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ВВЕДЕНИЕ 

 

С принятием новых образовательных стандартов  возникает 

необходимость к формированию у обучающихся «основ экологической 

грамотности: выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, 

осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов растений и животных» (ФГОС ООО п. 

11.7). Реализовать данные предметные результаты можно используя 

виртуальные экскурсии. Однако в настоящее время при обучении биологии 

виртуальные видео-экскурсии используются редко или не используются 

вообще, и отсутствуют четкие методические рекомендации по их созданию.  

Экскурсия позволяет применить дифференцированный подход, тем 

самым осуществляя индивидуализацию в обучения. Возможность учесть 

разносторонний интерес обучающихся, повысить мотивацию к обучению, 

углубить и расширить знания в нужном направлении. (Смирнова Н.З., 2007). 

Не всегда есть возможность проведения экскурсии в природу, в 

зоопарк, в заказник, чтобы познакомиться с биоразнообразием животных. 

Причин множественное количество – это скрытный образ жизни животных, 

неблагоприятные климатические условия, дальнее расположение от 

образовательного учреждения и другие. Возможность провести виртуальную 

экскурсию есть всегда.  

В наше время становится очень актуальным использование 

информационных технологий на занятиях, поэтому целью нашей работы 

будет являться: выявление дидактического потенциала виртуальной 

экскурсии при изучении темы «Лекарственные растения при заболеваниях 

сердечно сосудистой системы». В связи с поставленной целью мы выделили 

несколько задач: 
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1. Изучить литературу по проблеме использования виртуальных экскурсий в 

процессе обучения биологии. 

2. Изучить лекарственные растения при заболеваниях сердечно сосудистой 

системы, дать им научную классификацию и описать их значение в 

фармацевтике и народной медицине.  

3. Разработать и апробировать в школе виртуальную экскурсию по теме: 

«Лекарственные растения при заболеваниях сердечно сосудистой системы».  

Объект исследования: учебно-воспитательный процесс по биологии в 

школе, включающий использование виртуальных экскурсий.  

Предмет исследования: разработка и внедрение виртуальных экскурсий 

в образовательный процесс биологии.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что была 

разработана и внедрена в учебный процесс методика организации и 

проведения виртуальной экскурсии, разработана виртуальная видео-

экскурсия для обучающихся  средней школы на примере виртуальной 

экскурсии «Лекарственные растения при заболеваниях сердечно сосудистой 

системы». 

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, выводов и 

приложения.   
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Глава 1. Теоретические основы создания виртуальной экскурсии 

1.1. Характеристика виртуальной экскурсии 

Одним из важнейших направлений образования является подготовка 

подрастающего поколения к жизни в условиях будущей цивилизации за счет 

изменения ценностно-мотивационных установок личности: формирование 

толерантности и экологической культуры; готовности к решению проблем с 

позиции ненасилия, глобальности мышления при способности действовать 

локально, принимая на себя ответственность за последствия своих действий . 

Одним из способов реализации данных умений является экскурсия. 

Экскурсия позволяет применить дифференцированный подход, тем самым 

осуществляя индивидуализацию в обучения. Возможность учесть 

разносторонний интерес обучающихся, повысить мотивацию к обучению, 

углубить и расширить знания в нужном направлении. 

В настоящее время, начиная  с 6 по 11 классы, в каждой программе 

предусмотрены экскурсии по предмету биология. В связи с большим 

разнообразием экскурсий, существует множество классификаций. Основные 

виды экскурсий представлены в таблице 1 «Разнообразие экскурсий по 

предмету биология». Несмотря на большое количество, все они имеют общие 

признаки. 

Таблица 1 – Разнообразие экскурсий по предмету биология 

№ п/п Характеризующий 

признак 

Краткое описание 

1 По связи с учебным 

курсом 

ботанические, зоологические, по общей биологии и 

др. 

2 По связи с учебными 

занятиями 

урочные, внеурочные, внеклассные 

3 По времени одно-двух часовые, однодневные, многодневные 

4 Учебные экскурсии вводные, текущие, заключительные 

5 По связи со средой 

обитания, по месту 

нахождения объектов в 

природе 

локальные ("Жизнь леса", "Жизнь пресноводного 

водоема") 

6 По временам года  сезонные 

7 По узким темам биологические  ("Жизнь муравейника") 
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8 По месту проведения в природу, музеи, зоопарк, с/х производство, 

ботанический сад. 

9 По систематическому 

принципу 

"Многообразие цветковых растений", "Разнообразие 

членистоногих в природе" 

 

Одной из форм учебно-воспитательной работы с классом или группой 

обучающихся  являются экскурсия, проводимая вне школы с познавательной 

целью при передвижении от объекта к объекту в их естественной среде или 

искусственно созданных условиях. Это определение, данное Н.М. 

