать	достоверную	информацию	о	результатах	образования	и	
факторах,	влияющих	на	эти	результаты	[1].

Концепцией	 региональной	 системы	 оценки	 качества	 общего	 образования	
определены	основные	цели,	задачи	и	принципы	функционирования.	Основны-
ми	элементами	являются:	процедуры	оценки	индивидуальных	достижений	об-
учающихся	 с	 использованием	 стандартизированных	измерительных	материа-
лов	и	система	тестовых,	статистических,	аналитических	данных	и	информаци-
онных	продуктов	[1].

В	течение	двадцати	лет	в	России	реализуется	Международная	программа	по	
оценке	образовательных	достижений	учащихся	PISA	(Programme	for	International	
Student	Assessment),	в	рамках	которой	оцениваются	знания	и	навыки	учащихся	
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школ	в	возрасте	15	лет.	Проводится	под	эгидой	Организации	экономического	со-
трудничества	и	развития	(ОЭСР).	Национальным	центром	проведения	исследо-
вания	 PISA	 в	 Российской	Федерации	 является	ФГБУ	 «Федеральный	 институт	
оценки	качества	образования»	[3].	

Предметные	результаты	оцениваются	в	рамках	Государственной	итоговой	атте-
стации.	Процедурами	оценки	для	поддержки	образовательного	продвижения	кон-
кретного	обучающегося	являются:	краевая	диагностическая	работа	по	естественно-
научной	грамотности	для	обучающихся	8-х	классов	(далее	–	КДР	8)	и	всероссий-
ские	проверочные	работы	для	обучающихся	5–9-х	и	11-х	классов	(далее	–	ВПР).

Целью	КДР	 8	 является	 выявление	 уровня	 сформированности	 естественно-
научной	грамотности,	а	также	групп	учеников	с	разным	уровнем,	с	учетом	кото-
рых	должно	выстраиваться	дальнейшее	обучение	в	основной	школе.	Оценивае-
мыми	параметрами	ВПР	для	обучающихся	4–8-х	и	11-х	классов	являются	пред-
метные	результаты	по	предмету	в	соответствующем	классе	[1].

КДР	8	проводится	ежегодно.	Она	ориентирована	на	модель	оценки	естественно-
научной	грамотности	в	международном	исследовании	PISA.	Данный	конструкт	
коррелирует	с	требованиями	ФГОС	ОО:	например,	формирование	целостной	на-
учной	 картины	мира,	 овладение	 научным	подходом	 к	 решению	различных	 за-
дач,	умение	определять	понятия,	создавать	обобщения,	устанавливать	аналогии,	
классифицировать	и	др.

КДР	8	состоит	из	23	заданий,	объединенных	несколькими	общими	ситуаци-
ями	и	включающих	данные	в	текстовой	форме,	в	виде	таблиц,	рисунков,	гра-
фиков,	диаграмм.	Задания	могут	быть	распределены	по	трем	группам	проверя-
емых	умений	по	6–10	заданий	в	каждой:	описание	и	объяснение	естественно-
научных	явлений	на	основе	имеющихся	научных	знаний;	распознавание	науч-
ных	вопросов	и	применение	методов	естественно-научного	исследования;	ин-
терпретация	 данных	 и	 использование	 научных	 доказательств	 для	 получения	
выводов.	В	работе	используются	задания	следующих	типов:	с	выбором	одного	
правильного	ответа,	с	выбором	нескольких	правильных	ответов	и	с	разверну-
тым	ответом.	При	этом	задания	разделяются	по	уровню	сложности	на	базовый	
и	повышенный	уровень	[3].

Базовый	 уровень	 присваивается,	 если	 ученик	 выполнит	 любые	 9	 заданий	
(всего	в	работе	23	задания,	из	них	16	заданий	базового	уровня).	Задание	считает-
ся	выполненным,	если	ученик	получит	за	него	хотя	бы	1	балл.	Повышенный	уро-
вень	присваивался,	если	ученик	выполнит	не	менее	12	заданий,	из	которых	не	ме-
нее	4	относились	к	заданиям	повышенного	уровня	трудности.

Анализ	КДР	8	показывает,	что	большинство	обучающихся	8	класса	не	обла-
дают	 естественно-научной	 грамотностью	на	базовом	уровне.	Не	могут	приме-
нять	полученные	знания	для	объяснения,	исследования	и	интерпретации	данных,	
представленных	в	работе.	Справились	4,5	%	обучающихся	с	базовыми	задания-
ми	и	заданиями	повышенной	сложности,	не	справились	63	%.	В	самый	низкий	
процент	выполнения	КДР	8	вошли	ученики,	кто	в	прошлом	и	в	текущем	году	си-
стематически	не	усваивают	материал	и	пропускают	занятия.	Особую	сложность	
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представляли	задачи	13,	14	на	математическую	обработку	данных,	полученную	
методом	 наблюдения,	 эксперимента	 или	 моделирования,	 а	 также	 вопросы,	 на	
которые	нужно	было	дать	развернутый	ответ	с	пояснениями.		Основные	ошиб-
ки	при	выполнении	заданий:	выделение	ключевых	параметров;	невнимательное	
чтение	условия	задач;	в	выборе	рационального	метода	решения,	чтение	графика,	
чертежа,	решение	задачи	с	применением	формул.

Результаты	показали,	что	фундаментальные	принципы	естественно-научной	
грамотности,	эмпирические	закономерности	в	среднем	усвоены	неудовлетвори-
тельно.	Анализ	работы	позволяет	сделать	вывод,	что	обучающимся	5–7	классов	
недостаточно	одного	часа	биологии,	географии	для	формирования	базовых	поня-
тий	естественно-научной	грамотности,	а	также	не	хватает	дополнительных	заня-
тий,	факультативных	курсов.
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Кожа, средства и способы изучения темы «Кожа», методические особенности изучения 
темы «Кожа».
В статье рассматриваются методические особенности изучения темы «Кожа». Данная 
тема изучается в 8-м классе в разделе «Человек». Тема «Кожа» в школьной программе 
биологии имеет большое значение для образовательного процесса, объясняя важность 
кожи человека. Кожа осуществляет роль внешнего барьера в процессе обмена веществ 
человеческого организма с окружающим миром. 

Skin, means and methods of studying the topic «Skin», methodological features of studying the 
topic «Skin».
This article discusses the methodological features of the study of the topic «Skin». This topic is 
studied in the 8th grade in the section «Man». The topic «Skin» in the biology school curricu-
lum is of great importance for the educational process, explaining the importance of human 
skin. The skin acts as an external barrier in the process of metabolism of the human body with 
the outside world. 

Современные	условия	жизни,	стремительные	темпы	развития	науки	и	техни-
ки,	быстрый	рост	объема	информации	предъявляют	высокие	требования	к	
организму	человека	и	диктуют	необходимость	усиления	гигиенического	об-

учения	и	воспитания	детей,	направленных	на	укрепление	и	сохранение	здоровья.	
Исследования	показывают,	что	с	каждым	годом	усиливается	количество	внешних	
вредных	воздействий	на	организм	человека.	При	этом	особую	защитную	роль	вы-
полняет	кожа	человека.	Это	удивительная	по	своему	строению	система,	а	не	про-
сто	оболочка,	натянутая	на	костно-мышечный	каркас.	Это	достаточно	сложный	ор-
ган,	состоящий	из	многих	слоев	и	выполняющий	множество	функций	[1].

Содержание	темы	«Кожа»,	которая	изучается	в	8-м	классе,	объясняет	огром-
ное	значение	кожи	как	покровного	органа,	осуществляющего	роль	внешней	пре-
грады	в	обмене	веществ	организма	с	окружающей	средой	[2].	Методика	препода-
вания	биологии	предусматривает	изучение	темы	в	течение	3–5	уроков.

На	первом	уроке	необходимо	раскрыть	значение	кожи,	ее	строение	и	функ-
ции.	На	втором	уроке	рекомендуется	изучение	одной	из	главных	функций	кожи	–
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поддержание	постоянной	температуры	тела.	На	третьем	уроке	–	усвоение	мате-
риала	по	гигиене	кожи	и	ее	производных	(волос	и	ногтей),	гигиене	одежды	и	об-
уви.	На	четвертом	уроке	можно	изучить	материал	по	закаливанию	организма.	На	
5	уроке	необходимо	рассмотреть	заболевания	кожи	и	меры	профилактики	по	их	
предотвращению	[5].	

В	методической	литературе	можно	выделить	две	основные	группы	средств	
обучения	 на	 уроках	 биологии:	 основные:	 реальные	 (натуральные),	 знаковые	
(изобразительные),	вербальные	(словесные)	средства:	вспомогательные:	техни-
ческие	средства	обучения,	электронные	устройства	(компьютер,	интерактивные	
доски)	и	лабораторное	оборудование.	При	изучении	темы	«Кожа»	можно	исполь-
зовать	модели	и	муляжи	[3].

Наиболее	часто	 в	 обучении	биологии	используются	рельефные	и	печатные	
таблицы.	Рельефные	таблицы	–	красочные	изображения	ткани,	представляющие	
барельефы	из	пластика.	Такие	таблицы	долговечны,	легко	моются,	но	для	их	хра-
нения	нужно	больше	места,	чем	для	печатных	таблиц.

Особый	интерес	у	учащихся	вызывает	использование	на	уроке	разных	техни-
ческих	средств	обучения.	Применение	такой	техники	позволяет	раздвинуть	рам-
ки	наглядности	через	показ	природных	объектов	средствами	видео,	слайдов,	те-
левидения	[6].

Описание	методических	особенностей	темы	«Кожа»	можно	найти	в	методи-
ческом	пособии	Реневой	Н.Б.,	Сонина	Н.И.	«Методическое	пособие	к	учебнику	
„Биология”»	[4].	

Таким	образом,	изучение	темы	«Кожа»	 занимает	особое	место	в	школьном	
курсе	биологии	и	в	гигиеническом	воспитании	школьников.	Средства	и	спосо-
бы	изучения	данной	темы	разнообразны.	В	ходе	изучения	материала	темы,	наря-
ду	с	образовательными,	должны	решаться	воспитательные	и	развивающие	зада-
чи.	Этому	содействуют	изучение	содержания	в	логической	последовательности,	
установка	межпредметных	связей	в	целях	получения	единой	картины	мира.	
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ФГОС, естественно-научная грамотность, экспериментальная задача.
Статья посвящена актуальности формирования естественно-научной грамотности обу-
чающихся 8–9 классов на уроках химии и биологии посредством решения эксперимен-
тальных задач. Приведены примеры экспериментальных задач по биологии и химии для 
обучающихся 8–9 классов. Составлен план решения экспериментальной задачи.

FЕS, Natural Science literacy, experimental task.
The article is devoted to the relevance of the formation of natural science literacy of students 
of grades 8–9 in chemistry and biology lessons by means of solving experimental problems. Ex-
amples of experimental problems in biology and chemistry for students of grades 8–9 are given. 
A plan for solving the experimental problem has been drawn up.

Приоритетной	целью	государственной	образовательной	политики	являет-
ся	 вхождение	Российской	Федерации	 в	 десятку	 лидеров	 стран	по	 каче-
ству	общего	образования.	Однако	по	результатам	НИКО	по	естественно-

научным	предметам	 (химия,	 биология,	 география)	 выявлен	целый	 спектр	про-
блем	в	подготовке	обучающихся.	Одним	из	важнейших	факторов	неуспешности	
по	этим	предметам	является	уже	упомянутый	невысокий	уровень	естественно-
научной	грамотности.	Кроме	того,	национальные	исследования	качества	образо-
вания	фиксируют	низкий	уровень	умения	выполнять	практические	задания,	что	
соответствует	выводам	международного	исследования	PISA	[2].

	 Начиная	 с	 сентября	 2022	 г.,	 вступает	 в	 силу	 обновленный	 ФГОС	 ООО	
(утвержден	приказом	Минпросвещения	России	от	31	мая	2021	г.	№	287),	в	кото-
ром	 естественно-научная	 грамотность	 вошла	 в	 состав	 государственных	 гаран-
тий	качества	основного	общего	образования	[1].	Следовательно,	одним	из	клю-
чевых	 направлений	 выступает	 формирование	 в	 системе	 общего	 образования	
естественно-научной	грамотности	обучающихся.	
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Естественно-научная	 грамотность	–	 это	способность	человека	 занимать	ак-
тивную	гражданскую	позицию	по	вопросам,	связанным	с	естественными	наука-
ми,	и	его	готовность	интересоваться	естественно-научными	идеями	[3].

Одним	из	инструментов	для	формирования	данных	компетентностей	являет-
ся	экспериментальная	задача,	которая	ориентирована	не	только	на	интеграцию	
фактических	знаний,	но	и	на	их	применение	и	приобретение	новых.	Эксперимен-
тальные	задачи	проводятся	по	плану:	составление	гипотезы,	обсуждение	спосо-
бов	ее	проверки,	конструирование	опыта	и	его	проведение.	Правильность	выдви-
нутого	предположения	доказывается	экспериментально.

Экспериментальная задача 1.	Ответьте	на	следующие	вопросы,	самостоя-
тельно	проделав	необходимые	действия:	наклоны,	приседания,	вставания	и	т.	п.	
Почему	сидящий	на	стуле	человек	не	может	встать,	не	наклонившись	вперед?	
Почему	при	глубоком	приседании	мы	поднимаемся	на	носки?	Почему,	если	при-
жаться	к	стене	правой	стороной	тела,	нельзя	отвести	левую	ногу	в	сторону?	По-
чему	при	наклоне	вперед	без	сгибания	ног	в	коленях	голень	отклоняется	назад?

Экспериментальная задача 2.	Под	№	даны	растворы	хлорида	натрия,	йоди-
да	натрия,	серной	кислоты,	сульфата	натрия.	Спланируйте	ход	распознавания	ве-
ществ	под	номерами	и	распознайте	их.

Качественная реакция на сульфат-ионы
Вещества Ход	распознавания №	пробирки

NaCl
Na2SO4

NaI
Н2SO4

Экспериментальные	 задачи	 способствуют	 формированию	 следующих	 ком-
петентностей:	 научно	 объяснять	 явления,	 понимать	 основные	 особенности	
естественно-научного	 исследования,	 интерпретировать	 данные	 и	 использовать	
научные	 доказательства	 для	 получения	 выводов.	 Предлагаемые	 методические	
материалы	могут	быть	использованы	на	уроках	общей	биологии	и	химии	в	8–9	
классах,	 при	 проведении	 внеклассных	мероприятий,	 а	 также	 при	 организации	
дополнительного	образования	естественно-научной	направленности.
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Здоровый образ жизни, медицинский университет, студенты.
В статье освещается актуальность здорового образа жизни среди студентов медицинско-
го университета. Отмечена благоприятная роль Красноярского медицинского универси-
тета по созданию условий для ЗОЖ. Рассмотрены различные мероприятия по здоровому 
образу жизни. 

Healthy lifestyle, medical university, students.
The article highlights the relevance of a healthy lifestyle among medical university students. 
The favorable role of the Krasnoyarsk Medical University in creating conditions for healthy 
lifestyle was noted. Various measures for a healthy lifestyle are considered.

По	статистике,	современная	студенческая	молодежь	на	первый	курс	посту-
пает	с	хроническими	заболеваниями	всех	органов	и	систем	(например,	в	
2018	г.	выявлено	практически	здоровых	39	%,	имеющих	факторы	риска	

20	 %	 и	 имеющих	 хронические	 заболевания	 и	 врожденную	 патологию	 41	 %).	
Омрачается	данная	ситуация	и	тем,	что	больше	половины	студентов	имеют	два	
заболевания	и	более	(52,3	%)	[4,	c.	1].

В	ходе	дискуссии	и	анкетирования	определено,	что	первокурсники	медицин-
ского	университета	чаще	всего	сталкиваются	с	проблемами	стресса	(26	%),	про-
блемами	качественного	питания	и	нормального	сна	(56	%),	проблемами	дефици-
та	времени	(85	%)	в	целом.	Данные	проблемы	вызваны	переменой	образа	жиз-
ни,	большими	нагрузками,	связанными	с	учебной	деятельностью.	Но	уже	с	пер-
вого	курса,	студенты	медицинского	университета	получают	знания	по	формиро-
ванию	здорового	образа	жизни	на	учебных	занятиях	при	изучении	таких	предме-
тов,	как:	здоровый	образ	жизни,	физическая	культура.	Данная	тема	рассматрива-
ется	и	на	кураторских	занятиях.

КрасГМУ	рассматривает	свою	активность	по	формированию	здорового	обра-
за	жизни	как	деятельность,	ориентированную	на	коррекцию	и	сохранение	капи-
тала	здоровья	обучающихся	и	сотрудников	для	повышения	эффективности	соот-
ветствующей	сферы	общественного	производства.

В	вузе	ведется	непрерывная	работа	по	организации	здорового	образа	жизни.	
Создаются	 и	 внедряются	 специальные	 программы,	 направленные	 на	 предот-
вращение,	поддержание	и	сохранение	нормального	состояния	организма.	Так,	
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программа	по	формированию	ЗОЖ	на	2019–2022	гг.,	является	неотъемлемым	
компонентом	программы	развития	университета	в	целом	[4,	с.	1].

На	базе	университета	созданы	новые	технологии	организации	профилактиче-
ской	и	оздоровительной	работы.

1.	Создание	системы	контроля	качества	оздоровительных,	профилактических,	
лечебно-диагностических,	реабилитационных	мероприятий,	качества	питания	и	
качества	организации	учебного	и	трудового	процессов.	

Ежегодно	 для	 преподавателей	 и	 студентов	 проводится	 обязательный	 меди-
цинский	осмотр.	С	целью	динамического	наблюдения	и	мониторинга	за	состо-
янием	 здоровья	 в	 течение	всех	лет	обучения	разработаны	и	утверждены	стан-
дарты	углубленного	диспансерного	осмотра	студентов	врачами.	Диспансерные	
осмотры	 сопровождаются	 заполнением	 индивидуального	 «Паспорта	 здоровья	
студента»	и	внесением	критериев	состояния	здоровья	в	информационную	базу	
данных	КрасГМУ.

2.	Активное	вовлечение	студентов	в	реализацию	программы:	подготовка	ли-
деров	пропаганды	и	формирования	идеологии	здорового	образа	жизни	из	числа	
студенческой	молодежи.

Например,	в	апреле	2022	г.	прошел	праздник	здоровья	в	рамках	Всероссий-
ской	акции	«Будь	здоров»,	организованный	Всероссийским	общественным	дви-
жением	«Волонтеры-медики»	совместно	с	«НМИЦ	терапии	и	профилактической	
медицины»	Минздрава	 России	 и	АНО	 «Национальные	 приоритеты»	 при	 под-
держке	Министерства	здравоохранения	Российской	Федерации.	

3.	Организация	системы	психологических	тренингов	для	студентов	по	вопро-
сам	физического	самовоспитания,	уверенного	поведения	и	т.	д.

На	базе	кафедры	психологии	создан	и	ведет	работу	Кабинет	здорового	образа	
жизни.	Работа	направлена	на	профилактику	и	выявление	хронических	неинфек-
ционных	заболеваний.	Студент,	обратившийся	в	кабинет	здорового	образа	жиз-
ни,	получит	консультацию	врача	по	коррекции	факторов	риска.

1.	 Расширение	спектра	форм	образовательной	и	информационной	работы	по	
вопросам	здорового	образа	жизни	и	внедрения	здоровьесберегающих	и	здоро-
вьеразвивающих	технологий	(тематические	дни	на	факультетах,	выставки,	кон-
ференции,	акции,	конкурсы,	тренинги,	форум	на	сайте	университета).	

На	территории	КрасГМУ	регулярно	проводятся	всероссийские	и	внутриву-
зовские	акции.	Так,	например,	ежегодно	на	лыжной	базе	университета	проводит-
ся	традиционный	корпоративный	праздник	«День	здорового	образа	жизни»,	при-
уроченный	к	Всероссийскому	Дню	Здоровья.	В	программу	мероприятия	входят	
соревнования	по	лыжным	гонкам	и	другим	видам	состязаний	(жим	гири,	дартс	и	
др.),	а	также	развлекательный	квест	и	конкурсы.	Обучающиеся	и	сотрудники	со	
своими	семьями	проводят	выходной	день	весело	и	с	пользой	для	здоровья,	полу-
чая	заряд	позитивной	энергии	и	прекрасного	настроения.

Тематика	ЗОЖ	широко	освещается	на	кураторских	часах	со	студентами	пер-
вого	курса.	Мероприятия	по	ЗОЖ	являются	обязательными	при	планировании	
работы	куратора.	Их	можно	проводить	через	беседы	на	кураторских	часах	или																	
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в	формате	активных	мероприятий	с	привлечением	наставников	из	числа	старше-
курсников.

На	наш	взгляд,	эффективнее	данную	тему	освещать	по	этапам.	Так,	на	первом	
этапе	студентам	предлагается	написать	сочинение	на	тему	«Мой	обычный	сту-
денческий	день».	Студенты-первокурсники	проводят	анализ	своего	студенческо-
го	дня	с	целью	выявить	проблемы,	связанные	с	планированием,	режимом	сна	и	
бодрствования	и	т.	д.

На	втором	этапе	проводится	семинар-дискуссия	на	тему	«Береги	себя».	Сту-
дентам	необходимо	подготовить	проекты,	с	помощью	которых	они	смогут	крат-
ко	изложить	собственные	варианты	или	наблюдения,	версии	осмысления	и	по-
нимания	 обсуждаемого	 материала.	 В	 зависимости	 от	 этого	 каждый	 студент-
первокурсник	 индивидуально	 строит	 собственную	 программу	 коррекции,	 на-
правленную	на	оздоровление,	используя	ресурсы	КрасГМУ.

В	КрасГМУ	активной	популярностью	пользуется	спортивный	клуб	«Медик»,	
в	котором	действуют	19	 спортивных	секций,	имеется	 стадион	с	 вечнозеленым	
покрытием,	лыжная	база	и	собственный	бассейн	«Медуза».	На	территории	сту-
денческого	городка	располагается	профилакторий	для	оздоровления	студентов	и	
санаторий,	расположенный	на	базе	отдыха	Шира.

В	феврале	2022	г.	Красноярский	государственный	медицинский	университет	
имени	профессора	В.	Ф.	Войно-Ясенецкого	стал	первым	среди	медицинских	ву-
зов	на	Всероссийском	зимнем	фестивале	массового	спорта	Ассоциации	студен-
ческих	спортивных	клубов	России	[4].

В	апреле	на	территории	вуза	прошел	форум	студенческих	спортивных	клу-
бов	Красноярского	края	«КрасГМУФЕСТ»	–	крупнейшее	событие	в	сфере	массо-
вого	студенческого	спорта	в	крае!	Тренерский	состав	отлично	подготовил	наших	
спортсменов-медиков	и	доказал	свое	первенство!	Команда	«Медик»	заняла	пер-
вое	общекомандное	место.

Формирование	установки	на	здоровый	образ	жизни	является	важнейшей	зада-
чей	не	только	государства,	но	и	всех	органов	здравоохранения,	в	том	числе	меди-
цинского	университета,	так	как	образ	жизни	–	определяющий	фактор	здоровья.	
Своей	активной	деятельностью	и	высокими	результатами	Красноярский	государ-
ственный	медицинский	университет	имени	профессора	В.Ф.	Войно-Ясенецкого	
доказывает,	что	может	с	полным	правом	именоваться	территорией	здорового	об-
раза	жизни!
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В статье рассматриваются особенности школьных экскурсий, их классификация. Рас-
крывается понятие познавательного интереса, изложены этапы его развития. Констати-
руется, что экскурсия способствует развитию познавательного интереса. Статья предна-
значена для студентов педагогических факультетов. 

Excursion, cognitive interest, educational and cognitive interest, tour guidance, upbringing, 
education.
In this article features of school excursions and their classification are considered. The essence 
of the concept of cognitive interest is revealed and the stages of its development are set out. It 
shows that an excursion helps to develop cognitive interest. This article is intended for students 
of pedagogical faculties.

Развитие	познавательного	интереса	у	школьников	является	важной	пробле-
мой	в	педагогике.	Познавательный	интерес	у	детей	способствует	лучшему	
усвоению	знаний,	а	также	формирует	позитивное	отношение	к	обучению.	

Формирование	 познавательного	 интереса	 у	 школьников	 осуществляется																			
в	ходе	активной	практической	работы.	Одной	из	таких	форм	является	экскурсия.	

Школьную	экскурсию	определяют	как	форму	учебно-воспитательной	работы	
с	группой	учащихся,	проводимую	вне	школы	с	познавательной	целью,	при	пере-
движении	от	объекта	к	объекту	в	их	естественной	среде	или	искусственно	соз-
данных	условиях.

В	основе	экскурсионного	процесса	лежат	три	принципа:	принцип	локализа-
ции	объектов	–	изучение	реальных	объектов	на	месте	их	естественного	нахожде-
ния;	принцип	моторности	–	определяется	наличием	психофизической	деятельно-
сти	экскурсантов	в	процессе	познания	действительности;	принцип	экскурсион-
ного	рассказа	–	предполагает	популярность	изложения,	создание	непринужден-
ного	контакта	с	аудиторией,	передачу	личного	видения	объектов	[3].

Экскурсия	имеет	познавательное	значение.	Она	учит	выявлять	сложные	связи	
в	природе,	создает	условия	для	формирования	умений	ориентироваться	на	мест-
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ности,	а	также	изучать	сезонные	изменения.	Помимо	познавательного	потенци-
ала,	экскурсия	также	содержит	воспитательный	потенциал.	Знания,	полученные	
на	уроках	в	стенах	школы,	расширяются	и	углубляются	в	ходе	экскурсии.	

В	общем	виде	экскурсии	классифицируют	по	дидактическим	задачам,	содер-
жанию	и	месту	проведения.	Наиболее	часто	используют	классификацию	экскур-
сий	по	месту	проведения.	Выделяют	экскурсии	в	природу,	музеи,	зоопарк,	бота-
нический	сад	или	оранжерею,	на	сельскохозяйственное	производство,	в	научно-
исследовательский	институт	[1].

Экскурсия	прокладывает	путь	от	проявления	эмоциональной	отзывчивости	к	
окружающему	миру	и	выделению	внешних	качеств	предметов	к	формированию	
внутренних	 связей	и	 отношений	между	предметами	окружающей	 среды.	Этот	
путь	формирует	познавательный	интерес.

Познавательный	интерес	–	это	степень	заинтересованности	личности	в	полу-
чении	знаний.	Он	выражается	в	активности	и	избирательности,	желании	познать	
предметы	и	явления	окружающего	мира.	Интерес	является	основой	для	форми-
рования	знаний	и	считается	одной	из	центральных	проблем	современной	школы.

Формирование	познавательного	интереса	происходит	в	несколько	этапов:	лю-
бопытство	 –	 обусловлено	 неожиданными	 для	 ученика	 обстоятельствами,	 при-
влекающими	его	внимание;	любознательность	–	проявляется	желанием	ученика	
заглянуть	за	рамки	полученной	информации;	учебно-познавательный	интерес	–	
проявляется	в	активности,	избирательности	учебных	предметов,	мотивации;	тео-
ретический	интерес	–	связан	с	желанием	познать	сложные	теоретические	вопро-
сы	и	использовать	затруднение	как	инструмент	познания.

Формирование	познавательного	интереса	является	целенаправленной	рабо-
той,	так	как	любознательность	не	является	свойством,	присущим	ребенку	лю-
бого	возраста.	Постановка	такой	задачи,	как	развитие	потребности	узнать	но-
вое,	ведет	к	формированию	у	учеников	поисковой	деятельности.	Формирова-
ние	 познавательного	 интереса	 происходит	 в	 процессе	 творческой	 деятельно-
сти.	Формой	работы,	мотивирующей	к	поисковой	деятельности,	совмещающей	
в	себе	чувственное	восприятие	окружающего	мира	и	творческую	деятельность,	
является	экскурсия.

