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Введение 

 

Актуальность. Необходимость формирования у обучающихся эколо-

гического мышления и навыков работы с реальными объектами природы, что 

соответствует современным требованиям образовательных стандартов. 

Образование в современном мире стремительно развивается, и одной 

из ключевых задач является поиск эффективных методов обучения, способ-

ствующих не только усвоению теоретического материала, но и развитию 

практических навыков. В этом контексте использование растительных объек-

тов в процессе обучения биологии приобретает особую значимость. 

Растения, будучи организмами, представляют собой важную часть 

природных сообществ. Важнейшую роль в функционировании любого сооб-

щества играют именно растения.  

Биология представляет собой науку, изучающую жизнь растений, 

включая их внутреннее и внешнее строение, жизненные процессы, а также 

взаимодействие с окружающей средой и другими организмами. Каждый учи-

тель должен стремиться к тому, чтобы его занятия не только вызывали инте-

рес и обогащали знаниями, но и способствовали развитию умственных и 

творческих способностей учащихся. Доcтичь этого можно лишь при пра-

вильной организaции их самостоятельной познавательной деятельноcти [Ва-

лик, 2016]. 

Одной из ключевых особенностей обучения биологии является актив-

ное применение натуральной наглядности, а также проведение эксперимен-

тов и наблюдений за живыми организмами, включая как животных, так и 

растения [Антонов, 2000]. 

Использование натуральных объектов в учебном процессе имеет ряд 

преимуществ по сравнению с изобразительной наглядностью. В этом случае 

в процессе познания участвуют различные органы чувств, что позволяет обу-
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чающимся всесторонне воспринимать изучаемый объект: его форму, цвет и 

размер. 

Всё чаще наглядные материалы в виде изображений заменяют работу с 

натуральными материалами. В связи с этим, обеспечение процесса обучения 

биологии натуральными материалами и разработка методов их использова-

ния в современных условиях работы школы становятся особенно важными. 

Это особенно заметно при изучении растительных организмов. 

Поэтому тема выпускной исследовательской работы «Методика ис-

пользования растительных объектов в процессе обучения биологии» является 

актуальной. Изучение практического материала в курсе биологии будет про-

водиться на примере голосеменных растений [Бабинский, 2022]. 

Объект исследования: процесс обучения биологии в основной и сред-

ней школе.   

Предмет исследования: методика использования растительных объек-

тов в обучении биологии.  На примере голосеменных растений. 

Цель исследования: теоретически обосновать и усовершенствовать ме-

тодику применения растительных объектов в обучении биологии, направлен-

ную на повышение познавательной активности и качества знаний учащихся.   

Задачи исследования:  

1. Проанализировать научно-методическую литературу по проблеме исполь-

зования натуральных объектов в обучении биологии.   

2. Определить роль и место растительных объектов в современном биологи-

ческом образовании.   

3. Усовершенствовать методические приемы и задания с использованием 

растений для разных тем школьного курса биологии.   

4. Экспериментально проверить эффективность предложенной методики.   

Гипотеза исследования: использование растительных объектов в про-

цессе обучения биологии будет способствовать повышению мотивации уча-

щихся, углублению их знаний и развитию практических умений, если:  их 
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применение систематично и соответствует содержанию учебного материала;  

задания носят исследовательский и проблемный характер;  сочетаются тра-

диционные и инновационные формы работы.   

Для достижения поставленной цели и задач в работе использованы 

следующие методы исследования: анализ научной и методической литерату-

ры по теме, обобщение педагогического опыта, наблюдение за образователь-

ным процессом, а также изучение и систематизация практических примеров 

использования растительных объектов в обучении биологии. Эти методы 

позволили получить объективные данные и сделать обоснованные выводы по 

теме исследования. 

База исследования - исследование проводилось на базе МКОУ «Ново-

покровская ООШ», Кемеровская область - Кузбасс, Тяжинский район  

с. Новопокровка. 15 обучающихся 7 классов. 

Структура выпускной квалификационной работы содержит введение, 

две главы, заключение, список литературы, включающий 36 наименования. 

Общий объем работы составляет 60 страниц печатного текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Глава 1. Растительные организмы как один из объектов изучения 

живых организмов в школьной биологии 

1.1. Особенности использования растительных объектов в процессе 

обучения биологии 

Растительные объекты играют существенную роль в биологическом 

образовании, так как они предоставляют возможность наглядного изучения 

живой природы.  

Их использование позволяет обучающимся непосредственно наблю-

дать биологические процессы, такие как фотосинтез, рост и развитие расте-

ний, что способствует лучшему пониманию теоретического материала. 

Включение растительных объектов в учебный процесс помогает формиро-

вать у обучающихся целостное представление о взаимосвязях в природе и 

значении растений в экосистемах. 

Растительные объекты, как естественные носители биологических про-

цессов, позволяют наглядно демонстрировать основные концепции биологии, 

что делает процесс обучения более интересным и продуктивным. 

Работа с растительными объектами на практических занятиях способ-

ствует развитию у учащихся важные навыки, таких как наблюдение, экспе-

риментирование и анализ. Эти навыки являются основой для успешного изу-

чения биологии и подготовки к профессиональной деятельности [Бабинский, 

2022]. 

Материал с использованием растительных объектов действительно 

охватывает широкий спектр вопросов, включая строение и функции расте-

ний, фотосинтез, процессы роста и развития, классификацию растений и их 

роль в экосистемах. Рассмотрим каждый аспект подробнее: строение и функ-

ции растений: растения состоят из клеток, тканей и органов, каждый из кото-

рых выполняет определенную функцию. Фотосинтез: процесс фотосинтеза 

является ключевым механизмом преобразования солнечной энергии в хими-

ческую энергию, используемую растениями для роста и развития. Процессы 
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роста и развития: рост растений зависит от деления клеток, дифференциров-

ки и расширения тканей. Эти процессы регулируются гормонами растений 

(цитокининами, ауксинами, гиббереллинами, абсцизовой кислотой). Роль 

растений в экосистемах: растения являются основными продуцентами орга-

нических веществ в большинстве наземных и водных экосистем. Они форми-

руют основу пищевых цепей и обеспечивают кислород, необходимый для 

дыхания животных. 

Практические занятия могут включать наблюдение корней, стеблей и 

листьев под микроскопом, определение видов растений по плодам и семенам, 

изучение роста растений на примере семян и опилок для демонстрации 

влажности и питательных веществ. Кроме того, материал охватывает исполь-

зование растительных остатков (опилки, стружки) для изучения разложения 

и роли в почвообразовании. 

     Целые растения включают живые растения в горшках с грунтом, вы-

сушенные растения разных степеней и гербарные образцы для изучения 

морфологии и систематики.  

Части растений - это отдельные органы: листья, корни, побеги, соцве-

тия, которые используются для детального изучения структуры, функций и 

процессов в растениях, а также для лабораторных работ и практических заня-

тий. Такой подход помогает понять строение растений и их разнообразие. 

Объекты растительного происхождения, такие как спилы древесины, 

щепа, опилки и части ствола, используются для изучения анатомии древес-

ных тканей, их структуры и свойств. Семена применяются для изучения про-

цессов прорастания, строения и жизненного цикла растений. Такой материал 

помогает понять особенности строения и функционирования древесных рас-

тений, а также их роль в природе и хозяйстве [Григорович, 2021]. 

