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Введение 

Современный мир быстро развивается и требует от общества нового, 

более современного восприятия к действительности, больше проявления 

инициативы и творческого подхода. На данном этапе человек является 

наиболее значимым ресурсом информационного общества, и чем лучше он 

способен проявить свои качества и навыки, тем у него больше возможностей 

добиться успеха и реализовать себя как самостоятельная личность. Создание 

условий для  развития потенциала каждого школьника, а в дальнейшем 

человека-профессионала своего дела, является неотъемлемой частью 

современного качественного образования [10].  

Одной из основных проблем современного общества является 

достижение нового, качественного уровня образования. Под новым 

качественным уровнем обучения можно рассматривать модель образования, 

где ориентация идет на развитие личности ребенка, его творческого 

потенциала [15].  Современные общеобразовательные организации 

предъявляют высокие требования к освоению  учащимися навыков по 

решению творческих и исследовательских проблем. Овладение учащимися 

теоретических и эмпирических методов исследовательских работ является 

одним из важных критериев оценки готовности школьника к 

самостоятельному познанию. 

Каждый школьник должен уметь самостоятельно приобретать новые 

знания и применять их в окружающем мире, тем самым развивать 

способность к исследовательской деятельности. Современный выпускник 

школы должен быть готов к самостоятельной деятельности в конкретных 

трудовых и учебных ситуациях, быть конкурентоспособным, готовым 

проявить себя. Мир труда и будущая профессиональная деятельность требует 

от школьника сформированных необходимых для работы и жизни качеств: 

активности, гибкости мышления, способности к постоянному обучению, 
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быть открытыми и способными выражать свои мысли и пр. Создается 

осознанная  потребность общества в подготовке людей, не только 

обладающих определенной информацией, но и умеющих применить свои 

знания на практике. Такие личностные качества учеников формируются в 

процессе освоения ими исследовательской деятельности.  Такая деятельность 

учащихся способствует формированию необходимых ему для дальнейшего 

процесса обучения, профессиональной и социальной адаптации качеств, 

поможет каждому старшекласснику сориентироваться в выборе будущей 

профессии. 

Наиболее эффективной формой развития исследовательской 

деятельности учащегося, на наш взгляд, является практикум.  

Практикум – это особый вид учебных занятий, имеющих целью 

практическое усвоение основных положений какого-нибудь предмета, 

практическое занятие по какому-нибудь учебному курсу [28]. 

Задачами таких практикумов является развитие познавательных 

интересов и способностей школьников, получение более углубленных 

знаний, пропаганда научной и творческой деятельности. В процессе 

реализации практикума, учащиеся демонстрируют свои теоритические 

основы по предмету, учатся практически применять свои знания и реализуют 

свои творческие способности. Учащимся предстоит познакомиться с такими 

видами деятельности как изучение научной терминологии, методики ведения 

исследований, правилами работы с научной литературой, другими 

источниками информации, приборами и оборудованием, предстоит обучение 

методике оформления, представления и защиты результатов исследования, 

также такие занятия способствуют  самообразованию и профессиональному 

самоопределению школьников. Таким образом, самостоятельная творческая 

работа в рамках практикумов помогает сформировать общую 

исследовательские умения учащихся, как часть ключевых, универсальных 
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действий образованного молодого человека. Является необходимой 

школьнику, как в процессе обучения, так и в его профессиональной жизни и 

на протяжении всего времени развивается вместе с ним.  

Цель данной работы:  разработка и апробация программы практикума 

по биологии для старшеклассников на базе лабораторий университета как 

средство развития исследовательской деятельности учащихся.  

Цель реализовывалась через ряд задач: 

1.  Проанализировать современное состояние проблемы развития 

исследовательской деятельности у учащихся. 

2. Выявить средства и формы развития исследовательской 

деятельности у старшеклассников по биологии. 

3.   Разработать и апробировать программу практикума по биологии 

для старшеклассников «Исследователи живой природы» на базе лабораторий 

университета. 

С началом XXI века становится все более очевидным, что умения и 

навыки исследовательского поиска в обязательном порядке требуются не 

только тем, чья жизнь уже связана или будет связана с научной работой, они 

необходимы каждому человеку. В современном российском образовании это 

выражено в активно проявляемом педагогами и практическими психологами 

стремлении к теоретическим идеям и практике исследовательского обучения 

[18].  