Экскурсии	дают	ученикам	возможность	чувственно	познать	мир,	используя	
различные	органы	чувств.	Экскурсия	–	интересная	форма	работы.	На	экскурсии	
дети	учатся	эмпирическому	исследованию,	учатся	наблюдать,	сравнивать,	искать	
аналогию.	Урок-экскурсия	позволяет	обеспечить	стабильное	внимание	детей	к	
материалу	на	протяжении	всей	экскурсии.

Библиографический список
1.	 Голикова	Т.В.,	Иванова	Н.В.,	Пакулова	В.М.	Теоретические	вопросы	методики	обучения	

биологии.	Красноярск:	ЛИТЕРА-принт,	2013.	274	с.	
2.	 Зимина	О.А.	Типология	школьных	экскурсий	//	Научный	журнал	КубГАУ.	2006.	№	21.	URL:	

https://cyberleninka.ru/article/n/tipologiya-shkolnyh-ekskursiy	(дата	обращения:	06.04.2022).



[	122	]

УДК	371.8

ВОзМОЖНОСТЬ ОРГАНИзАЦИИ 
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ БИОЛОГИИ

THE POSSIBILITY OF A SCHOOL BIOLOGY COURSE 
FOR THE ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITIES

Т.С. Мымликова                                                                                             T.S. Mymlikova 

Научный руководитель Т.В. Голикова
Scientific adviser T.V. Golikova 

Школьный курс биологии, проектная деятельность, исследовательская деятельность.
Статья посвящена возможности использования на уроках биологии проектной деятель-
ности. Рассматриваются примеры использования проектной деятельности со школьни-
ками разного возраста.

School biology course, project activity, research activity.
The article is devoted to the possibilities of using project activities in biology lessons. Examples 
of the use of project activities with schoolchildren of different ages are considered.

В	рамках	биологии	как	дисциплины	учащиеся	впервые	знакомятся	с	мето-дом	проектов	в	6	классе.	Основная	задача	педагога	на	этом	этапе	–	нау-
чить	 ребят	 правильно	 ставить	 цель,	 определять	 гипотезу	 исследования,	

формулировать	основные	вопросы,	которые	должны	носить	проблемный	харак-
тер,	определять	задачи,	содержание	проекта,	формулировать	выводы.

Это	необходимо	для	избегания	сложностей	при	выходе	на	более	высокий	уро-
вень	–	выполнение	исследовательских	или	научных	проектов	в	старших	классах	
[3,	c.	96].

Особый	интерес	у	учащихся	вызывают	исследовательские	проекты	в	разделе	
«Человек	и	его	здоровье»,	направленные	на	изучение	механизмов	функциониро-
вания	и	регулирования	систем	органов	и	организма	в	целом.

Например,	в	8	классе	можно	использовать	краткосрочные	проекты.	В	ходе	изу-
чения	раздела	«Анализаторы,	органы	чувств»	учащиеся	опытным	путем	самосто-
ятельно	определяют	на	языке	зоны,	ответственные	за	восприятие	сладкого,	соле-
ного,	кислого,	горького,	а	также	степень	чувствительности	вкусовых	рецепторов	в	
разных	частях	языка,	затем	составляют	рисунок-схему	вкусовых	зон	языка.

При	изучении	обоняния	можно	применить	мини-проект	«Вкусовые	галлюци-
нации».	Для	этого	необходимо	очистить	и	порезать	на	небольшие	кусочки	карто-
фель	и	яблоко,	поместить	их	на	разные	тарелки.

Учащиеся	 завязывают	 глаза	 и	 зажимают	 нос	 пальцами,	 по	 очереди	 пробу-
ют	кусочек	из	одной	тарелки	и	кусочек	из	другой.	Каждый	учащийся	пытается															
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определить,	что	именно	он	съел.	Затем	ребята	снова	пробуют	порезанные	про-
дукты	с	разных	тарелок,	но	не	зажимая	нос	и	с	открытыми	глазами.	В	конце	уро-
ка	делают	выводы	о	роли	обоняния	в	восприятии	вкуса	[2,	c.	36].

При	изучении	ВНД	можно	использовать	проект	«Влияние	стресса	на	орга-
низм	человека».	Учащимся	предлагается	выдвинуть	гипотезу	о	влиянии	стрессо-
вых	ситуаций	на	организм.	Провести	среднесрочный	проект,	измерить	ЧСС	пе-
ред	началом	контрольной	работы,	после	и	во	время	урока-лекции,	провести	ста-
тистическую	обработку	данных,	сравнить	полученные	результаты,	сделать	выво-
ды.	Результаты	оформить	в	виде	презентации.

Кроме	того,	учащиеся	могут	выполнять	и	долгосрочные	проекты.	Так,	при	из-
учении	темы	«Опорно-двигательная	система»	можно	выполнить	проекты	«Вли-
яние	обуви	на	плоскостопие»,	«Как	сохранить	осанку?».	Изучение	здорового	об-
раза	жизни,	 гигиены	дает	большие	возможности	для	проектных	работ,	 в	 каче-
стве	тем	можно	предложить:	«Формула	здоровья»,	«Определение	уровня	здоро-
вья	старшеклассников»,	«Как	сохранить	улыбку»	[1,	c.	102].

Во	внеурочное	время	можно	реализовать	проекты	по	темам:	«Как	вырастить	
насекомое	в	домашних	условиях?»,	«Индивидуальное	развитие	организма».	В	ка-
честве	 экземпляров	для	 эксперимента	можно	использовать	личинки	мух,	 кукол-
ки	бабочек.	Для	реализации	проекта	учащимся	необходимо	изучить	много	допол-
нительной	информации	по	онтогенезу	и	филогенезу	насекомых,	классификацию,	
определить,	какие	оптимальные	условия	необходимо	создать	для	развития	насеко-
мых,	относящихся	к	той	или	иной	таксономической	группе.	Одной	их	целей	про-
екта	может	выступить	определение	видовой	принадлежности	«выращенного»	на-
секомого,	выявление	экологического	значения	данного	вида.	Данный	проект	соот-
ветствует	содержанию	учебного	плана	по	биологии	и	способствует	углублению	и	
закреплению	знаний,	формирует	бережное	отношение	к	природе	[4,	c.	36].

Учащиеся	должны	овладеть	составляющими	исследовательской	и	проектной	
деятельности,	включая	умения	видеть	проблему,	ставить	вопросы,	выдвигать	ги-
потезы,	объяснять,	доказывать,	защищать	свои	идеи.

Применение	проектных	 технологий	позволяет	приобретать	новые	 знания	и	
навыки,	в	том	числе	навыки	постановки	и	проведения	эксперимента,	фиксируе-
мых	наблюдений,	обработки	полученного	материала,	публичных	выступлений	и	
участия	в	конкурсах	и	олимпиадах.
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Экскурсия, методика проведения экскурсии, школьный курс биологии.
Статья посвящена актуальности включения экскурсий в школьный курс биологии. Рас-
сматриваются значение и структура экскурсии по биологии в образовательном процессе. 
Приведены результаты анализа учебно-методических комплектов, используемых в со-
временных школах.

The excursion, the methodology of the excursion, the school biology course.
The article is devoted to the relevance of including excursions in the school biology course. The 
significance and structure of the biology excursion in the educational process is considered. The 
analysis of educational and methodological kits used in modern schools is given.

Осуществить	воспитание	и	обучение	всех	сторон	личности	практически	не-
возможно,	если	учитель	ограничивает	свое	преподавание	лишь	рамками	
учебников	и	уроков.	Особенно	на	уроках	биологии,	каким	бы	ни	был	ин-

тересным	и	увлекательным	рассказ	учителя,	обучающийся	сможет	познать	окру-
жающую	среду	во	всем	ее	многообразии	только	тогда,	когда	пронаблюдает,	по-
чувствует	и	ощутит	ее	в	наглядных	проявлениях.	Одной	из	доступных	форм	об-
разования	обучающихся	естественным	наукам	является	экскурсия.

	«Экскурсия	–	особая	форма	учебной	и	внеучебной	работы,	в	которой	осу-
ществляется	совместная	деятельность	учителя-экскурсовода	и	руководимых	им	
школьников-экскурсантов	 в	 процессе	 изучения	 явлений	 действительности,	 на-
блюдаемых	в	естественных	условиях	(завод,	колхоз,	памятники	истории	и	куль-
туры,	памятные	места,	природа	и	др.)	или	в	специально	созданных	хранилищах	
коллекций	(музей,	выставка)»	[2,	с.	16].
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Н.М.	Верзилин	и	В.М.	Корсунская	в	работе	«Общая	методика	преподавания	
биологии»	схематически	представили	структуру	экскурсии	[1]:

Экскурсии,	как	и	все	другие	формы	организации	образовательных	меропри-
ятий,	дополняющих	уроки,	направлены	на	то,	чтобы	обеспечить	мотивацией	об-
учающихся	и,	следовательно,	повысить	эффективность	обучения.	Для	обучаю-
щихся	это	возможность	развить	свой	творческий	потенциал,	оценить	роль	зна-
ний	 и	 увидеть	 их	 применение	 на	 практике,	 почувствовать	 взаимосвязь	 между	
различными	науками,	самостоятельность,	совершенно	другое	отношение	к	рабо-
те.	Для	учителя	–	это	возможность	лучше	узнать	и	понять	обучающихся,	опреде-
лить	их	индивидуальные	особенности,	возможность	самореализации,	творческо-
го	подхода	к	работе	и	реализации	собственных	идей.

Анализ	учебно-методических	комплектов	авторов	Н.И.	Сонина,	В.В.	Пасеч-
ника	и	И.Н.	Пономаревой	был	проведен	с	целью	определения	использования	экс-
курсий	в	курсе	биологии.	Выявлено,	что	экскурсии	по	методике	обучения	биоло-
гии	в	современных	школах	используются	довольно	редко	(1–2	экскурсии	в	учеб-
ном	году),	в	10	и	11	классах	экскурсии	не	используются.

В	Красноярске	отличным	местом	для	проведения	экскурсий	является	наци-
ональный	парк	«Красноярские	Столбы».	Этот	уникальный	памятник	природы	с	
площадью	более	47	000	гектаров	начинается	в	черте	города,	на	правом	берегу	
Енисея.	Главной	достопримечательностью	парка	являются	скалы.	Также	в	нем	
можно	изучить	и	пронаблюдать	удивительный,	разнообразный	растительный	и	
животный	мир.	В	парке	около	98	%	территории	заполнено	лесами,	произрастают	
разнообразные	растения,	из	которых	150	видов	подлежат	особой	охране.	«Крас-
ноярские	Столбы»	населяет	огромное	количество	животных	(более	56	видов	мле-
копитающих)	и	птиц	(примерно	200	видов	из	15	отрядов).



Экскурсии	имеют	огромное	значение	для	образовательного	процесса.	Их	про-
ведение	позволяет	изучать	разные	явления,	процессы	и	организмы	в	естествен-
ных	или	 искусственно	 разработанных	 условиях,	 тем	 самым	развивая	 познава-
тельную	 деятельность	 учащихся,	 способствует	 развитию	 наблюдательности,	
мыслительных	и	исследовательских	навыков,	воспитанию	бережного	отношения	
к	окружающему	миру,	организмам	и	природе.	
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Школьное образование, школьный курс биологии, практические умения.
Статья посвящена актуальности применения практических умений по биологии в це-
лях повышения эффективности обучения. Содержание и структура практических уме-
ний в школьных программах не разработаны должным образом. Многие учителя не име-
ют представлений о том, как развиваются у учащихся те или иные практические умения, 
в какой взаимосвязи они находятся, как влияют отдельные предметы на развитие раз-
личных умений, каким образом обеспечивается межпредметная координация этого про-
цесса, как учитывается возможность переноса сформированных практических умений 
во внеурочную деятельность обучающихся.

School education, school biology course, practical skills.
The article is devoted to the relevance of the application of practical skills in biology in order 
to increase the effectiveness of training. The content and structure of practical skills in school 
curricula are not developed properly. Many teachers have no idea how students develop certain 
practical skills, in what relationship they are with each other, how individual subjects affect 
the development of various skills, how interdisciplinary coordination of this process is ensured, 
how the possibility of transferring the formed practical skills into extracurricular activities of 
students is taken into account.

Основная	 задача	 в	 преподавании	 биологии	 состоит	 в	 том,	 чтобы	 заинте-
ресовать	учащихся	процессом	познания:	научить	их	ставить	вопросы	и	
находить	на	них	ответы,	объяснять	результаты,	делать	выводы.	Внедре-

ние	исследовательского	подхода	в	обучении	химии	способствует	усилению	мо-
тивации	учебной	деятельности.	Прочность	усвоения	знаний	–	одна	из	целей	обу-
чения Исследования	психологов	показали,	что	приобретенные	навыки	остаются	
навсегда,	умения	–	на	годы,	а	теоретические	знания	быстро	забываются.

На	формирование	практических	умений	и	их	развитие	необходимо	время.	Из-
ыскать	его	возможно,	если	формировать	практические	умения	учащихся	поэтап-
но,	распределяя	эту	работу	по	годам	обучения.	В	течение	одного	года	следует	раз-
вивать	и	совершенствовать	умения,	необходимые	для	выполнения	эксперимента	
определенного	вида	[1].



При	выполнении	практических	работ	учащихся	можно	знакомить	с	правила-
ми	оформления	наблюдений,	делать	обобщающие	выводы,	решать	качественные	
задачи	экспериментально.	Полученные	знания	и	выработанные	умения	учащих-
ся	получают	дальнейшее	развитие	в	старших	классах	[2].

Подлинное	усвоение	–	это	умение	оперировать	усвоенным	материалом	в	со-
ответствии	 с	 задачами,	 которые	 могут	 встать	 при	 использовании	 приобретен-
ных	знаний	в	теоретических	и	практических	целях.	Этой	цели	служат	различные	
виды	практической	и	самостоятельной	работы	учащихся	[3].	

Применение	теоретических	знаний,	правил	и	т.	п.	к	разнообразному	матери-
алу	приводит,	с	одной	стороны,	к	выработке	соответствующих	умений,	навыков,	
а	с	другой	–	к	более	глубокому	осмыслению	и	усвоению	применяемых	знаний.
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Астрагал перепончатый, лекарственное растение, научно-исследовательская работа, 
пришкольный учебно-опытный участок.
Статья актуальна и посвящена изучению биолого-экологических особенностей и спосо-
бов размножения одного из перспективных лекарственных растений астрагала перепон-
чатого в пришкольном учебно-опытном участке. Рассматривается способ его реализации 
в качестве объекта научно-исследовательских работ школьников.

Astragalus propinquus, medicinal plant, research work, school educational and experimental site.
The article is relevant and is devoted to the study of biological and ecological features and 
methods of reproduction of one of the promising medicinal plants Astragalus propinquus in the 
school educational and experimental area. The method of its implementation as an object of 
research work of schoolchildren is considered.

Астрагал	перепончатый	–	лекарственное	растение,	достигающее	в	высоту	
до	30–70	см.	Бобы	густо	опушены,	цветочные	кисти	3–5	см	длиной	при	
плодах	не	удлиняются.	Стебель	густо	опушен,	в	нижней	части	пигменти-

рован	 красно-коричневыми	 пятнами.	 Соцветия	 многоцветковые,	 кистевидные	
или	 головчатые.	Встречается	 среди	 зарослей	кустарников,	на	лугах,	 разрежен-
ных	лесах	[2,	с.	306].

Научно-исследовательская	работа	на	пришкольном	учебно-опытном	участ-
ке	является	важным	звеном	связи	преподавания	биологии	с	жизнью.	Научно-
исследовательская	деятельность	направлена	на	образование,	воспитание	и	раз-
витие	 учащихся,	 стимулирование	 у	 ребенка	 познавательной	 активности,	 ин-
дивидуальных	 творческих	 задатков,	 формирование	 логического,	 научного																					
мышления	[3,	с.	2].

Основная	задача	научно-исследовательской	работы	−	подготовить	школьни-
ков	к	исследовательской	деятельности	в	высшем	учебном	заведении,	сформиро-
вать	социально	активную	жизненную	позицию	[3,	с.	2].
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Астрагал	 перепончатый	 представляет	 большой	 научный	 и	 практический	 ин-
терес	как	объект	научно-исследовательских	работ	школьников.	Это	многолетнее	
бобовое	травянистое	растение,	к	главным	достоинствам	которого	можно	отнести	
многолетие,	засухоустойчивость,	неприхотливость	к	почвенным	условиям	[1,	с.	3].

Исследовательская	деятельность	по	изучению	астрагала	перепончатого	вклю-
чает	в	себя	его	выращивание,	изучение	биологии,	экологических	особенностей,	
ареала	распространения,	 онтогенеза,	 способов	размножения,	 рассмотрение	ле-
карственных	свойств	и	химического	состава	растений,	а	также	изучение	декора-
тивных	свойств	вида.

Астрагал	перепончатый	−	светолюбивое	растение,	не	требователен	к	влаге,	
размножается	семенами,	обладает	уникальными	целебными	свойствами.

Во	время	занятий	на	учебно-опытном	участке	учащиеся	учатся	ставить	опы-
ты,	эксперименты,	производить	посев	семян	астрагала	в	различных	вариантах,	
обрабатывать	семена,	вести	уход	и	наблюдения	по	онтогенезу	растения,	произво-
дить	замеры	надземных	органов,	фотографировать,	владеть	методами	статисти-
ческого	анализа.

Таким	 образом,	 научно-исследовательская	 работа	 на	 базе	 пришкольного	
учебно-опытного	участка	не	только	способствует	отличной	учебе,	но	и	помогает	
школьникам	самоутвердиться	и	в	дальнейшем	связать	жизнь	с	наукой	[4,	с.	96].

Выступая	с	полученными	результатами	своих	исследований	на	конференциях	
различного	уровня,	участвуя	в	научных	молодежных	мероприятиях,	юные	иссле-
дователи	имеют	возможность	реализовать	свои	способности,	готовы	к	дальней-
шему	творческому	поиску	[4,	с.	98].
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Дидактическая игра, школьная биология, организация дидактических игр, проведение ди-
дактических игр.
Статья посвящена актуальности использования дидактических игр на уроках биологии 
в 6–7 классах. Рассматриваются подготовка и проведение дидактических игр, пример 
урока биологии по теме «Строение корня» раздела «Ботаника».

Didactic game, school biology, organization of didactic games, conducting didactic games.
The article is devoted to the relevance of the use of didactic games in biology in 6–7 grades. The 
preparation and conduct of didactic games is considered. Giving an example in the biology les-
son of the section «Botany» on the topic «The structure of the root».

В	современной	школе	одна	из	задач	–	поддержание	интереса	школьников	к	изучению	материала.	Для	этого	необходимо	подобрать	правильные	фор-
мы	и	методы,	в	которых	учитываются	индивидуальные	и	возрастные	осо-

бенности	обучающихся	[1].
Для	 привлечения	 интереса	 к	 предмету	 учителя	 стали	 активно	 пользовать-

ся	 игровыми	формами	 обучения.	Особенно	 актуальными	 являются	 дидактиче-
ские	игры	в	6–7	классах,	с	помощью	которых	учащиеся	привлекаются	к	научно-
практической	деятельности,	т.к.	в	этом	возрасте	закладывается	положительное	
или	же	негативное	отношение	к	предмету	в	целом.	В	6–7	классах	поиграть,	посо-
ревноваться	ученики	всегда	готовы	[1].	К	тому	же	игра	сближает	коллектив,	дает	
неуспевающим	ученикам	шанс	показать	 себя	 с	другой	стороны.	В	игре	проще	
воспринимается	информация,	нет	страха	ошибиться,	развивается	фантазия,	по-
полняется	запас	понятий	и	представлений.

Дидактическая	игра	–	это	вид	деятельности,	организуемый	учителем	в	про-
цессе	обучения	с	целью	развития	познавательных	интересов,	формирования	зна-
ний	и	умений	школьников	[2].

Дидактическая	игра	делает	урок	ярким,	эмоционально	окрашенным.	Имен-
но	 благодаря	 таким	 формам	 повышается	 интерес	 к	 предмету,	 к	 изучению																								
биологии	[3].
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Использовать	дидактические	игры	мы	можем	на	любом	этапе	урока:	провер-
ка	знаний,	умений	и	навыков;	изучение	нового	материала;	закрепление,	домаш-
нее	задание,	итоги	урока.

Для	организации	дидактических	игр	необходимо:
–	подобрать	игру,	подходящую	к	возрастным	особенностям;
–	соответствие	содержания	игры	с	программой	обучения;
–	определение	 проведения	 игры	 в	 структуре	 урока,	 количество	 играющих	

(разделение	на	группы);
–	подготовка	материалов	дидактических	игр.
Проведение	дидактических	игр:
–	ознакомление	с	материалами	игры;
–	участие	в	дидактических	играх.
Игры	могут	быть	различными:	загадки,	шарады,	игры	с	карточками,	виктори-

ны	и	т.	д.
Рассмотрим	игру	«Изучение	корня»,	6	класс.
Для	закрепления	материала	можно	поиграть	в	игру	с	карточками.	Для	нача-

ла	нужно	подготовить	методический	материал:	карточки	с	изображением	корня,	
на	которых	не	подписаны	зоны	и	их	функции.	Класс	делится	на	несколько	групп.	
Каждая	группа	получает	материал.	Подведение	итогов:	выигрывает	та	команда,	
которая	быстрее	и	правильнее	заполнит	карточку.
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Обучающийся-экстерн, экстернат, самообразование, составление контрольно-измери-
тельных материалов, биология, универсальные учебные действия.
В статье рассматриваются особенности развития универсальных учебных действий обу-
чающихся по форме аттестации «экстерната» в Красноярском крае при изучении биоло-
гии посредством самообразования или семейного обучения.

Student-external, external, self-education, compilation of control and measuring materials, biol-
ogy, universal educational activities.
The article deals with the features of the development of Universal educational actions of stu-
dents in the form of certification – externship in the Krasnoyarsk Territory when studying biol-
ogy through self-education or family education.

Сегодня	растет	 количество	обучающихся,	 которые	получают	образование	
вне	организации	[2].	Согласно	Закону	«Об	образовании	в	Российской	Фе-
дерации»	№	273-ФЗ	вне	организации	существует	две	формы	обучения:	се-

мейная	форма	обучения	и	самообразование	 [6].	В	обоих	случаях	используется	
экстернат	для	оценивания	полученных	знаний	и	умения	их	применять	на	прак-
тике.	По	состоянию	на	2018	г.д	в	Красноярском	крае	на	семейную	форму	обуче-
ния	переведены	850	человек	[3].	Аттестацию	по	форме	экстерната	можно	пройти	
в	десяти	из	ста	пятнадцати	образовательных	учреждений	Красноярска.

Обучающийся	с	родителями	выбирают	учебный	план	и	составляют	график	обу-
чения	в	соответствии	с	федеральным	государственным	образовательным	стандар-
том	основного	общего	образования	 [5].	При	обучении	вне	организации	обучаю-
щийся	обязан	полностью	освоить	программу	в	рамках	данного	образовательного	
стандарта,	уметь	осуществлять	универсальные	учебные	действия:	регулятивные
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(целеполагание,	 планирование,	 прогнозирование,	 контроль,	 коррекция,	 саморе-
гуляция	–	 эти	умения	помогают	экстерну	организовать	 свою	деятельность,	пла-
номерно	и	правильно	обеспечить	организацию	учебной	деятельности);	личност-
ные	(самоопределение	–	обеспечивает	ценностно	смысловую	ориентацию	учаще-
гося);	познавательные	(поиск	информации,	формулировка	проблемы,	структури-
рование	знаний	–	эти	умения	включают	общеучебные	логические	действия,	кото-
рые	экстерн	осуществляет	при	получении	знаний,	например,	по	биологии.	Семей-
ная	форма	обучения	предполагает	получение	образование	обучающегося	в	домаш-
них	условиях	с	последующей	аттестацией	в	учебном	учреждении,	что	характер-
но	сказывается	на	развитии	личностных	универсальных	учебных	действий,	таких	
как:	планирование,	постановка	вопросов,	разрешение	конфликтов	[4].	

Промежуточная	аттестация	обучающихся,	завершающих	освоение	программ	
основного	общего	и	среднего	общего	образования,	определяет	уровень	освоения	
программы	и	возможность	допуска	к	Государственной	итоговой	аттестации	[6].

Таким	образом,	экстернат	подходит	не	всем	обучающимся.	Данная	форма	ат-
тестации	имеет	свои	недостатки	и	преимущества.	При	обучении	вне	организа-
ции	родителям	обучающегося	необходимо	строго	придерживаться	плана	обуче-
ния,	что	позволит	освоить	программу	в	полном	объеме,	получить	умения	форми-
рования	универсальных	учебных	действий,	успешно	сдать	итоговую	аттестацию	
и	получить	диплом	об	образовании	[1].	Решение	о	переходе	на	данную	форму	ат-
тестации	необходимо	принимать	взвешенно,	четко	понимая	последствия	и	воз-
можные	сложности,	с	которыми	придется	столкнуться	и	обучающемуся,	и	его	за-
конным	представителям.	
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Современный кабинет, функциональное назначение, учебно-воспитательная роль, научно-
методическая роль.
Кабинет биологии – это особое учебное подразделение в школе, которое оснащено учеб-
ным оборудованием и содействует активной познавательной деятельности учащихся на 
уроках. Современный кабинет биологии – это специально оборудованное помещение для 
организации учебно-воспитательного процесса по биологии. При этом там проводятся не 
только уроки биологии, факультативные и кружковые занятия, но и выполняются внеу-
рочные задания, это и материальная база учебно-воспитательного процесса.

Modern office, functional purpose, educational role, scientific and methodological role.
Biology classroom is a special educational unit in the school, which is equipped with educational 
equipment and promotes active cognitive activity of students in the classroom. A modern biol-
ogy classroom is a specially equipped room for organizing the educational process in biology, 
also a school classroom is not only a classroom where biology lessons, elective and circle classes 
are held, but also extracurricular tasks are performed, this is the material base of the educa-
tional process.

Специфика	предмета	биологии	заключается	в	том,	что	учебные	програм-
мы	предусматривают	огромное	количество	лабораторных	работ	и	прак-
тических	занятий.	Для	их	успешного	выполнения	необходимы	уникаль-

ные	приборы	и	оборудование.	В	современном	кабинете	содержится	общее	обо-
рудование,	необходимое	для	преподавания	всех	курсов	биологии,	и	специфиче-
ское	–	для	конкретного	курса,	конкретной	темы.	Функциональное	назначение	
кабинета	 биологии	 значительно	шире,	 здесь	 можно	 выделить	 несколько	 вза-
имосвязанных	 функций:	 учебно-воспитательную,	 научно-методическую.	 По-
мимо	стандартных	элементов	обустройства,	мебели,	кабинет	биологии	должен	
быть	оснащен	специальным	оборудованием	и	техническими	средствами,	обе-
спечивающими	условия	для	наблюдения,	проведения	опытов	и	демонстрации	
наглядных	пособий	и	живых	объектов	природы.	Комплексное	использование	
оборудования	и	технических	средств	дает	возможность	стимулировать	интерес	
учащихся	к	предмету	[3,	с.	261].

В	современном	кабинете	биологии	осуществляется	процесс	обучения,	воспи-
тания	и	развития	учеников,	для	чего	предусмотрено	особое	оборудование.	Удоб-
ные	рабочие	столы	и	стулья,	которые	при	проведении	групповых	практических	



[	136	]

занятий	можно	сдвигать	вместе.	Большая	и	хорошо	освещенная	классная	учеб-
ная	доска,	мел	и	смоченная	губка	для	протирки	доски	всегда	должны	быть	на	ме-
сте.	Стол	учителя	и	доска	используются	для	демонстрации	наглядных	пособий	
на	уроке.	В	кабинете	должна	быть	раковина	с	водой.	Вода	нужна	постоянно	для	
практических	работ,	демонстраций,	для	ухода	за	растениями	и	животными.	Со-
временный	 кабинет	 биологии,	 как	 правило,	 оснащен	 небольшой	 библиотекой,	
содержащей	различную	справочную	литературу;	рекомендации	для	лаборатор-
ных	работ;	учебники	биологии	[1;	4].