Верзилиным и В.М. Корсунской, наиболее полно отражает специфику 

экскурсии как учебно-организационной формы обучения. 

1.2.  Классификация экскурсий 

Экскурсии классифицируют по содержанию, дидактическим задачам, 

месту проведения и по способу передвижения. 

 

Рисунок 1 –  Классификация экскурсий по содержанию 

 

По содержанию экскурсии бывают обзорные и тематические. 

Обзорные экскурсии как правило многоплановы, затрагивают 

несколько подтем, в результате чего формируются лишь поверхностные 

знания. Любая подтема такой экскурсии может стать самостоятельной 

тематической экскурсией. 

Тематические экскурсии посвящены раскрытию одной темы. 

подразделяют на несколько групп. 
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Исторические, военно-исторические экскурсии представляют собой 

ознакомление с памятниками культуры и истории, их целью является 

изучение прошлого человеческого общества.  

Цель производственных экскурсий – раскрытие сущности профессии, 

ознакомление с научными основами производственного процесса.  

Искусствоведческие и литературные экскурсии воспитывают чувство 

прекрасного, играют большую роль в эстетическом воспитании. 

Природоведческие экскурсии проводятся в естественной природной 

среде, и имеют такие цели как формирование мировоззрения, умения 

наблюдать за изменениями, развитие логического мышления, воспитание 

эстетических чувств и экологической культуры. Они в свою очередь 

подразделяются на ботанические, зоологические, экологические, 

геологические, гидрологические, естественноисторические [5]. 

 

Рисунок 2 –  Классификация экскурсий по дидактическим задачам 

 

По дидактическим задачам экскурсии бывают вводными, текущими и 

обобщающими.  

Вводные экскурсии дают общее представление об изучаемом 

материале, на них учащиеся собирают живой материал, проводят 

кратковременные наблюдения.  

На текущих экскурсиях происходит знакомство с конкретными 

объектами или явлениями, происходящими в природе.  
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Обобщающие экскурсии проводятся в конце изучения темы, служат 

для конкретизации, систематизации и обобщения изученного материала. 

Предполагаются для того, чтобы изученные объекты или предметы в классе, 

были найдены в природе. Ученики на конкретных примерах ищут ответы на 

вопросы учителя. 

По месту проведения экскурсии по биологии бывают в природу, музей, 

зоопарк, ботанический сад, оранжерею, сельскохозяйственное производство, 

научно-исследовательский институт, пришкольный учебно-опытный участок.  

 

Рисунок 3 –  Классификаций экскурсий по способу передвижения 

 

По способу передвижения экскурсии подразделяют на пешеходные и 

транспортные.  

Пешеходные экскурсии более предпочтительны, так как 

обеспечиваются благоприятные условия для изучения всех объектов при 

неторопливом темпе.  

Транспортные же экскурсии, даже при условии выхода из автобуса, 

имеют свойство поверхностного и быстрого исследования объектов[14]. 

Можно сделать вывод, что существует большое разнообразие 

классификаций экскурсионного процесса. Однако наиболее часто в практике 

используют только два вида классификаций: по дидактической цели и по 

месту проведения. Поскольку от этих двух факторов зависит структура 

экскурсии. 

Главной частью каждой экскурсии является этап самостоятельной 

работы учащихся, именно на данном этапе учащиеся приобретают знания и 

умения. Самостоятельная работа должна предусматривать активную 
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творческую познавательную деятельность. Для организации такой работы 

необходимо определить, что конкретно будет изучено на экскурсии. 

Необходима тщательная подготовка к экскурсии [3]. 

Методически правильно организованные и хорошо проведенные 

экскурсии  позволяют обучающимся расширить и углубить знания.  Кроме 

этого, выполнение во время экскурсии самостоятельных заданий, связанных 

с наблюдением, определением и распознанием, развивает у них 

исследовательские умения. 

В современных условиях в связи с внедрением информационных 

технологий в учебно-воспитательный процесс изменился подход к 

проведению экскурсий в школе. Виртуальная экскурсия является новой 

формой обучения.  

Виртуальная экскурсия (от англ. virtual – похожий, неотличимый) - это 

организационная форма обучения, отличающаяся от реальной экскурсии 

виртуальным отображением реально существующих объектов  с целью 

создания условий для самостоятельного наблюдения, сбора необходимых 

фактов [18]. 

Виртуальная экскурсия имеет ряд преимуществ: доступность для 

наблюдения любых объектов, возможность многократного воспроизведения, 

нет зависимости от природных условий, контроль обучающихся в ходе 

урока. 