В школьной биологии натуральные объекты делятся на раздаточные и 

демонстрационные в зависимости от способа использования. Раздаточные 

материалы выдаются каждому ученику или группе для самостоятельных 
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наблюдений или экспериментов, тогда как демонстрационные используются 

учителем для показа всему классу. Чтобы использовать живые растения в ка-

честве раздаточного материала, их нужно заранее подготовить - обеспечить 

их сохранность, правильное выращивание и удобную упаковку для занятий, 

что позволяет проводить эффективные практические работы с каждым уче-

ником.  

Натуральные фиксированные природные объекты, такие как гербарии, 

коллекции, влажные и микропрепараты, применяются на уроках биологии 

для демонстрации строения и разнообразия растений. Они удобны в исполь-

зовании, позволяют подробно рассматривать особенности объектов и служат 

раздаточным или наглядным материалом, что способствует эффективному 

усвоению учебного материала. 

    Гербарии - это коллекции засушенных и расправленных растений, при-

креплённых к плотной бумаге, которые обычно используются на практиче-

ских занятиях. С их помощью ученики изучают строение растений и их орга-

ны, а также знакомятся с флорой разных природных зон.  

Однако гербарии не показывают все особенности живых растений, по-

этому их лучше использовать вместе с живыми образцами, микропрепарата-

ми и другими наглядными материалами для более полного понимания 

свойств растений [Глубшева, 2022]. 

Коллекции - это объединённые по теме наборы натуральных объектов, 

размещённые вместе в коробках с непрозрачными или застеклёнными крыш-

ками. Такие сборники помогают систематизировать изучаемый материал и 

наглядно демонстрировать разнообразие и особенности объектов в рамках 

выбранной темы. 

Наблюдение - главный метод работы с коллекциями, позволяющий 

изучать внешнее строение организмов или их частей. Например, коллекции 

плодов и семян помогают понять разнообразие растений, а технологические 

коллекции демонстрируют продукты, получаемые из природных материалов, 
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такие как зерновые культуры и крупы. Помимо высушенных объектов (гер-

бариев, семян, плодов, шишек), при изучении растений используются влаж-

ные препараты для сохранения и демонстрации структуры живых тканей. 

В промышленности влажные препараты выпускаются в виде стеклян-

ных цилиндров или пластиковых контейнеров различных размеров. Для их 

фиксации используется раствор формалина и спирта [Миркин, 2009]. 

Из-за своих габаритов влажные препараты обычно используются в ка-

честве раздаточного материала. При работе с ними важно учитывать, что при 

консервации меняется естественный цвет объектов. 

Такие пособия применяются в лабораторных и самостоятельных рабо-

тах, а также при изучении нового материала для наглядной демонстрации 

 [Белов, 2022]. 

Создание микропрепаратов - это важный практический навык, который 

школьники осваивают на уроках биологии. Этот процесс позволяет наглядно 

изучать микроскопические структуры живых организмов и тканей, развивает 

наблюдательность, аккуратность и внимательность учеников. 

Микропрепараты - это микроскопические объекты, которые заключа-

ются между покровным и предметным стёклами (части растений, раститель-

ные ткани) в специальном бальзаме. Эти материалы очень важны для изуче-

ния натуральных объектов. Они незаменимы при изучении клеточного стро-

ения и других мелких природных объектов, таких как споры и пыльца. 

Микропрепараты бывают постоянными (фабричного производства) и 

временными (приготовленными учителем или учениками во время урока). 

Постоянные микропрепараты представляют собой тонкие срезы тканей и ор-

ганов организмов. В большинстве случаев клетки в них не окрашены, поэто-

му для наглядности их окрашивают специальными красителями. 

Учителя должны предупреждать учеников о том, что цвет не является 

естественным для микроструктур. Чтобы ученикам было легче понять изуча-

емый микропрепарат, его используют вместе с микрофотографиями и табли-
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цами [Глубшева, 2022]. 

Временные микропрепараты - это препараты, которые не предназначе-

ны для длительного хранения. После изучения такого препарата его смывают 

с предметного стекла. 

Умение готовить микропрепараты - один из важных навыков, которые 

формируются в курсе биологии уже с 5 класса. Перед началом работы с мик-

ропрепаратами необходимо изучить подробную инструкцию по приготовле-

нию временного микропрепарата. Микропрепараты используются для изуче-

ния клеточной структуры различных органов растения, включая ткани голо-

семенных растений. Для приготовления качественного препарата необходи-

мо соблюдать следующие этапы: 

Материалы и оборудование: лезвия для срезания материала (микрото-

мы); микроскопическое стекло и покровные стекла; фиксирующие растворы 

(например, формалин или спирт); красители (гематоксилин-эозин, сафранин-

пикрофуксин и др.); пинцеты и иглы; вода дистиллированная; хлороформ 

или другие растворители для дегидратации; смазочные масла для просветле-

ния препаратов. 

Этапы подготовки микропрепаратов: 

1. Выбор образца. Выбирается подходящий участок органа растения 

(листья, хвоя, стебли, корни). Обычно лучше всего подходят молодые побе-

ги, свежие или консервированные образцы. 

2. Фиксация. Образец фиксируется в фиксаторе (формалин, спирт), 

чтобы сохранить структуру клеток и предотвратить разложение. 

3. Дегидратация. Если образец влажный, его предварительно обезво-

живают спиртом или ацетоном перед дальнейшей обработкой. 

4. Обработка парафиновым блоком. Обработанный материал погружа-

ют в расплавленный парафин, позволяющий сделать тонкие срезы (толщиной 

около 8-15 мкм). 

5. Срезание тонких слоев (микротомирование).  Используя микротом, 
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делают тонкий срез, аккуратно переносят его на предметное стекло. 

6. Окрашивание. Срез окрашивается красителями, такими как ге-

матоксилин-эозин или сафранин- пикрофуксин, чтобы подчеркнуть особен-

ности строения клетки. 

7. Закрытие препаратом. Препарат покрывается тонким слоем 

нейтрального клея и накрывается покровным стеклом, обеспечивающим дли-

тельное хранение и защиту от повреждений. 

8. Просмотр под микроскопом. Готовые препараты изучаются под све-

товым микроскопом, фотографируются и документируются. 

Примеры объектов исследования: листья сосны обыкновенной (Pinus 

sylvestris); стебель можжевельника (Juniperus communis); клетки семян кедро-

вой сосны (Pinus cembra). 

Таким образом, подготовка качественных микропрепаратов позволяет 

подробно изучить анатомию и морфологию голосеменных растений, выявляя 

важные структурные элементы и специфические характеристики тканей. 

Для приготовления микропрепарата понадобятся: микроскоп; препаро-

вальная игла или тонкая деревянная палочка; предметное стекло; покровное 

стекло; пинцет; капельница с водой; раствор йода для окрашивания; лист 

растения, например, луковица, материал которого будет исследоваться [Бе-

режная, 2021]. 

Также необходимо соблюдать этапы приготовления микропрепарата и 

технику безопасности. Умение готовить микропрепараты помогает ученикам 

лучше понимать биологию клетки, развивает практические навыки и способ-

ствует развитию интереса к науке [Лукьянова, 2015]. 

На основе анализа тем уроков была составлена картотека растительных 

объектов, которые используются в образовательном процессе по биологии. 