Актуальность нашего исследования заключалась в том, что в целях 

реализации программы  Красноярского края «Развитие образования» 

необходимо кадровое обеспечение социально-экономического развития края 

путем создания гибкой системы профессионального образования, 

являющейся частью проектов и программ регионального развития, тем 

самым необходимость развивать умения и навыки исследовательского 
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поиска у школьников для будущей их практической, профессиональной и 

личностной самореализации. 

Гипотеза заключалась в следующем: разработанный практикум по 

биологии «Исследователи живой природы» поспособствует развитию 

исследовательских умений  у старшеклассников при условиях соблюдения 

возрастных особенностей, особенностей содержательного компонента 

практикума с ориентацией его на практические и лабораторные работы, а 

также организации поисковой активности учащихся.  

При решении поставленных задач и проверки гипотезы были 

использованы такие методы, как анализ психолого-педагогической 

литературы по проблеме исследования, наблюдение, анкетирование 

учеников, интервьюирование учителей,  анализ продуктов деятельности 

учащихся и организация и проведение педагогического эксперимента.    

Новизна данной исследовательской работы заключается в следующем: 

• рассмотрены основные проблемы развития исследовательских 

умений старших школьников, как в урочное, так и во внеурочное 

время; 

• выделены средства и формы, способствующие формированию и 

развитию исследовательских умений старшеклассников; 

• определены состав, структура и содержание учебного материала 

практикумов по биологии; 

• разработано содержание практикума для старшеклассников по 

биологии как средство развития исследовательских умений 

школьников. 

Научная значимость работы выражается в исследовании условий  

формирования и развития исследовательских умений учащихся с 

применением экспериментальной методики программы практикума на базе 

лабораторий образовательных организаций; 
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Практическая значимость заключается в эффективности развития 

исследовательский умений у старшеклассников в ходе реализации 

программы, развития их творческого мышления и креативности, перехода их 

исследовательских умений на новый уровень освоения.  

Экспериментальной базой для исследования было муниципальное 

бюджетно образовательное учреждение средняя школа №34 г. Красноярска.   

В процессе работы над исследованием были опубликованы некоторые 

тезисы, статьи в материалах международных форумах, конференций: 

1. Галкина Е.А., Полещук А.А. Пути профессионального 

самоопределения школьника в научно-исследовательской деятельности 

// Материалы Всероссийском научно-практической конференции 

«Профессиональное самоопределение молодежи инновационного 

региона: проблемы и перспективы» / сборник статей по материалам 

всероссийской научно-практической конференции - 23-27 ноября 

2015г. –  С. 95-98.  

2. Галкина Е.А. Полещук А.А. Формирование исследовательских умений 

в процессе обучения биологии //  Материалы Всероссийской научно-

практической конференции / «Педагогические чтения в ННГУ» - 

Нижний Новгород, Арзамасский филиал ННГУ, 10-11 декабря 2015 г.- 

С. 503-504. 

3. Полещук А.А. Летний профильный лагерь «Эколаб» как средство 

формирования исследовательской деятельности школьников // 

Материалы   XVI Международного научно-практического форума 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодёжь и наука XXI 

века» / отв. ред. Н.М. Горленко; Краснояр. гос. пед. ун-т им.В.П. 

Астафьева. – Красноярск, 2016.- С. 89-95. 

4. Полещук А.А. Организация исследований учащихся в 

естественнонаучном образовании // Материалы конференции «Педагог-
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исследователь: реалии педагогических практик» / КГБОУ СПО 

Красноярский педагогический колледж №1 им. Горького – Красноярск, 

2015. – электронное издание. С. 65-67. 

5. Полещук А.А. Организация исследовательской деятельности 

школьников по предметам естественнонаучного цикла // Материалы 

XVI научно-практической конференции студентов биологии, 

географии и химии «Молодежь и наука XXI века» / отв. ред. Н.М. 

Горленко; Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. – Красноярск, 

2015. – электронное издание.  С. 95-97. 

6. Полещук А.А. Проект проведения дня открытых дверей в лаборатории 

биохимии и физиологии энергообмена и терморегуляции // Материалы 

XV научно-практической конференции студентов факультета 

биологии, географии и химии «Молодежь и наука XXI века» - 

Красноярск, 2014. С.53-54. 