Рассмотрим девять основных этапов разработки виртуальной 

экскурсии (рис.4.). 
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Рисунок 4 –  Этапы построения виртуальной экскурсии 

Пользуясь данными этапами (рис.4.) можно без затруднений 

разработать виртуальную экскурсию по нужной теме. Вид экскурсии (рис. 

2.), On-line или Off-line,  выбирается самостоятельно, в зависимости от 

оборудования класса и возможностей работы с интернет пространством.  

 

 
 

Рисунок 5 –  Виды виртуальных экскурсий 

Чтобы организовать любую экскурсию, кроме качественной 

подготовки учителя нужно не забывать о таких этапах как подготовка 



11 
 

обучающихся, работе по материалам экскурсии, проведении беседы по 

итогам экскурсии. 

Как проходит подготовка обучающихся? Подготовка начинается на 

предыдущем уроке, учитель начинает  с вводной беседы, основная задача 

которой – выяснить знания обучающихся по теме предстоящей экскурсии. В 

результате предварительной беседы учащиеся должны знать, куда и зачем 

виртуально отправятся, над какими объектами будут работать 

самостоятельно, как будут отчитываться в своих знаниях по изученным 

вопросам. 

Задания могут быть как индивидуальными, так и групповыми. Должны 

соответствовать содержанию намеченной цели экскурсии, иметь 

дифференцировку по сложности. Особенность виртуальной экскурсии 

заключается в невозможности сбора объектов, поэтому обучающимся 

предлагается, в основном, работа по фотографиям, видео-, аудиозаписи, 

печатными материалами. Форма заданий должна приучать к точным, 

подлинно натуралистическим наблюдениям, концентрирующим внимание на 

главном и требующая кратких, но конкретных данных результата проведения 

работы. Самостоятельная работа по заданиям приучает глубже проникать в 

сущность изучаемого, развивает мыслительные способности обучающихся, 

повышает интерес к изучаемому. Свои наблюдения обучающиеся оформляют 

в форме отчета – стенда по теме экскурсии с фотографиями и рисунками. 

Содержание беседы по итогам экскурсии. Необходимый компонент 

каждой экскурсии – подведение итогов и обобщающая беседа. В процессе 

беседы учащиеся расширяют, углубляют и закрепляют знания по изученному 

материалу. Кратко сообщают о результатах выполненной работы. Совместно 

с учителем анализируют ответы одноклассников. После окончания экскурсии 

делаются краткие выводы и оформляют отчеты. Вопросы отчетов выдаются в 

ходе предварительной беседы перед началом экскурсии. Задача отчета – 

обратить внимание обучающихся, затем вспомнить все важные моменты из 

изученного и увиденного в ходе экскурсии . 
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Можно сделать вывод, что при правильной постановке, экскурсии дают 

возможность увидеть не отдельно разбросанные формы и явления, а единое 

целое, где отдельные части тесно взаимосвязаны и взаимно обусловлены. 

Необходимо уделять большое внимание раскрытию взаимосвязей и 

взаимоотношений животных с различными факторами среды, что позволит 

показать необходимость охраны природы. Эта проблема решается в курсе 

зоологии для раскрытия необходимости рационального использования 

богатств животного мира, сырьевой базы рыбного хозяйства, правильного 

ведения пушного промысла и др. 

1.3. Требования к проведению виртуальной экскурсии по биологии 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС) и Примерной основной образовательной программой 

основного общего образовании (ПООП ООО) для проведения виртуальной 

экскурсии в 6 классе нужно придерживаться рекомендуемых тем.  

Чтобы использовать на практике виртуальную видео-экскурсию, нужно 

иметь хотя бы минимальный набор оборудования для ее проведения. Если 

школа малокомплектная и находится в отдаленной местности, в соответствии 

с требованием об оборудовании и комплектации классов, при отсутствии 4G-

интернета, можно имея только 1 компьютер и проектор провести 

виртуальную экскурсию по биологии. Ниже приведен примерный список 

оборудования для проведения виртуальной экскурсии в сети Интернет и без 

подключения к сети Интернет. 

Off-line:  наличие 1 компьютера, проектора, видеоролик, 

распечатанные задания. Главная роль в проведении урока переходит к 

учителю. 

On-line. Вариант 1: компьютер и наушники для каждого обучающегося, 

наличие сети интернет. Основная часть будет выполняться обучающимися 

самостоятельно, включая просмотр видеоролика. При таком обеспечении 

каждый обучающийся будет работать в своем темпе. Только начало занятия, 
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а именно, определение темы, постановка целей и задач будут проходить 

совместно со всем классом и конец занятия – создание логотипа, беседа по 

итогам занятия.  