Таблица 1 - Картотека растительных объектов, используемых при изу-

чении биологии [Пономарева, 2023]. 
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1.2. Теоретические аспекты преподавания биологии в школе 

Информация о том, что методика преподавания биологии как наука 

появилась в XVIII веке и связана с именем Зуева В. Ф., неверна. Методика 

преподавания биологии как отдельная научная дисциплина начала формиро-

ваться позже, в XIX - начале XX века. Учебник Зуева В. Ф. "Начертания 

естественной истории" действительно является одним из первых русских 

учебников по естествознанию, но методику преподавания биологии как 

науку связывают с развитием педагогики и биологических дисциплин в бо-

лее поздний период. 

Верзилин Н. М. действительно разработал «Теорию развития биологи-

ческих понятий», которая стала важной научной основой для обучения био-

логии в школе. Эта теория помогает поэтапно формировать у учащихся по-

нимание основных биологических понятий, что облегчает усвоение и систе-

матизацию знаний [Макарова, 2008]. 
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Методические аспекты преподавания в школе действительно пред-

ставляют собой совокупность приемов, методов, средств и форм обучения, 

которые вместе обеспечивают эффективное усвоение знаний по биологии и 

развитие умений их применять на практике. Такой системный подход помо-

гает учителю организовать процесс обучения наиболее результативно. Эф-

фективного обучения биологии учителям важно использовать разнообразные 

методические средства и подбирать специальные приемы и принципы обу-

чения. Принцип наглядности занимает центральное место в методике препо-

давания биологии, так как визуальные и практические материалы помогают 

учащимся глубже понять и лучше запомнить учебный материал [Макарова, 

2020]. 

Интеграция растительных объектов в учебный процесс основывается 

на методологических принципах доступности, наглядности и активного во-

влечения обучающихся. Эти принципы обеспечивают эффективность образо-

вательного процесса, позволяя ученикам самостоятельно исследовать и ана-

лизировать природные явления. Джон Дью он  подчеркивает, что обучение 

через опыт является основой эффективного образования, что подтверждает 

важность практического взаимодействия с растительными объектами. Вместе 

с тем, «происходящие в современном обществе процессы глобализации и 

информатизации активизируют потребность людей в непрерывном получе-

нии и применении информации для социального и личностного развития» 

[Лебедев, 2009].  

Таким образом, интеграция растительных объектов в обучение не толь-

ко соответствует современным требованиям, но и способствует развитию 

ключевых компетенций у обучающих. 

Я.А. Коменский в «Великой дидактике» действительно создал систему 

основных принципов обучения, которые должны были служить фундамен-

том учебного процесса. Он считал, что обучение связано с закономерностя-

ми природы и жизни, поскольку человек - часть Вселенной. Таким образом, 
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обучение подчиняется универсальным законам развития, что подчеркивает 

гармоничный и естественный подход к образованию. 

Принцип наглядности предполагает использование различных визу-

альных и материальных средств для запоминания и понимания учебного ма-

териала. Это могут быть картинки, модели, слайды, видео, интерактивные 

доски и другие средства, которые не только иллюстрируют знания, но и 

служат самостоятельным источником информации, стимулируя активное 

мышление и создание проблемных ситуаций. При этом важно формировать у 

учащихся внимание, наблюдательность и интерес к предмету [Анохин, 

2021].  

Для эффективного преподавания биологии учителю важно не только 

отлично разбираться в предмете, но и понимать методы преподавания (педа-

гогика), иметь представление о возрастных особенностях учащихся (воз-

растная психология), а также уметь формировать мировоззрение и ценности 

(философия). Это помогает делать уроки более интересными и полезными 

для учеников. 

Растения часто используются в ботанике для проведения опытов и 

наблюдений. Они служат отличным демонстрационным материалом, позво-

ляя учащимся наглядно изучать строение, процессы жизнедеятельности и 

развитие растений. Кроме того, работа с растениями способствует более глу-

бокому пониманию теоретического материала и развивает практические 

навыки в внеурочной деятельности. 

Жизненная активность зеленых автотрофных растений определяется 

процессами преобразования веществ и энергии, эволюционными изменени-

ями и развитием их структур. Благодаря таким механизмам растения осу-

ществляют питание, рост, воспроизведение потомства и приспосабливаются 

к условиям внешней среды, демонстрируя многообразие проявлений жизни 

растительного мира. 
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Деятельность каждого органа растения оказывает непосредственное 

влияние на общее функционирование всего организма, тесно взаимодействуя 

и взаимозависимо связываясь с деятельностью остальных органов. Образо-

вание и накопление органического вещества растениями является итогом со-

гласованных физиологических процессов, чья интенсивность зависит как от 

индивидуальных особенностей конкретного растения, так и от условий вы-

ращивания. 

При изучении курса биологии в 7 классе значительное внимание уде-

ляется изучению фундаментальных аспектов функционирования и основных 

процессов жизнедеятельности растительного организма. Изучение строения 

растения обязательно включает рассмотрение связанных с ним ключевых 

функций: роста, развития, фотосинтеза, дыхания, минерального питания и 

размножения [Кузнецов, 2023]. 

Объектом исследования явилось использование наглядности при изу-

чении раздела «Голосеменные». Чтобы достичь исследовательской цели и 

решить поставленные задачи, мы применяли следующие методы: анализ 

психологической, педагогической и методической литературы, касающейся 

исследуемой проблемы, изучение образовательных программ и учебного по-

собия по биологии, изданного под редакцией профессора И.Н. Пономаревой 

в 2024 году. 

Использование растительных объектов в обучении биологии оказывает 

положительное влияние на психологическую и когнитивную сферу учащих-

ся. Наглядность и возможность практического взаимодействия с растениями 

не только повышают интерес и мотивацию к изучению предмета, но и углуб-

ляют методические знания. Соломин и Андреева  подчеркивают, что это так-

же способствует повышению компьютерной грамотности и информационной 

культуры будущих учителей биологии. По данным исследований, 85% пре-

подавателей биологии отмечают, что растительные объекты способствуют 
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вовлеченности учеников в процесс обучения, что, в свою очередь, улучшает 

их способность запоминать и анализировать информацию. 

В образовательном процессе активно применяются различные методи-

ки, такие как проектная деятельность и лабораторные эксперименты. Эти ме-

тоды позволяют вовлечь учеников в учебный процесс, развить их критиче-

ское мышление и навыки самостоятельной работы. 

Использование растений в обучении биологии делает процесс обучения 

более доступным и эффективным. Это позволяет проводить исследования в 

сжатые сроки [Бекшаев, 2024]. 

Применение натуральных объектов в обучении биологии играет важ-

ную роль в формировании научного мировоззрения у учащихся, развитие 

наблюдательности и практических навыков. 

Использование натуральных объектов, таких как гербарии и коллекции, 

помогает: обеспечить наглядность и достоверность изучаемого материала; 

 развить у обучающихся умения наблюдать, сравнивать и анализировать; 

 сформировать экологическое сознание и бережное отношение к природе; 

 повысить мотивацию к изучению биологии через практическую деятель-

ность. 
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Глава 2. Анализ и обсуждение результатов исследования 

2.1. Использование растительных объектов в практическом курсе 

биологии (на примере 7-го класса) 

В разделе «Анализ и обсуждение результатов исследования» будут 

рассмотрены темы уроков, посвящённых изучению анатомо-морфологи-

ческих и физиологических характеристик голосеменных растений. 

В МКОУ «Новопокровская ООШ», Кемеровская область Кузбасс, Тя-

жинский район с. Новопокровка, где я работаю (на протяжении 6 лет), в 

учебном плане на курс биологии в 5-7 классах отводится по 34 часа в год (1 

час в неделю). Уроки проходят в соответствии с ФГОС ООО. 