7. Полещук А.А. Развитие исследовательской деятельности школьников 

по биологии во внеурочное время // Материалы VIII Всероссийской (с 

международным участием) научно-методической конференции 

«Достижения и инновации в современном естественнонаучном 

образовании» /  отв. ред. Т.В.Голикова; Краснояр. гос. пед. ун-т им. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

1.1. Современное состояние проблемы развития исследовательской 

деятельности у учащихся 

 

Ни для кого не является секретом, что детская потребность в 

исследовательском поиске обусловлена биологически. Всякий здоровый 

ребенок рождается исследователем. Неутолимая жажда новых впечатлений, 

любознательность, стремление наблюдать и экспериментировать, 

самостоятельно искать новые сведения о мире традиционно рассматриваются 

как важнейшие черты детского поведения. Постоянно проявляемая 

исследовательская активность - нормальное, естественное состояние ребенка. 

Он настроен на познание мира и хочет его познавать. Именно это внутреннее 

стремление к познанию через исследование порождает исследовательское 

поведение и создает условия для исследовательского обучения. В 

современном динамичном мире принципиально важно, чтобы психическое 

развитие ребенка уже на самых первых этапах разворачивалось как процесс 

саморазвития [21]. 

Особенности развития современного общества и образования требуют 

новых подходов к организации учебно-воспитательного процесса, новых 

качеств в портрете выпускника, который должен прийти в мир взрослых 

подготовленным и разносторонне развитым, способным самостоятельно 

решать многие вопросы, находить оптимальные варианты развития ситуаций, 

генерировать идеи и предлагать проекты. Всему этому может научить 

школьника исследовательская деятельность в урочное и внеурочное время 

[11].   
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Стандарты нового поколения в образовании строятся на принципах 

двух подходов – системно-деятельностного и возрастного. Необходимо 

коротко обозначить специфику каждого из подходов и особенности их 

согласования при организации образовательного процесса. 

В общепедагогическом плане системно-деятельностный подход 

понимается как подход, в соответствии с которым именно активность 

обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей 

образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности [22]. В 

образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации 

системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений 

о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. 

Оно принимает характер сотрудничества. 

В методологическом плане системно-деятельностный подход 

определяет вневозрастные нормы любой деятельности, в данном случае – 

нормы исследовательской деятельности и проектной деятельности. 

В этом же залоге определяются вневозрастные нормы освоения той или 

иной деятельности. Здесь принципиальны следующие этапы: деятельностное 

открытие норм исследовательской и проектной деятельности, освоение норм, 

использование норм [50]. 

Возрастной подход определяет возрастные особенности и возрастные 

возможности учащихся на той или иной ступени образования. Возрастные 

особенности задают перечень ограничений (эмоциональной, мотивационной, 

интеллектуальной природы), которые необходимо учитывать при 

организации учебного процесса; возрастные возможности – перечень 
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требований к организации образовательного процесса, обеспечивающий 

психического развитие и взросление учащихся [42]. 

Возрастные характеристики накладывают определенные ограничения 

на освоение сложившихся в культуре вневозрастных норм исследовательской 

и проектной деятельности, и в соотношении с этапами освоения норм, задают 

специфику этого освоения. Открытие и освоение исследовательской и 

проектной деятельности, а также проведение учебных исследований и 

реализация проектов в рамках деятельности образовательного учреждения 

осуществляются [5]: 

- в ситуациях, специально спроектированных педагогом в рамках 

урочной и внеурочной деятельности; 

- в пространстве клубных детско-взрослых сообществ, 

ориентированных на совместную исследовательскую или проектную 

деятельность (внеурочная деятельность и дополнительное образование); 

- через участие подростков в исследованиях и проектах, проводимых 

взрослыми людьми в соответствии с собственными целями и задачами 

(дополнительное образования и самообразование); 

-  самостоятельно самими учащимися. 

При таком виде деятельности, как исследовательская,  определённую 

специфику имеет деятельность ученика и учителя. Деятельность ученика 

заключается в реализации научного способа познания на материале 

различных областей знаний. От юного исследователя требуется выполнение 

ряда задач, таких как выработка гипотезы, постановка проблемы, 

планирование учебных действий, проверка гипотезы на практических 

работах и обработка результатов, формулировка выводов. Педагог или 

учитель в данном виде деятельности управляет процессом овладения 

способами получения знаний, наставляет и консультирует в умении 
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практически использовать полученные знания, координирует учащихся в 

поисковой деятельности [2]. 