Кабинет	–	это	место	работы	учителя.	Поэтому	в	нем	должно	находиться	все	
то,	что	необходимо	учителю	для	творческой	подготовки	к	уроку.	Современный	
кабинет	биологии:

–	должен	содержать	информационное	обеспечение,	облегчающее	учебу	уче-
никам;

–	должен	 быть	 обеспечен	 средствами,	 обучающими	 ученика	 практическим	
предметным	и	межпредметным	навыкам	[1].	

Внеурочная	 деятельность	 охватывает	 главным	 образом	 учащихся,	 которые	
проявляют	интерес	к	биологии,	а	также	профильные	классы.	Внеклассная	рабо-
та	позволяет	учесть	разносторонние	интересы	учеников,	углубить	и	расширить	
их	в	нужном	направлении.	Внеклассная	работа	позволяет	проводить	опыты	и	на-
блюдения,	изготавливать	наглядные	пособия,	готовиться	к	биологическим	олим-
пиадам,	научно-практическим	конференциям,	клубным	часам,	выпускать	стенга-
зеты,	писать	рефераты,	готовить	вечера,	конференции,	подборку	фильмов	к	уро-
кам	и	внеклассным	мероприятиям	[2].	Таким	образом,	кабинет,	укомплектован-
ный	необходимым	материалом,	является	неотъемлемой	частью	учебно-	воспита-
тельного	процесса.	
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Проектно-исследовательская деятельность, этапы реализации исследовательской дея-
тельности.
В статье рассматриваются формы организации исследовательской деятельности, особен-
ности этапов реализации программы проектной деятельности для профильных классов 
старшей школы.

Project and research activities, stages of implementation of research activities.
The article discusses the forms of organization of research activities. The features of the stages of 
implementation of the program of project activities for specialized classes of high school are given.

Основы	культуры	исследовательской	и	проектной	деятельности,	реализа-
ции	и	общественной	презентации	обучающимися	результатов	исследова-
ния,	предметного	или	межпредметного	учебного	проекта,	направленного	

на	решение	научной,	личностно	и	(или)	социально	значимой	проблемы,	является	
одним	из	требований	к	структуре	образовательной	программы	ФГОС	ОО.	

Проектно-исследовательская	деятельность	позволяет	развивать	у	школьников	
познавательный	интерес,	самостоятельность,	культуру	учебного	труда,	система-
тизировать,	обобщать	и	углублять	знания	в	определенной	области	учебного	пред-
мета	и	применять	их	на	практике	[2].

В	школах	существуют	следующие	формы	организации	проектно-исследова-
тельской	 деятельности:	 урочная,	 факультативная,	 индивидуально-ориентиро-
ванная.

На	уроке	возможно	использование	элементов	технологии	проектно-исследова-
тельской	деятельности.	Однако	эта	форма	не	позволяет	в	полной	мере	осущест-
влять	деятельность	по	проектированию	исследования.

Факультативные	занятия,	предполагающие	углубленное	изучение	предмета,	
дают	большие	возможности	для	реализации	учебно-исследовательской	деятель-
ности	обучающихся.	Однако	лишь	небольшое	количество	обучающихся	осваи-
вают	программу	проектно-исследовательской	деятельности	и	приобретают	опыт	
этой	работы.
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В	настоящий	момент	на	ступени	старшей	школы	появилась	возможность	реа-
лизовывать	программу	проектной	деятельности	для	всех	обучающихся.	Преиму-
ществом	данной	формы	является	систематичность	и	контроль,	что	влияет	на	ди-
намику	умений	обучающихся	и	на	качество	выполняемой	работы.

Рассмотрим	 особенности	 реализации	 программы	 проектной	 деятельности	
для	профильных	классов	старшей	школы.

1	этап	–	мотивационно-диагностический.	На	данном	этапе	важно	вовлечь	об-
учающихся	в	проектную	деятельность	путем	проведения	творческой	командной	
игры.	С	первых	минут	игры	ребята,	совместно	с	учителем	проходят	все	основные	
этапы	составления	проекта,	участвуют	в	создании	критериев	оценки,	реализации	
самого	продукта	(цели),	а	также	представления	результатов.	Учитель	с	легкостью	
проводит	диагностику	умений	обучающихся.

2	этап	–	самоопределение.	На	этапе	самоопределения	для	эффективной	и	осо-
знанной	работы	необходимо	предложить	ученику	ответить	на	вопросы	следую-
щего	характера:

Что	хочет	ученик	сделать	в	своей	работе?	–	Таким	образом,	формулируется	
цель	работы,	которая	заключается	в	исследовании	какого-либо	процесса	или	объ-
екта	с	помощью	определенных	методик	и	направлена	на	получение	конкретного	
результата.

Что	необходимо	сделать	для	достижения	результата?	–	Ответы	на	данный	во-
прос	формируют	структурированный	последовательный	список	задач.	

Какие	условия	необходимы	для	проведения	выбранного	исследования?	–	Про-
исходит	анализ	условий,	обучающийся	четко	видит	действительность	и	понима-
ет,	что	необходимо	еще.

Что	 можешь	 сделать,	 чтобы	 решить	 проблему?	 –	Обучающийся	 оценивает	
свои	силы	и	возможности	для	реализации	поставленной	цели	и	задач,	корректи-
рует	проблему	исследования	исходя	из	своих	возможностей	по	этому	же	плану.

3	этап	–	разработка	программы	исследовательской	деятельности.	Совместно	
составляется	развернутый	и	структурированный	план	работы	для	последователь-
ного	движения	к	цели	исследования,	который	включает	сроки	выполнения	каж-
дой	задачи.	Это	поможет	организовать	работу	обучающегося	и	придать	ей	целе-
устремленный	характер.	

4	этап	–	сбор	и	анализ	результатов	исследования.	Выбор	источников	для	сбо-
ра	материала	во	многом	зависит	от	формулировки	темы.	Но	актуализация	поиска	
новой	информации	создает	почву	для	привлечения	обучающегося	на	основе	его	
собственных	исследовательских,	познавательных	потребностей	к	работе	с	самы-
ми	разными	источниками	и	средствами.	Очень	важны	в	образовательном	плане	
такие	методы,	как	наблюдение	и	эксперимент.

5	этап	–	обобщение	и	оформление	результатов	исследования.	Учитель	помо-
гает	проанализировать	полученную	информацию,	обобщить,	выделить	главное,	
исключить	 второстепенное.	 Результаты	 оформляются	 в	 общий	 файл,	 который	
включает	в	себя	описание	всех	этапов	работы,	а	также	соответствует	стандарт-
ным	требованиям.



6	этап	–	подготовка	итогового	отчета	и	презентации.	Итогом	исследователь-
ской	работы	может	быть	макет,	выполненный	из	самых	разных	материалов.	Важ-
но,	чтобы	представленные	материалы	отвечали	не	только	содержанию	исследо-
вания,	но	и	эстетическим	требованиям.	Защита	проекта	должна	быть	публичной,	
с	привлечением	авторов	других	проектов	и	зрителей.
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Электронная образовательная среда, навыки, виды деятельности.
В статье рассматривается структура электронной образовательной среды (ЭОС). При-
ведены навыки, развивающиеся у обучающихся при использовании ЭОС, и основные 
виды деятельности, используемые на дистанционных уроках биологии. 

Electronic educational environment, skills, activities.
The article discusses the structure of the electronic educational environment (EEE). The skills that 
develop in pupils when using EEE, and the main activities of tasks used in biology lessons are given.

Согласно	 федеральному	 государственному	 образовательному	 стандарту	
основного	общего	образования	(ФГОС	ООО)	от	31	мая	2021	г.	в	общеобра-
зовательных	учреждениях	процесс	обучения	может	реализовываться	с	при-

менением	информационных	технологий.	Это	позволяет	обеспечить	полное	осво-
ение	обучающимися	образовательных	программ	независимо	от	их	местонахож-
дения	посредством	сети	Интернет.	Таким	образом,	каждое	общеобразовательное	
учреждение	должно	иметь	свою	электронную	информационно-образовательную	
среду	(ЭОС)	[3].

Под	дистанционным	обучением	понимается	образовательный	процесс	между	
обучающимися	и	обучаемыми	на	расстоянии,	посредством	современных	инфор-
мационных	технологий.	Дистанционное	обучение	выстраивается	в	системе	элек-
тронной	образовательной	среды.	Эта	технология	обучения	реализуется	в	нашей	
стране	для	детей	с	ОВЗ	более	10	лет.	Весной	2020	г.	образовательные	учрежде-
ния	вынужденно	перешли	на	дистанционное	обучение	в	связи	с	коронавирусной	
инфекцией	COVID-19.	

Рассмотрим	элементы	электронной	образовательной	среды.	В	ЭОС	для	обу-
чающихся	и	их	родителей	представлены	учебные	планы	и	рабочие	программы	
предметов,	изучаемых	в	течение	учебного	года.	На	платформе	имеется	доступ	к	
библиотечным	информационным	ресурсам,	которые	являются	дополнительной	
литературой	для	выполнения	заданий.	Электронная	среда	предоставляет	возмож-
ность	проведения	занятий	в	онлайн-режиме	в	различных	видах.	Например,	мож-
но	проводить	онлайн-лекции	с	использованием	презентаций,	видео-	и	аудиома-
териалов,	а	также	изображать	различные	схемы	на	онлайн-досках	или	вести	урок	
через	беседу	в	чате.	Каждый	обучающийся	имеет	личный	кабинет,	где	выставляет
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на	проверку	выполненные	работы	и	имеет	возможность	просмотреть	коммента-
рии	и	оценки	к	выполненным	заданиям.	В	разделе	«Успеваемость»	представлены	
результаты	текущей	и	промежуточной	аттестации.	В	личном	кабинете	каждый	
ученик	имеет	электронное	портфолио,	куда	выкладывает	достижения	(грамоты,	
дипломы,	благодарственные	письма)	в	различных	сферах.	

В	сложившейся	ситуации	от	обучающихся,	их	родителей,	а	также	учителей	
потребовалось	освоение	новых	учебных	навыков,	схем	действий	и	способов	вза-
имодействия	с	другими	участниками	образовательного	пространства.

В	процессе	использования	ЭОС	развиваются	навыки	деловой	переписки.	Со-
общения	написаны	понятным	языком,	вежливо,	содержат	только	важную	и	акту-
альную	информацию.	

Обучающиеся	 и	 педагоги	 развивают	 самодисциплину,	 так	 как	 отсутствует	
внешний	 физический	 фактор	 проведения	 занятий	 и	 выполнения	 работы.	 Сле-
довательно,	лица	образовательного	процесса	должны	проявить	пунктуальность,	
стрессоустойчивость	и	работоспособность	в	данный	период.	

При	работе	в	ЭОС	продолжают	формироваться	цифровые	навыки	(общие	на-
выки	работы	с	ПК,	электронными	документами,	в	Интернете),	так	как	имеется	
постоянная	необходимость	в	обмене	информацией	между	участниками	образова-
тельного	процесса	на	расстоянии.	

В	ЭОС	на	биологии	преимущественно	используются	задания	на	закрепление	
изученного	материала.	Обычно	обучающихся	просят	решить	тест	или	написать	и	
прикрепить	к	уроку	конспект	по	теме	изученного	материала.	Одним	из	распростра-
ненных	заданий	является	написание	ответов	на	заданные	вопросы	продуктивно-
го	характера,	которые	подразумевают	использование	дополнительной	литературы.	

На	обобщающих	уроках	обучающимся	предлагается	составить	таблицу,	схе-
му	или	кластер	по	разделу	[2].

На	выполнение	заданий	обучающимся	дается	определенное	количество	вре-
мени,	затем	они	прикрепляют	его	к	уроку,	а	педагог	оценивает	его	и	при	необ-
ходимости	комментирует	работу,	указывая	на	ошибки	или	неточности	или	поо-
щряя	ученика	за	хорошо	выполненную	работу.	Если	у	обучающихся	возникают	
вопросы	в	ходе	выполнения	заданий,	то	они	всегда	имеют	возможность	связать-
ся	с	учителем	через	онлайн-чат,	где	он	им	поможет.	

Таким	образом,	несмотря	на	обучение	в	дистанционном	режиме,	педагог	всег-
да	находится	рядом	с	обучающимися.	Он	формирует	интерес	к	изучению	биоло-
гии,	решению	задач,	подсказывает	при	возникновении	трудностей,	проверяет	и	
дает	оценку	выполненной	работе.	
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Опорный конспект, методика обучения, школьный курс биологии.
Статья посвящена актуальности опорного конспекта на уроках биологии, рассмотрено 
понятие опорного конспекта и его видов, приведены примеры опорных конспектов и 
применение их в определенном разделе.

Reference abstract, teaching methods, school biology course.
This article is devoted to the relevance of the reference note in biology lessons, the concept of the 
reference notes and its types are considered, examples of reference notes and their application 
in a particular section are given.

Актуальность	темы	обусловлена	тем,	что	за	последние	годы	количество	ча-
сов	 на	 изучение	 предмета	 биологии	 сокращается,	 а	 программа	 остается	
прежней,	и	все	учителя	испытывают	катастрофическую	нехватку	време-

ни	на	уроках.
	Одна	из	этих	технологий,	которая	переживает	новое	рождение,	–	это	техноло-

гия	опорных	конспектов.
Смысл	опорного	конспекта	как	средства	обучения	в	том,	что	он	через	зритель-

но	воспринимаемые	образы,	знаки	и	другие	изобразительные	средства	вызывает	
у	учеников	необходимые	ассоциации,	помогает	достаточно	компактно	выстроить	
систему,	облегчает	понимание	его	структуры	и	тем	самым	способствует	усвое-
нию	нового.

В	основу	опорного	конспекта	положена	идея	опорного	сигнала	–	средство	на-
глядности,	 содержащее	необходимую	для	 долговременного	 запоминания	 учеб-
ную	информацию.

Поэтому	при	таком	подходе	получаемые	школьниками	знания	более	цельны,	
требуется	меньше	времени	для	их	усвоения,	а	умение	ученика	по	данному	симво-
лу	построить	целый	рассказ	свидетельствует	о	понимании	им	изученного	учеб-
ного	материала.

Графические	изображения	укрупненного	блока	учебной	информации	(опор-
ного	конспекта)	имеют	разные	названия.	

Рассмотрим	каждый	из	типов	подробно.
Фрейм.	Фрейм	позволяет	сформировать	умение	работать	самостоятельно,	вы-

деляя	главное.	В	качестве	элементов	она	содержит	пустые	строки,	они	должны	
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быть	 заполнены	и	могут	многократно	перезаряжаться.	Сложность	фреймового	
подхода	в	том,	что	он	требует	высокого	уровня	понимания	основного	содержа-
ния	темы.	

Блок-схемы.	Для	этих	опор	характерен	алгоритмический	подход.	Существен-
ным	отличием	блок-схемы	от	фрейма	или	опорного	конспекта	является	то,	что	
при	отсутствии	хотя	бы	одного	элемента	опора	теряет	свою	стройность	из-за	раз-
рыва	причинно-следственных	связей.	

Таблично-матричная опора.	Матрицы	 способствуют	 закреплению	 уже	 изу-
ченного	материала.	Благодаря	готовой	«сетке»	объяснение	по	опоре	не	занимает	
много	времени	и	помогает	хорошо	усвоить	материал.	

Синтетический опорный конспект.	Наиболее	часто	применяемый	тип	опор.	
Основное	отличие	синтетического	опорного	конспекта	в	том,	что	в	опорный	кон-
спект	закладывается	яркий	образ,	главная	мысль	раздела	или	темы,	а	условные	
знаки	наполняют	опору	конкретным	содержанием.

Автор	 разработал	 опорные	 конспекты	 по	 биологии	 на	 учебную	 линию																							
Н.И.	 Сонина.	 В	 качестве	 примера	 предлагается	 опорный	 конспект	 к	 урокам	
«Строение	живых	организмов»	(рис.).	К	опорному	конспекту	прилагается	табли-
ца,	указывающая,	на	каком	уроке	возможно	применение	данного	метода.

Опорные конспекты к урокам «Строение живых организмов»

Раздел Подраздел Тема	урока Опорный	конспект
1.	Строение	
живых	
организмов

Органы	и	
системы	
органов.	
Организм	
–	единое	
целое

1.	Органы	цветковых	растений.	
Виды	корней,	их	видоизмене-
ния.	Лабораторная	работа	«Типы	
корневых	систем».
2.	Микроскопическое	строение	кор-
ня.	Лабораторная	работа	«Строение	
корня.	Корневые	волоски	и	чехлик».
3.	Стебель	–	осевой	орган.	Виды	сте-
блей.	Лабораторная	работа	«Слои	и	
клетки	поперечного	среза	стебля».
4.	Лист.	Лабораторная	работа	«Внеш-
нее	и	внутреннее	строение	листа».	
Видоизменения	листа.
5.	Почки	растений.	Лабораторная	ра-
бота	«Строение	почек».
6.	Виды	побегов	растений.	Видоиз-
менения	побегов.	Лабораторная	ра-
бота	«Строение	клубня	и	луковицы».
7.	Цветок.	Лабораторная	рабо-
та	«Строение	цветка».	Соцветия.
8.	Лабораторная	работа	«Строение	
семян	однодольных	и	двудольных	
растений».
9.	Органы	и	системы	органов	жи-
вотных

№	5.	«Уровень	органов»
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Рис. Опорный конспект «Органы и системы органов»
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Экологическое воспитание, методика обучения биологии, «Роев ручей», формирование 
знаний.
Статья посвящена актуальности формирования экологического воспитания школь-
ников на примере местного объекта живой природы – парка флоры и фауны «Роев ру-
чей». Приведен перечень способов формирования экологического воспитания и разви-
тия устойчивой природоохранной позиции.

Environmental education, teaching methodology, «Roev Ruchey», knowledge formation.
The article is devoted to the relevance of the formation of ecological education among schoolchil-
dren on the example of a local wildlife object – the park of flora and fauna «Roev Ruchey». A list of 
ways to form environmental education and develop a sustainable environmental position is given.

В	современном	мире	остро	стоят	экологические	проблемы:	полное	исчезнове-ние	видов,	экологические	катастрофы	Мирового	океана,	загрязнение	окру-
жающей	среды	в	целом.	Прогресс	не	стоит	на	месте,	но	и	природа	не	может	

быстро	восстанавливаться,	если	человек	продолжит	в	таком	быстром	темпе	потре-
блять	блага,	данные	нам	природой,	неизвестно,	какими	катаклизмами	это	закон-
чится	в	ближайшем	будущем.	Поэтому	очень	важно	в	школе,	в	частности	на	уроках	
биологии,	формировать	экологические	знания,	природоохранную	позицию,	воспи-
тывать	личность,	которая	будет	осознавать	свое	место	в	биосфере	и	будет	беречь	
свой	«дом».	Все	это	включает	в	себя	понятие	«экологическое	воспитание».

Экологическое	 воспитание	 –	 формирование	 у	 человека	 сознательного	 вос-
приятия	окружающей	природной	среды,	убежденности	в	необходимости	береж-
ного	отношения	к	природе,	разумного	использования	ее	богатств,	естественных	
ресурсов	[2,	с.	618].

Основными	составляющими	экологической	культуры	человека	являются:
–	 знания	человека	о	взаимосвязях	в	природе,	влиянии	деятельности	человека	

на	природные	объекты,	способах	сохранения	и	восстановления	природной	среды;
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–	интерес	к	самой	природе,	флоре	и	фауне,	охране	природы	и	проблеме	ее	за-
грязнения;

–	потребность	 в	 общении	 с	 представителями	 животного	 и	 растительного	
мира,	бережное,	заботливое	к	ним	отношение;

–	умение	видеть	красоту	в	окружающем	нас	мире;
–	разнообразная	позитивная	деятельность,	направленная	на	 сохранение	бо-

гатств	природы	[3].
Методика	обучения	биологии	предполагает	различные	способы	формирова-

ния	экологического	воспитания:	рассказы,	беседы,	различные	игры,	наблюдение,	
демонстрация	наглядных	пособий,	фильмов,	различные	дидактические	материа-
лы,	устные	задания	и	упражнения,	активное	участие	детей	в	жизни	школы	имен-
но	с	точки	зрения	экологической	направленности:	посадка	деревьев,	помощь	в	
живом	уголке,	изготовление	кормушек	и	многое	другое.	Конечно,	нельзя	не	ска-
зать	о	внеклассных	мероприятиях,	таких	как	экскурсия,	которые	позволят	детям	
знакомиться	с	огромным	разнообразием	животного	и	растительного	мира,	опре-
делять	и	осознавать	место	каждого	живого	существа	и	его	роль	в	биосфере,	а	так-
же	формировать	природоохранную	позицию.	

В	Красноярске	в	парке	флоры	и	фауны	«Роев	ручей»	собрано	все	видовое	раз-
нообразие	края.	Там	насчитывается	около	6800	особей,	относящихся	к	белее	чем	
700	видам	представителей	фауны.	Среди	них	есть	экзотические	представители,	а	
также	занесенные	в	Красную	книгу.	Кроме	животных	и	птиц,	в	«Роевом	ручье»	
представлено	почти	950	видов	растений	[1].	Формирование	экологического	вос-
питания	на	примере	зоопарка	–	это	бесценный	опыт,	ведь	дети	вживую	знако-
мятся	с	представителями	флоры	и	фауны,	а	также	получают	информацию	о	них	
самостоятельно,	поэтому,	чтобы	обучение	было	эффективным,	оно	должно	со-
провождаться	 какой-то	 деятельностью	 учащихся.	Нами	 разработана	 экскурсия	
для	большего	погружения	обучающихся	в	процесс	экологического	воспитания,	в	
которую	включены	и	непосредственное	общение	с	представителями	животного	
мира,	и	активные	формы	обучения,	в	процессе	которых	формируются	экологиче-
ские	знания	при	помощи	заранее	подготовленных	докладов	об	исчезнувших	ви-
дах	животных,	глобальных	экологических	проблемах,	обсуждаются	и	предлага-
ются	пути	их	решения.	После	проведения	экскурсии	заинтересованным	школь-
никам	можно	предложить	проект	при	сотрудничестве	с	зоопарком	по	решению	
проблемы	исчезающих	видов	и	их	спасению.
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Практические работы, умения, предметные умения.
В статье рассматриваются цели проведения практических работ, их взаимосвязь с уме-
ниями. Приведены факторы развития умений, влияние практических работ на предмет-
ные умения. 

Practical work, skills, subject skills.
The article discusses the goals of practical work, their relationship with skills. The factors of 
skills development, the influence of practical work on subject skills are given.

Теоретический	материал,	полученный	в	процессе	обучения,	важно	не	толь-
ко	изучить,	но	и	усвоить.	Одним	из	видов	усвоения	теоретического	мате-
риала	является	практическая	работа.	Практические	работы	направлены	на	

экспериментальное	подтверждение	и	проверку	существенных	теоретических	по-
ложений	 (законов,	 зависимостей	и	 закономерностей),	необходимых	при	освое-
нии	учебной	дисциплины.	Они	реализовываются	в	виде	самостоятельной	рабо-
ты	учащихся,	которые	проводятся	с	применением	различных	методов,	материа-
лов,	инструментов,	приборов	и	других	средств.

В	биологии	практические	работы	играют	ведущую	роль.	С	их	помощью	уча-
щиеся	закрепляют	знания	о	флоре	и	фауне,	медицине,	экологии,	гигиене	и	дру-
гих	составляющих,	с	которыми	сталкиваются	в	повседневной	жизни.	Получен-
ные	умения	и	навыки	могут	быть	полезны	для	понимания	собственного	организ-
ма	и	его	здоровья,	а	также	важности	разумного	природопользования.

По	дидактической	цели	все	практические	работы	условно	можно	разделить	
на	пять	групп:	

1.	Приобретение	новых	знаний	и	овладение	умениями	самостоятельно	приоб-
ретать	знания	(работа	с	учебником,	выполнение	наблюдений	и	опытов).

2.	Закрепление	 и	 уточнение	 знаний	 (используется	 система	 упражнений	 по	
уточнению,	ограничению	и	отделению	признаков).	

3.	Выработка	умения	применять	знания	в	решении	учебных	и	практических	
задач.	
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4.	Формирование	умений	и	навыков	практического	характера.
5.	Формирование	умений	творческого	характера	(например,	написание	рефе-

ратов,	 подготовка	 презентаций,	 докладов,	 поиск	 нового	 варианта	 решения	 по-
ставленной	задачи)	[1].

Одним	из	планируемых	результатов	практической	работы,	как	и	любого	дру-
гого	 урока,	 является	 приобретение	 предметных	 умений.	 Предметные	 умения	
включают	освоенные	учащимися	в	ходе	изучения	учебного	предмета	специфиче-
ские	для	данной	предметной	области	умения,	виды	деятельности	по	получению	
нового	знания,	его	преобразованию	и	применению	в	учебных,	учебно-проектных	
и	социально-проектных	ситуациях,	владение	ключевыми	понятиями,	научными	
терминами	[2].

Важными	факторами	развития	умений	являются:
–	наличие	мотивации	необходимости	выполнения	определенных	действий	в	

процессе	выполнения	учебного	задания;
–	понимание	цели	и	задач,	с	которыми	учащиеся	должны	справиться	в	ходе	

учебной	деятельности;
–	полнота	и	ясность	представления	структуры	формируемого	умения	(нали-

чие	теоретических	знаний	об	умении);
–	демонстрация	способов	выполнения	деятельности	и	их	реализация	учащи-

мися	(практические	и	лабораторные	работы).
Проведение	практических	работ	при	изучении	курса	биологии	и	в	целом	есте-

ственных	наук	(физики,	химии,	географии	и	т.	д.)	является	очень	важным	факто-
ром	для	формирования	предметных	умений.	С	их	помощью	учащиеся	получают	
структурированную	картину	предмета	исследования,	которая	способствует	фор-
мированию	у	 учащихся	 интеллектуальных,	 исследовательских	 и	 практических	
умений,	важных	для	обучения,	развития	и	воспитания	личности.	Кроме	того,	по-
лученные	умения	могут	стать	основой	для	формирования	навыка	в	профессио-
нальной	деятельности.
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чи, школьное биологическое образование.
В статье рассматривается возможность внедрения ситуационных задач в школьное био-
логическое образование. Предложена схема, показывающая взаимосвязь метода ситуа-
ционных задач со всеми образовательными компонентами.

Functional literacy, natural science literacy, situational tasks, school biological education.
This article discusses the possibility of introducing situational tasks into school biological edu-
cation. A scheme is proposed showing the relationship of the method of situational tasks with all 
educational components.

Основной	документ,	регламентирующий	работу	школ,	–	федеральный	го-
сударственный	образовательный	стандарт	(ФГОС).	Основная	ориентация	
ФГОС:	 воспитание	 личности,	 осознающей	 важность	 образования	 и	 са-

мообразования,	способной	применять	знания	на	практике	и	повседневной	жиз-
ни.	В	ходе	изучения	биологии	обучающийся	должен	овладеть	навыком	анализа,	
планирования,	прогнозирования	жизненных	ситуаций,	иметь	целостную	картину	
органического	мира,	осознавать	место	человека	в	живой	природе[1,	с.	11].

Помимо	знаний	в	области	биологии,	обучающиеся	должны	овладевать	всем	
спектром	метапредметных	умений,	соответствовать	социальному	запросу,	то	есть	
быть	функционально	грамотным[2,с.3].Одним	из	эффективных	механизмов	фор-
мирования	 всех	 видов	 образовательных	результатов,	 естественно-научной	 гра-
мотности	формирования	личностно	–	значимого	мотива	к	изучению	биологии	яв-
ляется	использование	ситуационных	задач	в	поле	школьного	биологического	об-
разования	[3,с.20].