На первом уроке ботаники, посвящённом общему знакомству с расте-

ниями, учащиеся знакомятся с растительными организмами, которые служат 

наглядным материалом для рассказа учителя о многообразии растительного 

мира. 

В процессе изучения органов цветковых растений и формирования по-

нятия «цветковое растение» целесообразно использовать не только гербар-

ные экземпляры и цветущие растения со школьного учебно-опытного участ-

ка, но и цветущие растения. 

В ходе беседы с демонстрацией цветущих растений учитель может 

сформировать у учащихся представление о цветковом растении как о це-

лостном организме, состоящем из отдельных органов, и показать их разно-

образие [Макарова, 2021]. 

В процессе обучения можно использовать растения для проверки зна-

ний учащихся. Для этого можно предложить им задания, связанные с иден-

тификацией различных частей растения, таких как органы и элементы цвет-

ка. Такие упражнения помогают закрепить и расширить базовые знания о 

голосеменных растениях [Белов, 2022]. Труднее всего продемонстрировать 

плоды и семена голосеменных растений. Для этого нужно провести искус-

ственное опыление и получить плоды и семена. Демонстрация растений с 
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плодами всегда вызывает у учеников живой интерес. 

Для изучения голосеменных растений целесообразно разработать цикл 

последовательных уроков, раскрывающих различные аспекты биологии, 

экологии и значимости данной группы организмов. Вот примерная структу-

ра тематического плана уроков. 

  Урок №1: Общая характеристика голосеменных растений. 

1. Определение понятия «голосеменные». 

2. Отличия голосеменных от покрытосеменных. 

3. Примеры наиболее известных представителей (ель, сосна, кедр). 

Цель: познакомить обучающихся с группой голосеменных растений, 

особенностями их внешнего вида, размножения и распространения, рас-

крыть отличия от покрытосеменных растений. 

Учитель рассказывает новую тему, сопровождая рассказ демонстрацией таб-

лиц, схем и иллюстраций. 

Определение термина: голосеменные растения - это высшие семенные 

растения, чьи семена развиваются открыто («голые») на поверхности чешуи 

шишек. Это одна из древних групп растений, возникших около 370 миллио-

нов лет назад. 

Основные признаки голосеменных: семена формируются на поверхно-

сти специализированных органов (чешуях шишек), отсутствие цветка и пло-

да, чаще всего вечнозелёные растения с игловидной формой листьев (хвоей), 

широко представлены хвойные породы (ель, сосна, кедр, пихта, кипарис и 

др.).   

Примеры представителей голосеменных: ель европейская (Picea abies), 

сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), кедровая сосна (Pinus cembra), лист-

венница сибирская (Larix sibirica), кипарис крупноплодный (Cupressus 

macrocarpa). 
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Рассмотрим схему классификации голосеменных. 

 

 

    Схема 1– Классификация голосеменных 

 

Это наглядная схема помогает быстро ориентироваться в многообра-

зии голосеменных видов и понимать особенности каждого класса и семей-

ства. 

Различия голосеменных растений и покрытосеменных растений. По-

крытосеменные образуют цветки и плоды, защищающие семена внутри завя-

зи, тогда как у голосеменных плод отсутствует, и семена располагаются от-

крыто на специальных органах - шишках [Ермахов, 2024]. 

Значение голосеменных растении: они являются важнейшими лесооб-

разующими видами, обеспечивают кислород и создают условия для обита-

ния множества живых существ. Используются в медицине, пищевой про-
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мышленности, строительной отрасли. 

В ходе занятия могут быть предложены следующие задачи: 

1. Перечислите основных представителей голосеменных растений.   

2. Каковы главные различия между голосеменными и покрытосеменными 

растениями?   

3. Почему семена голосеменных называются «голыми»? 

В конце урока мы подводим итоги, обобщаем пройденный материал и 

закрепляем ключевые моменты. Также в качестве домашнего задания необ-

ходимо подготовить краткий отчёт по одному из предложенных вопросов: 

значение хвойных растений в жизни человека? Распространённые голосе-

менные растения в России? 

Подобный урок помогает сформировать первоначальные представле-

ния о группе голосеменных растений, ознакомив школьников с основными 

признаками и представителями этой важной группы высших растений [Бе-

режная, 2021]. 

Фрагмент урока: Строение голосеменных растений 

1. Внешнее строение: стебель, листья (хвоя), корни. 

2. Внутреннее строение ствола (кольца прироста, смола). 

3. Особенности строения репродуктивных органов (шишки). 

Цель: изучить внешнюю и внутреннюю организацию голосеменных 

растений, выявить специфику их анатомии и физиологии. 

Необходимо повторить изученный материал по следующим вопросам: 

дайте определение термину «голосеменные»? Назовите нескольких предста-

вителей голосеменных растений? В чём основное различие голосеменных и 

покрытосеменных растений? 

Рассказ учителя сопровождается демонстрацией иллюстративного ма-

териала (таблиц, схем, препаратов). Так же требуется изучить внешний об-

лик голосеменных растений. Учащимся демонстрируются фотографии и гер-

барии хвойных растений. Обращается внимание на следующие элементы: 
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ствол (дерево или кустарник); листья (иглы-хвоя); шишки (женские и муж-

ские); корневая система (глубокая стержневая корневая система). 

Особенности внутреннего строения:   

Стебель: мощная кора, слой камбия обеспечивает рост дерева в тол-

щину. Сердцевина образована проводящими тканями.   

Хвоя: тонкая форма листочков уменьшает испарение воды, покрыты 

восковым слоем, устьица расположены глубоко в эпидермисе.   

Шишки: специализированные органы, несущие споры (семяносцы и 

микроспорофиллы). Женские шишки содержат семязачатки, мужскими 

называют стробилы с пыльцевой зернами. 

Корень: развитая стержневая корневая система с глубоким проникно-

вением в почву, способствующая устойчивости и добыче влаги и питатель-

ных веществ. 

Важнейшие анатомические структуры: смоляные каналы в стволе за-

щищают дерево от вредителей и инфекций. Камбиальное кольцо способ-

ствует росту дерева в ширину. Наличие лигнина придает дереву прочность и 

долговечность. 

Физиологические процессы: обмен веществ, фотосинтез, транспира-

ция, поглощение минеральных солей осуществляются аналогично другим 

сосудистым растениям, однако имеет ряд особенностей благодаря строению 

тканей и клеток. 

Усвоение пройденного материала. Выполнение практических заданий 

и решение тестов. Под руководством учителя учащиеся рассматривают мик-

ропрепарат поперечного среза сосновой древесины под микроскопом, опре-

деляют расположение камбиевого кольца, сердцевины, коры и закрепляют 

тестовыми заданиями. Домашнее задание: создать схему внутреннего 

устройства голосеменных растений и подробно описать её элементы. 
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Оборудование: таблицы, препараты, микроскопы, влажные образцы 

шишек и ветвей хвойных растений. 

Урок позволяет детально рассмотреть внутреннее устройство голосе-

менных растений, формирует представление о специфике их строения и 

процессов жизнедеятельности. 

Фрагмент урока: Размножение голосеменных. 

1. Опыление и оплодотворение. 

2. Образование семян и распространение потомства. 

3. Эволюционные преимущества голосеменных перед папоротниками и мо-

хообразными. 

Цели: познакомить учащихся с особенностями строения репродуктив-

ных органов голосеменных растений. Изучить процессы оплодотворения и 

развития семян у голосеменных. Раскрыть экологическое значение голосе-

менных в природе и жизни человека. 