Овладение навыками исследовательской деятельности предполагает 

наличие у старшеклассников системы базовых знаний (в первую очередь, 

понятийного аппарата исследования, сущности исследовательского процесса) 

и непосредственного участия в исследовательской работе. Первый этап такой 

работы по получению базовых знаний можно реализовать через 

самостоятельную работу учащихся с помощью реферирования и 

аннотирования литературы. Второй этап непосредственно через реализацию 

базовых знаний в процессе исследовательской деятельности [11].  Таким 

образом, исследовательская деятельность учащихся служит достижению 

одной из важнейших целей образования – научить детей мыслить 

самостоятельно, уметь ставить и решать проблемы, привлекая знания из 

разных областей науки.  

Развитие исследовательской деятельности требует системных 

изменений в деятельности большинства российских образовательных 

учреждений.  Такие изменения касаются как организации исследований на 

базе лабораторий высших образовательных учреждений, так и содержания и 

методов образовательного процесса. Если раньше серьезные научные 

исследования и разработки были прерогативой узкой группы талантливых 

ученых из числа профессорско-преподавательского состава и некоторых 

аспирантов, то сейчас они должны стать реальной частью работы всех 

преподавателей [29]. Именно в школе необходимо заинтересовывать детей, 

начиная с младших школьников,  помочь им раскрыть свои способности, 

воплотить в жизнь их планы и мечты. Как известно, что ребенок в таком 

возрасте является исследователем по своей природе. Главная задача педагога 

– правильно организовать активность учащегося, воспитать из любопытного 

младшего школьника  любознательного ученика среднего звена, что будет 
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составлять первооснову будущей исследовательской деятельности 

старшеклассника.  

Исследовательская деятельность учащихся способствует 

формированию личностным качеств ученика, необходимых ему для 

дальнейшего процесса обучения, профессиональной и социальной адаптации, 

поможет каждому старшекласснику сориентироваться в выборе будущей 

профессии [25]. 

Наиболее эффективной формой развития исследовательской 

деятельности учащегося, на наш взгляд, является практикум.  

Согласно словарю Д.Н. Ушакова, практикум – это (от греческого – 

деятельный) особый вид учебных занятий, имеющих целью практическое 

усвоение основных положений какого-нибудь предмета, практическое 

занятие по какому-нибудь учебному курсу.  Исходя из нового словаря 

методических терминов и понятий, практикум – форма организации учебного 

процесса; самостоятельное выполнение учащимися практических и 

лабораторных работ [28]. 

Задачами таких практикумов является развитие познавательных 

интересов и способностей школьников, получение более углубленных 

знаний, пропаганда научной и творческой деятельности. В процессе 

реализации практикума, учащиеся демонстрируют свои теоритические 

основы по предмету, учатся практически применять свои знания и реализуют 

свои творческие способности. Учащимся предстоит познакомиться с такими 

видами деятельности как изучение научной терминологии, методики ведения 

исследований, правилами работы с научной литературой, другими 

источниками информации, приборами и оборудованием, предстоит обучение 

методике оформления, представления и защиты результатов исследования, 

также такие занятия способствуют  самообразованию и профессиональному 

самоопределению школьников. Таким образом, самостоятельная творческая 
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работа в рамках практикумов помогает сформировать общую 

исследовательские умения учащихся, как часть ключевых, универсальных 

действий образованного молодого человека. Является необходимой 

школьнику, как в процессе обучения, так и в его профессиональной жизни и 

на протяжении всего времени развивается вместе с ним. 

Еще совсем недавно считалось, что исследовательские способности 

нужны только узкой группе специалистов, которые работают в отраслях 

науки, в вузах, органах внутренних дел. Но сегодня общество и экономика 

настолько изменились, что практически каждому молодому человеку, 

продолжившему свое обучение в вузе или колледже, а затем приступившему 

к профессиональной деятельности, быть грамотным исследователем – 

жизненная необходимость. Современный человек должен постоянно 

проявлять исследовательскую (поисковую) активность.  

Исследовательская деятельность школьника состоит из трех основных 

компонентов: знания, способности к исследованиям, также собственный 

опыт исследовательской деятельности, включая умения и навыки [23]. 