Актуальность	 исследования	 обусловлена	 необходимостью	разрешения	 про-
тиворечий	в	разных	аспектах:

–	постоянством	программного	содержания	по	биологии	и	возрастанием	коли-
чества	фактологического	материала;
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–	 существующей	методикой	организации	работы	на	уроках	биологии	и	необ-
ходимостью	развивать	естественно-научную	грамотность;

–	потребностью	социума	в	функционально	грамотном	гражданине	и	отсут-
ствием	методик	развития	естественнонаучной	грамотности,	которые	интегриру-
ются	в	урок	биологии.

На	 основании	 данных	 противоречий	 формируется	 центральная	 проблема	
исследования	 –	 выявление	 эффективных	 условий	 для	 процесса	формирования	
естественно-научной	 грамотности	 для	 обучающихся	 8	 класса	 посредством	ис-
пользования	ситуационных	задач	в	курсе	«Анатомия	человека».	Цель	–	разработ-
ка	и	реализация	модели	организации	учебной	деятельности	на	уроке	для	инте-
грации	ситуационных	задач	в	урок	биологии	в	8	классе	как	приема,	формирую-
щего	естественно-научную	грамотность.

Объект	–	процесс	обучения	биологии	в	8	классе.	Предмет	–	методика	исполь-
зования	ситуационных	задач	на	уроках	биологии	в	8	классе	для	формирования	
естественно-научной	грамотности.

Данная	модель	позволит	определить	риски	на	теоретическом	уровне	и	пре-
дотвратить	их	в	практической	реализации.

Схема	 показывает	 нормативные	 компоненты,	 которыми	 мы	 руководствова-
лись	при	ее	составлении	[рисунок	1].	Решение	задач	всех	трех	компонентов	явля-
ется	целью	биологического	школьного	образования.	Нормативные	компоненты	
определяют	способы	организации	деятельности:	урок,	внеурочная	деятельность,	
дополнительное	 образование.	Помимо	 личностно	 значимых	 результатов	 реша-
ются	задачи	сформированности	естественно-научной	грамотности	и	всего	спек-
тра	образовательных	результатов.

Рис. 1. Модель интеграции ситуационных задач в школьное биологическое образование

Нам	удалось	определить	взаимосвязь	и	 зависимость	процесса	интеграции	
ситуационных	задач	в	школьном	биологическом	образовании	и	других	образо-
вательных	 компонентов:	 организации	 деятельности,	 результатов,	 содержания	



и	целей.	Опорными	точками	для	составления	данной	схемы	стали	нормативные	
документы:	ФГОС,	учебная	программа	по	биологии	и	ориентация	на	повыше-
ние	учебной	мотивации	к	предмету	«Биология».
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Нравственно-эстетическое воспитание, биология, урок, педагогическое воздействие.
Статья посвящена проблеме развития эстетического воспитания школьников на уроках 
биологии. Эстетическое воспитание современных школьников является неотъемлемой 
частью образовательного процесса. Одним из наиболее важных элементов нравственно-
эстетического воспитания в современной школе является система уроков биологии, на 
которых реализуются задачи эстетического воспитания. 

Moral and aesthetic education, biology, lesson, pedagogical impact.
The article is devoted to the problem of the development of aesthetic education of schoolchildren 
in biology lessons. Aesthetic education of modern schoolchildren is an integral part of the educa-
tional process. One of the most important elements of moral and aesthetic education in a modern 
school is the system of biology lessons, which implement the tasks of aesthetic education.

Система	эстетического	воспитания	в	образовании	российских	школьников	
призвана	 научить	 видеть	 прекрасное	 в	 окружающей	 действительности.	
Для	эффективного	воздействия	на	учащегося	и	достижения	поставленных	

целей	Б.М.	Неменский	 выделил	 следующую	особенность:	 «Система	 эстетиче-
ского	воспитания	должна	быть	прежде	всего	единой,	объединяющей	все	предме-
ты,	все	внеклассные	занятия,	всю	общественную	жизнь	школьника,	где	каждый	
предмет,	каждый	вид	занятия	имеет	свою	четкую	задачу	в	деле	формирования	
эстетической	культуры	и	личности	школьника»	[1].

В	современной	системе	школьного	образования	эстетическое	воспитание	яв-
ляется	неотъемлемой	частью	образовательного	процесса,	сложного	и	многогран-
ного,	не	прерывающегося	ни	на	одном	из	этапов	обучения.	Каждый	урок	в	школе	
содержит	в	себе	огромный	потенциал	воспитательных	возможностей.

Система	 уроков	 биологии	 является	 одним	 из	 наиболее	 важных	 элементов	
нравственно-эстетического	воспитания	школьников.	Наряду	со	знаниевым	ком-
понентом	 важной	 составляющей	 содержания	школьного	 курса	 биологии	 явля-
ется	задача	нравственного	воспитания	учащихся,	базирующаяся	на	гуманисти-
ческих	принципах	образования	и	заключающаяся	в	помощи	в	становлении	лич-
ности	 ученика,	 осознании	 им	 своих	 потребностей	 и	 интересов.	 Эстетическое																			
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воспитание	при	обучении	биологии,	наряду	с	половым,	экологическим	и	этиче-
ским	воспитанием,	является	частью	нравственного	воспитания.	Данные	элемен-
ты	не	только	не	противоречат	друг	другу,	но	и	тесно	взаимосвязаны.

Эстетическое	воспитание	–	выработка	и	совершенствование	в	человеке	спо-
собности	воспринимать,	правильно	понимать,	ценить	и	создавать	прекрасное	в	
жизни	и	искусстве,	активно	участвовать	в	творчестве,	созидании	по	законам	кра-
соты	[2].	Современными	задачами	эстетического	воспитания	являются:	форми-
рование	гармоничной	личности;	развитие	в	учащихся	способности	видеть	и	це-
нить	прекрасное;	закладка	идеалов	прекрасного	и	выработка	эстетических	вку-
сов;	побуждение	к	развитию	творческих	способностей.	

В	реализации	задач	эстетического	воспитания	огромную	роль	играет	содер-
жание	компонентов	образовательной	среды.	А.И.	Никишов	отмечает,	что	«боль-
шое	значение	в	эстетическом	воспитании	имеют	красивое	оформление	кабине-
та:	рациональное	распределение	моделей,	муляжей,	таблиц	и	других	изобрази-
тельных	наглядных	пособий,	настенных	экспозиций,	комнатных	растений,	аква-
риумов.	Поддержание	в	чистоте	и	порядке	учащимися	своих	рабочих	мест,	де-
монстрация	учителем	аккуратно	и	красиво	выполненных	учащимися	самостоя-
тельных	работ,	будь	то	изготовление	гербария	или	коллекции,	изображение	на-
блюдаемого	объекта	в	тетради,	расположение	подписей	к	рисунку,	подготовка	на	
учебно-опытном	участке	делянки	для	закладки	опыта	с	растениями»	[3].

Методологическим	аппаратом	для	достижения	целей	эстетического	воспита-
ния	являются	беседы	и	лекции,	посвященные	совместному	разбору	индивиду-
ального	отношения,	оценок,	суждений	об	эстетических	свойствах	данной	сторо-
ны	действительности	и	эстетике	ее	научного	отражения;	демонстрация	произве-
дений	искусства	(художественных,	музыкальных);	речь	педагога,	которая	должна	
быть	эмоциональной	и	передавать	личное	отношение	к	предмету	беседы;	практи-
ческие	методы	(наблюдения,	опыты	и	др.).	Наиболее	действенными	формами	ор-
ганизации	учебной	деятельности	учащихся	является	выполнение	практических	
работ,	«расшколивание»,	индивидуальные	поручения,	организация	внеклассных	
мероприятий,	работа	на	пришкольном	участке,	в	оранжерее,	экскурсии	и	др.	

Следует	помнить,	что	в	программах	по	биологии	редко	встречается	оценка	
эстетического	воспитания	школьников.	При	организации	учебного	процесса	на	
учителя	биологии	возлагается	задача	раскрытия	для	учащихся	эстетической	кар-
тины	мира,	формирования	нравственно-этического	отношения	к	природе.
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Исследовательские компетенции учащихся, методы и приемы, формирующие исследова-
тельские умения, школьный курс биологии.
Статья посвящена актуальности формирования исследовательских компетенций на уро-
ках биологии. Рассматриваются методы и приемы реализации данных умений в образо-
вательном процессе. Приведены конкретные примеры применения приемов на уроках 
биологии.

Research competencies of students, methods and techniques that form research skills, School biol-
ogy course.
The article is devoted to the relevance of the formation of research competencies in biology les-
sons. The methods and techniques of implementing these skills in the educational process are 
considered. Specific examples of the use of techniques in biology lessons are given.

Интерес	к	учебному	предмету	возрастает,	если	существует	тесная	связь	с	
личным	опытом,	где	на	уроках	разбираются	проблемные	ситуации,	в	ко-
торых	следует	творчески	применить	полученные	знания	и	умения.	Зада-

ча	каждого	учителя	–	формировать	навыки	работы	с	информацией,	находить	про-
блему	и	способы	ее	решения,	используя	вариативные	исследовательские	приемы	
обучения.	Знания,	которые	будут	получены	учащимися	в	результате	собственно-
го	исследовательского	поиска,	значительно	прочнее	и	надежнее	тех,	что	получе-
ны	репродуктивным	путем.	При	формировании	компетенций	в	области	реализа-
ции	проектной	деятельности	при	изучении	предмета	важно	не	только	обеспече-
ние	их	знаниями	о	сущности	и	структуре	данной	деятельности,	но	и	практиче-
ское	овладение	ими	[1].

Исследовательские	умения	и	навыки,	 являясь	важнейшим	компонентом	ис-
следовательской	деятельности,	представляют	способность	к	проектированию	и	
создание	модели,	на	основе	которой	будет	строиться	запоминание	необходимых	
сведений,	анализ,	сравнение,	обобщение	и	классификация	информации.	Данные	
способы	действий	относятся	к	метапредметным	результатам,	в	частности	к	уни-
версальным	учебным	действиям	(далее	–	УУД).	В	формировании	УУД	ведущую	
роль	играет	познавательная	деятельность.	
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Приведем	несколько	примеров	формирования	познавательных	УУД	на	уроках	
биологии.	Рассматривая	«портрет	будущего	выпускника	образовательной	орга-
низации,	особый	акцент	делают	на	развитии	его	творческих	характеристик,	сре-
ди	которых	особое	место	занимает	умение	видеть	проблему»	[2].

Умение	выделить	проблему	–	свойство,	характеризующее	мышление	челове-
ка,	может	развиться	в	различных	видах	деятельности	учащихся.	Создание	учи-
телем	реальных	проблемных	ситуаций	в	практической	деятельности	мотивиру-
ет	учащихся	на	самостоятельный	поиск	вариантов	решения	возникших	затрудне-
ний.	Например,	проблемная	ситуация	по	теме	«Грибы»,	7	класс:	«К	какой	группе	
организмов	необходимо	отнести	грибы,	если	они	проявляют	как	признаки	расте-
ний,	так	и	признаки	животных?»

Метод	аналогии,	являясь	одним	из	эффективных	приемов	в	процессе	обуче-
ния,	способен	вызвать	у	обучающихся	живой	интерес	к	учебному	предмету.	Он	
предоставляет	возможность	более	легкого	и	прочного	усвоения	учебного	мате-
риала,	обеспечивая	при	этом	мысленный	перенос	знаний	и	умений	от	известно-
го	объекта	к	неизвестному.	Известным	примером	в	биологии	является	Эйфелева	
башня,	конструкцию	которой	предложил	швейцарский	профессор	анатомии	Хер-
ман	фон	Мейер.	Исследуя	костную	структуру	головки	бедренной	кости	в	том	ме-
сте,	где	она	изгибается	и	под	углом	входит	в	сустав,	ученый	обнаружил,	что	кость	
при	этом	почему-то	не	ломается	даже	под	тяжестью	тела.	Впоследствии	Мейер	
предположил,	что	основание	будущего	инженерного	чуда	в	Париже	–	Эйфелевой	
башни	–	будет	напоминать	костную	структуру	головки	бедренной	кости.

К	исследовательским	умениям	относится	также	способность	к	мысленному	пе-
ремещению,	позволяющая	смотреть	на	вещи	«под	другим	углом».	Способ,	предло-
женный	американским	психологом	Дж.	П.	Гилфордом,	позволяет	видеть	проблему	
с	помощью	широко	известных	заданий,	при	выполнении	которых	активизируются	
креативность,	оригинальность	и	гибкость	мышления.	Например,	учащимся	пред-
лагается	рассмотреть	предмет	или	объект	с	хорошо	известными	свойствами:	ли-
стовая	пластинка,	воздушные	корни	и	т.	д.,	найти	как	можно	больше	идей	нетради-
ционного,	но	реального	применения	данного	предмета	или	объекта.

Прием	 «Проблемный	 вопрос»	 используется	 в	 том	 случае,	 если	 для	 реше-
ния	проблемы	и	овладения	новыми	знаниями	необходимо	творчески	применить	
какое-то	ранее	изученное	явление	или	закономерность.	Так,	при	изучении темы	
«Фотосинтез»	в	6	классе	предлагается	проблемный	вопрос:	«Объясните,	почему	
в	незрелых	плодах	происходит	фотосинтез,	а	в	спелых	не	возникает?»

К	числу	исследовательских	умений	относится	способность	выдвигать	гипо-
тезы.	Гипотеза	–	это	предположительное,	случайное	знание,	не	доказанное	и	не	
подтвержденное	опытом.	С	ее	выдвижения	начинается	исследовательский	поиск.	
Для	определения	гипотезы	необходим	предварительный	анализ	имеющейся	ин-
формации.	Рассмотрим	проблему	(тема «Движение растений», 6 класс):	«Поче-
му	стебель	растения	обычно	растет	вверх,	а	корень	вниз?»	Для	этого	выдвигаем	
все	возможные	гипотезы.

1.	 Предположим,	что	стебли	растения	растут	в	направлении	света,	улавливая	
его	именно	для	процесса	фотосинтеза.	



2.	 Возможно,	 органы	 растений	 тянутся	 по	 направлению	 к	 центру	 земного	
шара.	

3.	 Предположим,	что	корни	растения	растут	вниз,	так	как	всасывают	воду	и	
растворенные	в	ней	питательные	вещества,	необходимые	для	роста	растения,	при	
этом	обеспечивая	устойчивость	растения	на	земле.	

К	приемам,	направленным	на	формирование	умений	работать	с	текстом,	отно-
сятся	приемы	метода	смыслового	чтения,	например:	«пузыри»,	«пирамида	фак-
тов»,	«редактор»,	«разверни	информацию»,	«слепой	текст»,	«восстанови	текст»	
и	т.	д.

Представленная	классификация	приемов	обучения,	способствующих	форми-
рованию	универсальных	учебных	действий,	может	быть	использована	педагога-
ми	образовательных	организаций	независимо	от	предметной	специализации.
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Индивидуальный проект, исследовательская деятельность обучающихся, педагогическое 
сопровождение, изучение биологии в школе.
Статья посвящена методическим рекомендациям по реализации проектной деятельно-
сти как метода практического проблемного обучения. Рассматриваются этапы взаимо-
действия учителя и обучающегося по ходу реализации индивидуального проекта. При-
веден конкретный вариант педагогического сопровождения проектной деятельности по 
биологии.

Individual project, research activity of students, pedagogical support, study of biology at school.
The article is devoted to methodological recommendations for the implementation of project 
activities as a method of practical problem-based learning. The stages of interaction between 
a teacher and a student during the implementation of an individual project are considered. A 
specific variant of pedagogical support of project activities in biology is given.

В	условиях	 школьной	 практики	 изучения	 естественно-научных	 дисци-плин	 использование	 лабораторного	 эксперимента	 как	 основы	 учебно-
исследовательской	 деятельности	 школьников	 существенно	 ограничено	

отсутствием	надлежащего	материально-технического	обеспечения	и	различны-
ми	трудностями	в	организации	проводимого	исследования.	Такая	ситуация	вы-
зывает	необходимость	обновления	содержания	и	совершенство	вания	организа-
ции	учебного	лабораторного	эксперимента,	усиления	его	доступности	и	практи-
ческой	направленности.

Метод	проектов	перекликается	с	проблемным	обучением,	так	как	в	обоих	ме-
тодах	предполагается	постановка	проблемы,	этапы	решения	проблемы	соответ-
ствуют	этапам	выполнения	проекта.	Поэтому	с	целью	актуализации	проблемы	
проектно-исследовательской	деятельности	мы	используем	проблемные	ситуаци-
онные	задачи.
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Ключевой	 особенностью	метода	 проектной	 деятельности	 является	 тесное	
непосредственное	 взаимодействие	 учителя	 и	 обучающегося.	 Это	 позволяет	
учителю	 наиболее	 эффективно	 исполнять	 роль	 наставника	 и	 корректировать	
деятельность	обучающегося,	так	как	при	индивидуальном	контроле	за	выпол-
нением	той	или	иной	деятельности	учитель	может	наиболее	точно	определить,	
на	какие	аспекты	и	направления	учебно-воспитательного	процесса	стоит	обра-
тить	особое	внимание.	Таким	образом,	он	осуществляет	педагогическое	сопро-
вождение	на	каждом	этапе	выполнения	проекта.

В	 ходе	 практической	 деятельности	 нами	 было	 реализовано	 сопровожде-
ние	индивидуальной	проектной	деятельности	обучающихся	10	класса	химико-
биологического	профиля.	Рассмотрим	педагогическое	сопровождение	проекта	
на	тему	«Плоды	барбариса	обыкновенного	–	источник	берберина».	

Тема	сформулирована	при	решении	проблемно-ситуационной	задачи:
«Ягоды	барбариса	–	 это	весьма	доступное	и	популярное	 сырье	для	изго-

товления	лекарственных	препаратов:	применяют	для	лечения	гипертонии,	са-
харного	диабета,	ангины,	болезней	печени,	язвы	желудка	и	двенадцатиперст-
ной	кишки.	Какое	основное	действующее	вещество,	вызывает	лечебный	эф-
фект	и	достаточно	ли	его	количества	для	оказания	лечебного	эффекта	в	плодах																							
барбариса?»

Наличие	в	частях	растений	таких	веществ,	как	алкалоиды,	во	многом	опре-
деляет	практическую	значимость	тех	или	иных	растений,	поэтому	изучение	со-
держания	 алкалоида	 берберина	 в	 плодах	 барбариса	может	 стать	 подходящей	
темой	 для	 изучения	 в	 10	 классе.	Целью	работы	 является	 изучение	 полезных	
свойств	 плодов	 барбариса	 и	 количественное	 определение	 содержания	 в	 них	
берберина.	

В	ходе	исследования	обучающийся	освоил	методы	качественного	и	количе-
ственного	определения	химических	соединений	в	растительном	сырье,	а	так-
же	связанные	с	ними	приемы	и	навыки	работы	с	лабораторным	оборудованием	
и	реактивами.	Первым	этапом	стало	осуществление	экстрагирования	исследуе-
мых	веществ	из	сырья	с	помощью	этилового	спирта.	Следующим	шагом	стало	
качественное	определение	берберина	в	полученном	экстракте.	Для	этого	был	
применен	такой	метод	разделения	смеси	химических	веществ,	как	хроматогра-
фия.	В	качестве	«свидетеля»	использовали	раствор	лекарственного	препарата,	
содержащего	чистый	берберин.	В	качестве	метода	количественного	определе-
ния	берберина	был	выбран	метод	фотоколориметрии.	Для	этого	построили	ка-
либровочный	 график	на	основании	измерения	оптической	плотности	раство-
ров	чистого	берберина	различной	концентрации.	Освоение	этого	метода	спо-
собствует	развитию	межпредметных	связей	физики,	химии.

Таким	 образом,	 грамотное	 педагогическое	 сопровождение	 способству-
ет	развитию	метапредметных	и	межпредметных	результатов	обучения,	а	так-
же	 повышает	 познавательный	 интерес	 обучающихся	 к	 изучению	 предметов	
естественно-научного	цикла.
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Средства наглядности, комплексное использование, школьный курс биологии.
Статья посвящена актуальности использования средств наглядности при изучении био-
логии в старшей школе. Охарактеризована проблема использования средств наглядно-
сти на уроках биологии, представлена классификация средств наглядности, используе-
мых учителем в обучении школьной биологии. Рассмотрены методические особенности 
использования наглядности на уроках биологии в старшей школе.

Facilities of visibility, complex use, school biology course. 
The article is about relevance of using facilities of visibility in studying biology in high school. 
The problem of using facilities of visibility on biology studies is characterized, classification of 
facilities of visibility is presented, which teacher use is studying of biology school course. The 
methodological features of using visibility in biology lessons in high school are considered.

Наглядность	 визуализирует	 содержание	 биологических	 понятий.	Доказа-
но,	что	наиболее	эффективно	познавательная	деятельность	обучающих-
ся	реализуется	посредством	чувственного	восприятия	окружающей	дей-

ствительности.	Так,	например,	прослушивание	учебного	материала	обеспечива-
ет	запоминание	лишь	15	%	речевой	информации,	наглядное	восприятие	материа-
ла	–	25	%,	сочетание	визуального	восприятия	и	прослушивания	–	65	%	представ-
ленной	информации	[2,	с.	115].

В	целом	использование	средств	наглядности	способствует	формированию	це-
лостного	образа,	пониманию	сущности	понятий	и	представлений,	обеспечивает	
более	эффективное	и	прочное	усвоение	биологических	знаний	и	связи	научного	
знания	с	жизнью	[5,	с.	29].	Особенно	важно,	чтобы	наглядные	пособия	использо-
вались	на	всех	этапах	обучения	биологии.	

Задача	учителей	биологии	–	комплексное	использование	наглядных	средств	
обучения.	Деятельность	учащихся	на	уроке	должна	быть	организована	таким	об-
разом,	чтобы	используемые	педагогом	информационно-коммуникационные	тех-
нологии	и	традиционные	средства	наглядности	органично	сочетались	между	со-
бой	и	не	перегружали	образовательный	процесс	[1,	с.	105].
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Место	и	роль	наглядности	в	структуре	урока	биологии	будет	зависеть	от	типа	
и	 дидактической	 задачи	 урока,	 а	 также	 создания	 условий,	 которые	 будут	 обе-
спечивать	более	эффективное	восприятие	информации	обучающимися.	В	одной	
учебной	ситуации	наглядные	пособия	будут	выступать	в	качестве	источника	зна-
ний,	а	словесное	сопровождение	будет	выполнять	функцию	руководства	процес-
сом	восприятия	информации.	В	иных	ситуациях	средства	наглядности	могут	вы-
ступать	опорой	для	формирования	связи	между	явлениями	и	фактами,	а	слово	пе-
дагога	будет	побуждать	к	наблюдению	и	осмыслению	увиденного	[5,	с.	31].

Использование	средств	наглядности	необходимо	осуществлять	с	учетом	ме-
тодических,	 организационных	 и	 психолого-педагогических	 особенностей	 про-
цесса	обучения.	К	таковым	относятся:	методическая	подготовленность	учителя-
биолога,	умение	педагога	работать	с	информацией	и	доступным	образом	пред-
ставлять	ее	учащимся,	планомерное	использование	средств	наглядности,	недо-
пущение	излишнего	применения	средств	наглядности,	обязательный	учет	педа-
гогом	психологических	особенностей	учащихся	(память,	внимание,	восприятие),	
использование	здоровьесберегающих	технологий	[4,	с.	81].

Использование	наглядности	имеет	в	дальнейшем	большие	перспективы:	учи-
теля	будут	использовать	их	в	ходе	уроков,	при	подготовке	к	мероприятиям	биоло-
гической	направленности,	обеспечивая	эффективность	их	проведения,	усвоения	
учащимися	знаний	и	умений.	Полезным	с	педагогической	точки	зрения	являет-
ся	и	то,	чтобы	комплекты	наглядных	пособий,	особенно	разнообразные	натурные	
материалы	(коллекции	грибов,	растительных	плодов,	семян	и	побегов,	гербарии	
и	пр.),	подбирались	и	формировались	учителем	совместно	с	учениками	[3,	с.	61].	
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Единый государственный экзамен, проблемы подготовки к экзамену по биологии, направ-
ление совершенствования и развития.
Статья посвящена актуальной проблеме проверки знаний через систему Единого го-
сударственного экзамена на примере школьного предмета «Биология». Встает острая 
проблема качественной подготовки обучающихся к сдаче Единого государственного эк-
замена по биологии. Рассматриваются возможности, ограничения и риски использова-
ния результатов ЕГЭ как системы высшего оценивания при поступлении в универси-
теты, институты.

The Unified State Exam, problems of preparation for the biology exam, the direction of improve-
ment and development.
Article is devoted to the actual problem of testing knowledge through the system of the Uni-
fied State Exam on the example of the school subject «Biology». There is an acute problem of 
qualitative preparation of students to pass the Unified State Exam in Biology. The possibilities, 
limitations and risks of using the results of the Unified State Exam as a system of higher assess-
ment when entering universities, institutes.

В	Российской	Федерации	Единый	государственный	экзамен	(далее	–	ЕГЭ)	выполняет	 роль	 главного	 «контролера»	 знаний	 среди	 обучающихся,	 за-
канчивающих	среднюю	школу.	Такой	вид	контроля	в	нашей	стране	осу-

ществляется	с	2009	г.,	на	постоянной	основе	для	оценки	результатов	выпускни-
ков	и	 является	 важным	элементом	общероссийской	оценки	качества	образова-
ния.	Если	рассматривать	ЕГЭ	как	единую	систему	оценивания	знаний,	то	только	
по	той	причине,	что	общероссийская	система	оценки	качества	образования	не-
сбалансирована	и	альтернативной	замены	«мерила»	школьного	образования	нет.

Экзамен	является	проверкой	знаний	и	умений	обучающихся	в	рамках	единого	
образовательного	пространства.	Однако	тесты	являются	единственным	методом	
педагогического	 измерения,	 исключающим	 фактор	 субъективного	 оценивания	
достижений	в	учебе	[1].	Система	ЕГЭ	подразумевает	под	собой	равенство	шан-
сов	на	поступление	выпускников	в	вузы,	но	то,	насколько	правдивы	знания	об-
учающихся	после	написания	экзамена,	остается	самым	проблемным	вопросом.	
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Все	дело	в	том,	что	задания	в	ЕГЭ	шаблонные.	По	мнению	Г.Г.	Малинецкого	«…
творческий	подход	и	построение	логических	связей	в	заданиях	сводится	к	мини-
муму,	в	них	установлены	жесткие	рамки,	самовыражение	мысли	не	приветству-
ется.	Это	приводит	к	тому,	что	обучающиеся	становятся	малообразованными,	ме-
нее	раскрытыми	и	мало	говорящими»	[2,	с.	89–90].

Анализируя	результаты	экзамена	по	биологии,	можно	заметить,	что	средний	
балл	на	2021	г.	составлял	51,1	%.	Это	немного	ниже,	чем	за	предыдущие	годы.	
Сдача	ЕГЭ	по	любому	предмету,	который	входит	в	список	сдаваемых	предметов,	
позволяет	обучающимся	на	полноправной	основе	поступать	в	вузы	и	сузы,	фор-
мировать	единое	образовательное	пространство	[3].	

Можно	сделать	вывод,	что	обучающимся	очень	тяжело	справляться	с	тесто-
выми	заданиями,	которые	направлены	на	развитие	логики,	мышления	и	уста-
новление	причинно-следственных	связей.	Причина	кроется	в	постоянной	сме-
не	структуры	ЕГЭ,	нехватке	знаний	в	предметной	области,	плохой	актуализа-
ции	знаний,	неумении	оформлять	мысли	и	пр.	Говоря	о	качественной	подготов-
ке,	стоит	учитывать,	что	учитель	должен	планировать,	сколько	обучающимся	
нужно	времени	для	освоения	и	актуализации	материала.	Для	подготовки	к	ЕГЭ	
лучше	использовать	наглядность,	обучающиеся	должны	сами	обрабатывать	ма-
териал	до	того	момента,	пока	сами	не	поймут,	что	именно	в	этом	формате	они	
усваивают	 больше	 и	 лучше.	Информация	 не	 должна	 быть	 узконаправленной	
и	 конкретизированной,	 обучающиеся	 должны	 быть	 мобильнее	 и	 отвечать	 не	
только	на	конкретно	поставленные	вопросы,	но	и	аргументировать	свой	ответ	
грамотно,	 используя	 биологические	 термины.	Для	формирования	 грамотного	
мышления	лучше	использовать	дискуссии	между	учениками	или	брей-ринги.	
Учитель	является	главным	звеном	в	формировании	знаний	у	обучающихся,	и	
если	он	занимается	только	нарешиванием	тестов,	то	никаких	профессиональ-
ных	компетенций	у	детей	он	не	сформирует,	а	ведь	это	самое	главное,	что	долж-
но	формироваться	у	обучающихся	по	ФГОС3++	[4].
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Предметная информационно-образовательная среда, современные наглядные средства об-
учения, иллюстрированный словарь.
В статье рассмотрена актуальность использования наглядных средств обучения в усло-
виях цифрового переворота. Сформулировано понятие «иллюстрированный словарь». 
Предложен механизм работы с данной методикой на уроках биологии с указанием досто-
инств и недостатков в ее реализации.