Повторить основные понятия: голосеменные растения (группа семен-

ных растений, семена которых развиваются открыто, без защиты плода); 

шишка (орган размножения голосеменных, содержащий спорангии, семяза-

чаток (структурная единица шишки, содержащая яйцеклетку), эндосперм 

(питательная ткань, окружающая зародыш в семенах), 

Строение и развитие семян. Мужские гаметы: споры образуются в 

микроспорангиях мужских шишек, пыльцевые зерна содержат мужские га-

метофиты - сперматозоиды. Женские гаметы: семязачатки расположены на 

чешуйках женских шишек, внутри семязачатков находятся архегонии с яй-

цеклеткой. 

Оплодотворение: пыльца попадает на микропиле семязачатка; образу-

ется пыльцевая трубка, доставляющая сперматозоид к яйцеклетке; после 

слияния образуется зигота, развивающаяся в зародыш. Значение голосемен-

ных: обеспечивают древесину для строительства и производства бумаги; иг-

рают важную роль в экосистемах, поддерживая биоразнообразие; некоторые 
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виды используются в медицине и пищевой промышленности. 

При закреплении материала учащиеся выполняют задания по опреде-

лению частей шишки и строению семян голосеменных. 

Домашнее задание: подготовить доклад о значении хвойных деревьев в 

экономике региона. Учитель оценивает активность учеников на уроке, пра-

вильность выполнения заданий и качество подготовленных докладов. 

В ходе урока рассматриваются основные моменты процесса размноже-

ния голосеменных растений, что позволяет ученикам глубже разобраться в 

этой теме [Ермахова, 2024]. 

Фрагмент урок: Значимость голосеменных в природе. 

1.  Роль голосеменных в лесных экосистемах. 

2. Обитание животных и грибов среди хвойных деревьев. 

3. Важность древесины и продуктов жизнедеятельности хвойных растений 

(смолы, эфирные масла). 

Цель: рассмотреть особенности экологии и хозяйственной роли голо-

семенных растений в природных сообществах и жизнедеятельности челове-

ка. 

Ознакомиться с основной информацией, представленной в уроке: 

1. Экологическая роль голосеменных: формируют основу многих ти-

пов лесов планеты; поддерживают разнообразие видов животных и микроор-

ганизмов благодаря наличию устойчивых корневых систем; способствуют 

накоплению органических веществ в почве и формированию плодородия; 

регулируют водный баланс территории, предотвращают эрозию почв. 

2. Хозяйственная ценность голосеменных: важнейший источник каче-

ственной древесины для строительства и мебельного производства; древеси-

на используется в целлюлозно-бумажной промышленности; получаемые 

смолы и эфирные масла применяются в медицинских целях и парфюмерии; 

хвойные породы являются источником сырья для фармацевтической отрасли 

(например, препараты от простуды, содержащие экстракты сосны и кедра). 
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3. Роль голосеменных в защите окружающей среды: активная фикса-

ция углекислого газа из атмосферы способствует снижению уровня парни-

ковых газов; очищают воздух от загрязнений, выделяют фитонциды, обла-

дающие бактерицидными свойствами. 

Рассмотрение образцов древесины различных голосеменных пород, 

обсуждение особенностей каждого вида и выполнить практическую работу. 

Подвести итоги урока: голосеменные играют ключевую роль в функ-

ционировании природной среды, являясь основой лесной растительности и 

важным ресурсом экономики человечества. 

Выполнить упражнения для закрепления материала: подготовьте пре-

зентацию о влиянии вырубки леса на окружающую среду. Составьте список 

хвойных растений вашего региона и обозначьте их применение человеком. 

Этот урок позволяет школьникам глубоко осознать роль голосеменных 

растений в сохранении природы и повседневной жизни человека. 

Фрагмент урока: Использование голосеменных человеком. 

1. Древесина в строительстве и промышленности. 

2. Применение древесных пород в мебельном производстве. 

3. Лекарственное значение хвойных растений (витамины, фитонциды). 

Цель: ознакомить учащихся с разнообразием способов использования 

голосеменных растениями в хозяйстве и культуре общества. 

На уроке учащиеся узнают о практической ценности голосеменных и 

получат представление о видах продукции, производимой из них. 

Научатся оценивать влияние человеческой деятельности на лесные ресурсы. 

Так же узнают использование древесины голосеменных: высококаче-

ственный строительный материал (ель, сосна, лиственница); производство 

мебели и предметов интерьера; сырье для бумажной и картонной промыш-

ленности. Применяется в судостроении, вагоностроении и производстве му-

зыкальных инструментов. 
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Какие продукты химической переработки: смола и живица использу-

ются для изготовления канифоли, лака, клея; эфирные масла находят приме-

нение в косметике и парфюмерии; фитонциды хвойных пород обладают ан-

тисептическими свойствами и применяются в лечебных целях. 

Как используются в медицине: лекарства против простудных заболе-

ваний и укрепления иммунитета изготавливаются из экстрактов хвои и по-

чек; продукция народной медицины включает настойки и отвары из хвойных 

ветвей и коры. 

Экономическое значение: лесопромышленный комплекс обеспечивает 

рабочие места и доходы многим регионам страны; экспортируется продук-

ция из древесины и изделий народного промысла. 

Необходимо подвести итоги занятия: голосеменные - представляют 

собой важнейший ресурс, обеспечивающий различные потребности челове-

ка, от строительных материалов до лекарств и культур. 

Получить дополнительные задания: создать плакаты или презентации, 

демонстрирующие способы рационального использования лесных ресурсов. 

Данный урок помогает ученикам осознать многообразие применений 

голосеменных растений и формирует ответственное отношение к использо-

ванию природных богатств [Пономарева, 2023]. 

Фрагмент урока: Проблемы сохранения и охраны голосеменных лесов. 

1. Причины исчезновения хвойных лесов (загрязнения, вырубка, пожары). 

2. Меры защиты и восстановления леса. 

3. Международные инициативы по охране биоразнообразия хвойных пород. 

Цель урока: формирование представлений о глобальных проблемах 

исчезновения и деградации хвойных лесов, причинах ухудшения состояния 

лесов и мерах по их охране. 

На уроке учащиеся научатся анализировать причины сокращения пло-

щади хвойных лесов. Овладеют знаниями о современных методах охраны 

лесного фонда. Поймут необходимость принятия мер по сохранению при-
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родного наследия. 

Необходимо исследовать проблемы уменьшения площади хвойных ле-

сов и факторы, влияющие на ухудшение состояния хвойных деревьев. 

1. Проблемы сокращения площадей хвойных лесов: массовая заготовка 

древесины для промышленных нужд; вырубка лесов под сельскохозяйствен-

ные угодья и строительство дорог; браконьерство и нелегальная добыча ред-

ких пород дерева; загрязнение воздуха промышленностью и транспортом; 

изменение климата и природные катаклизмы (лесные пожары, засухи). 

2. Причины снижения качества хвойных насаждений: нерациональное 

ведение хозяйства: неправильная рубка и чрезмерная эксплуатация; повре-

ждение насекомыми-вредителями и грибковыми заболеваниями; недоста-

точная охрана и контроль над состоянием древостоя. 

3. Современные методы охраны и восстановления лесов: создание за-

поведников и национальных парков для охраны уникальных массивов; орга-

низация мониторинга состояния лесных территорий; программа селекции и 

выращивания ценных сортов хвойных пород; расширение зоны защитных 

лесополос вокруг населенных пунктов; привлечение общественности к во-

лонтерским мероприятиям по посадке новых деревьев. 