On-line. Вариант 2: компьютер для каждого обучающегося, наличие 

сети интернет. Если нет возможности обеспечить каждого обучающегося 

наушниками, значит -  начало занятия и просмотр видеоролика проводится 

совместно всем классом, в дальнейшем, в режиме онлайн выполняется 

онлайн-квест с использованием сайта https://learningapps.org., создание 

логотипа. Подведение итогов и беседа проводится со всем классом. 

Таким образом, при подготовке к проведению виртуальной экскурсии 

нужно придерживаться тем экскурсий по биологии рекомендованных  ФГОС 

ООО, ПООП ООО и наличием имеющегося оборудования в кабинете. 

Дополнительные требования отсутствуют. 

 

1.4. Биологические особенности лекарственных растений 

Приведенный здесь перечень лекарственных растений, используемых 

для лечения сердечных болезней и облегчения их симптомов, является 

далеко неполным. При аритмии: боярышник, календула, петрушка, 

пустырник, валериана, адонис, вьюнок полевой, дымянка, жарновец, жасмин, 

лещина, любисток, мелисса, фиалка трехцветная, эхинацея. При тахикардии: 

цикорий, боярышник, пустырник, мята, мелисса, лаванда, пассифлора. При 

брадикардии: боярышник, бессмертник, мята, ландыш, молодые побеги 

сосны. При синдроме слабости синусового узла: вязель пестрый, девясил, 

горицвет, валериана, лекарственная спаржа, хвощ полевой, горец птичий. 

При сердечной недостаточности: боярышник, шиповник, пустырник, укроп, 

мелисса, фенхель, софора японская. После перенесенного инфаркта 

миокарда: боярышник, шиповник, диоскорея кавказская, гинкго билоба, 

софора японская, адонис весенний, серый желтушник. При стенокардии: 

боярышник, пустырник, шиповник, валериана, сушеница топяная, астрагал. 

При ишемии: боярышник, пустырник, перечная мята, фенхель, шиповник, 

https://learningapps.org/
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ромашка аптечная; мелисса, валериана, хвощ, элеутерококк. От болей в 

сердце: боярышник, мята, валериана, ландыш, мелисса, адонис, девясил, 

мокрица, синий василек, тысячелистник. От сердечных отеков: мята, 

боярышник, петрушка, календула, хвощ полевой, василек, почки березы, 

калина, брусника, спорыш, конский каштан, льняные семена, лопух, 

подорожник, крапива, шиповник, зверобой, душица, толокнянка. При 

сердечной одышке: календула, боярышник, пустырник, мелисса, любисток, 

чистотел, полынь, горицвет, бузина, росянка, подорожник, фиалка 

трехцветная, ежевика. При экстрасистолии: боярышник, календула, 

валериана, зюзник, василек. 

Боярышник (Crataegus) 

Род Боярышник включает кустарники или небольшие деревья, часто 

несущие видоизменѐнные в колючки побеги. Листорасположение у них 

очерѐдное, листья в очертании имеют форму ромба. Листовая пластинка у 

некоторых видов цельная, а у других рассечѐнная. Цветки белые, у садовых 

форм иногда розовые или даже красные. Венчик состоит из 5 чашелистиков и 

лепестков, тычинок много, пестик 1. Цветки собраны в щитковидные или 

зонтиковидные соцветия. Плоды — яблочки до 1 сантиметра в диаметре, 

красные или красно-коричневые, содержат от 2 до 5 семян, созревают в 

сентябре – октябре. 

Боярышники устойчивы к неблагоприятным условиям города, 

прекрасно переносят стрижку и формовку, благодаря чему многие виды рода 

являются популярными декоративными растениями, причѐм свою 

декоративность они не теряют в течение всего года. Во время цветения ветви 

покрываются белоснежными кистями. Очень живописно также выглядят 

кустарники со спеющими яблочками, красива и разнообразна осенняя 

окраска листьев — от лимонно-жѐлтой и охристо-жѐлтой до пурпурной и 

фиолетово-пурпурной. Плоды многих видов съедобны, их собирают для 

приготовления повидла, желе, мармелада. К тому же они обладают ещѐ и 
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лекарственными свойствами, препараты из плодов боярышника назначают 

при сердечно-сосудистых заболеваниях. 

 

 

 

Рисунок 6 –  Боярышник (Crataegus) 

Календула (Calendula) 

Польза календулы настолько велика, что ее успешно применяют при лечении 

злокачественных опухолей.  

 Календула известна своими отхаркивающими, мочегонными, 

потогонными действиями. 

 Лекарства из календулы применяют для полоскания горла при 

стоматите и ангине.  

 Календула — прекрасное  средство при кашле. 
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 Она  хорошо помогает при одышке и отеках, при головных болях, а 

также восстанавливает память.  