The era of information, modern visual learning tools, illustrated dictionary.
The article considers the relevance of using visual means of teaching in the context of a digital 
revolution. The concept of «illustrated dictionary» is formulated. A mechanism for working 
with this technique in biology lessons is proposed, indicating the advantages and disadvantages 
in its implementation.

Мы	живем	в	эпоху	информации	–	информационный	поток	динамичен	и	огро-
мен,	что	не	могло	не	отразиться	на	современном	образовании.	С	одной	
стороны,	это	способствует	формированию	предметной	информационно-

образовательной	среды,	позволяет	учителю	открывать	для	себя	множество	новых	
и	ранее	неизвестных	средств	обучения	и	методик	преподавания.

С	другой	стороны,	мы	получили	новое	поколение	детей,	которое	не	смогло	
научиться	кропотливо	работать	с	информацией	–	они	с	легкостью	и	желанием	
улавливают	краткие,	емкие	и	яркие	выражения,	но	с	тоской	смотрят	на	объемный	
текст	без	картинок.	Из-за	этого	обучающиеся	воспринимают	подаваемый	учеб-
ный	материал	(и	окружающий	их	мир)	как	мозаику	разрозненных	и	плохо	связан-
ных	между	собой	фактов	[2].

Именно	поэтому	наглядные	методы	обучения	до	сих	пор	остаются	востребо-
ванными,	но	они	ввиду	указанных	выше	причин	должны	меняться	и	совершен-
ствоваться,	став	более	выразительными	для	обучающихся	 [1].	Одним	из	таких	
наглядных	методов	обучения	на	уроках	биологии	может	стать	использование	ил-
люстрированного	словаря.

На	первый	взгляд	создание	такого	словаря	не	кажется	трудной	задачей:	оно	
предполагает	наличие	термина,	его	 значения	и	соответствующей	иллюстрации	
к	нему.	В	отличие	от	обычного	терминологического	словаря,	такой	подход	дает	
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возможность	обучающимся	с	помощью	зрительной	(и	эмоциональной)	ассоциа-
ции	лучше	понять	суть	какого-либо	понятия.

Составление	иллюстрированного	словаря	можно	использовать	в	различных	
возрастных	группах:

	

Рис. Формы работы с иллюстрированным словарем

Если	учесть	эти	нюансы,	то	использование	иллюстрированного	словаря	мо-
жет	стать	индикатором	усвоения	материала,	обучающимся	на	различных	стади-
ях	процесса	обучения:

1)	на	этапе	изучения,	закрепления	или	проверки	усвоения	нового	материала	
предлагается	подобрать	иллюстрации	к	термину	(как	форма	самостоятельной	ра-
боты)	или	по	картинке	определить	термин	(в	качестве	проверки	понимания	обу-
чающимся	сути	термина);

2)	работа	с	иллюстрированным	словарем	легко	перетекает	в	проектную	дея-
тельность:	учитель	дает	общую	схему	по	уже	имеющимся	образцам,	но	обучаю-
щиеся	могут	предложить	иной	дизайн	и	структуру.	Так	как	подбор	к	иллюстра-
циям,	равно	как	и	подход	к	выполнению	задания,	у	всех	разный,	каждый	обучаю-
щийся	получит	вполне	осязаемый	готовый	продукт	своей	деятельности,	отража-
ющий	его	творческий	потенциал;

3)	обучающимся	 старших	 классов	можно	предложить	 создать	 иллюстриро-
ванный	словарь	в	различных	компьютерных	программах	и	сайтах.	Это	позволит	
освоить	новые	программы	/	технологии,	в	рамках	развития	своих	метапредмет-
ных	результатов.

Проанализировав	 вышеперечисленное,	 можно	 придти	 к	 выводу	 о	 том,	 что	
создание	такого	рода	словарей	имеет	множество	достоинств:	вариативность	ис-
пользования	на	разных	этапах	урока,	формирование	терминологического	мини-
мума,	развитие	творческих	способностей	обучающихся	и	возможность	примене-
ния	словаря	в	дальнейшем	обучении.

Однако	и	у	такой	методики	есть	ряд	проблем.	При	должном	подходе	данный	
метод	может	 стать	 затратным	 по	 времени;	 возникает	 необходимость	 дополни-
тельного	консультирования	со	стороны	учителя	на	различных	этапах	создания	
словаря;	требуется	продумывать	механизм	презентации	продукта.
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Дополненная реальность, естественно-научная грамотность, обучение биологии, 
3D-модели биологических объектов.
Статья посвящена актуальности формирования естественно-научных компетенций при 
обучении биологии с применением средств технологии дополненной реальности. Цель 
статьи – выявление возможности формирования естественно-научной грамотности в 
биологическом образовании с применением 3D-моделей. Результаты работы: в статье 
раскрыты дидактические возможности 3D-моделей биологических объектов для форми-
рования естественно-научной грамотности при обучении биологии.

Augmented reality, science literacy, biology education, 3D models of biological objects.
The article is devoted to the relevance of the formation of natural science competencies in teach-
ing biology using the means of augmented reality technology. The purpose of the article is to 
identify the possibility of forming natural science literacy in biological education using 3D mod-
els. Results of the work: the article reveals the didactic possibilities of 3D models of biological 
objects for the formation of natural science literacy in teaching biology.

Формирование	естественно-научной	грамотности	является	одним	из	глав-
ных	направлений	в	системе	образования.	Функционально	грамотный	че-
ловек	–	человек,	способный	применять	приобретенные	компетенции	в	ре-

шении	практико-ориентированных	 задач	 в	 различных	 сферах	 человеческой	дея-
тельности	[3,	с.	57].	В	состав	функциональной	грамотности	входят:	читательская	
грамотность;	естественно-научная	грамотность;	математическая	грамотность;	фи-
нансовая	грамотность;	креативное	мышление;	глобальные	компетенции.

Уроки	 биологии	 существенно	 влияют	 на	 развитие	 естественно-научной	 гра-
мотности,	 однако	учитель	должен	правильно	подобрать	 средства	и	методы	обу-
чения,	влияющие	на	ее	развитие.	При	этом	каждое	новое	знание	должно	быть	на-
правлено	на	овладение	обучающимися	новыми	способами	решения	межпредмет-
ных	задач.	Считаем,	что	применение	средств	технологии	дополненной	реальности																											
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улучшит	процесс	формирования	и	развития	у	обучающихся	естественно-научных	
компетенций.	 Ниже	 представлены	 основные	 средства	 дополненной	 реальности	
(AR):	1)	вербальные	средства	(аудиозаписи);	2)	наглядные	средства	(таблицы,	схе-
мы,	диаграммы,	рисунки,	чертежи,	3D-модели,	AR-снимки);	3)	специальные	(тех-
нические)	средства	(экранные,	звуковые,	экранно-звуковые)	[4,	с.	141].

Применение	 3D-моделей	 как	 средств	AR	 на	 практических	 занятиях	 обеспе-
чит	демонстрацию	трудных	для	понимания	процессов	и	явлений.	Средства	AR	до-
полняют,	а	не	заменяют	традиционные	средства	обучения,	поэтому	их	эффектив-
ность	 зависит	 от	 комплексного	 применения	 с	 другими	 образовательными	 сред-
ствами	[1,	с.	41].	Например,	изучая	внутреннее	строение	позвоночных	животных,	
к	3D-моделям	необходимо	использовать	таблицы,	схемы,	муляжи.	Достаточно	хо-
рошо	использовать	3D-модели	при	изучении	разделов	«Цитология»,	«Гистология»,	
«Молекулярная	биология».	Актуально	использовать	3D-модели	при	изучении	ор-
ганизации	живых	организмов	на	микроскопическом	уровне.	Это	обусловлено	тем,	
что	3D-модель	позволяет	невооруженным	глазом	увидеть	труднодоступные	места	
объекта	исследования.	С	помощью	3D-моделей	можно	сформировать	практические	
умения:	 наблюдение,	 сравнение,	 классификация.	Выделим	 естественно-научные	
умения,	формируемые	на	 практических	 занятиях	 с	 использованием	 3D-моделей	
при	обучении	биологии:	умение	научно	объяснять	процессы	и	явления	живой	при-
роды;	умение	ставить	научное	исследование	(прогнозировать	ход	исследования);	
умение	интерпретировать	результат	научного	исследования	[2,	с.	37].	Средства	до-
полненной	реальности	активизируют	познавательную	деятельность	обучающихся,	
обладают	высокой	степенью	наглядности	[5,	с.	335].
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Социальные сети, образовательные ресурсы социальных сетей.
В статье раскрываются особенности социальных сетей как источников образовательных 
продуктов для школьников. Приведена классификация образовательных продуктов по 
биологии. Рассмотрен образовательный потенциал видеоматериалов по школьной био-
логии, размещенных в социальных сетях. 

Social networks, educational resources of social networks.
The article reveals the features of social networks as sources of educational products for stu-
dents. The classification of educational products in biology is given. The educational potential 
of video materials on school biology posted on social networks is considered.

Социальные	 сети	 занимают	 особое	 место	 в	 жизни	 современного	 чело-
века,	 компенсируя	 одну	 из	 самых	 важных	 его	 потребностей	 –	 обще-
ние	[1].	Поскольку	многие	школьники	являются	активными	пользовате-

лями	интернет-пространства,	внедрение	обучающих	и	развивающих	материа-
лов	по	биологии	в	социальные	сети,	на	наш	взгляд,	вызовет	большой	интерес	к	
предмету	среди	учащихся.

	 Развитие	 образовательной	 системы	 тесно	 связано	 с	 интеграцией	 новых	
интернет-ресурсов.	 Поэтому	 учителю	 важно	 использовать	 ресурс	 социальных	
сетей	 в	процессе	 обучения	биологии.	В	 социальных	 сетях,	 помимо	досуговых	
и	развлекательных	материалов,	размещен	научный,	познавательный	и	образова-
тельный	контенты	[2].	Разнообразие	социальных	сетей	привело	к	разнообразию	
образовательных	продуктов	в	Интернете,	систематизированных	по	тематикам,	в	
том	числе	биологические	материалы.	

Наиболее	подходящие	социальные	сети	для	использования	в	обучении	биоло-
гии	–	ВКонтакте,	Telegram,	YouTube,	TikTok.	Каждая	социальная	сеть	имеет	как	
преимущества,	так	и	недостатки,	зная	которые,	учитель	может	определить	воз-
можные	варианты	их	использования	в	образовательном	процессе.	В	целом	со-
циальные	сети	имеют	несколько	общих	функций:	размещение	фото-,	видео-,	ау-
дио-	или	текстового	материала,	комментирование	и	оценка,	обмен	сообщениями.



[	169	]

Рис. 1. Классификация образовательных продуктов по биологии в социальных сетях

Следует	отметить	переход	пользователей	с	компьютеров	на	мобильные	устрой-
ства,	что	несколько	меняет	характер	поведения	человека	в	социальной	сети:	бо-
лее	частые	посещения	сетей,	но	непродолжительные	по	времени	визиты.	Исхо-
дя	из	этого,	некоторые	социальные	сети	адаптированы	для	использования	преи-
мущественно	с	мобильных	устройств.	Одной	из	таких	популярнейших	социаль-
ных	сетей	среди	подростков	является	TikTok	–	платформа	для	коротких	видео.	
Проанализировав	 видео	 с	 биологическим	 содержанием,	мы	выделили	 следую-
щие	типы	видео.

Рис. 2. Классификация образовательных видео в TikTok



	Роль	учителя	в	работе	с	социальными	сетями	заключается	в	выборе	и	реко-
мендации	обучающимся	подходящих	материалов.	Учитель	подбирает	необходи-
мые	образовательные	продукты,	которые	впоследствии	просматривают	учащие-
ся.	Это	нужно	для	запуска	алгоритмов	формирования	у	школьников	умной	лен-
ты:	 социальными	 сетями	 предлагаются	материалы	 по	 тематике,	 схожей	 с	 той,	
с	которой	пользователь	чаще	всего	взаимодействует.	Это	может	стать	одним	из	
«рычагов»	развития	интереса	к	предмету	биологии.	В	дальнейшем	учителю	важ-
но	привлекать	школьников	 к	 совместному	 (с	педагогом	или	одноклассниками)	
или	самостоятельному	созданию	подобных	образовательных	ресурсов.
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Здоровый образ жизни, формирование и развитие биологических понятий, содержание 
раздела «Человек и его здоровье», методика активизации познавательного интереса. 
В статье представлено понятие о здоровом образе жизни; особенности содержания разде-
ла «Человек и его здоровье», раскрыта методика развития биологических понятий при 
изучении раздела «Человек и его здоровье». 

Healthy lifestyle, formation and development of biological concepts, the content of the section «A 
person and his health», techniques and methods of activating cognitive interest.
The article presents the concept of cognitive interest, describes the levels of development of cog-
nitive interest in schoolchildren; features of the content of the section «A person and his health», 
reveals the methodology for the development of cognitive interest in schoolchildren when study-
ing the section «A person and his health».

Развитие	и	формирование	понятий	 выступает	 как	 один	из	 главных	моти-
вов	учебной	деятельности	учащихся.	Другим	немаловажным	мотивом	яв-
ляется	формирование	здорового	образа	жизни	как	индивидуальной	систе-

мы	поведения	человека,	обеспечивающей	ему	физическое,	душевное	и	социаль-
ное	благополучие	в	реальной	окружающей	среде	(природной,	техногенной	и	со-
циальной)	и	активное	долголетие	[3].	

Учителя	выбирают	три	главных	причины,	побуждающие	школьников	учить-
ся:	интерес	к	предмету,	осмысленность,	наказание.	Если	ученикам	нравится	пред-
мет,	значит,	он	лучше	усваивает	материал.	Отсутствие	интереса	приводит	к	низ-
кой	успеваемости,	быстрому	забыванию	и	даже	к	полной	потере	приобретенных	
знаний,	умений	и	навыков.	

Г.И.	Щукина	выделяет	уровни	развития	познавательного	интереса.	
Первый	уровень	(низкий)	характеризуется	отсутствием	интереса	к	предмету,	

равнодушие	к	обучению.	
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Второй	уровень	(средний)	сообщает	о	том,	что	активность	у	детей	возрастает,	
благодаря	учителю	(контроль,	поддержка).	Интерес	к	отдельным	фактам,	без	вза-
имной	связи,	без	осмысления	логики	предмета.	

Третий	 уровень	 (высокий)	 отмечается	 высокой	 самопроизвольной	 познава-
тельной	активностью	учащихся.	Школьники	работают	самостоятельно,	с	креа-
тивным	подходом	к	творческим	работам.	На	этом	уровне	ученики	в	8	классе	ре-
шают	задачи	повышенной	сложности	[4].

В	8	классе	проходят	раздел	«Человек	и	его	здоровье»,	который	решает	следую-
щие	задачи:	расширить	знания	учащихся	о	здоровье	человека	как	важнейшей	жиз-
ненной	ценности,	продолжить	формирование	экологического	сознания	и	закрепле-
ние	умений	и	навыков	на	практике	оказания	первой	медицинской	помощи	[1].

Для	 активизации	 познавательного	 интереса	 можно	 выделить	 следующие	
условия.

1.	Введение	в	процесс	обучения	элементов	 занимательности,	нестандартно-
сти,	новизны,	разнообразных	игровых	ситуаций.

2.	Практико-ориентированная	направленность	изучаемого	материала.
3.	Использование	проблемного	изложения	изучаемого	материала.
4.	Реализация	принципа	индивидуализации	учебного	процесса.
5.	Создание	атмосферы	сотрудничества	и	доброжелательности	в	системе	вза-

имодействия	«учитель-ученик».	
6.	Стимулурование	творческой	активности	учащихся.	
7.	Наличие	мотивации	учащихся	[2].	
Сегодня	актуально	понятие	«учебное	сообщество»,	при	котором	школьники	

и	учителя	работают	в	команде.	В	данной	среде	поощряется	коллективная	работа,	
ценятся	сотрудничество	и	взаимопонимание,	включение	в	деятельность	по	реше-
нию	задач	и	заданий	в	группе.	

При	решении	поставленных	задач	учитель	как	наставник	помогает,	направля-
ет,	обобщает	результаты	и	совместно	с	учащимися	подводит	их	к	цели.	Для	осо-
знания	изученного	материала	ученики	оценивают	себя	и	друг	друга.

В	настоящее	время	активно	применяются	цифровые	технологии	(ЦОР),	кото-
рые	помогают	и	ученикам,	и	учителям	в	работе.	Таким	образом,	используя	совре-
менные	технологии:	проекты,	ЦОР	(mindomo.com,	Leaning	Apps),	технологии	ин-
клюзивного	образования,	модульного	образования	и	т.	д.	педагоги	проводят	урок	
интересно	и	познавательно,	тем	самым	повышая	познавательную	активность.	
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Внеурочная деятельность, здоровый образ жизни, естественно-научное образование.
В статье рассмотрена проблема высокого уровня заболеваемости среди учащихся, свя-
занного с неправильным образом жизни. Предложен путь решения проблемы – разрабо-
тана программа внеурочной деятельности, направленная на развитие мотивации к веде-
нию здорового образа жизни. Результатом работы является повышение уровня мотива-
ции, подтвержденное анкетированием.

Extracurricular activities, healthy lifestyle, science education.
The article deals with the problem of a high level of morbidity among students associated with 
an unhealthy lifestyle. A way to solve the problem is proposed – a program of extracurricular 
activities has been developed, aimed at developing motivation for leading a healthy lifestyle. 
The result of the work is an increase in the level of motivation, confirmed by a survey.

Сохранение	и	укрепление	здоровья	детей	–	одна	из	главных	стратегиче-
ских	задач	государства.	Она	регламентируется	и	обеспечивается	такими	
нормативно-правовыми	документами,	как	Закон	РФ	«Об	образовании»	

и	федеральный	 государственный	образовательный	 стандарт	 основного	 обще-
го	образования.	

Здоровье	детей	–	многофакторная	система.	Наибольший	рост	заболеваемости	
отмечается	по	классам	так	называемых	«школьных»	болезней,	наиболее	зависи-
мых	от	образа	жизни:	различные	искривления	позвоночника,	нарушения	зрения,	
болезни	органов	желудочно-кишечного	тракта.	К	концу	обучения	в	выпускных	
классах	до	62	%	учащихся	имеют	серьезные	 заболевания.	Психическое	 здоро-
вье	школьников	также	заставляет	беспокоиться:	только	35	%	выпускников	мож-
но	считать	психически	здоровыми	[2].

Поэтому	основной	задачей	школьной	системы	образования	в	области	сохране-
ния	и	укрепления	здоровья	должна	стать	пропаганда	здорового	образа	жизни.	Фор-
мирование	у	обучающихся	мотивации	к	ведению	здорового	образа	жизни	дополня-
ет	образовательные	задачи	и	является	не	менее	приоритетным	чем	обучение.

Работа	 над	 формированием	 мотивации	 к	 ведению	 здорового	 образа	 жизни	
осуществляется	в	школе	как	в	рамках	урочной,	так	и	внеурочной	деятельности.	
Под	внеурочной	деятельностью	в	ходе	реализации	ФГОС	понимается	образова-
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тельная	деятельность,	осуществляемая	в	формах,	отличных	от	классно-урочной,	
и	направленная	на	достижение	планируемых	результатов	освоения	основной	об-
разовательной	программы	[1].	

Преимуществом	внеурочной	деятельности	является	высокий	уровень	разви-
тия	самостоятельности	обучающихся,	прикладной	характер	их	деятельности,	на-
глядность	средств	обучения,	различные	творческие	задания.	Такие	разнообраз-
ные	и	интересные	задания	повышают	интерес	к	обучению.

На	занятиях	обучающиеся	составляли	собственное	меню,	планировали	рас-
порядок	дня,	отрабатывали	навыки	оказания	первой	помощи	на	манекенах	и	в	
парах,	подбирали	индивидуальные	оптимальные	методы	снятия	стресса,	а	также	
разрабатывали	план	обустройства	комнаты.	Использовались	методы	командной	
и	парной	работы,	что	положительно	сказалось	и	на	развитии	коммуникативных	
универсальных	учебных	действий.

Для	исследования	оценки	уровня	мотивации	использовался	метод	анкетиро-
вания.	 Занятия	 проводились	 для	 обучающихся	 8	 класса,	 возрастная	 категория	
14–15	лет.	Для	точности	результатов	эксперимента	также	была	взята	контрольная	
группа	(класс),	у	которой	занятия	по	внеурочной	деятельности	не	проводились.	
В	экспериментальную	группу	входили	29	обучающихся	(13	девочек	и	16	мальчи-
ков),	в	контрольную	–	24	(12	девочек	и	12	мальчиков).	В	обеих	группах	проводи-
лось	входное	и	итоговое	анкетирование:	входное	–	до	проведения	занятий,	в	сен-
тябре;	итоговое	–	после	проведенных	занятий,	в	апреле.	Результаты	анкетирова-
ния	показали,	что	после	занятий	у	экспериментальной	группы	уровень	мотива-
ции	к	здоровому	образу	жизни	вырос	(со	второго	уровня	на	четвертый).

Таким	образом,	для	сокращения	количества	заболеваний	среди	обучающихся	
необходимо	формировать	мотивацию	к	сохранению	и	укреплению	здоровья	че-
рез	урочную	и	внеурочную	деятельность	с	использованием	прикладных	и	твор-
ческих	заданий.	
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Единый государственный экзамен, методика, школьный курс биологии, технологии обучения.
Статья посвящается изучению методики подготовки старшеклассников к Единому госу-
дарственному экзамену. Актуальной проблемой современного образования является не-
достаточно грамотное использование педагогических технологий в области естественно-
научных дисциплин. 

Unified state exam, methodology, school biology course, learning technologies.
The article is devoted to the study of methods of preparing high school students for the Uni-
fied State Exam. An urgent problem of modern education is the insufficiently competent use of 
pedagogical technologies in the field of natural sciences.

Важнейшим	показателем	качества	образования	является	объективная	оцен-
ка	учебных	достижений	обучающихся.	Актуальной	проблемой	современ-
ного	образования	является	недостаточно	грамотное	использование	педа-

гогических	технологий	в	области	естественных	наук.
Единый	государственный	экзамен	–	это	централизованно	проводимый	в	Рос-

сийской	Федерации	экзамен	в	школах,	лицеях	и	гимназиях,	который	служит	од-
новременно	выпускным	экзаменом	и	вступительным	экзаменом	для	поступле-
ния	в	вузы	[1].

Обучающиеся	же	зачастую	воспринимают	экзамены	как	стрессовый	фактор,	
который	определенный	период	мешает	им	жить.	Большинство	родителей	и	пе-
дагогов	обеспокоены	загруженностью	обучающихся	в	экзаменационный	период.	
Безусловно,	период	экзамена	–	это	ответственный	момент	в	жизни	каждого	уче-
ника,	поэтому,	чтобы	сдать	экзамен	на	желаемую	оценку,	необходимо	как	можно	
больше	приложить	усилий	при	подготовке	к	нему.	Успешность	результата	зави-
сит	как	от	ученика,	так	и	от	учителя,	на	наш	взгляд,	в	равной	степени.	

Чтобы	школьник	успешно	сдал	ЕГЭ	по	биологии,	преподаватель	должен,	без-
условно,	отлично	владеть	учебным	материалом,	а	также	верно	использовать	со-
временные	 педагогические	 технологии.	 Единый	 государственный	 экзамен	 по	
биологии	–	один	из	самых	трудных	экзаменов.	Получить	высокие	баллы	можно	
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только	при	тщательной	подготовке.	В	заданиях	по	биологии	встречаются	темы,	
пройденные	в	школе	за	6	лет,	а	также	вопросы	вне	программы.	

Модернизация	образования	сопровождается	появлением	новых	информаци-
онных	технологий,	девайсов	и	 гаджетов	и	их	широкомасштабным	использова-
нием	всеми	слоями	населения.	Эти	инновации		в	совокупности	с	беспрецедент-
ными	открытиями	века	биологии	и	биотехнологий	создают	обновленную	жиз-
ненную	и	образовательную	реальность,	открывающую	новые	горизонты	возмож-
ностей	развития	личности	и	цивилизации,	пренебречь	которой	невозможно.	Это	
требует	особого	внимания	к	биологическому	образованию	как	инструменту	все-
стороннего	развития	[3].

Таким	образом,	сложность	подготовки	к	экзамену	заключается	в	расхождении	
стандартов	оценивания	и	современных	знаний.	Учебники	по	биологии	составле-
ны	на	основе	сведений,	полученных	два-три	десятка	лет	назад,	хотя	в	XXI	в.	нау-
ка	значительно	шагнула	вперед.	Биология	относится	к	числу	сложных	предметов	
для	сдачи	Единого	государственного	экзамена.

В	рамках	технологии	проблемного	обучения	принято	понимать	способ	орга-
низации	 деятельности	 обучающихся,	 основанный	на	 получении	новых	 знаний	
путем	решения	теоретических	и	практических	задач,	проблемных	задач	в	возни-
кающих	проблемных	ситуациях.

Проблемные	методы	можно	использовать	как	на	уроках	биологии,	так	и	при	
подготовке	к	ЕГЭ	по	биологии.

Основные приемы
1.	Преподаватель	может	предоставить	обучающемуся	противоречивые	факты	

или	взаимоисключающие	точки	зрения.
2.	Новое	практическое	задание,	с	которым	обучающиеся	еще	не	сталкивались.
3.	«Светлое	пятно»	может	играть	роль	проблемной	ситуации.
Эффект от мероприятия.	Опыт	использования	проблемного	обучения	на	

уроках,	а	также	при	подготовке	к	ЕГЭ	показывает,	что	оно	способствует	фор-
мированию	 познавательной	 активности	 обучающихся,	 обеспечивает	 глубо-
кое	усвоение	учебного	материала	и	является	эффективным	средством	развития																
обучающихся.

Таким	образом,	мы	рассмотрели	ряд	современных	педагогических	техноло-
гий	 и	 установили,	 что	 одновременное	 использование	 нескольких	 технологий	
обеспечивает	эффективную	и	продуктивную	подготовку	к	ЕГЭ	по	биологии.
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Самонаблюдение, внеклассная работа.
Статья посвящена раскрытию возможностей самонаблюдения в процессе внеклассной 
работы при изучении биологии (8 класс). 

Self-observation, extracurricular work.
The article is devoted to the disclosure of the possibilities of self-observation in the process of 
extracurricular work in the study of biology (grade 8).

Внеклассное	обучение	по	анатомии,	физиологии	и	гигиене	человека	появи-
лось	сравнительно	недавно,	позже,	чем	по	ботанике	и	зоологии.	Первыми,	
кто	ввели	систему	внеклассных	занятий,	были	Г.Н.	Белов	и	Б.И.	Стожаров	

[1].	Но	занятия	не	были	настолько	массовыми,	как	сегодня.	
В	 1930-х	 гг.	 появились	 первые	 описания	 педагогического	 опыта	 внекласс-

ной	работы	по	предмету.	Они	принадлежат	П.И.	Суворову,	А.М.	Рябиновской,																	
Е.Н.	Жудро,	О.С.	Яковлеву	[2].	В	разное	время	ими	были	организованы	физиоло-
гические	кружки,	на	которых	обучающиеся	проводили	различные	опыты.	Одна-
ко	описание	внеклассной	работы	излагалось	очень	кратко.