4. Международные усилия по охране хвойных лесов: международные 

соглашения и программы ООН по борьбе с изменением климата; сотрудни-

чество между странами в области обмена опытом и технологиями; совмест-

ные проекты по восстановлению поврежденных лесных зон.  

Сделать вывод: охрана и восстановление хвойных лесов требуют ком-

плексного подхода, включающего научно обоснованные меры и междуна-

родное сотрудничество. При желании можно выполнить домашнее задание: 

напишите эссе на тему «Что каждый человек может сделать для сохранения 

хвойных лесов?». Такой урок позволит школьникам глубже понять взаимо-

связь между деятельностью человека и сохранением лесных экосистем, вос-

питывая чувство ответственности перед природой [Ермахова, 2024]. 
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Итак, можно сделать вывод, что такой набор уроков поможет ученикам 

постепенно изучить материал, применить знания на практике и обсудить 

важные вопросы, касающиеся защиты хвойных лесов. 

 

2.2. Методические условия формирования биологических знаний 

на основе комплексного использования растительных организмов в 

обучении биологии 

Чтобы сформировать у учащихся биологические знания, необходимо 

применять комплексный подход к изучению растительного мира в рамках 

обучения биологии. 

Требуется установить задачи: сформировать у обучающихся глубокие 

теоретические знания и практические навыки в области структурных харак-

теристик, жизненных процессов и систематического положения голосемен-

ных растений; привить ученикам ответственное отношение к окружающей 

среде, осознание значимости сохранения зелёных насаждений и эффектив-

ного использования природных ресурсов [Глубшева, 2021]. 

В процессе всестороннего исследования объединяются знания из бота-

ники, экологии и других научных дисциплин, связанных с изучением расте-

ний. 

Например, при анализе структуры листа сосны рассматриваются его 

анатомическое строение, процессы фотосинтеза и адаптации к окружающей 

среде. 

  Проведение лабораторных работ и экскурсий способствует развитию 

наблюдательности, умения выделять признаки растений и сравнивать их с 

характеристиками других групп. Например, учащиеся могут провести иссле-

дование химического состава смолы сосны или определить скорость роста 

сеянцев. 
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   Использование интерактивных методов (кейсов, дискуссионных клу-

бов, виртуальных лабораторий) повышает мотивацию и вовлеченность 

школьников в процесс познания [Калинова, 2004]. 

   Для повышения эффективности уроков рекомендуется применять 

мультимедийные пособия, онлайн-ресурсы и электронные базы данных, поз-

воляющие визуализировать сложный учебный материал. 

Таким образом, предлагаемый подход позволяет обеспечить полно-

ценное освоение предмета, способствуя осознанному отношению к живой 

природе и рациональному использованию её ресурсов. 

Наблюдения в природе: экскурсия в лес для изучения местных видов 

голосеменных.  Сбор и засушивание шишек для гербария.  Сравнение нату-

ральных шишек с 3D-моделями в цифровых микроскопах. Использование 

интерактивных определителей растений для распознавания видов.  Приме-

нение натуральных объектов голосеменных на уроках биологии способству-

ет развитию наблюдательности, исследовательских навыков и экологическо-

го мышления обучающихся. Рекомендуется сочетать работу с натуральными 

материалами, цифровыми ресурсами и полевыми исследованиями для луч-

шего усвоения темы. 

Изучение голосеменных растений в школьном курсе биологии (темы 

«Ботаника», «Растения. Бактерии. Грибы», «Многообразие живых организ-

мов») играет важную роль в формировании у обучающихся представлений об 

эволюции растительного мира, особенностях строения и жизнедеятельности 

высших растений. Натуральные объекты (шишки, семена, побеги, хвоя, гер-

барные образцы) позволяют сделать обучение наглядным и повысить позна-

вательный интерес школьников [Теремова, 2024].  

Обучающий эксперимент проходил на базе МКОУ «Новопокровская 

ООШ», Кемеровская область-Кузбасс, Тяжинский район с. Новопокровка. 2 

группы обучающихся (контрольная и экспериментальная), примерно одина-

кового уровня подготовки 7 класс. 
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Контрольная группа - обучение с использованием традиционных мето-

дов (лекции, учебники, презентации).  Экспериментальная группа - обучение 

с применением натуральных объектов и практических заданий.  Такой под-

ход позволяет сделать изучение голосеменных наглядным, интерактивным и 

соответствующим требованиям ФГОС ООО. Использование натуральных 

объектов голосеменных в обучении. 

Для написания экспериментальной работы по голосеменным растени-

ям важно последовательно описать цель исследования, методы изучения, по-

лученные данные и выводы. Вот пример структуры такой работы с деталь-

ным содержанием каждого раздела: 

Экспериментальная работа по изучению особенностей строения и раз-

множения голосеменных растений. 

Цель данной работы - изучить особенности морфологии, анатомии и 

процесса размножения представителей класса голосеменных растений, вы-

явить различия между отдельными семействами и видами, определить влия-

ние экологических факторов на рост и развитие растений. 

Материалы и оборудование: препараты листьев, шишек и семян раз-

личных видов голосеменных растений (например, сосна обыкновенная, ки-

парисовик тупой); микроскоп световой, предметные стекла, покровные стек-

ла, пинцеты, лезвия, раствор йода, лабораторные чашки Петри, фиксирую-

щие растворы (спирт этиловый, формалин). 

Методы исследования: 

1. Микроскопическое исследование: изучение поперечных срезов хво-

инок, пыльников, семезачатков и структур семян под микроскопом позволя-

ет увидеть внутреннюю структуру тканей, включая проводящие пучки, эпи-

дермис, смоляные каналы и другие важные элементы клеток. 

2. Наблюдение внешнего вида: описание формы и размеров шишек, 

цвета и размера чешуек, положения микроспорофиллов и мегаспорофиллов, 

строение семян (наличие крыловидных придатков), сравнение мужских и 
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женских органов размножения [Пономарева, 2023]. 

3. Экологические наблюдения: оценка влияния внешних условий 

(освещенность, влажность почвы, температура воздуха) на скорость роста 

молодых растений, интенсивность цветения и формирования плодов, выжи-

ваемость проростков. 

4. Анатомический метод анализа: определение состава веществ, вхо-

дящих в состав клеток и тканей, выявление наличия специфичных компо-

нентов (смолы, эфирные масла, дубильные вещества). 

Ход эксперимента: 

1. Подготовка препаратов изучаемых объектов: фиксация материала в 

спирте или формалине, изготовление тонких срезов с использованием мик-

ротома, окрашивание йодовым раствором для выявления крахмала. 

2. Исследование полученных препаратов под микроскопом, зарисовка 

наиболее характерных элементов клетки и ткани. 

3. Наблюдения за развитием отдельных частей репродуктивных орга-

нов и процессов оплодотворения. 

4. Анализ динамики роста растений в условиях лаборатории и природ-

ных популяций. 

Результаты наблюдений: наличие хорошо развитых сосудов и трахей, 

обеспечивающих быстрое передвижение воды и питательных веществ; фор-

мирование ветвей различной степени зрелости, от простых колючих образо-

ваний до сложных многочленных плодоносов; семена голосеменных имеют 

разнообразные приспособления для распространения (крылья, пушистые во-

лоски, плавательные устройства); развитие половых гаметангиев отдельно 

друг от друга обеспечивает генетическое разнообразие потомства [Лабутина, 

2022]. 