 

Рисунок 7  –  Календула (Calendula) 

Пустырник  (Leonurus)  

Пустырник совсем не случайно носит именно такое название, ведь, 

обычно, он произрастает на пустырях и имеет совершенно неприметный вид. 

В составе пустырника присутствует много ценных для медицины 

веществ. Это растение богато минеральными солями, витаминами А,С, 

дубильными веществами и  эфирными маслами. Пустырник – это  лучшее 

растение для успокоения и укрепления сердца. Ещѐ он положительно влияет 

на нервную систему. Отвар и настойка пустырника помогают снимать 

спазмы и боли. 
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Рисунок 8 –  Пустырник (Leonurus) 

Мята (Mentha) 

Многолетние травянистые растения семейства Губоцветные. В России 

практически повсеместно встречается 18 видов. Растут по берегам водоѐмов, 

в зарослях кустарников, на сорных местах и травянистых склонах. Все виды 

сильно ароматичны, большинство из них содержат много различных 

эфирных масел, например ментола. Поэтому некоторые виды с давних пор 

культивируются как эфирномасличные и лекарственные растения во многих 

странах мира. Древние греки изготавливали из мяты духи, использовали еѐ 

для лечения желудочно-кишечных заболеваний, головной боли, простуды и 

кашля. 

Характерный представитель рода — вид Мята перечная (латинское 

название Mentha piperita) — растение высотой до 1 метра. Имеет 

горизонтальное корневище и прямой четырѐхгранный ветвистый стебель. 

Снаружи он красно-бурый, голый или по граням усаженный редкими 

волосками. Листья супротивные, заострѐнные. Их край похож на зубья пилы. 

Сверху тѐмно-зелѐные, снизу более светлые. Цветки мелкие, сиреневые, 

собраны в колосовидные соцветия. Плод сухой, состоящий из четырѐх 
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красновато-бурых орешков. Мятное масло используют в парфюмерии. Также 

мята входит в состав зубных паст. В пищевой промышленности масло и 

листья мяты применяют как пряность. 

 

Рисунок 9 –  Мята (Mentha) 

Мелисса  (Melissa) 

Мелисса - древняя культура Греции и Востока. Авиценной мелисса 

ценилась как тонизирующее и прогоняющее меланхолию средство. В 

европейской и американской кулинарии используют листья и молодые 

побеги, срезанные до цветения. Сушѐном в виде (пряная приправа к салатам, 

супам, дичи, рыбным блюдам, грибам, используется для отдушки чая уксуса, 

ликеров и напитков, при посоле огурцов и помидор.) В Дании мелиссу 

применяют для консервирования мяса. Эфирное масло с сильным лимонным 

запахом ценится в парфюмерии. Народная медицина использует при болях, 

заболеваниях желудка некоторых формах астмы, неврозах, малокровии, 

половом перевозбуждении, для астмы, для нормализации менструации и как 

потогонное, компрессы прикладывают при ревматических болях, ушибах и 

язвах. Листья мелиссы с майораном применяли для укрепления памяти.  
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Рисунок 10 –  Мелисса (Melissa) 

Шиповник (Rosa) 

Род Роза, или шиповник, по разным данным, включает от 250 до 400 

видов, распространѐнных в умеренных и субтропических областях Северного 

полушария. В России в диком виде произрастает около 100 видов. Стебли 

шиповников покрыты шипами, представляющими собой выросты покровной 

ткани. Шиповники — это листопадные или вечнозелѐные кустарники с 

прямыми или слегка поникающими ветвями-побегами высотой от 

30 сантиметров до 2 метров. Встречаются лианы с длинными плетевидными 

побегами длиной до 12 метров. Они стелятся по земле или цепляются 

крепкими шипами за опоры. Листорасположение очерѐдное, листья сложные, 

состоят из 5–7 листочков. Листочки эллиптические, по краю с зубчиками. 

Цветки обоеполые, с нежным ароматом. Чашелистиков и лепестков по 5. У 

роз с махровыми цветками лепестков может быть очень много. Окраска 

может быть самой разнообразной, наиболее характерна розовая, красная, 

малиновая. Тычинок и пестиков много. В холодном и умеренном климате 
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шиповники цветут с мая по июль, на юге — намного дольше. Плод — 

ягодообразный многоорешек. Сама «ягода» образована сильно разросшимся 

цветоложем кувшинообразной формы. А настоящие плоды-орешки, 

развившиеся из завязи, расположены внутри этого расширенного цветоложа.  

Растут шиповники по речным долинам, берегам озѐр, на опушках, полянах, 

среди кустарниковых зарослей, в разреженных лесах, по вырубкам и оврагам. 