Каждый компонент имеет определенные особенности. Так знания, включают 

изучение терминологии данного предмета, основных законов, понятий 

терминов исследования (методы, гипотеза, актуальность, объект, предмет), 

этапы исследовательской деятельности, виды продуктов исследовательской 

деятельности и форм его представления. Умения и навыки в контексте 

исследовательской деятельности подразумевают такие умения, как выделить 

проблему, определить объект и предмет исследования, сформулировать тему, 

цели, задачи исследования, гипотезу; составить план проведения 

исследования, подобрать источники по поставленной проблеме и 

распланировать пути ее решения, навыки мыслительных операций: умения 

сравнивать, анализировать и делать выводы. Опыт исследовательской 

деятельности может включать стереотипы, модели поведения, которые 
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позволяют работать с различными источниками информации, работать с 

простейшими приборами, организовывать методы исследования, проводить 

опросы и анкетирование, также грамотно подбирать форму представления 

результатов, их оформление и представление их к защите. 

Для того чтобы определить уровень сформированности 

исследовательских деятельности у школьника и какова его общая 

исследовательская грамотность, насколько он исследовательски 

компетентен, для начала необходимо провести определенный мониторинг. 

По мнению К.Н. Поливановой «эти способности формируются в 

разнообразных видах деятельности, часто за пределами школы. Школа может 

создать условия для развития таких способностей на материале учебных 

предметов, но в иной, чем традиционный урок форме, в частности в 

исследовательской и проектной деятельности. Ее всестороннее развитие 

будет способствовать изменению российской школы [19]. 

Процесс формирования исследовательских умений должен 

представлять целенаправленную, четко сформулированную и продуманную 

систему действий педагогов, психологов, специалистов на каждом этапе 

обучения школьника и сочетать в себе различные формы урочной и 

внеурочной деятельности. Для организации такой системы необходимо 

составление программы, учитывающей все особенности развития 

школьников [6]. Приоритетными становятся способности школьника 

самостоятельно искать пути решения проблемы, проявлять инициативу.   

Таким образом, в образовании складывается совершенно новая система, где 

фундаментальность уходит на второй план, а наиболее приоритетным 

становится самостоятельная поисковая активность учащегося. Уровень 

сформированности умений и навыков исследовательской деятельности 

определяются в результате комплексного наблюдения, анкетирования, 

тестирования учащихся, учета выступлений детей с сообщениями, учебными 
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исследованиями, учебно-исследовательскими работами на школьных, 

муниципальных, региональных, всероссийских научных мероприятиях для 

школьников. Критерии для оценки уровня сформированности 

исследовательских определяются определенной экспертной группой. 

Мониторинг рекомендуется проводить учителями, непосредственно 

работающими с детьми, психологами и классными руководителями [30]. 

В зависимости от возраста учащегося и звена его обучения 

исследовательские умения будут претерпевать изменения, а именно с 

возрастом у учащихся увеличиваются требования к овладению навыков и 

умений исследовательской деятельности. Например, если от младшего 

школьника стоит требование знание и понимание основных терминов, а 

также постановка цели и этапов исследования, то учащийся основной школы 

должен самостоятельно ставить задачи исследования, исходя из цели, 

подбирать методы исследования согласно содержанию, видеть практические 

результаты исследования. Задача старшего школьника состоит в более 

полном анализе проблемы исследования, объяснения актуальности, так как 

мышление старшего школьника имеет критическую направленность, 

определение объекта и предмета исследования [54].  

Согласно мнениям Э.Н. Гусинского, М.В. Кларина, Г.П. 

Щедровицкого, лучше всего формирование исследовательских умений 

учащегося происходит в условиях системности и непрерывности 

образовательного процесса. По мнению В.К. Дьяченко и Д.А, Данилова, 

необходим индивидуальный подход развития потенциала каждого ученика, 

который будет способствовать реализации творческих способностей 

школьников. Также по мнению Н.А. Аминова, В.А. Семиченко, при 

формировании исследовательских умений должен присутствовать такой 

компонент как прогнозируемость результата обучения, т.к. не имея 

конкретного представления о предполагаемых результатах, невозможно 
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выстроить траекторию развития способностей школьника. Исходя из этого, 

можно привести несколько определений понятия «исследовательская 

деятельность». Согласно  И.А. Зимней, Е.А. Шашенковой, исследовательская 

деятельность – это специфическая человеческая деятельность, которая 

регулируется сознанием и активностью личности, направлена на 

удовлетворение познавательных, интеллектуальных потребностей, 

продуктом которой является новое знание [31]. По определению А.И. 

Савенкова, исследовательская деятельность – это особый вид 

интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в результате 

функционирования механизмов поисковой активности и строящийся на базе 

исследовательского поведения [38]. Таким образом, исследовательская 

деятельность учащихся – это такая деятельность, которая способствует к 

эффективной учебно-исследовательской и научно-исследовательской работе 

посредством взаимодействия таких аспектов как создание проблемной 

ситуации, в ходе которой происходит интеграция исследовательских 

действий в единое целое, определяющая динамику перехода от 

исполнительской к творческой и созидательной деятельности [29]. 