Выводы: голосеменные растения представляют собой важную группу 

растений, отличающихся высокой приспособленностью к различным усло-

виям среды обитания благодаря своим особенностям анатомического строе-
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ния и способов размножения.  

Эти растения играют значительную роль в экосистемах и являются ис-

точником ценнейших ресурсов (строительный материал, лекарственные пре-

параты, кормовые добавки). Полученные знания позволяют лучше понимать 

механизмы адаптации растений к окружающей среде и разрабатывать меры 

охраны редких и исчезающих видов. 

Таким образом, данная структура позволит вам создать полноценную 

научную работу, подробно освещающую аспекты биологии голосеменных 

растений и их значимости в природе и жизни человека. 

Для изучения голосеменных в экспериментальном обучении использо-

вали следующие натуральные материалы: шишки (сосны, ели, лиственницы) 

для изучения строения мужских и женских шишек, процесса опыления и 

оплодотворения.  Семена (сосны, ели, кедра) для сравнения с семенами по-

крытосеменных. Побеги и хвоя для изучения видоизменений листьев, осо-

бенностей фотосинтеза. Срезы древесины (поперечный и продольный) для 

демонстрации годичных колец, строения ксилемы.  Гербарные образцы для 

ознакомления с разнообразием голосеменных [Теремов, 2024]. 

Методические приемы работы с натуральными объектами: лаборатор-

ная работа: «Строение хвои и шишек голосеменных», лабораторная работа: 

«Изучение семян голосеменных», демонстрационные опыты: опыт с шишка-

ми: показать, как чешуи шишки реагируют на влажность (закрываются при 

высокой влажности и раскрываются в сухом воздухе). Определение возраста 

дерева по спилу - подсчет годичных колец.  

Контрольная группа - обучение с использованием традиционных мето-

дов (лекции, учебники, презентации, таблиц). Контрольная работа по изуче-

нию голосеменных растений является важной частью образовательного про-

цесса, направленной на проверку усвоения материала учащимися. Традици-

онные методы изучения, такие как лекции, учебники и таблицы, позволяют 

обеспечить  понимание темы и закрепить знания. 
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Цели работы: закрепление теоретического материала, изученного на 

лекциях и в ходе контрольной работы; развитие навыков наблюдения, анали-

за и синтеза биологических объектов; формирование умения самостоятельно 

идентифицировать виды голосеменных растений и определять их характер-

ные признаки. 

Материалы и оборудование: лекция учителя, ПК, мультимедийное обо-

рудование, таблица, картина И.И. Шишкина «Утро в сосновом лесу», посо-

бия на магнитах модель - аппликации «Размножение сосны», линейки, рабо-

чие тетради по биологии, учебник биологии 7 класс [Пономарева, 2024].  

Ход работы: 

1. Введение (лекция): преподаватель напоминает основную классифи-

кацию голосеменных растений и даёт общую характеристику каждой группы 

(хвойные, гинкговые, саговниковые). 

Особое внимание уделяется следующим вопросам: отличительные чер-

ты представителей каждой группы; особенности анатомии листьев, стеблей и 

корней; строение мужских и женских шишек, способы размножения. 

2. Практическая часть. Преподаватель раздаёт карточки, чтобы ученики 

могли самостоятельно ознакомиться с ними и заполнить, а так же ответить на 

вопросы. В завершение деятельности учащиеся должны сформулировать за-

ключение. 

Ученики проводят измерения длины и ширины листовых пластинок на 

предоставленных образцах, которые представлены в виде таблицы. Получен-

ные данные они записывают в свои рабочие тетради. 

Использование таблиц и схем позволяет наглядно представить инфор-

мацию о классификации, структуре и функциях различных частей голосе-

менных растений. Например, таблица сравнения характеристик разных видов 

хвойных деревьев помогает обучающимся, лучше запомнить особенности 

каждого вида. 
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Таблица 2 – Понятия голосеменных растений 

 
Понятия голосеменных растений 

Голосеменные  
Хвойные  
Семя  
Мужская и женская  

шишка 
 

Побег  
Живица  
Семенная чешуя  
Спорофит  

 

Вот пример вопросов для практической работы по теме «Голосеменные 

растения». 

 

Таблица 3 – Теоретические вопросы по теме голосеменных растений 

 
Теоретические вопросы по теме голосеменных растений 

1. Какие признаки характерны для голо-

семенных растений? 

 

2. Какова общая характеристика строения 

стебля, листьев и корней голосеменных? 

 

3. Чем отличаются голосеменные от по-

крытосеменных растений? 

 

4. Почему семена голосеменных называют 

голыми? 

 

5. Назовите представителей хвойных го-

лосеменных растений и приведите приме-

ры каждого класса. 

 

6. Что такое хвоя и каково её значение для 

жизни растения? 

 

8. Какие приспособления помогают семе-

нам распространяться среди голосемен-

ных? 

 

9. Опишите роль древесных голосеменных 

в природе и хозяйстве человека. 

 

10. Перечислите экологические особенно-

сти хвойных лесов России. 

 

 

Эти задания позволят закрепить знания учащихся по данной теме и 

проверить понимание ими особенностей голосеменных растений. Ученики 

непременно делают заключение. Учитель подводит итоги, анализируя вовле-

чённость учеников и качество их работ. 
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Оценивается точность определения образцов, аккуратность записей и 

оформление рисунков. Дополнительно учитывается активность ученика на 

занятии и участие в обсуждениях [Лабутина, 2022]. 

Таким образом, использование традиционных методов обеспечивает 

комплексный подход к обучению, позволяющий эффективно подготовиться к 

контрольной работе и успешно её сдать. 

В процессе работы обе группы используют карточки, которые были 

розданы учителем перед началом деятельности. 

После проведения эксперимента был осуществлён статистический ана-

лиз, в котором участвовали ученики 7-х классов в количестве 15 человек. 

Таблица 4- Результаты педагогического эксперимента 

Показатель Контрольная группа  

(средний балл) 

Экспериментальная груп-

па (средний балл) 

 

Входной тест (из 10) 

 

 

5,2 

 

5,1 

 

Итоговый тест (из 15) 

 

 

9,0 

 

12,5 

 

Интерес к теме (из 5) 

 

 

3,1 

 

4,4 

 

Исследование продемонстрировало, что на каждом уроке можно при-

менять реальные материалы для наглядности. 

Как видно из таблицы, результаты экспериментальной группы, которая 

использовала новые методы обучения, оказались выше, чем у контрольной 

группы, работавшей по традиционной методике. Разница составила 3,5 балла. 

Кроме того, интерес учеников к предмету в экспериментальной группе 

увеличился на 1,3 балла, что подтверждает влияние новых методов обучения 

на вовлечённость учащихся. Мы связываем это с использованием наглядных 

материалов на различных этапах урок. Ниже представлены вопросы и тесто-

вые задания, которые использовались в ходе эксперимента, а также практи-

ческие задания для проверки. 
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Заключение 

 

Применение растительных объектов в учебно-воспитательном процессе 

по биологии открывает значительные возможности для глубокого и много-

гранного изучения предмета.  Методика работы с растениями оказывается 

эффективной благодаря доступности материалов, простоте организации экс-

периментальной деятельности и возможности длительного наблюдения за 

биологическими процессами. 

Растения становятся ценным инструментом для развития исследова-

тельских навыков у школьников, а также для формирования способности 

анализировать полученные данные и делать научные выводы. Это позволяет 

учащимся приобретать практические знания, необходимые для понимания 

основных законов природы и взаимодействия живых организмов с окружа-

ющей средой. 