Из плодов шиповника готовят повидло, варенье и цукаты. Из нежных 

лепестков розы (шиповника) получают ценное розовое масло, которое 

незаменимо в парфюмерии и косметологии, например для изготовления 

духов и различных массажных масел. 
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Рисунок 11 –  Шиповник (Rosa) 

Мокрица (Woodlouse) 

Кровоостанавливающее свойство, которыми она обладает, с успехом 

используется специалистами-травниками и знахарями при терапии 

геморроидальных, лѐгочных, маточных кровотечений, а также наружно в 

случаях повреждения кожного покрова для скорейшего заживления порезов, 

ран и царапин. Достигается такой эффект благодаря входящему в еѐ состав 

витамину К, который способен регулировать показатели свертываемости 

крови, собственно чем и обусловлена способность растения останавливать 

кровотечения (используется также в качестве гемостатического средства). 
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Имея антибактериальные свойства, блокирует развитие и 

распространение патогенных микроорганизмов во время инфекционных 

заболеваний. Помогает при бронхолегочных заболеваниях, в частности 

способствует мягкому отторжению мокроты и смягчению кашля. 

 

 

Рисунок 12  –  Мокрица (Woodlouse) 

Укроп (Anethum) 

Укроп огородный, или пахучий (латинское название Anethum 

graveolens), — однолетнее травянистое растение высотой 40–

150 сантиметров. Стебель прямостоячий, полый, в верхней части ветвистый, 

между ветвями изогнутый. Листья рассечѐнные на очень  узкие доли. 

Соцветие — сложный зонтик. Цветки мелкие, жѐлтые, чашелистиков, 

лепестков и тычинок по 5, пестик 1. Плод — вислоплодник, имеет 

эллиптическую форму длиной 3–7 миллиметров, серовато-коричневого 

цвета. При созревании распадается на две односемянные части. В плодах, 

стеблях и листьях укропа имеются каналы с эфирными маслами, которые 

придают растению характерный пряный аромат. Цветѐт укроп в июне – 

августе, опыляется насекомыми. Плодоносит в августе – сентябре. В диком 

виде укроп встречается в странах Средиземноморья, а культивируют его по 

всему миру. Как лекарственное и пряное растение его разводили ещѐ древние 
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египтяне. Отвар и настой из плодов укропа повышают аппетит и улучшают 

пищеварение, а также укрепляет сон.  

 

Рисунок 13 –  Укроп (Anethum) 
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Глава 2. Методические основы организации и проведения виртуальной 

экскурсии 

2.1. Методические основы создания виртуальной экскурсии 

Создание виртуальной экскурсии – это трудоемкая работа, которая 

занимает большое количество времени для ее реализации. Правильный 

подход, использование методических рекомендаций, качественный подбор 

видеоматериала, текстовой информации, разработка заданий помогают 

создать авторский продукт, который будет применяться в работе долгие 

годы.  

  Подготовка к созданию виртуальной экскурсии включает: 

1. Подготовка учителя к экскурсии: создание видеоролика, подбор 

заданий для самостоятельной работы, сбор дополнительных 

источников для урока. 

2. Подготовка обучающихся: инструкция выдается на предыдущем 

уроке биологии, для лучшего понимания и усвоения темы. 

Первый этап  - подбор видеоматериалов из видеохостинга YouTube. 

Требования: видеофрагмент должен быть информативным, с высоким 

качеством разрешения, надписи присутствующие в видео не должны 

привлекать внимание при просмотре. Звуковое сопровождение в видео нас не 

интересует, так как у нас будет собственный оригинальный текст 

звукозаписи. Виды, по которым будут отсутствовать видео фрагменты, 

заменяем фотографиями. 

Демонстрация позволит познакомить обучающихся с флорой тех 

территорий, где они никогда не бывали или не смогут побывать в связи с 

большой отдаленностью территории. Ознакомление школьников с красотами 

природы родной страны, многообразием растительного и животного мира 

положительно сказывается на их эстетическом воспитании и развитии 
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чувства любви к Родине, ее природе, вызывает стремление к охране ее 

богатств. 

Чтобы подтвердить эффективности использования виртуальной 

экскурсии по биологии, нужно провести проверку знаний в условиях 

педагогического эксперимента.  

Педагогический эксперимент — это своеобразный комплекс методов 

исследования, предназначенный для объективной и доказательной проверки 

достоверности педагогических гипотез. 

Этапы исследования: 

1. Включение в урочный процесс по биологии проведения виртуальной 

экскурсии в рамках учебной программы по биологии в  6 классе; 

2. Проведение первичной педагогической диагностики. 