Такой	фактор,	как	стимулирование	познавательного	интереса	обучающихся	в	
ходе	внеклассных	занятий,	вызывает	необходимость	в	углубленном	изучении	ор-
ганизма	человека,	а	следовательно,	«пробуждает»	внеклассную	работу	по	данно-
му	предмету.

Внеклассные	занятия	имеют	различные	направления	(рис.)	[3].
Эффективность	внеклассной	работы	зависит	от:
–	 содержания	курса	и	практической	его	составляющей;
–	углубления	и	расширения	знаний,	умений	и	навыков	обучающихся;
–	формирования	социальной	и	организационной	предприимчивости	обучаю-

щихся;
–	учета	индивидуальных	склонностей	и	потребностей;
–	формирования	самостоятельности;
–	использования	разнообразных	форм	и	методов	работы.
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Рис. Направления внеклассных занятий

С	 учетом	 общих	 тезисов	 и	 специфики	 учебного	 предмета	 были	 выделены	
виды	и	методы	внеклассной	работы	[4].

Индивидуальные	внеклассные	занятия	возникают	с	проявления	интереса	обу-
чающихся	к	предмету	на	уроке.	В	данном	случае	учитель	направляет	этот	интерес	
на	пользу	самого	обучающегося	и	класса	в	целом.	Проходят	такие	занятия	в	каби-
нете	биологии,	и	их	суть	заключается	в	самостоятельном	экспериментальном	изу-
чении,	как	правило,	для	таких	занятий	используют	учебное	оборудование.	

Основной	 формой	 групповых	 внеклассных	 занятий	 является	 физиологиче-
ский	кружок.	Кружки	юных	физиологов	менее	распространены	в	школах	по	срав-
нению	с	ботаническими	и	зоологическими.

К	формам	массовых	внеклассных	занятий	относятся	выпуск	рукописных	жур-
налов,	стенгазет,	бюллетеней,	организация	выставок,	научных	вечеров,	лекций	и	
конференций,	проведение	массовых	кампаний.	В	настоящее	время	экскурсии	по	
курсу	8	 класса	как	обязательные	исключены	из	программы,	роэтому	их	 также	
следует	относить	к	массовым	внеклассным	мероприятиям.

В	эксперименте	мы	применяли	индивидуальную	внеклассную	работу:	–	до-
машнее	самонаблюдение.	Опыты	по	домашнему	самонаблюдению	лучше	всего	
использовать	перед	изучением	задаваемой	темы	на	уроке.	Важным	критерием,	
кроме	обязательных,	для	организации	домашнего	самонаблюдения	является	тща-
тельный	подбор	опытов.	Выполнение	домашних	опытов	по	самонаблюдению	яв-
ляется	основным	методическим	приемом	по	усвоению	физиологических	знаний	
у	обучающихся.	Лучше	всего	задания	по	самонаблюдению	давать	с	фиксацией	их	
результатов	в	виде	кратких	записей,	таблиц	или	диаграмм.	
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Натуральные объекты, средства обучения, школьный курс биологии.
Статья посвящена актуальности повышения успешности достижения обучающимися 6-х 
классов предметных результатов по биологии благодаря применению натуральных объ-
ектов на уроках биологии. Приведены результаты методического эксперимента, осно-
ванного на использовании натуральных пособий.

Natural objects, means of education, school biology course.
The article is devoted to the relevance of increasing the success of achieving subject results in 
biology by 6th grade students through the use of natural objects in biology lessons. The results 
of a methodical experiment based on the use of benefits in kind are presented.

Школьный	предмет	«Биология»	играет	важную	роль,	так	как	вносит	вклад	
в	формирование	у	выпускников	основной	школы	научной	картины	мира,	
системы	биологических	знаний	и	способов	действий	(умений).	В	этом	

вопросе	 на	 протяжении	 многих	 лет	 учителям	 биологии	 помогали	 натуральные	
средства	обучения,	способные	задействовать	в	познании	многие	органы	чувств.	

Однако	в	 связи	 с	 активным	использованием	технических	 средств	обучения	
натуральные	средства	при	изучении	биологии	перешли	на	второй	план.	

Для	того	чтобы	показать	важность	проблемы,	мы	провели	опрос	учителей	био-
логии.	Анкетирование	учителей	Подмосковья	на	предмет	применения	в	учебно-
воспитательном	процессе	натуральных	средств	обучения	показало,	что	большин-
ство	 считают	 важным	использование	 натуральных	 объектов	 в	 своей	 практике,	
однако	по	факту	их	используют	менее	50	%	учителей.

Использование	натуральных	объектов	на	уроках	биологии	позволяет	обратить	
внимание	обучающихся	на	конкретный	объект	изучения,	выявить	особенности	в	
строении,	свойствах,	понять	суть	процесса	или	явления,	раскрыть	конкретные	при-
знаки	понятия	[1].	По	сравнению	с	другими	наглядными	средствами	обучения	ра-
бота	с	натуральными	объектами	имеет	преимущество,	так	как	в	познании	участву-
ют	многие	органы	чувств,	происходит	многогранное	восприятие	изучаемого	объ-
екта	(внешний	вид,	окрас,	размер,	запах,	текстура,	поверхность	и	т.	п.)	[1;	2].
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К	натуральным	пособиям	относят	специально	подобранные	живые	и	препа-
рированные	растения,	животных,	их	органы	и	части.	Способы	заготовки	объек-
тов	изучения	при	этом	отличаются	[3;	4].

Для	того	чтобы	проверить,	влияет	ли	использование	натуральных	объектов	на	
уроках	биологии	на	эффективное	усвоение	знаний,	нами	было	проведено	педаго-
гическое	исследование,	в	котором	приняли	участие	обучающиеся	6	«А»	и	6	«Б»	
классов,	поскольку	уровень	успеваемости	в	этих	классах	приблизительно	равный.	
Для	достижения	цели	нашего	исследования	мы	разработали	серию	урочных	 за-
нятий	по	биологии	с	использованием	натуральных	пособий.	Затем	для	проведе-
ния	эксперимента	было	решено	включить	в	процесс	обучения	одного	класса	ис-
пользование	натуральных	объектов	в	качестве	наглядного	материала	совместно	с	
другими	средствами	обучения,	а	в	другом	классе	обучение	проводилось	на	основе	
объяснительно-иллюстративного	метода	без	использования	натуральных	пособий.	

Для	выявления	исходного	уровня	знаний	был	проведен	контроль	знаний	по	ра-
нее	изученным	темам.	Это	были	задания	разного	типа:	с	выбором	одного	ответа,	
работа	с	иллюстрациями	и	развернутым	ответом.	После	проведения	контроля	зна-
ний	по	вышеизложенным	темам	были	получены	следующие	результаты	(рис.	1):

Рис. 1. Результаты первичного контроля по ранее изученным темам

По	окончании	методического	эксперимента,	который	длился	восемь	недель,	
проводился	повторный	контроль	знаний	учащихся	двух	групп	и	включал	в	себя	
задания	различного	типа.	

Были	получены	следующие	результаты	в	виде	оценок	(рис.	2):	

Рис. 2 Результаты контрольного тестирования по пройденным темам, 
проводимого на этапе эксперимента
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Было	выяснено,	что	предметные	результаты	обучающихся	6	«Б»	класса,	ко-
торый	являлся	экспериментальным,	выросли	относительно	контрольной	группы	
6	«А»	класса.	Также	было	выявлено,	что	контрольная	группа	обучающихся	до-
пускала	ошибки	или	не	выполняла	задания,	связанные	с	иллюстрациями	живых	
объектов,	в	то	время	как	обучающиеся	экспериментального	класса	отлично	спра-
вились	с	данного	рода	заданиями.	На	теоретические	вопросы	учащиеся	отвечали	
приблизительно	одинаково.	Трудности	возникли	с	практическими	заданиями,	ко-
торые	подразумевали	работу	с	живыми	объектами.	Большинство	учащихся	экс-
периментального	класса	справились	с	заданиями,	а	учащиеся	контрольной	груп-
пы	не	справились.

Результаты	эксперимента	показали,	что	в	экспериментальном	классе	доля	уча-
щихся,	которые	успешно	справились	с	контрольным	тестированием,	выше,	чем	
в	контрольном	классе.	Следовательно,	уровень	усвоения	знаний	по	разделу	«Ор-
ганы	растений»	у	обучающихся	экспериментального	(6	«Б»)	класса	выше,	чем	у	
обучающихся	контрольного	(6	«А»)	класса.

Таким	образом,	применение	натуральных	средств	на	уроках	биологии	в	6-х	
классах	играет	немаловажную	роль	в	формировании	предметных	знаний,	на-
выков	и	умений	обучающихся.	Данный	тип	наглядных	пособий	дает	образное	
представление	об	объектах	живой	природы,	поскольку	затрагивает	многие	ор-
ганы	чувств	человека,	способствуя	укреплению	связей	учащихся	с	природой	и	
ее	познанием.
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Геймификация обучения, образовательная платформа Learnis, игровые элементы в обуче-
нии, веб-квесты, интеллектуальная игра, терминологическая игра, интерактивное видео, 
учебная мотивация.
Статья посвящена изучению образовательной платформы Learnis как инструмента гей-
мификации обучения, исследуются направления платформы, их преимущества и приме-
нение на уроках биологии. Проводится анализ отношения обучающихся к геймификации 
и образовательному контенту, созданному с помощью платформы.

Learning gamification, educational platform Learnis, game elements in learning, web quests, in-
tellectual game, terminological game, interactive video, learning motivation.
The article is devoted to the study of the Learnis educational platform as a tool for the gamifi-
cation of learning, the directions of the platform, their advantages and application in biology 
lessons are explored. An analysis is made of the attitude of students to gamification and educa-
tional content created using the platform.

В современном	образовательном	процессе	использование	игровых	механик	стало	носить	массовый	характер.	На	уроках	элементы	игры	используют	в	
первую	очередь	для	повышения	мотивации	обучающихся,	создания	ком-

фортной	обстановки.	Ведь	игра	как	вид	деятельности	знакома	всем	еще	с	дет-
ства	и	ассоциируется	с	положительными	эмоциями,	с	возможностью	ошибаться	
и	пробовать	заново,	тем	самым	исключается	страх,	который	блокирует	проявле-
ние	способностей	к	восприятию	новой	информации.

Развитие	информационно-коммуникационных	 технологий	и	увеличение	ко-
личества	индивидуальных	гаджетов	и	электронных	устройств	способствуют	рас-
ширению	спектра	доступных	игр	для	обучающихся.	На	фоне	повышения	инте-
реса	к	использованию	игр	в	различных	областях	термин	геймификация	стал	ча-
стью	методической	терминологии	в	образовании.	Под	геймификацией,	как	пра-
вило,	понимается	использование	игровых	элементов	в	неигровых	контекстах	[1].

Для	 выявления	 отношения	 обучающихся	 Красноярского	 государственного	
педагогического	университета	им.	В.П.	Астафьева	к	внедрению	игровых	меха-
ник	на	уроках	биологии	было	проведено	анкетирование	студентов	IV,	V	курсов,																		
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так	как	большинство	из	них	проходили	педагогическую	практику	и	имеют	не-
большой	опыт	в	работе	с	учениками.	Анализ	результатов	опроса	показал,	что	38	
респондентов	(100	%)	согласны	с	тем,	что	использование	игр	/	квестов	/	викторин	
положительно	влияет	на	процесс	обучения,	а	95	%	из	них	и	вовсе	применяют	/	со-
бираются	применять	их	на	своих	уроках.

Но	для	того	чтобы	использовать	на	уроках	биологии	игры	/	квесты	/	виктори-
ны,	их	нужно	найти.	Конечно,	можно	воспользоваться	уже	готовыми	материала-
ми,	как	это	сделают	29	%	опрошенных	студентов,	но	гораздо	эффективнее	будет	
создать	этот	материал	самостоятельно	или	используя	специализированные	плат-
формы,	с	этим	согласны	71	%	респондентов.	И	здесь	нам	поможет	та	самая	обра-
зовательная	платформа	Learnis,	которая	по	результатам	анкетирования	известна	
лишь	18,4	%	опрошенных.

В	отличие	от	 аналогичных	 сервисов,	 интерфейс	Learnis	 полностью	на	 рус-
ском	языке,	так	как	создана	платформа	по	идее	отечественных	учителей,	а	ее	раз-
работчик	и	основатель	лауреат	конкурса	«Учитель	года	России	–	2018» М.Ю.	Но-
виков.	Благодаря	этому	проблема	понимания	интерфейса	и	перевода	инструмен-
тов	устранена,	что,	конечно,	ускоряет	и	облегчает	работу.	Еще	одним	преимуще-
ством	является	достаточно	простая	регистрация:	сайт	не	требует	указывать	ме-
сто	работы,	какой	предмет	преподаете	и	для	каких	целей	будете	использовать	ре-
сурс.	Все	что	от	вас	требуется,	это	ввести	имя,	почту	и	придумать	пароль	для	лич-
ного	кабинета.	

Платформа	не	пытается	охватить	максимальное	количество	разработок,	а	спе-
циализируется	лишь	на	четырех	основных	инструментах:	веб-квесты,	интеллек-
туальные	игры,	терминологические	игры,	интерактивные	видео.	Для	их	создания	
нужно	зайти	в	раздел	«Продукты»	и	выбрать	любое	из	представленных.	Если	это	
квест,	далее	следует	выбор	комнаты,	из	которой	ученик	будет	выбираться,	решая	
задания.	Задания	помещаются	в	специальные	поля	в	формате	изображений	или	
аудиофайлов.	Следующий	шаг	–	вписать	код	для	замка,	он	будет	соответствовать	
последовательности	правильных	ответов	на	задания.	Данный	инструмент	будет	
наиболее	уместен	в	качестве	домашней	работы.	Терминологические	и	интеллек-
туальные	игры	отлично	подойдут	для	проверки	терминов	и	проведения	обобща-
ющих	занятий,	так	как	содержат	соревновательную	компоненту.	Что	касается	ин-
терактивного	видео,	оно	применимо	в	дистанционном	образовании.	Видео	назы-
вается	интерактивным,	так	как	позволяет	вовлечь	ученика	вопросами	не	после,	а	
во	время	просмотра.	Вы	загружаете	видео	с	Youtube	на	платформу,	просматрива-
ете	его	и	на	определенной	минуте	добавляете	вопросы.	Они	могут	высвечиваться	
во	время	просмотра	или	сразу,	а	ученик	будет	отвечать	в	течение	просмотра	как	
ему	удобно.	Вопросы	могут	быть	открытые,	с	одним	правильным	ответом	на	вы-
бор	или	с	несколькими.

Все	интерактивные	упражнения,	которые	создаете,	сохраняются	в	личном	ка-
бинете	–	их	можно	отредактировать	или	удалить.	После	завершения	работы	над	
проектами	вам	будет	выдан	код	игровой	комнаты,	который	затем	можно	предо-
ставить	 ученикам	 в	 виде	 набора	 цифр	или	же	 создать	QR-код	и	 поместить	 на	
слайд	презентации	или	интерактивной	доски.	
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Таким	образом,	использование	Learnis	как	инструмента	игрофикации	в	об-
разовательном	процессе	имеет	несомненные	преимущества,	например,	повы-
шение	мотивации	и	вовлечение	в	образовательный	процесс,	изменение	модели	
отношений	между	педагогом	и	учащимися	в	сторону	наставничества	и	помощи	
взамен	традиционной	модели	трансляции	информации.	Помимо	главных	задач,	
в	рамках	образовательного	процесса	игра	также	является	отличным	способом	
формирования	и	освоения	компетенций:	организационно-коммуникативных	и	
личностных:	лидерские	качества,	навыки	работы	в	команде,	коммуникативные	
навыки	и	т.	п.	[1].

Однако	нужно	помнить,	что	использование	виртуальных	игр	является	продук-
тивным	и	полезным	только	в	случае	правильной	интеграции	их	в	образователь-
ный	процесс.	В	 случае	преувеличения	их	 значимости	учебный	процесс	может	
быть	сведен	к	игровым	заданиям,	лишенным	цели.
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Статья посвящена эстетическому воспитанию учащихся старших классов при обучении 
биологии. Рассмотрена личность Андрея Арсеньевича Тарковского, обладавшего высо-
кой духовной нравственностью и любовью к Родине.
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The article is devoted to the aesthetic education of high school students in the study of biology. 
The personality of Andrei Arsenyevich Tarkovsky is considered as an example of a person with 
spiritual and moral character and love for the Homeland.

Обучая	биологии,	учитель	должен	воспитывать	учащихся.	Ему	необходи-
мо	уделять	внимание	разным	видам	воспитания:	патриотическое,	осно-
ванное	на	любви	к	Родине	и	истории	своей	страны;	экологическое,	бази-

руемое	на	разумном	потреблении	и	защите	окружающей	среды,	и	эстетическое,	
которое	мы	рассмотрим	подробнее.	Исходим	из	того,	что	«эстетика	определя-
ется	как	философская	дисциплина,	имеющая	своим	предметом	область	выра-
зительных	форм	любой	сферы	деятельности	(в	том	числе	художественной),	как	
самостоятельная	 и	 чувственно	 непосредственно	 воспринимаемая	 ценность»	
[2].	Учитель	биологии	должен	стараться	привить	любовь	к	красоте	живой	при-
роды	своим	ученикам,	не	навязывая	своего	мнения,	потому	что	для	каждого	че-
ловека	понятие	прекрасного	является	уникальным.	Эстетика	может	заключать-
ся	в	обычных,	повседневных	вещах,	а	также	в	природных	явлениях.	Учитель	
биологии	должен	быть	наблюдательным.	Он	может	быстрее	всех	увидеть	изме-
нения	в	живой	природе:	набухание	почек	на	деревьях,	перелетных	птиц,	рас-
цветание	первых	цветов	и	многое	другое.	В	современном	мире,	особенно	в	ме-
гаполисах,	где	люди	всегда	куда-то	торопятся,	лицезрение	простой	и	доступной	
красоты	уходит	на	второй	план.
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Учитель	биологии	должен	быть	не	просто	человеком,	оказывающим	услуги	
в	 области	биологического	образования,	 а	 разносторонне	развитой,	 интересной	
личностью,	обладающей	знаниями	из	разных	областей.

Каждый	человек	является	художником	своей	жизни.	Таким	являлся	и	знаме-
нитый	советский	режиссер	Андрей	Арсеньевич	Тарковский.	Он	снял	такие	кино-
шедевры,	как	«Зеркало»,	«Андрей	Рублев»,	«Сталкер»,	«Солярис»	и	другие.	Его	
жизненный	путь	был	непрост:	уход	отца	из	семьи,	Великая	отечественная	вой-
на,	разногласия	с	руководством,	тяжелая	болезнь	и	смерть	на	чужбине.	Тарков-
ский	вспоминал,	что	«это	было	тяжелое	время.	Мне	всегда	не	хватало	отца.	Ког-
да	отец	ушел	из	семьи,	мне	было	три	года.	Жизнь	была	необычайно	трудной	во	
всех	смыслах.	И	все-таки	я	много	получил	в	жизни.	Всем	лучшим,	что	я	имею	в	
жизни,	тем,	что	я	стал	режиссером,	–	всем	этим	я	обязан	матери»	[1].	

Тарковского	называют	«медленным»	режиссером	в	силу	того,	что	он	уделял	
много	киновремени	на	передачу,	казалось	бы,	не	совсем	важных	деталей:	игре	
света	и	отражения,	плавности	природных	явлений:	будь	это	пейзаж,	как	ветер	
наклоняет	 траву	или	неторопливо	бежит	вода.	Режиссер	умел	обращать	вни-
мание	на	малейшие	изменения	окружающего	мира	и	старался	передать	своему	
зрителю	это	особое	изящество	природы,	как	бы	подталкивая	человека	жить	не	
торопясь,	акцентироваться	на	настоящем,	душевном.	Помимо	особого	взгляда	
на	природу,	картины	Андрея	Арсеньевича	наполнены	вдумчивостью,	загадоч-
ностью	и	непосредственно	эстетикой,	которая	прививает	вкус	у	ребят	к	каче-
ственному	и	возвышенному	кино.

Таким	образом,	рассказывая	старшеклассникам	о	личности	А.А.	Тарковско-
го	и	показывая	его	фильмы,	мы	способствуем	благотворному	влиянию	кино	на	
развитие	 эстетического	 воспитания.	 Ребята	 станут	 замечать	 прекрасное	 в	 по-
вседневных	 явлениях	живой	природы,	 вследствие	 этого	мы	рекомендуем	пом-
нить	духовно-нравственно	воспитывать	учащихся.	Предлагаем	организовывать	
культурные	киносеансы,	объясняя	и	обсуждая,	как	искусство	влияет	на	становле-
ние	личности	и	может	менять	целый	мир.	Также	необходимо	расширять	кругозор	
учащихся,	знакомя	с	выдающимися	личностями	нашей	страны,	которыми	мы	мо-
жем	гордиться.	Учителю	биологии	необходимо	уделять	внимание	эстетическо-
му	воспитанию	своих	учеников,	приобщая	к	просмотру	качественных	фильмов,	
в	которых	автор	дает	понять,	что	природа	бесценна	и	невероятна,	благодаря	чему	
ребята	станут	беречь	и	заботиться	о	ней.
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Творческие задания по биологии, креативное мышление, конвергентные и дивергентные 
задания.
В статье анализируется классификация творческих заданий и предлагается авторское опре-
деление творческих заданий, определяются их основные требования и формируемые уме-
ния на примере раздела биологии «Строение и многообразие покрытосеменных растений». 

Creative tasks in biology, creative thinking, convergent and divergent tasks.
The article analyzes the classification of creative tasks and offers the author's definition of 
creative tasks defines their basic requirements and formed skills on the example of the biology 
section «Structure and diversity of angiosperms».

В	современном	обществе	воспитание	нового	человека	как	личности,	обла-дающей	высокими	нравственными	качествами,	творческим	отношением	к	
реальности,	общественной	активностью,	превращается	в	главную	задачу,	

являясь	необходимым	условием	его	построения.	На	данный	момент	мир	нужда-
ется	в	творческих	личностях,	способных	перерабатывать	большой	и	нескончае-
мый	поток	информации,	а	изменяющиеся	условия	окружающей	среды	подталки-
вают	на	нешаблонные	решения	проблемных	ситуаций	и	трудностей,	с	которыми	
нам	приходится	сталкиваться.

Из	этого	следует,	что	перед	современной	школой	стоит	задача	воспитать	твор-
ческую	личность	школьника,	способного	к	самостоятельному	решению	вопро-
сов,	проявлению	инициативности,	выражению	своей	точки	зрения	и	креативно-
го	мышления.	

Тем	самым	реализация	развития	креативной	личности	школьника	будет	осу-
ществляться	 за	 счет	 использования	 творческих	 заданий	 в	 процессе	 получения	
новых	знаний.	

На	 основе	 анализа	 прочитанной	 литературы	 можно	 выделить	 следующее	
определение:	«Творческое	задание	–	это	комплекс	каких-либо	учебных	действий,	
направленных	на	создание	продукта	творчества,	за	счет	нестандартных	мысли-
тельных	процессов».

По	 мнению	 ученых,	 в	 творческом	 обучении	 существует	 два	 типа	 творче-
ских	 заданий:	 конвергентного	и	 дивергентного	 характера.	Конвергентные	 за-
дания	предполагают	поиск	одного	верного	ответа,	основываясь	при	этом	лишь																									
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на	точные	данные	и	логику	изложения:	теоремы,	правила,	законы.	Дивергент-
ные	 задания	 предполагают	 наличие	множества	 ответов	 и	 алгоритмов	 поиска	
этих	ответов.	Такие	задания	позволяют	детям	выдвигать	различные	гипотезы,	
идеи,	 догадки,	 суждения,	 способствуя	 развитию	 их	 креативного	 мышления.	
Именно	на	этом	подходе	основана	классификация	Н.А.	Ждан.

Одним	 из	 главных	 компонентов	 учебно-методического	 комплекса	 для	 учи-
теля	 является	 учебник.	 Рассмотрим	 учебники	 5–9	 классов	 авторской	 линии																										
В.В.	Пасечника	«ВЕРТИКАЛЬ»	со	стороны	наполненности	творческими	задани-
ями	и	их	видами.	

Присутствуют	задания,	направленные	на	поисковую	деятельность	учащихся.	
Такие	задания	требуют	от	учеников	таких	умений,	как:	самостоятельно	писать	
план	и	находить	цель	работы;	искать	необходимую	информацию	и	анализировать	
ее.	Одно	из	таких	заданий	присутствует	в	учебнике	5	класса	и	звучит	так:	«Со-
ставьте	план	параграфа»	[1].	

Следующие	задания	направлены	на	развитие	умений	и	навыков	проектной,	
учебно-проектной	и	познавательной	деятельности.	У	учеников	такие	задания	раз-
вивают	умение	обобщать,	классифицировать,	находить	причинно-следственные	
связи,	делать	выводы.	Примером	данного	задания	может	служить	задание	на	за-
полнение	таблицы	«Соцветия»	по	изученному	параграфу	в	учебнике	6	класса	или	
составление	мультимедиа-презентации	об	интересующей	учеников	профессии	в	
учебнике	9	класса.	

Наиболее	 часто	 встречаются	 задания	 исследовательского	 характера,	 в	 ходе	
которых	ученики	должны	провести	собственный	эксперимент,	проанализировать	
и	осмыслить	его.	Так,	например,	в	учебнике	8	класса	ученикам	предлагают	про-
верить	работу	рефлекторной	дуги	несколькими	прикосновениями	к	внутреннему	
уголку	глаза.	В	дальнейшем	учеников	просят	проанализировать	данное	явление	
и	прийти	к	определенному	выводу.	

При	изучении	серии	учебников	нам	удалось	обнаружить	задания	конвергент-
ного	характера,	направленные	на	проверку	полученных	знаний	в	ходе	изучении	
параграфа.	Примером	данного	задания	может	быть	«Что	такое	сорт?	В	чем	его	от-
личие	от	вида?»	в	учебнике	6	класса.	Ответ	на	данное	задание	предполагает	по-
иск	правильного	ответа	на	основе	стандартных	приемов	и	рассуждений.	

Учебники	авторской	линии	В.В.	Пасечника	содержат	в	себе	разноуровневые	
задания,	 в	 том	числе	поисково-творческого	характера,	 где	 внимание	направле-
но	главным	образом	на	усвоение	предметного	содержания	курса,	а	задания	соот-
ветствуют	системно-деятельностному	подходу	обучения	и	предполагают	творче-
ское	решение,	которое	не	будет	соответствовать	стандартным	шаблонам.	
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Организации образовательного процесса, учебный кабинет, оснащение кабинета биоло-
гии, образовательный процесс, материально-техническое обеспечение, образовательное 
пространство.
В статье рассмотрено образовательное пространство кабинета биологии, как один из 
факторов повышения качества образования по предмету.

Organizations of the educational process, classroom, biology classroom equipment, educational 
process, logistics, educational space.
The article considers the educational space of the biology classroom as one of the factors for 
improving the quality of education in the subject.

Современные	подходы	к	организации	образовательного	процесса	предпо-
лагают	реализацию	социальных	запросов	общества.	Социализация	учени-
ка	происходит	за	счет	обеспечения	образовательного	взаимодействия	уче-

ника	с	учителем,	ученика	с	учеником,	ученика	с	самим	собой	и	информационной	
средой	и	образовательными	объектами	[2,	с.	53].

В	свете	перехода	на	федеральные	государственные	образовательные	стандарты	
нового	поколения	большое	значение	в	создании	условий	для	их	реализации	имеет	
учебный	кабинет.	Настоящий	предметный	кабинет	является	не	только	фоном,	кра-
сивым	дополнением,	но	и	инструментом,	который	позволяет	создать	рабочий	и	эмо-
циональный	настрой	на	продуктивную	учебно-познавательную	работу,	стимулиру-
ет	обучающегося	к	деятельности	и	становится	помощником	учителя.	Именно	поэ-
тому	ка	бинет	является	одной	из	важных	составляющих	образовательного	процесса.