Помимо образовательных аспектов, использование растительных объ-

ектов способствует формированию любви к природе, повышению уровня 

экологической грамотности и воспитанию бережного отношения к окружа-

ющему миру. 

Тем не менее, важно учитывать, что эффективность данной методики 

во многом зависит от тщательно продуманного содержания уроков, качества 

используемых материалов и заинтересованности педагогов. Регулярное об-

новление подходов и адаптация учебной программы к современным требова-

ниям, включая новейшие технологии и достижения науки, являются необхо-

димыми условиями для успешного обучения. 

В заключение, можно утверждать, что интеграция растительных объек-

тов в процесс обучения биологии создает условия для всестороннего разви-

тия личности школьника, стимулирует его познавательную активность и 

укрепляет связь между наукой и реальной жизнью. 
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Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:   

1. Проведен анализ научно-методической литературы, который позво-

лил выявить значение натуральных объектов в обучении биологии и опреде-

лить современные тенденции их использования.   

2. Установлена важная роль растительных объектов в биологическом 

образовании, заключающаяся в формировании наглядных представлений, 

развитии наблюдательности и исследовательских навыков учащихся.   

3. Усовершенствована методика применения растительных объектов, 

включающая систему практических и исследовательских заданий, адаптиро-

ванных к различным разделам школьного курса биологии.   

4. Экспериментальная проверка подтвердила эффективность предло-

женной методики: наблюдается повышение интереса учащихся к предмету, 

улучшение качества усвоения знаний и развитие практических умений.   
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Приложение 2 
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Приложение 3 

 

Таблица 1-Строение хвои и шишек голосеменных растений 

Название рас-

тения 

Хвоя Шишка 

длина окраска 
расположение 

на ветке 
размер форма чешуек 

жёсткость 

чешуек 

Сосна обык-

новенная 
      

Ель обыкно-

венная 
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Приложение 4 

 

Схема 1- Размножения Голосеменных растений, на примере Сосны 

обыкновенной 
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Приложение 5 

 

Вводный тест по биологии, состоящий из десяти вопросов, посвящён теме 

«Голосеменные растения» 

Выберите один правильный вариант ответа 

1. К какому классу относится сосна обыкновенная? 

1) Хвойные  2) Лиственные  3) Папоротники   4) Цветковые 

2. Какие растения относятся к голосеменным? 

1) Ель, берёза, яблоня    2) Сосна, кедр,  можжевельник 

3) Лилия, дуб, тополь     4) Фикус, мох, орхидея 

3. Как называется структура, содержащая семена у голосеменных растений?   

1) Плод   2) Семянка   3) Шишка   4) Ягода 

4. Что характерно для размножения голосеменных? 

1) Образование семян внутри плода 

2) Наличие двойного оплодотворения 

3) Открытое расположение семян вне плодов 

4) Полностью скрытые от внешней среды зародыши 

5. Какой элемент отсутствует у голосеменных растений? 

1) Листья   2) Стебель  3) Плоды   4) Семена 

6. Где находятся женские шишки у хвойных деревьев? 

1) Только на верхушке дерева 

2) Обычно на нижней части ветвей 

3) Располагаются исключительно на мужских растениях 

4) Преимущественно ближе к верхней части кроны 

7. Чем отличаются листья большинства голосеменных? 

1) Крупные широкие пластины 

2) Игловидные формы (иглы, чешуи) 

3) Перистые рассечённые пластинки 

4) Мелкие листочки в виде плёнок 
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8. Почему большинство голосеменных имеют длительную продолжитель-

ность жизни? 

1) Способность активно фотосинтезировать круглый год благодаря игловид-

ной форме листьев 

2) Высокая устойчивость к болезням и паразитам 

3) Возможность менять окраску листьев осенью 

4) Быстрое размножение семенами 

9. Какое растение является представителем класса гнетовых среди голосе-

менных? 

1) Можжевельник казацкий 

2) Эфедра двухколосковая 

3) Туя западная 

4) Кипарис вечнозелёный 

10. Какие особенности характерны для голосеменных? 

1) Доминирование над покрытосеменными растениями 

2) Отсутствие цветов и цветковидных структур 

3) Формирование фруктов с целью распространения семян 

4) Обитание преимущественно в тропиках и субтропиках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

Приложение 6 

 

Итоговый тест, состоящий из пятнадцати вопросов, посвящённый теме «Го-

лосеменные растения». 

Выберите один правильный вариант ответа для каждого вопроса. 

1. Какие органы размножаются голосеменными растениями? 

1) Цветки                            2) Шишки 

3) Плодовые тела               4) Стебель 

2. Какой отдел высших растений включает голосеменные? 

1) Покрытосеменные        2) Папоротники 

3) Мхи                                4) Гнетовые 

3. Какое растение является представителем отдела голосеменных? 

1) Сосна обыкновенная    2) Береза повислая 

3) Лилия белая                   4) Кукушкин лен 

4. Чем отличаются семена голосеменных от покрытосеменных? 

1) У голосеменных семена покрыты кожурой 

2) У голосеменных семена находятся открыто на поверхности спорангия 

3) У голосеменных семена заключены внутри плода 

4) У голосеменных семена мелкие и легкие 

5. К какому классу относится кедр сибирский? 

1) Хвойные                          2) Чешуеплодные 

3) Эфедровые                      4) Гинкговые 

6. Что представляет собой мужской половой орган голосеменного растения? 

1) Мегаспора                       2) Поллиний 

3) Мужская шишка             4) Листовая пластинка 

7. Назовите процесс образования новых особей путем слияния двух разных 

типов гамет. 

1) Спорогенез                      2) Гамогенез 

3) Оплодотворение             4) Митоз 
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8. Какой вид древесины чаще всего используется человеком? 

1) Дуб красный                    2) Ель европейская 

3) Тополь черный                4) Липа мелколистная 

9. Сколько классов выделяют среди современных голосеменных? 

1) Один класс                       2) Два класса 

3) Три класса                        4) Четыре класса 

10. Где образуются женские гаметы у голосеменных? 

1) В женской шишке            2) В мужской шишке 

3) В корнях                            4) В листьях 

11. У какого представителя голосеменных отсутствуют игольчатые листья? 

1) Можжевельник казацкий  2) Кипарис вечнозеленый 

3) Лиственница сибирская    4) Саговник японский 

12. Почему голосеменные называют именно так? 

1) Потому что их семена защищены оболочкой 

2) Потому что их семена открыты и расположены на наружной стороне ор-

гана размножения 

3) Потому что у них мужские и женские половые органы формируются од-

новременно 

4) Потому что они образуют плоды 

13. Кто первым предложил термин «голосеменные»? 

1) Карл Линней                     2) Чарльз Дарвин 

3) Александр Браун              4) Теодор Альбрехт фон Гартиг 

14. Что характерно для всех хвойных деревьев? 

1) Все виды хвойных имеют пирамидальную форму кроны 

2) Все хвойные относятся к одному роду 

3) Их древесина мягкая и легко обрабатывается 

4) Они способны формировать бонитетную древесину высокого качества 
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15. Почему многие хвойные деревья сохраняют зеленую окраску зимой? 

1) За счет способности накапливать хлорофилл летом 

2) Благодаря особому строению клеток, защищающему от мороза 

3) Благодаря содержанию каротиноидов, придающих устойчивость к холоду 

4) Поскольку они не сбрасывают иглы ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