3. Проведение вторичной педагогической диагностики по результатам 

завершенного эксперимента; 

Первичная педагогическая диагностика проводилась в форме 

наблюдения в начале исследования до применения виртуальной экскурсии. В 

качестве параметров наблюдения были использованы: 

 первичная эмоциональная реакция на предложение проведения 

виртуальной экскурсии; 

 количество правильных ответов по результатам тестирования; 

Результаты педагогического эксперимента будут представлены в следующем 

пункте 2.2. 

На основе анализа методических материалов и собственного 

педагогического опыта по вопросу организации виртуальных экскурсий были 

разработаны методические рекомендации к проведению виртуальной 

экскурсии:  

1. Определите тему, цели и задачи виртуальной экскурсии и 

придерживайтесь их на протяжении всего деятельностного процесса.  

2. Отбор и изучение экскурсионных объектов.  
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3. Оцифровка фото и иллюстраций. 

4. Составление маршрута экскурсии. 

5. Подготовка речи экскурсовода. 

6. Составление плана ведения экскурсии.  

7. Показ экскурсии.  

8. Выполнение заданий к экскурсии. 

9. Проведение рефлексии. 

Таким образом, ориентиры методики создания виртуальной 

экскурсии таковы: основной разработкой видеоролика занимается учитель, 

но не нужно забывать про предварительные задания для обучающихся, 

которые направлены на повторение изученного ранее материала, но при этом 

относящегося к теме виртуальной экскурсии. При разработке заданий к 

виртуальной экскурсии важно учитывать возрастные особенности 

обучающихся, а именно, психологические новообразования, возникающие в 

том возрасте, особое влияние на подростков средств массовой информации, 

ведущий вид деятельности. 

Далее в работе представлена виртуальная экскурсия по теме 

лекарственные растения. В ходе прохождения экскурсии обучающиеся 

заполняют  рабочие листы (Приложение). 
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Таблица 2 – Виртуальная экскурсия по теме лекарственные растения 

Содержание виртуальной экскурсии 
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2.2. Проверка результативности использования виртуальной 

экскурсии 

База для проведения экспериментального обучения МАОУ 

«Образовательный комплекс «Средняя школа «Комплекс Покровский» г. 

Красноярск. . Исследование проводилось в 6 классе.   

В тестировании приняли участие 27 обучающихся (15-контрольный 

класс и 12-экспериментальный). Обучающимся нужно было ответить на 8 

вопросов. 

Таблица 3 – Результаты первичной диагностики обучающихся 6 класса 

экспериментальный класс 

№п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 Кол-во правильных 

ответов 

1.   + + + +  +  5 

2.      +    1 

3.    + +     2 

4.   + + +     3 

5. .   + +   +  3  

6.   +   +  + + 4 

7.      +    1 

8.   + + +   +  4 

9.  +  + +  +   4 

10.    + +     2 

11.   + + +  +   4 

12.  +  +  + +   4 

Итог  2 5 9 8 5 3 4 1 36 

 

По результатам первичной диагностики (табл. 3) было замечено, что 

предложенная обучающимся экспериментального класса виртуальная 

экскурсия по биологии вызывала у них положительные эмоции, радость и 

восторг. Количество правильных ответов в начале занятия 37,4% , 

неправильных ответов 62,6%, воздержались от ответа 0 человек.  
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Таблица 4 – Результаты первичной диагностики обучающихся 6 класса 

контрольный  класс 

№п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 Кол-во 

правильных 

ответов 

1.      +    1 

2.   + + +     3 

3.   + + +   +  4 

4.  +  + +     3 

5.   +   +  + + 4 

6.    + +     2 

7.   + + +  +   4 

8.    + +   +  3  

9.  +  + +  +   4 

10.    + +     2 

11.    + + + + + + 6 

12.      +    1 

13.   +  + +    3 

14.  +  +  + +   4 

15.   + + + +  +  5 

Итог  3 6 11 11 7 4 5 2 49 

 

По результатам первичной диагностики обучающихся 6 класса 

контрольной группы (табл. 4). Количество правильных ответов в начале 

занятия 41,9, неправильных ответов 60,2%, воздержались от ответа 0 человек.  
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Рисунок 14  –   Соотношение правильных и неправильных ответов 

контрольного и экспериментального классов по результатам первичной 

диагностики (в %) 

По результатам первичной диагностики мы получили данные, которые 

представлены на рисунке 14 Контрольный класс на начало урока имеет более 

высокий показатель знаний в сравнении с экспериментальным классом по 

количеству правильных ответов. 