Модернизация	 отечественного	 образования	 основной	 своей	 целью	 ставит	
обеспечение	 качественного	 образования	 для	 каждого	 обучаемого	 согласно	 его	
интересам	 и	 способностям.	 Достижение	 этой	 цели	 связано	 не	 только	 с	 изме-
нением	содержания	образования,	но	и	с	созданием	современного	материально-
технического	обеспечения	учебно-воспитательного	процесса	[3,	с.	18].	

Учебный	кабинет	–	это	учебное	помещение	школы,	оснащенное	наглядны-
ми	 пособиями,	 учебным	 оборудованием,	 мебелью	 и	 техническими	 средства-
ми	обучения,	в	котором	проводится	учебная,	факультативная	и	внеклассная	ра-
бота	с	обучающимися	в	полном	соответствии	с	действующими	государствен-
ными	 образователь	ными	 стандартами,	 учебными	 планами	 и	 программами,																																				
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а	также	методическая	работа	по	предмету	с	целью	повышения	эффективности	
и	результативности	образовательного	процесса	[3].

Занятия	в	кабинете	биологии	должны	способствовать:
–	формированию	 активной	 жизненной	 позиции	 обучающихся	 средствами	

учебной	дисциплины;
–	формированию	знаний,	умений	и	навыков	по	предмету;
–	комплексному	использованию	оборудования,	учебных	материалов;
–	 эффективному	проведению	занятий,	индивидуальной	и	дифференцирован-

ной	работе	с	обучающимися;
–	освоению	 знаний	 о	 биологических	 системах	 (клетка,	 организм,	 вид,	 эко-

система);	истории	развития	современных	представлений	о	живой	природе;	роли	
биологической	науки	в	формировании	современной	естественно-научной	карти-
ны	мира;	методах	научного	познания;

–	овладению	умениями	обосновывать	место	и	роль	биологических	знаний	в	
практической	 деятельности	 людей,	 развитии	 современных	 технологий;	 прово-
дить	наблюдения	за	экосистемами	с	целью	их	описания	и	выявления	естествен-
ных	и	антропогенных	изменений;	находить	и	анализировать	информацию	о	жи-
вых	объектах;

–	развитию	познавательных	интересов,	интеллектуальных	и	творческих	спо-
собностей	в	процессе	изучения	выдающихся	достижений	биологии,	вошедших	в	
общечеловеческую	культуру;	

–	воспитанию	убежденности	в	возможности	познания	живой	природы,	необ-
ходимости	 бережного	 отношения	 к	 природной	 среде,	 собственному	 здоровью;	
уважения	к	мнению	оппонента	при	обсуждении	биологических	проблем;

–	использованию	приобретенных	знаний	и	умений	в	повседневной	жизни для	
оценки	 последствий	 своей	 деятельности	 по	 отношению	 к	 окружающей	 среде,	
здоровью	других	людей	и	собственному	здоровью;	

–	 совершенствованию	методов	обучения	и	организации	учебно-воспитатель-
ного	процесса	в	школе	[5].

Оснащение	 кабинета	 биологии	 по	ФГОС,	 отвечающее	 требованиям	 совре-
менности,	дает	широкие	возможности	для	понимания,	осознания	и	усвоения	ма-
териала	предметного	комплекса	сложных	биологических	наук,	реализуя	тем	са-
мым	современные	педагогические	подходы	в	организации	образовательного	про-
цесса.	При	этом	принципиально	изменяется	и	качество	образовательного	взаимо-
действия	обучающихся,	учителя	и	образовательной	среды.
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Статья посвящена актуальности формирования грамотной речи в школе. Рассматрива-
ется способ реализации данной темы на внеклассном мероприятии в рамках дискуссион-
ного клуба. Приведен алгоритм развития личностного потенциала обучающихся на вне-
урочном мероприятии с географической направленностью.

Geographical education, geographical knowledge, school geography course. 
The article is devoted to the relevance of the formation of literate speech at school. The method 
of implementing this topic at an extracurricular event in the framework of a discussion club is 
considered. An algorithm for the development of the personal potential of students at an extra-
curricular event with a geographical orientation is given.

Дискуссия	 –	 это	метод	 обсуждения	и	 разрешения	 спорных	 вопросов	 [2].																		
В	настоящее	время	она	является	одной	из	важнейших	форм	образователь-
ной	деятельности,	стимулирующей	инициативность	учащихся.	Актуаль-

ность	использования	дискуссии	на	учебных	занятиях	в	настоящее	время	не	оспа-
ривается	никем.	Более	высокий	уровень	мышления	возникает	в	процессе	диало-
га	между	людьми.	В	учебной	дискуссии	взаимодействие	участников	стоится	не	
просто	на	поочередных	высказываниях,	вопросах	и	ответах,	а	на	обращении	об-
учающихся	к	друг	другу	и	педагогу	для	углубленного	и	разностороннего	обсуж-
дения	проблемного	вопроса	[1].

В	целом	дискуссия	является	такой	формой	занятия,	на	котором	развиваются	
мышление	и	устная	речь	учащихся,	при	этом	увеличивается	их	интерес	к	позна-
вательной	деятельности	[2].

В	современном	мире	у	обучающихся	наблюдается	тенденция	к	сокращению	
культурной	и	грамотной	устной	речи,	а	также	умению	четко	выражать	свои	мыс-
ли.	Именно	поэтому	есть	необходимость	повышать	уровень	устной	речи	обучаю-
щихся	через	дополнительное	образование	в	неурочное	время.	
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Так	как	мы	являемся	будущими	учителями,	нам	пришла	идея	разработать	дис-
куссионный	клуб	на	основе	школьного	курса	географии.	Наша	методическая	раз-
работка	включает	в	себя	общий	план	заседаний	дискуссионного	клуба,	а	также	
подробно	разработанное	заседание	для	9	класса	по	теме	«Методика	преподава-
ния	географии	в	ХХ	веке».	Целью	данного	мероприятия	является	создание	разви-
вающей	среды	для	формирования	нравственных	норм	и	мировоззренческой	по-
зиции	обучающихся.	

Мероприятие	состоит	из	четырех	этапов:
–	Этап	1	(3–4	минуты).	Педагог	озвучивает	проблемный	вопрос,	на	который	

обучающиеся	должны	выдвинуть	пять	тезисов	и	пройти	в	места	для	команд.
–	Этап	2	(4–5	минут).	Часть	оставшихся	обучающихся	выдвигает	неповторя-

ющиеся	аргументы	к	каждому	тезису,	по	окончании	отведенного	времени	форми-
руется	команда	тезис	+	аргумент.

–	Этап	3	(4–5	минут).	У	оставшихся	участников	есть	возможность	выдвинуть	
новый	аргумент	и	присоединиться	к	сформированным	командам	либо	взыскать	
контраргумент	к	тезису	и	сформировать	новые	команды.

–	Этап	основных	действий	(25–30	минут).	Дискуссия	проводится	в	формате	
противостояния	команд	(аргумент	+	тезис	и	контраргумент	к	этому	же	тезису).	
По	завершении	этапа	проводится	рефлексия.

В	процессе	данного	мероприятия	у	обучающихся	продолжится	формирова-
ние:	уважительного	отношения	к	окружающим;	развития	коммуникативных	уме-
ний	и	навыков;	умения	работать	в	группах;	грамотной	устной	речи.

Бесспорно,	формирование	коммуникативных	умений	является	одной	из	глав-
ных	 задач	 образовательного	 процесса,	 но	 также	 крайне	 важно	 формирование	
личностных	качеств	обучающихся.	Дискуссия	именно	тот	вид	деятельности,	ко-
торый	позволяет	гармонично	сочетать	эти	два	процесса,	именно	поэтому	мы	со-
ветуем	данный	словесный	метод	для	развития	грамотной	речи	обучающихся.
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Воспитание в процессе обучения биологии, виды воспитания, воспитательный потенци-
ал учебных текстов школьного учебника биологии.
В статье рассматриваются содержательные аспекты учебных текстов школьного учеб-
ника биологии по разделу «Человек и его здоровье» с точки зрения их воспитательного 
потенциала.

Education in the process of teaching biology, types of education, educational potential of educa-
tional texts of a school textbook of biology.
The article examines the content aspects of the educational texts of the school textbook of biol-
ogy in the section «Man and his health» from the point of view of their educational potential.

Воспитание	–	важная	и	неотъемлемая	часть	образовательного	процесса,	на-
правленная	на	социализацию	гражданина	в	обществе	и	индивидуализа-
цию	личности.	В	современной	школе	существуют	различные	направления	

воспитательной	деятельности:	патриотическое,	экологическое,	физическое,	тру-
довое,	половое	и	др.	[1].

Одним	 из	 средств	 воспитания	 могут	 служить	 тексты	школьных	 учебников	
биологии,	раскрывающие	то	или	иное	учебное	содержание	[4].	Анализ	содержа-
ния	текстов	учебника	биологии	«Биология.	8	класс»	показал,	что	в	них	представ-
лен	учебный	материал,	способствующий	воспитанию	школьников	(рис.).

К	учебным	текстам,	способствующим	развитию	патриотического	воспитания,	
относится,	например,	информация	об	отечественных	ученых-биологах,	внесших	
значительный	вклад	в	развитие	мировой	науки.	Таких	текстов	в	анализируемом	
учебнике	7	(10	%).	Например,	в	тексте	«Регуляция	пищеварения.	Гигиена	пита-
ния»	рассказывается	об	исследованиях	И.И.	Павлова	–	первого	русского	нобелев-
ского	лауреата	[2,	с.	126].

Санитарно-гигиеническому	воспитанию	способствует	материал	о	правилах	
гигиены,	 способах	 укрепления	 здоровья,	 различных	 заболеваний	 и	 оказании	
первой	помощи	при	травмах.	Данному	содержанию	посвящено	более	трети	(36	
%)	учебных	текстов	анализируемого	учебника,	 так	как	при	изучении	каждой	
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системы	органов	человеческого	организма	в	обязательном	порядке	рассматри-
ваются	причины	возможных	нарушений	их	функционирования	и	меры	профи-
лактики.	Так,	в	тексте	«Болезни	и	травмы	кожи»	описывают	различные	заболе-
вания	кожи,	их	причины	и	меры	профилактики	[2,	с.	162].	

Рис. Анализ содержания текстов школьного учебника «Биология. 8 класс» 
(авт. В.В. Пасечник, А.А. Каменский и Г.Г. Швецов)

Десять	текстов	данного	учебника	(16	%)	посвящены	половому	воспитанию.	
Учебные	тексты,	рассматривающие	вопросы	пола	(особенности	размножения	че-
ловека,	рост	и	развитие	ребенка	после	рождения	и	др.),	входят	в	специальный	
раздел	«Размножение	и	развитие	человека».	Кроме	этого,	о	разнице	полов	и	свя-
зи	этих	отличий	с	функцией	продолжения	рода	школьники	узнают	и	из	других	
тем.	Например,	в	тексте	«Опорно-двигательная	система.	Состав,	строение,	рост	
костей»	обучающиеся	узнают	об	особенностях	строения	скелета	у	женщин	в	свя-
зи	с	детородной	функцией	[2,	с.	33].

В	анализируемом	учебнике	встречаются	тексты,	которые	помогают	воспиты-
вать	экологическую	сознательность	обучающихся.	В	текстах	по	темам:	«Социаль-
ная	и	природная	среда	человека»	и	«Окружающая	среда	и	здоровье	человека»	жи-
вая	природа	рассматривается	как	необходимая	среда	для	существования	людей.	

Очень	важно	на	уроках	биологии	формировать	и	эстетическое	воспитание	че-
рез	 гармонию	 строения	 и	 функционирования	 человеческого	 организма.	 Так,	 в	
тексте	по	теме	«Профилактика	нарушений	опорно-двигательной	системы»	рас-
сказывается,	как	сохранить	осанку,	избежать	плоскостопия	[2,	с.	54].	Всего	таких	
текстов	13	(22	%).	

В	анализируемом	учебнике	нам	встретились	тексты,	содержащие	материал	о	
роли	труда	в	жизни	человека.	Примером	могут	служить	учебные	тексты	по	темам:	
«Происхождение	и	эволюция	человека»,	«Память	и	обучение»,	«Работа	мышц	и	
ее	регуляция»	[2,	с.	16,	212,	48].	Таких	текстов	в	анализируемом	учебнике	5	(8	%).



Велико	мировоззренческое	значение	учебных	текстов	анализируемого	учебни-
ка,	70	%	из	них	в	той	или	иной	степени	содержат	материал,	способствующий	фор-
мированию	научно-материалистического	мировоззрения	школьников:	эволюцион-
ные	изменения	всех	систем	органов	человека	в	сравнении	с	животными	(особен-
ность	строения	опорно-двигательного,	высшая	нервная	деятельность	и	др.)	[3].

Современному	учителю	важно	знать	воспитательный	потенциал	учебных	тек-
стов	и	использовать	его	в	образовательном	процессе	по	биологии,	а	сделать	это	
возможно	только	при	организации	систематической	работы	обучающихся	с	со-
держанием	учебных	текстов.
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Базовые исследовательские действия, методы статистики, школьный курс биологии.
Статья посвящена актуальности применения на уроках биологии статистических мето-
дов исследования. Приведены виды статистических методов, их краткая характеристи-
ка. Рассматриваются особенности применения статистических методов на примере темы 
«Класс птицы».

Basic research activities, statistical methods, school biology course.
The article is devoted to the relevance of the application of statistical research methods in biology 
lessons. The types of statistical methods and their brief characteristics are given. The features of 
the application of statistical methods on the example of the topic «Bird class» are considered.

Современная	 биология	 находит	 многостороннее	 отражение	 практически	
во	 всех	 отраслях	науки,	 будь	 то	история,	 география	и	 даже	математика.	
В	школах	растет	тенденция	к	разделению	классов	на	основе	выбранных	

школьниками	профильных	предметов,	при	этом	если	их	выбор	падает	на	физику	
и	математику,	то	биология	для	учащихся	не	является	приоритетным	предметом	и	
они	с	неохотой	его	осваивают.	Заинтересовать	данную	категорию	учащихся	к	из-
учению	биологии	поможет	применение	методов	статистики.

Рассмотрим	применение	методов	статистики	на	уроках	биологии,	а	также	во	
внеурочной	 деятельности	 посредством	 изучения	 темы	 «Класс	 птицы»,	 так	 как	
именно	эти	организмы	благодаря	большой	численности	и	широкому	распростра-
нению	на	Земле	являются	интереснейшим	и	удобным	объектом	для	изучения.	Пер-
вый	метод	–	статистическое наблюдение. В	ходе	школьных	экскурсий,	в	поле-
вых	условиях	учащиеся	фиксируют	особей	вида	и	их	численность.	Возможно	вы-
явление	ими	закономерностей	по	влиянию	абиотических,	биотических	и	антропо-
генных	факторов	на	представителей	класса	«Птицы».	Сбор	материала	может	про-
водиться	в	любое	время	года.	Второй	метод	– метод учетных площадок. Учет-
ная	площадка	представляет	собой	ограниченный	тем	или	иным	способом	участок	
земной	поверхности,	на	котором	учащиеся	производят	подсчет	организмов.	Метод 
трансектов	 заключается	в	том,	что	учащиеся	движутся	по	маршруту	известной
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протяженности	и	регистрируют	всех	представителей	исследуемой	группы	организ-
мов	в	пределах	полосы	определенной	ширины.	При	учете	птиц	особи	подразделя-
ются	на	три	группы	по	дальности	фактического	обнаружения:	обнаруженные	близ-
ко	–	до	25	м	от	учетчика,	недалеко	–	в	25–100	м;	далеко	–	от	100	до	300	м	от	учет-
чика	[2,	с.	12–14].	После	использования	любого	метода	необходимо	провести	ана-
лиз	 статистического	материала	посредством	приема	группировки.	Под	 группи-
ровкой	понимают	распределение	статистического	материала	на	однородные	груп-
пы	по	одному	или	нескольким	признакам.	От	того	как	группируется	исходный	ма-
териал,	зависят	выводы	о	природе	изучаемого	объекта.	Одной	из	распространен-
ных	форм	группировки	являются	статистические таблицы:

Распространенность птиц на территории региона
Вид	птиц Местность Всего Сезон Всего	

городская	 сельская	 весна	 лето
А	
В	
Итого	

Сводка	материала	в	статистические	таблицы	позволяет	учащимся	системати-
зировать	первично	собранные	данные,	преобразовать	единичные	факты	в	коли-
чественную	характеристику	статистической	совокупности	в	целом	и	по	основ-
ным	признакам.

На	экскурсии	учащимся	могут	встретиться	одиночные	перья,	при	помощи	ко-
торых	они	могут	изучать	перьевой	покров	птиц.	С	помощью	метода	морфометри-
ческого	анализа	учащиеся	проводят	ранжирование	 данных,	определяют	сред-
нюю	 арифметическую	 величину	 [3,	 с.	 3].	Например,	 используя	методику	О.Л.	
Cилаева,	можно	измерить	пять	основных	морфометрических	показателей	махо-
вых	перьев	 птиц:	 длина	 ствола,	 длина	 очина,	 длина	 пуховой	 части	наружного	
опахала,	максимальная	ширина	внутреннего	опахала,	максимальная	ширина	на-
ружного	опахала	[4,	с.	208–222].	Проведя	измерения	и	выполня	расчеты,	изло-
женные	в	специальном	руководстве	З.Г.	Гасановой,	учащиеся	определят	зависи-
мость	в	размерах,	площади,	коэффициенте	конфигурации	и	радиуса	кривизны,	
характерных	для	особей	определенного	вида	[1].

Использование	 методов	 статистики	 при	 обучении	 биологии	 может	 способ-
ствовать	развитию	у	школьников	аналитического	мышления,	подкрепить	рассма-
триваемые	явления	математически,	способствовать	самостоятельному	изучению	
ими	того	или	иного	явления.	
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Статья посвящена актуальности развития исследовательских умений школьников. Рас-
сматривается способ их реализации на примере кабинета биологии, который выступает 
в качестве средства развития исследовательских умений учащихся.

School biology classroom, research skills of schoolchildren, school biology course.
The article is devoted to the relevance of the development of research skills of schoolchildren. 
The method of their implementation is considered on the example of the biology classroom, 
which acts as a means of developing students' research skills.

Современное	школьное	образование	предоставляет	учащимся	широкие	воз-
можности	 для	 самостоятельного	 позиционирования	 своей	 учебной	 дея-
тельности,	общеучебных	навыков	и	умений,	а	также	способствует	форми-

рованию	исследовательских	умений.	Каждый	предмет	в	системе	школьного	об-
разования	несет	в	себе	не	только	характерный	ему	набор	изучаемого	материала,	
но	и	закладывает	метапредметные	знания	и	умения.

Одним	из	таких	важных	и	емких	предметов	является	биология.	Именно	зна-
ние	 законов	 биологии	 дает	 понимание	 того,	 что	 все	 взаимосвязано,	 не	 только	
в	природе,	но	и	в	приемах	и	методах	получения	знаний	исследовательским	пу-
тем.	Кабинет	биологии	при	этом	выступает	как	средство	развития	исследователь-
ского	 интереса	 у	 учащихся,	 навыков	 исследовательской	 работы,	 приобретение	
ими	практического	опыта	работы,	расширения	кругозора,	формирования	научно-
исследовательских	предпочтений	и	выбор	сферы	научных	интересов,	расшире-
ния	опытно-экспериментальных	навыков.

В	преподавании	естественных	наук,	и	в	частности	биологии,	основная	зада-
ча	состоит	в	том,	чтобы	заинтересовать	учащихся	процессом	познания:	научить	
их	ставить	вопросы	и	пытаться	найти	на	них	ответы,	объяснять	результаты,	де-
лать	выводы.	Внедрение	исследовательского	подхода	в	обучении	биологии	спо-
собствует	усилению	мотивации	учебной	деятельности.
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Разнообразие	объектов	и	процессов,	изучаемых	на	уроках	биологии,	обеспе-
чивает	огромные	возможности	для	исследовательской	деятельности.

Исследование	является	одним	из	основополагающих	составляющих	изучения	
биологии,	способствует	формированию	навыков	выдвижения	гипотез	и	их	обо-
снования,	постановки	эксперимента	и	анализа	полученных	результатов,	а	также	
работе	с	информацией	и	ее	источниками.	

Исследовательская	 учебно-познавательная	 деятельность	 учащихся	 обладает	
большим	потенциалом	для	формирования	у	них	опыта	творческой	деятельности,	
поскольку	предполагает	не	только	усвоение	действий,	выполняемых	по	образцу,	
но	и	самостоятельный	поиск	и	создание	нового	субъективно	значимого	знания	[1].

Развитие	 исследовательских	 навыков	 и	 умений	 достаточно	 успешно	 можно	
формировать	в	процессе	изучения	школьного	курса	биологии,	в	том	числе	благо-
даря	использованию	материально-технической	базы	учебного	кабинета	биологии.	

Большое	 значение	в	овладении	знаниями	по	курсу	биологии	имеет	хорошо	
оборудованный	школьный	биологический	кабинет.	Он	отличается	от	других	ка-
бинетов	тем,	что	наряду	с	разнообразным	оборудованием	и	техническими	сред-
ствами	обучения	в	нем	создаются	условия	для	наблюдений,	опытов	и	демонстра-
ции	живых	объектов	природы	(растений	и	животных).

Научно	обоснованное	сочетание	современных	видов	технических	средств	об-
учения,	демонстраций	опытов	и	результатов	наблюдений	над	объектами	приро-
ды	совершенствует	преподавание	и	организацию	самостоятельной	работы	уча-
щихся	[2].

Обучение	учащихся	основам	исследовательской	деятельности	возможно	че-
рез	различные	организационные	формы,	но	основной	формой	должен	быть	урок,	
так	как	именно	на	уроке	закладываются,	формируются	и	совершенствуются	уме-
ния	и	навыки,	в	совокупности,	образующие	инструмент	познания.	Этому	способ-
ствуют	современные	интерактивные	технологии,	в	том	числе	и	информационные	
технологии,	которые	широко	внедряются	в	практику	работы	школы.

Комплексное	использование	технических	средств	кабинета	создает	предпо-
сылки	для	творческого	подхода	в	обучении,	обусловливающего	активное	мышле-
ние	учащихся	и	стремление	к	исследовательской	деятельности.

Качественно	оснащенный	кабинет	биологии	выступает	 в	 качестве	 средства	
развития	 исследовательских	 умений	 учащихся.	 Использование	 предлагаемых	
средств	 обучения	 в	 процессе	 формирования	 биологических	 знаний	 не	 только	
объясняет	суть	излагаемого	материала,	но	и	способствует	формированию	инте-
реса	к	углублению	знаний,	расширению	познавательных	интересов	и	развитию	
потребностей	в	самостоятельной	исследовательской	деятельности.
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тельных учреждений, описаны преимущества и недостатки данного формата. Приведе-
на в пример российская площадка для реализации дистанционного обучения в школах. 

Distance learning, distance learning technologies, science education.
The article is devoted to the relevance of distance learning for various educational institutions, 
the advantages and disadvantages of this format are described. The Russian site for the imple-
mentation of distance learning in schools is given as an example.

В	2020	г.	большинство	российских	образовательных	учреждений	из-за	пан-демии	коронавирусной	инфекции	перевели	свои	образовательные	учреж-
дения	на	дистанционный	формат	обучения,	что	привело	к	стрессу	как	об-

разовательных	учреждений,	так	и	обучающихся.	Президент	Российской	Федера-
ции	отметил	необходимость	работы	над	повышением	качества	и	доступности	об-
разования,	 включая	развитие	дистанционных	образовательных	технологий	для	
того,	чтобы	каждый	ребенок	независимо	от	своего	местонахождения	мог	присут-
ствовать	на	уроках	ведущих	преподавателей.	Сейчас	во	многих	городах	России	
созданы	региональные	центры	дистанционного	 обучения	 общего	 образования,	
направленные	на	обучение	детей	с	проблемами	со	здоровьем,	а	также	на	обеспе-
чение	преподавателями	малокомплектных	школ.

Дистанционное	обучение	–	это	образовательный	процесс	взаимодействия	учи-
телей	и	обучающихся	без	непосредственного	контакта,	представляющий	собой	
совокупность	методов	и	 средств	 обучения,	 адаптированных	под	 учебный	про-
цесс	на	расстоянии	при	использовании	современных	информационных	и	комму-
никационных	технологий.	Все	применяемые	в	дистанционном	обучении	образо-
вательные	технологии	адаптируются	под	условия	обучения	на	расстоянии,	после	
чего	их	относят	к	дистанционным	образовательным	технологиям	(ДОТ).	Приказ	
Министерства	образования	и	науки	Российской	Федерации	от	23	августа	2017	г.	
«Об	утверждении	порядка	применения	организациями,	 осуществляющими	об-
разовательную	деятельность,	электронного	обучения,	дистанционных	образова-
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тельных	технологий	при	реализации	образовательных	программ»	регламентиру-
ет	деятельность	организаций	с	дистанционным	форматом	обучения.	

Дистанционное	 образование	 имеет	 ряд	 преимуществ	 перед	 традиционным	
форматом	обучения.	При	этом	отмечается	и	ряд	недостатков:

Отличительная	особенность	данного	формата	обучения	–	освоение	обучаю-
щимися	и	учителями	современных	электронных	технологий.	Формат	позволяет	
работать	с	каждым	обучающимся	индивидуально	посредством	обмена	текстовы-
ми	и	графическими	файлами,	тем	самым	формируя	отчеты	о	их	деятельности	и	
развивая	культуру	общения	в	интернет	сетях.	Дистанционное	образование	требу-
ет	высокой	квалификации	преподавательского	состава	в	ИКТ-технологиях.	

В	 первом	 квартале	 2021	 г.	 была	 впервые	 представлена	 российская	 цифро-
вая	образовательная	платформа	«Сферум».	Данная	платформа	была	разработана	
Минпросвещения,	Минцифры,	«Ростелекомом»	и	Mail.ru	Group	для	проведения	
видеоуроков,	при	которых	обучающиеся	способны	поднимать	виртуально	руки	
при	появлении	вопросов,	предоставляя	неограниченный	доступ	к	учебным	мате-
риалам	и	расписанию	занятий.	Зарегистрироваться	в	«Сферум»	возможно	через	
Госуслуги	или	VK	Connect.	Данная	площадка	доступна	для	пользователей	как	с	
компьютеров,	так	и	с	мобильных	устройств	на	базе	Android	и	iOS.	

Дистанционное	образование	не	заменяет	традиционное	образование	в	клас-
сах,	а	дополняет	его,	позволяя	присутствовать	на	уроках	детям,	находящимся	по	
каким-либо	причинам	вне	стен	школ.	
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Понятие, цель, классификация и условия проведения школьного биологического экспери-
мента на уроках биологии.
Статья посвящена актуальности формирования у учащихся умений наблюдать биологи-
ческие объекты и явления, осуществлять самонаблюдение, делать выводы. Рассматри-
вается практическое знакомство с элементарными методами наблюдения и эксперимен-
та, которые должны соответствовать требованиям научной достоверности, точности ис-
следований и фиксации результатов.

The concept, purpose, classification and conditions of conducting a school biological experiment 
in biology lessons.
The article is devoted to the relevance of the formation of students' skills to observe bio-
logical objects and phenomena, to carry out self-observation, to draw conclusions. Practical 
acquaintance with elementary methods of observation and experiment is considered, the for-
mulation of which must meet the requirements of scientific reliability, accuracy of research 
and fixation of results.