Проанализировав современные  исследования, можно сделать вывод, 

что на современном этапе обучения роль исследовательской деятельности 

остается неизменно важной, но приобретает новые варианты интерпретации 

в образовательном процессе. Процесс формирования элементов 

исследовательской деятельности начинается еще с младшего школьного 

возраста как во внеурочной и урочной форме организации. Процесс развития 

умений и навыков исследовательской деятельности происходит в процессе 

организации специальных средств подготовки школьников к учебно-

исследовательской деятельности. Среди таких средств наиболее 

эффективными является система спецкурсов, предполагающая наличие 
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занятий с практическим уклоном и ориентацией на развитие умений и 

навыков исследовательской деятельности. 

 

1.2. Разнообразие средств развития исследовательской 

деятельности старшеклассников по биологии 

 

Школьный предмет биологии является одним из основополагающих 

предметов в области формирования у учащихся исследовательской 

компетентности [8]. Как нигде, на уроках биологии учащиеся решают 

проблемные вопросы, сталкиваются на практике с биологическими 

процессами и явлениями при выполнении лабораторных работ, могут 

наблюдать живые объекты природы в процессе экскурсии, проводить 

эксперименты с живыми культурами. Данный предмет позволяет 

организовывать элементы исследовательской деятельности по нескольким 

направлениям [9]: 

• урочная учебно-исследовательская деятельность; 

• внеурочная  учебно-исследовательская деятельность учащихся; 

• в рамках дополнительного образования. 

Урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся реализуется 

в процессе решения познавательных задач учениками непосредственно на 

уроках биологии. Такими уроками могут являться уроки-семинары (10-11 

классы), урочные проекты (9-11 классы), проблемные уроки (8-11 классы), 

урок-игра (5-7 классы) и др. 

 В ходе урочной деятельности помимо основной образовательной 

задачи – освоение предметного материала, также необходимо решать такую 

задачу как обнаружение элементов исследования и  осуществление 

реализации исследовательской деятельности [3]. На наш взгляд, 

принципиально одновременно решать данные образовательные задачи в 
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пределах одного урока, это позволит не только получить учащимся новый 

материал по теме урока, но максимально его усвоить посредством 

самостоятельной поисковой активности учащихся в процессе решения 

проблемного вопроса. Эти требования актуальны как для уроков учащихся 

среднего звена, так и старшего.  

В отношении учебно-исследовательской деятельности базовой 

образовательной задачей является исследовательская задача. 

Исследовательская задача представляет собой специально 

сконструированную учебную ситуацию, в процессе решения которой при 

поддержки педагога учащимся необходимо выделить тему, сформулировать 

проблемный вопрос, предложить гипотезу и методы исследования, 

осуществить проверку гипотезы с использованием экспериментальных 

процедур [44]. Также в ходе решения таких задач необходим рефлексивный 

этап, где учащиеся будут проводить оценку собственных действий, 

эффективности предложенных методов проверки гипотез.  

Исследовательские задачи могут быть четырех типов [51]: 

1. Открытие концептуально нового знания. 

2. Изучение/исследование условий/факторов. 

3. Изучение объекта на основе имеющейся теории. 

4. Изучение «работы» инженерных устройств и «устройства» технологий. 

Однако представляется, что именно ситуации первого типа наиболее 

содержательно подходят для исследовательских задач. 

Основой для разработки учебных задач могут выступить материалы по 

историческим реконструкциям научных открытий. Понятно, что в данном 

случае необходимы материалы по реконструкции тех открытий, что в 

реальности изменили и даже сменили одну научную картину мира другой; 

открытий, изменивших мир. Другой основой выступают проблемные 

ситуации, но опять же, сконструированные на основе проблематизации одной 
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научной парадигмы другой научной парадигмой. Исследовательская задача 

отличается от исследовательского задания тем, что здесь нет исходно 

сконструированной ситуации, в границах которой школьникам и предлагается 

подействовать. Эту экспериментальную ситуацию учащимся еще нужно 

будет создать. Во многом – самостоятельно. Именно поэтому здесь 

необходим опыт предыдущего этапа учебно-исследовательской деятельности. 