Таблица 5 –  Результаты вторичной диагностики обучающихся 6 класса 

экспериментальный класс 

№п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 Кол-во 

правильных 

ответов 

1.   + +  + + + + 6 

2.    + +  + + + 5 

3.   + + +  + + + 6 

4.  +  + +  + + + 6 

5.    +  + +  + 4 

6.  +  + +  + + + 6 

7.    + +  + + + 5 
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8. . +  +   + + + 5 

9.  + + + +  + + + 7 

10.  + + + + + + + + 8 

11.    +  + + + + 4 

12.  + + +   + + + 6 

ИТОГО 6 5 12 7 4 12 11 12 68 

 

В конце урока была проведена вторичная педагогическая диагностика 

экспериментального класса (табл.5), субъективно-педагогическая оценка 

проявления общей познавательной активности характеризуется как «выше 

среднего». Количество правильных ответов увеличилось, в конце 

исследования количество правильных ответов составило 70,8%, 

неправильных 20,7% , воздержались от ответа 0  человек.  

Таблица 6 – Результаты вторичной диагностики обучающихся 6 класса 

контрольный класс 

№п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 Кол-во 

правильных 

ответов 

1.    + +  + + + 5 

2.  +  + +  + + + 6 

3.    + +  + + + 5 

4.   + + +  + + + 6 

5.    +  + +  + 4 

6.  + + + +  + + + 7 

7.  + + + + +  + + 7 

8.    +  + + + + 4 

9.  +  +   + + + 5 

10.   + +  +  + + 5 

11.  + + +   + + + 6 

12.    + +    + 3 

13.   +  +     2 

14.   +  + +    3 
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15.  +  + +  + + + 6 

ИТОГО 6 7 13 10 5 9 11 13 74 

 

Количество правильных ответов контрольного класса увеличилось 

(таб.6), в конце исследования количество правильных ответов составило 

60,2%, неправильных 38,4% , воздержались от ответа 0  человек. 

 

Рисунок 15  –  Соотношение правильных и неправильных ответов 

контрольного и экспериментального классов по результатам вторичной 

диагностики (в %) 

По результатам анализа вторичной диагностики (см.рис.15)., то есть 

после проведения виртуальной экскурсии и последующего тестирования 

можно обнаружить положительную динамику увеличения количества 

правильных ответов у экспериментального класса на 36.4%. 
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Выводы 

 

1. На основании литературных данных выделены особенности 

организации, составления и проведения виртуальной экскурсии по теме 

лекарственные растения при заболеваниях сердечно сосудистой системы. 

2. Выявлены виды лекарственных растений, используемые при 

заболеваниях сердечно сосудистой системы, относящихся к отделам, 

классам, порядкам, семействам, родам, используемых в фармацевтике и 

народной медицине.  

3. Разработана виртуальная экскурсия, которая позволит расширить  и 

углубить знания обучающихся  по теме лекарственные растения при 

заболеваниях сердечно сосудистой системы. Выдвинутые положения были 

проверены в условиях педагогического эксперимента и подтверждены 

результатами тестирования, представлена динамика увеличения количества 

правильных ответов, что обеспечивает достижение более высоких 

образовательных результатов. 
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Приложение 

Рабочие листы 
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Примеры тестовых заданий 

Задание: выбери номера правильных ответов и составь памятку по сбору 

растений. Правильные ответы подчеркни маркером.  

1. Какие лекарственные растения нужно собирать?  
а) собирай все растения подряд - дома разберешься;  

б) собирай только те растения, которые хорошо знаешь;  

в) лучше собирать растения уже с сухими  листьями и стеблями;  

г) следи, чтобы на растении не было пыли и грязи, не было больных и 

поврежденных листьев.  

2. Где собирать лекарственные растения?    
а) лучше собирать около дома, чтобы было недалеко нести;  

б) собирай  около дороги, это сократит время;  

в) собирай лекарственные растения только в тех местах, где их много;  

г) собирая растения нужно помнить, что у  каждого есть свое местообитания .  

3.Когда собирать лекарственные растения?  
а) собирай растения в дождливую погоду;  

б) растения в сухую погоду;  

в) все нужные растения лучше собрать в один день;  

г) для каждого вида растения существуют свои сроки сбора.  

4. Как собирать лекарственные растения?  

а) собирай лекарственные растения все до единого.  

б) собирай не все лекарственные растения: оставляй для созревания семян, 

чтобы растения могли в дальнейшем размножаться;  

в) собирай все растение целиком;  

г) собирай только ту часть растения, которая необходима для использования 

в лечебных целях;  

д) складывай все растения в одну тару;  

е) разные виды растений собирай в разную тару.  

5. Как правильно сушить лекарственные растения?  
а)  начинать сушить растения нужно в день сбора;  

б) суши растения на чердаке, часто переворачивай, помещение проветривай;  

в) избегай прямого попадания солнечного света;  

г) не надо торопиться с сушкой растений, пусть они полежат день два;  

г) быстрее растения высушить в печке или на солнце.  
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Примеры заданий 

Изучите статьи в журналах и опишите лечебные свойства растений. 
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