Школьный	предмет	«Биология»	является	важной	составляющей	в	систе-
ме	 общего	 образования,	 которая	 совершенствуется	 на	 современном	
этапе.	В	результате	меняются	содержание	биологического	образования	

и	методы	преподавания.	Разнообразные	технические	средства	обучения	все	чаще	
используются	на	уроках	биологии.	При	этом	невозможно	представить	эти	уроки	
без	проведения	экспериментов,	на	которых	формируются	умения	наблюдать	био-
логические	объекты	и	явления,	осуществлять	самонаблюдение,	делать	выводы.	
Содержание	основ	науки	биологии	и	элементарных	методов	биологических	ис-
следований	определяет	специфику	методики	преподавания	биологии	и	отличает	
ее	от	методов	других	школьных	предметов.

Биологический	эксперимент	требует	не	только	хорошей	материальной	базы	
от	школы,	но	и	умения	учителя	рационально	и	своевременно	организовать	экс-
периментальную	 работу	 учащихся	 на	 занятиях.	 Разделы	 школьного	 предмета	
«Биология»	имеют	специфику	в	организации	биологического	 эксперимента	на	
занятиях,	которую	необходимо	учитывать	в	связи	с	возрастными	особенностями																											
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учащихся.	 Данное	 руководство	 содержит	 описание	 различных	 экспериментов	
для	каждого	из	разделов.	В	зависимости	от	объектов,	используемого	оборудова-
ния,	 содержания,	 продолжительности	 эксперимента	 они	могут	 быть	использо-
ваны	в	форме	фронтальной	и	групповой	лабораторной	работы	с	классом	или	де-
монстрации	во	время	урока,	на	занятиях	биологического	кружка,	в	проектной	и	
исследовательской	работе	учащихся.

Одним	 из	 важнейших	 показателей	 умственного	 развития	 учащихся	 являет-
ся	наличие	у	них	пространственных	представлений.	Сформированные	простран-
ственные	 представления	 помогают	 мысленно	 актуализировать	 прошлый	 опыт,	
воссоздать	образ	объекта	в	воображении,	в	том	числе,	если	его	воздействие	на	
органы	чувств	невозможно,	 хранить	 в	памяти	большие	объемы	различной	ин-
формации	и	т.	д.

Эксперимент	–	это	метод	или	техника	исследования,	с	помощью	которой	объ-
ект	либо	воспроизводится	искусственно,	либо	помещается	в	заранее	определен-
ные	условия.	Метод	изменения	условий,	в	которых	находится	исследуемый	объ-
ект,	является	основным	методом	эксперимента	[1].

Метод	использования	демонстрационных	экспериментов	по	биологии	позво-
ляет	сделать	процесс	обучения	максимально	практико-ориентированным,	а	так-
же	достичь	запланированного	образовательного	эффекта	–	сформировать	у	уча-
щихся	пространственные	представления.	Кроме	того,	демонстрационный	экспе-
римент	позволяет	создать	условия	для	реализации	личностно	ориентированного	
подхода,	формирования	проектных	метакомпетенций	и	личностно	значимых	до-
стижений.

Цель	школьного	биологического	эксперимента	–	развитие	познавательных	и	
практических	 навыков,	 необходимых	 для	 образовательной	 деятельности;	 под-
держание	исследовательского	интереса	к	предмету;	закладывание	основ	матери-
алистического	мировоззрения,	в	котором	формируются	и	развиваются	биологи-
ческие	концепции	и	когнитивные	способности	учащихся	[2].	

Классификация	экспериментов,	используемых	на	уроках	биологии,	основана	
на	различных	видах	демонстраций,	которые	включают:	демонстрацию	изучаемо-
го	явления,	условий	явления	и	его	основных	законов,	влияния	различных	внеш-
них	условий.

Условия	проведения	школьного	биологического	эксперимента:	целесообраз-
ность,	доступность,	постепенное	усложнение	опытов	для	понимания;	 соответ-
ствик	условиям	работы	и	конкретной	школе,	определение	предмета	учебных	экс-
периментов	содержанием	изучаемого	материала	(программы),	применение	пра-
вила	одного	различия.
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Методические рекомендации, проект, проектная деятельность, этапы проектов.
Статья посвящена проектной деятельности. Проектная деятельность обучающихся яв-
ляется одним из методов развивающего (личностно ориентированного) обучения, на-
правленного на формирование навыков самостоятельной проектной работы, способ-
ствующих развитию творческих способностей и логического мышления. 

Guidelines, project, project activities, project stages.
The article is devoted to project activities. The project activity of students is one of the methods 
of developing (personally oriented) training aimed at developing skills for independent project 
work that contribute to the development of creative abilities and logical thinking.

Согласно	требованиям	ФГОС	основного	общего	образования	обучающиеся	
должны	выполнить	индивидуальный	проект	и	в	обязательном	порядке	за-
щитить	его.	Решение	о	включении	его	результатов	во	внутреннюю	систе-

му	оценивания	принимается	образовательной	организацией.
Роль	и	место	отдельного	проекта	более	подробно	определены	в	ФГОС	ООО.	

Индивидуальный	проект	выполняется	обучающимся	в	течение	одного-двух	лет	
в	пределах	учебного	времени,	специально	отведенного	учебным	планом,	и	дол-
жен	быть	представлен	в	виде	завершенного	учебного	исследования	или	разрабо-
танного	проекта	[1].

Каждый	 проект	 должен	 иметь	 материально-техническое	 и	 учебно-методи-
ческое	 оборудование,	 кадровое,	 информационное,	 организационное	 обеспече-
ние,	отдельное	помещение.	Проектная	деятельность	обучающегося	способству-
ет	организации	информационного	пространства	образовательного	учреждения.

Проект	можно	разделить	на	шесть	этапов.	Последовательность	этапов	рабо-
ты	над	 проектом	 соответствует	 этапам	продуктивной	 познавательной	 деятель-
ности:	проблемная	ситуация	–	содержащаяся	в	ней	и	осознанная	человеком	про-
блема	–	поиск	путей	решения	проблемы	–	решение.	Этапы	работы	над	проектом	
можно	представить	в	виде	следующей	схемы:



Этап	1.	Подготовительный:
1)	определение	руководите-
лей	проектов;
2)	поиск	проблемного	поля;
3)	выбор	темы	и	ее	конкре-
тизация;
4)	формирование	команды	
проекта

Этап	2.	Поисковый:
1)	уточнение	темы	проек-
та,	его	конкретизация;
2)	определение	и	анализ	
проблемы;
3)	постановка	цели	проекта

Этап	3.	Аналитический:
1)	анализ	информации;
2)	поиск	информационных	про-
белов;
3)	сбор	и	изучение	информации;
4)	поиск	наилучшего	пути	до-
стижения	цели	проекта,	постро-
ение	алгоритма;
5)	составление	плана	реализа-
ции	проекта;
6)	ресурсный	анализ

Этап	4.	Практический:
1)	выполнение	плановых	
технологических	операций;
2)	текущий	контроль	каче-
ства;
3)	внесение	изменений	в	
конструкцию	и	технологию

Этап	5.	Презентационный:
1)	подготовка	презентаци-
онных	материалов;
2)	презентация	проекта;
3)	изучение	возможностей	
использования	результатов	
проекта.

Этап	6.	Контрольный:	
1)	анализ	результатов	проекта;
2)	оценка	качества	проекта

Работа	над	проектом	ведется	под	контролем	руководителя.	Руководителями	
могут	быть	учителя-предметники,	учителя-организаторы,	учителя-библиотекари,	
методисты	 гимназии,	 родители	 и	 преподаватели	 вузов-партнеров,	 владеющие	
технологией	организации	проектной	деятельности	и	имеющие	опыт	проведения	
данной	деятельности.

Научные	руководители	несут	ответственность	за	качество	проектной	работы,	
выполняемой	 обучающимися.	 Если	 проектная	 работа	 носит	 междисциплинар-
ный	характер,	по	согласованию	с	научным	руководителем	к	работе	могут	быть	
привлечены	один	или	несколько	консультантов	[2].

Проектная	деятельность	отлично	оценивается	учителями	и	обучающимися.	
Проект	позволяет	применять	творческие	и	особенные	способности,	которые	спо-
собствуют	формированию	развития	личности	[3].

Защита	индивидуального	проекта	является	одним	из	обязательных	компонен-
тов	материалов	системы	контроля	учебных	достижений.

Библиографический список
1.	 Методические	рекомендации	по	организации	проектной	деятельности	в	федеральных	ор-

ганах	исполнительной	власти.	URL:	https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71809098/
2.	 Муштавинская	И.В.,	Сизова	М.Б.	Методические	рекомендации	для	руководителей	общеоб-

разовательных	организаций	и	методических	объединений	учителей	по	организации	проект-
ной	деятельности	в	рамках	реализации	ФГОС	среднего	общего	образования.	URL:	https://
spbappo.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%9C%D0%A0_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0
%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82
%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf

3.	 Скоренко	 А.А.	 Методические	 рекомендации	 по	 организации	 проектной	 деятельности	
в	 средней	 школе.	 URL:	 https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-rekomendatsii-po-
organizatsii-proektnoy-deyatelnosti-v-sredney-shkole



[	207	]

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

аджитарОва динара загитдулловна – студентка V курса факультета инклюзивного и кор-
рекционного образования, южно-уральский государственный гуманитарный педагогический 
университет; e-mail: dinara-adzhitarova@mail.ru

александренОк анна васильевна – студентка iV курса факультета биологии, географии 
и химии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                                
e-mail: nytachka777@mail.ru

анОхина роксана викторовна – студентка iii курса факультета биологии, географии и хи-
мии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                                     
e-mail: rvsivceva@gmail.com

антОнОва светлана николаевна – студентка iii курса факультета биологии, географии 
и химии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                                      
e-mail: svetlanaantonova1991@gmail.com

арженевская юлия евгеньевна – магистрант ii курса факультета биологии, географии 
и химии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                                     
e-mail: syulichkae@mail.ru

астахОва анастасия евгеньевна – магистрант 1 курса факультета биологии, географии 
и химии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                                      
e-mail: astakhovaanastasia69@gmail.com

баськОва кристина игоревна – студентка V курса факультета биологии, географии и хи-
мии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                                                
e-mail: gabriella.dorr@mail.ru

безруких александра николаевна – студентка iV курса факультета биологии, географии 
и химии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                           
e-mail: Besral40414@gmail.com

бельшина ангелина евгеньевна – студентка iV курса факультета биологии, географии 
и химии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                                     
e-mail: belshi@mail.ru

березина марина сергеевна – студентка i курса факультета инклюзивного и коррекционного 
образования, челябинский государственный университет; e-mail: marina.berezina.2020@inbox.ru

бОбрОвич светлана александровна – аспирант iii курса факультета естественных наук,                       
московский государственный областной университет; e-mail: sasubach36do@gmail.com

бОгданОва валерия владимировна – студентка iV курса факультета биологии, географии 
и химии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                        
e-mail: vvbogdanova12@gmail.com

булинг екатерина сергеевна – студентка iV курса естественно-технологического фа-
культета, южно-уральский государственный гуманитарно-педагогический университет;                                          
e-mail: ekat.buling2018@yandex.ru



[	208	]

бянкина виолетта дмитриевна – студентка iii курса факультета биологии, географии и хи-
мии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                                       
e-mail: mor3028@gmail.com

васильева наталья владимировна – магистрант ii курса факультета биологии, географии 
и химии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                                  
e-mail: natali.vas1981@yandex.ru

вОрОжейкина анастасия андреевна – студентка iii курса факультета биологии, географии 
и химии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                                                                     
e-mail: vorozheykina2000@inbox.ru

галицына юлия сергеевна – студентка V курса факультета биологии, географии и хи-
мии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                                                         
e-mail: ulya1999ulya@yandex.ru

галушкина елизавета евгеньевна – магистрант ii курса факультета естественныx наук, мо-
сковский государственный областной университет; e-mail: lisachereshneva@mail.ru

гнездилОва алина александровна – студентка iii курса факультета инклюзивного и коррек-
ционного образования, южно-уральский государственный гуманитарно-педагогический уни-
верситет; e-mail: gnezdilova.alinochka@mail.ru 

гОнчарук ирина дмитриевна – магистрант i курса факультета биологии, географии и хи-
мии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                                          
e-mail: caponesbae@gmail.com

давыдОва Ольга александровна – студентка iV курса факультета биологии, географии 
и химии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                                      
e-mail: olenka_davidova5@mail.ru

денисОва валерия васильевна – студентка iV курса факультета биологии, географии и хи-
мии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                                        
e-mail: lera.denisova20@gmail.com

дОнская дарья дмитриевна – студентка iii курса факультета биологии, географии и хи-
мии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                                                    
e-mail: donskaya_nedarya@mail.ru

дьяченкО мария владимировна – студентка iii курса факультета биологии, географии 
и химии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                                         
e-mail: masha-kets@mail.ru 

иванОв демид евгеньевич – студент iii курса факультета лечебное дело, красноярс-
кий государственный медицинский университет им. профессора в.ф. войно-ясенецкого;                                                    
e-mail: demid.01@bk.ru

икОнникОва Ольга геннадьевна – студентка iV курса факультета биологии, географии 
и химии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                                      
e-mail: ikonnikova-059@mail.ru



[	209	]

кадырОва евгения александровна – магистрант ii курса факультета биологии, географии 
и химии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                      
e-mail: zenyaang@mail.ru

казюлина анна федоровна – студентка iii курса факультета биологии, географии и хи-
мии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                                                         
e-mail: Wileoly@mail.ru

карвель александр александрович – магистрант i курса факультета биологии, географии 
и химии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                           
e-mail: saschaworkout@gmail.com

кОзлОва анастасия юрьевна – студентка iii курса факультета биологии, географии и хи-
мии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                                               
e-mail: kozlovaki1503@gmail.ru

кОзлОвцева юлия николаевна – студентка iV курса факультета биологии, географии и хи-
мии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                                        
e-mail: borisenko31596@yandex.ru

кОликОва елена георгиевна – аспирант iV курса естественно-технологического фа-
культета, южно-уральский государственный гуманитарно-педагогический университет;                                                    
e-mail: kolikova75@mail.ru

кОрОбкО анастасия алексеевна – магистрант ii курса факультета биологии, географии 
и химии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                                      
e-mail: nastena.korobko.93@mail.ru

кОтыхОва елизавета алексеевна – студентка iV курса факультета биологии, географии 
и химии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                                      
e-mail: Kotyhovaelizaveta2018@mail.ru

кОшечкин иван александрович – студент iii курса факультета биологии, географии и хи-
мии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                                         
e-mail: ivankoshechkin@mail.ru

краснОпеева юлия викторовна – студентка iii курса факультета биологии, географии и хи-
мии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                                      
e-mail: ykrasnopeeva@mail.ru

кригер дарья андреевна – студентка iii курса факультета биологии, географии и хи-
мии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                                               
e-mail: krigerdasha@mail.ru

куклина мария андреевна – студентка V курса факультета биологии, географии и хи-
мии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                                        
e-mail: mariakuk@yandex.ru

лантушкО кристина геннадьевна – студентка iii курса факультета биологии, географии 
и химии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                                  
e-mail: mysikova97@mail.ru



[	210	]

лапОченкО никита сергеевич – студент iii курса факультета биологии, географии и хи-
мии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                               
e-mail: lapochenko.nikitka@mail.ru

лОпатина Ольга игоревна – магистрант ii курса факультета биологии, географии и хи-
мии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                                                         
e-mail: olga.stepanova245@gmail.com

любарская анна сергеевна – студентка iii курса факультета биологии, географии и хи-
мии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                                                     
e-mail: anyasergeevna@yandex.ru

макиенкО анастасия Олеговна – студентка iV курса факультета биологии, географии и хи-
мии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                                      
e-mail: nmakienko061@icloud.com

максимОва валентина владимировна – студентка iV курса факультета биологии, геогра-
фии и химии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева; 
e-mail: maksimova_vv@inbox.ru

марцынОвская кристина сергеевна – магистрант ii курса факультета биологии, географии 
и химии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                               
e-mail: siryapova@bk.ru

марычева дарья александровна – студентка iii курса факультета биологии, географии 
и химии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                                  
e-mail: dariamary4eva@yandex.ru

мин евгения васильевна – магистрант ii курса факультета биологии, географии и хи-
мии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                                                          
e-mail: surnina1410@mail.ru

мОлОткОва елена дмитриевна – студентка ii курса факультета лечебного дела, краснояр-
ский государственный медицинский университет имени профессора в.ф. войно-ясенецкого;
e-mail: lenamolotkova22@mail.ru

мОрдОвина полина александровна – студентка iii курса факультета биологии, географии 
и химии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                                       
e-mail: polinamoroska@gmail.com

мымликОва татьяна сергеевна – студентка iV курса факультета биологии, географии и хи-
мии, красноярс-кий государственный педагогический университет им. в.п. астафьева; 
e-mail: tatyana.mymlikova@mail.ru

ненашева раиса сергеевна – студентка iV курса факультета биологии, географии и хи-
мии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                                                    
e-mail: raisa.t.s.1998.11@mail.ru

Ондар алдынай аранчыновна – студент iii курса факультета биологии, географии и хи-
мии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                                                     
e-mail: ya@akokoteev.ru



[	211	]

Ондар ай-кара монгун-ооловна – магистрант ii курса естественно-географического факульте-
та, тувинский государственный университет; e-mail: aykara.ondar@mail.ru

петрОсян лусине тиграновна – студентка V курса факультета биологии, географии и хи-
мии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                                                 
e-mail: lusi_tigranovna_1994@mail.ru.

петухОва ирина Олеговна – студентка V курса факультета биологии, географии и хи-
мии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                                                               
e-mail: komastuy@gmail.com

пичуева наталья сергеевна – студентка iii курса факультета биологии, географии и хи-
мии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                                                     
e-mail: natali160998@mail.ru

пОльская елена викторовна – студентка V курса факультета биологии, географии и хи-
мии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                                                     
e-mail: Polskaya_l@mail.ru

пОльская наталья викторовна – студентка iii курса факультета биологии, географии и хи-
мии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                                      
e-mail: Polskaya-n@mail.ru

пОпОва александра валерьевна – студентка iii курса факультета биологии, географии и хи-
мии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                                      
e-mail: Kos181194@yandex.ru

пОтылицина елена владимировна – магистрант i курса факультета биологии, географии 
и химии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                        
e-mail: potylitsina2017@yandex.ru

пОрОхОва надежда юрьевна – студентка iii курса факультета биологии, географии и хи-
мии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                                               
e-mail: nadyushka.kotova.2001@mail.com

пОртнягина анастасия андреевна – студентка iV курса факультета биологии, географии 
и химии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                              
e-mail: anastasiya.parhomchuk@mail.ru

прОвОтОрОва регина владимировна – студентка iii курса факультета биологии, географии 
и химии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                       
e-mail: Katerinafiafilova@mail.ru

прОсвиркина Оксана алексеевна – студентка iV курса факультета биологии, географии 
и химии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                                   
e-mail: school133_prosvirkina@mail.ru

пяткОва Ольга борисовна – аспирант iV курса, южно-уральский государственный 
гуманитарно-педагогический университет; e-mail: ollya-72@mail.ru



[	212	]

радОбОльский семён игоревич – студент iV курса естественно-технологического фа-
культета, южно-уральский государственный гуманитарно-педагогический университет;                                                  
e-mail: semen.radobolskii@gmail.com

рОгачева вера викторовна – студентка iV курса факультета биологии, географии и хи-
мии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                                                           
e-mail: vera.vikt.99@gmail.com

рубинис александра александровна – студентка iii курса факультета биологии, географии 
и химии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                      
e-mail: rubinis@list.ru

рыль егор александрович – магистрант i курса факультета биологии, географии и хи-
мии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                                                          
e-mail: rylbitch1999@yandex.ru

сараева диана владимировна – аспирант ii курса института естественных и социально-
экономических наук, новосибирский государственный педагогический университет;                             
e-mail: d.saraeva2013@yandex.ru

севОстьянОва юлия алексеевна – студентка iii курса факультета биологии, географии 
и химии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                                      
e-mail: yulsevostyanova@list.ru

сергеев юрий анатольевич – студент iii курса факультета биологии, географии и хи-
мии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                                                              
e-mail: cthuttd.1977@mail.ru

скачкОва анастасия сергеевна – студентка V курса факультета биологии, географии и хи-
мии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                                         
e-mail: silving12@mail.ru

скляр дарья сергеевна – студентка iV курса факультета биологии, географии и хи-
мии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                                                        
e-mail: sklrds24@gmail.com

тарасОва галина павловна – студентка V курса факультета биологии, географии и хи-
мии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                                                           
e-mail: tarasova.gala2017@yandex.ru

тренина полина константиновна – студентка V курса факультета естественных наук, москов-
ский государственный областной университет; e-mail: polina.kt@mail.ru

тюльпанОва кристина александровна – студентка iV курса факультета биологии, геогра-
фии и химии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева; 
e-mail: kristina.tyulpan@mail.ru

уварОва марина евгеньевна – студентка iV курса института естествознания 
и спортивных технологий, московский городской педагогический университет;                                                                                                    
e-mail: marina-uvarova.info@yandex.ru



федОренкО арина александровна – студентка iii курса факультета биологии, географии 
и химии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                               
e-mail: arina.fedorenko.2017@mail.ru

федОсенкО наталья сергеевна – магистрант ii курса факультета биологии, географии и хи-
мии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                                        
e-mail: fedosenko.nata@bk.ru

фиафилОва екатерина владимировна – студентка iii курса факультета биологии, географии 
и химии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева; 
e-mail: Katerinafiafilova@mail.ru

фОмина наталья васильевна – студентка iii курса факультета биологии, географии и хи-
мии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                                              
e-mail: nata.fominv.01@mail.ru

цыбренкО дарья константиновна – студентка iV курса факультета естественно-
научного образования, Омский государственный педагогический университет;                                                                                                                 
e-mail: daryatsybrenko@yandex.ru

чашина елена сергеевна – студентка iV курса факультета биологии, географии и хи-
мии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                                                               
e-mail: lenatimah160612@gmail.com

чернигОва агния сергеевна – магистрант i курса факультета биологии, географии и хи-
мии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                                                    
e-mail: dark.agnes@mail.ru

шемякина юлия николаевна – студентка iV курса факультета биологии, географии и хи-
мии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                                        
e-mail: schemyakinayulya@yandex.ru

шипицина маргарита александровна – студентка V курса факультета биологии, географии 
и химии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева; 
e-mail: shipitsina.rita@mail.ru



[	214	]

СВЕДЕНИЯ О НАУЧНЫХ РУКОВОДИТЕЛЯХ

арбузОва елена николаевна – д-р пед. наук, профессор кафедры методики преподава-
ния биологии, химии и экологии, московский государственный областной университет;                                             
e-mail: kaf-ped@mgou.ru

астрашабОва марианна сергеевна – старший преподаватель кафедры географии и ме-
тодики обучения географии, красноярский государственный педагогический университет                                        
им. в.п. астафьева; e-mail: astr_ms@mail.ru

банникОва ксения константиновна – канд. биол. наук, доцент кафедры биологии, химии 
и экологии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                     
e-mail: kkvoronina80@mail.ru                            

баранОв александр алексеевич – д-р биол. наук, профессор кафедры биологии, химии 
и экологии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                              
e-mail: abaranov@kspu.ru

бережная Оксана викторовна – старший преподаватель кафедры физиологии человека 
и методики обучения биологии, красноярский государственный педагогический университет                       
им. в.п. астафьева; e-mail: zax20111985@mail.ru                               

галкина елена александровна – канд. пед. наук, доцент кафедры физиологии человека 
и методики обучения биологии, красноярский государственный педагогический университет                         
им. в.п. астафьева; e-mail: galkina7@yandex.ru;

гОликОва татьяна валериевна – канд. пед. наук, доцент кафедры физиологии человека 
и методики обучения биологии, красноярский государственный педагогический университет                        
им. в.п. астафьева; e-mail:golikova-1969@mail.ru;

гОрленкО наталья михайловна – канд. пед. наук, доцент кафедры физиологии человека 
и методики обучения биологии, красноярский государственный педагогический университет                        
им. в.п. астафьева; e-mail: kvn_g@mail.ru;

гОрнОстаев леонид михайлович – д-р хим. наук, профессор кафедры биологии, химии 
и экологии, красноярский государственный педагогический университет им. в.п. астафьева;                         
e-mail: gornostaev@kspu.ru

ефимОва татьяна михайловна – канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой методики преподава-
ния химии, биологии, экологии и географии, московский государственный областной универ-
ситет; e-mail: efimova22@mail.ru

зОркОв иван александрович – канд. пед. наук, доцент кафедры физиологии человека и ме-
тодики обучения биологии, красноярский государственный педагогический университет                       
им. в.п. астафьева; e-mail: ivanatutnet@mail.ru;

ижОйкина людмила викторовна – канд. пед. наук, доцент кафедры основ безопасности 
жизнедеятельности и методики обучения биологии, Омский государственный педагогический 
университет; e-mail: luizh2016@mail.ru



лапшина любовь михайловна – канд. биол. наук, доцент кафедры специальной педагогики, 
психологии и предметных методик, южно-уральский государственный гуманитарный педаго-
гический университет; e-mail: lapshinalm728@mail.ru;

лисун наталья михайловна – канд. пед. наук, доцент кафедры химии, экологии и методики 
обучения химии, южно-уральский государственный гуманитарно-педагогический универси-
тет; e-mail: lisunnm@cspu.ru

ООржак анета викторовна, канд. биол. наук, доцент кафедры биологии и экологии, тувинс-
кий государственный университет; e-mail: aneta_oorzhak@mail.ru

прОхОрчук елена николаевна – канд. пед. наук, доцент кафедры физиологии человека и ме-
тодики обучения биологии, красноярский государственный педагогический университет                          
им. в.п. астафьева; e-mail: chukhel@mail.ru;

смирнОва нелли захаровна – д-р пед. наук, профессор кафедры физиологии человека и ме-
тодики обучения биологии, красноярский государственный педагогический университет                         
им. в.п. астафьева; e-mail: smirnovanz@kspu.ru

суматОхин сергей витальевич – д-р пед. наук, профессор, заведующий кафедрой био-
логии и физиологии человека, московский городской педагогический университет;                                                       
e-mail: sumatohins@mgpu.ru

сутягин андрей александрович – канд. хим. наук, доцент, заведующий кафедрой химии, 
экологии и методики обучения химии, южно-уральский государственный гуманитарно-
педагогический университет; e-mail: sutyaginaa@cspu.ru

тОрОпОва галина валерьевна – канд. биол. наук, доцент кафедры гистологии, эмбриоло-
гии, цитологии, красноярский государственный медицинский университет им. профессора                            
в.ф. войно-ясенецкого; e-mail: palachaninaalina@mail.ru

чмиль ирина борисовна – канд. биол. наук, доцент кафедры физиологии человека и ме-
тодики обучения биологии, красноярский государственный педагогический университет                                         
им. в.п. астафьева; e-mail: irachmil@mail.ru

шибкОва дарья захаровна – д-р биол. наук, профессор, главный научный сотрудник цен-
тра спортивной науки института спорта, туризма и сервиса, южно-уральский государственный 
университет; e-mail: shibkova2006@mail.ru



Молодежь	и	наука	XXI	века

XXIII	Международный	научно-практический	форум	
студентов,	аспирантов	и	молодых	ученых

МЕТОДИКА	ОБУЧЕНИЯ	ДИСЦИПЛИНАМ	
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО	ЦИКЛА:	

ПРОБЛЕМЫ	И	ПЕРСПЕКТИВЫ

Материалы	XXI	Всероссийской	научно-практической	конференции	
студентов,	аспирантов	и	молодых	ученых

Красноярск, 21 апреля 2022 г.

Электронное издание

Редактор	Ж.В. Козупица
Корректор	М.А. Исакова
Верстка	Н.С. Хасаншина

660049,	Красноярск,	ул.	А.	Лебедевой,	89.
Редакционно-издательский	отдел	КГПУ	им.	В.П.	Астафьева,

т.	217-17-52,	217-17-82

Подготовлено	к	изданию	27.05.22.
Формат	60х84	1/8.
Усл.	печ.	л.	27,0


	Обложка
	Страница 1