Исследовательская задача открывает собой одну из глав учебной 

программы; направлена на открытие закономерности или закона, вначале в 

виде гипотетических предположений и их проверки, затем в виде выводов и 

оформлением итоговой формулировки. В процессе реализации 

исследовательских задач у учащихся могут возникнуть некие трудности, так 

как для решения таких задач школьники должны иметь не только базовые 

знания по предмету, иметь интерес к более углубленному изучению данной 

темы и предмета в целом, также иметь опыт учебно-исследовательской 

работы «первого уровня» [56].  Если такого опыта у них не было, то 

успешность решения задачи будет нести негативный прогноз. 

В методической литературе много разнообразных формулировок 

понятия «учебно-исследовательская деятельность», все они включают 

определенные аспекты, которые являются неотделимыми компонентами 

понятия.  Если в науке приоритетом, как правило, является производство 

новых знаний, то цель организации исследовательской деятельности 

школьников – формирование у них навыков исследования как универсального 

способа освоения действительности, активизация личностной позиции 

ученика в образовательном процессе на основе приобретения им субъективно 

новых знаний [44]. Сложность состоит в том, чтобы организовать такую 

деятельность, в результате которой учащиеся самостоятельно бы смогли 

извлекать знания.  
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Урочная учебно-исследовательская деятельность реализует не только 

исследовательские задачи на уроке, поэтому в ходе ее невозможно в полном 

объеме погрузиться в процесс исследования и овладеть умениями и 

навыками исследовательской работы. Поэтому для реализации данных задач 

мы считаем, наиболее оптимальной будет являться внеурочная работа в 

рамках дополнительного образования школьников.  

Жажда открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны 

бытия рождаются ещё на школьной скамье. Уже в начальной школе можно 

встретить таких учеников, которых не удовлетворяет работа со школьным 

учебником, им неинтересна работа на уроке, они читают словари и 

специальную литературу, ищут ответы на свои вопросы в различных 

областях знаний. Поэтому так важно именно в школе выявить всех, кто 

интересуется различными областями науки и техники, помочь претворить в 

жизнь их планы и мечты, вывести школьников на дорогу поиска в науке, в 

жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои способности.  

Для этой цели в школе организована внеурочная деятельность. Главная 

задача ее – дать ученику возможность развить свой интеллект в 

самостоятельной творческой деятельности, с учетом индивидуальных 

особенностей и склонностей [3]. При этом существует главное правило 

участия – никакого принуждения и насилия над личностью ребёнка. 

Потребность в выявлении «собственных Платонов и быстрых разумом 

Невтонов» существует в любом обществе. Это необходимо делать потому, 

что поиск юных талантов позволит сохранить интеллектуальную элиту 

государства, а стало быть, сохранить существование и самого общества. 

Внеурочная работа является продолжением урочной учебно-

исследовательской деятельности учащихся и позволяет расширить знания 

учащихся, подразумевает ознакомление учащихся с различными методами 

выполнения исследовательских работ, способами сбора, обработки и анализа 
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полученного материала, а так же направлена на выработку умения обобщать 

данные и формулировать результат, а самое главное позволяет использовать 

полученные знания на практике [4]. Примерами внеурочной учебно-

исследовательской работы является реферативная работа, проектная работа 

по интересам, курсовые работы. Выделяют несколько типов внеурочных 

работ учебно-исследовательского характера, которые реализуют 

исследовательские задачи [52]. 

1. Деятельностное знакомство с научными открытиями, совершенными 

учеными в прошлые века (исторические реконструкции научных 

открытий). 

2. Знакомство с содержанием и этапами современного научного 

исследования по материалам научно-популярных текстов. 

3. Моделирование исследовательской деятельности в игровых условиях, 

разрушающих стереотипы восприятия и стереотипы объяснения. 

4. Освоение технических процедур исследовательской деятельности. 

5. Самостоятельные пробы исследовательского характера. 

Приступая к обсуждению особенностей организации 

исследовательской деятельности в основной школе, целесообразно коротко 

остановиться на особенностях этой деятельности как культурной нормы [33].  

К общим характеристикам исследовательской деятельности следует 

отнести характеристики организационно-управленческого плана: 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств 

и методов, адекватных поставленным целям; планирование, собственно 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов 

работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; 

представление результатов [29]. Данный перечень указывает на 

необходимость умения работать с будущим, как с целью, а не только как с 
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мечтой и фантазией; на умение поэтапно и продуктивно двигаться к 

намеченным целям.  

Если сравнивать исследовательскую деятельность с проектной, то в 

случае исследовательской деятельности  культурное «предназначение»   – это 

формирование у учащихся познавательной установки на то, что «мир 

познаваем» и готовности исследовать мир «как он есть»; в случае проектной 

деятельности – это формирование у учащихся готовности относиться к миру 

человеческой цивилизации как к «проекту», к тому, что создается волей и 

энергией людей [37]. 

Относительно распространенного термина «исследовательский проект» 

необходимо сделать следующие пояснения. Данный термин возник 

исторически совсем недавно в связи с изменением системы финансирования 

«прикладной» науки. «Исследовательский проект» в науке – это форма 

подачи заявки в грантовые центры на финансирование исследования [35]  

Данный термин был перенесен в педагогику. В связи с этим учебные 

исследования учащихся теперь часто называются «исследовательскими 

проектами» и к ним предъявляются требования и как к исследованию, и как к 

проекту [14]. Существование научно-практических конференций, в том числе 

и школьных, означает лишь одно – учащийся в ходе своей работы должен 

выполнить реально две разные работы. Одна работа – исследовательская, 

вторая работа – проект. К «первой работе» предъявляется один набор 

требований, ко «второй» - другой набор. При этом важно, чтобы учащийся 

различал в своем мышлении эти типы работ как разные и в первом случае 

действовал как исследователь, а во втором случае – как проектировщик. 

В связи с разными возрастными характеристиками учащихся выделяют 

особенности освоения норм исследовательской деятельности в определенных 

возрастных группах.   
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Особенности организации исследовательской деятельности в 5-6 

классах связаны со становящимся у подростков «чувством взрослости» и 

стремлением создать собственными руками продукт, по образу и подобию 

существующего в культуре. Данная деятельность учащихся направленна 

на открытие и освоение норм производственной и проектной деятельности. 

Этот вид деятельности имеет статус учебной пробы и не ориентирован на 

анализ ситуации, реальной практики, функционирующей системы, 

требующей изменения [27]. 

Необходимость организации и значимость такой работы в школе 

обусловлена тем, что создание младшими подростками продукта по 

собственной инициативе, реализация исследования по конкретной теме, 

является пропедевтикой учебно-исследовательской деятельности, 

ориентированной на «работу с будущим» [16].  Обеспечивается это с тем, что 

школьники осваивают нормы воспроизводства того, что в рамках 

исторического развития человечества появилось как результат именно 

творческой деятельности. Для инициации творческой деятельности у 

младших подростков необходимы: конкурсная поддержка подобных 

инициатив, наличие в школе презентационных инфраструктур (например, 

постоянной выставки творческих работ), коллекционирующих 

продукты  деятельности учащихся. Для реализации научно-

исследовательской деятельности необходимо преодолеть доминирование 

классно-урочной системы и легализовать иные формы организации 

образовательного процесса – погружения, мастерские и др. [47]. 

Существенным условием появления у младших подростков проектных 

инициатив является стиль взаимодействия педагога с учащимися. Учебное 

сотрудничество, доброжелательный авторитет взрослого побуждает 

школьников продолжить начатую работу на уроках посредством реализации 

проектных замыслов. 
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Подобная творческая деятельность, как пропедевтика сложных видов 

учебно-исследовательской деятельности, должна выстраиваться на материале 

всех учебных дисциплин; реализовываться во время урочной и внеурочной 

деятельности, а так же в пространстве школьного дополнительного 

образования; носить краткосрочный (длительность одного проекта – 1-1,5 

месяца или 1-2 недели в формате «погружения») и разнообразный характер.  

Особенности организации исследовательской деятельности в 7-8 

классах связаны с возрастающей личной критичностью подростков к 

окружающему миру, возникающим желанием подействовать не только 

самостоятельно и оригинально, но и авторски [7]. Подросток создает, 

например, техническую модель, но такую, чтобы она отличалась по тому или 

иному показателю в лучшую сторону от существующего прототипа. Другой 

вариант преобразования – создание продуктов с опорой на исходный 

прототип, но преобразованных\адаптированных с учетом новых 

обстоятельств их применения\использования. Такая деятельность может быть 

названа «дизайн-проектом» и квалифицирована как авторское действие [46]. 

Учебно-исследовательская деятельность должна выстраиваться на материале 

учебных дисциплин, реализовываться через  урочную, внеурочную 

деятельность и школьное дополнительное образование, носить как 

краткосрочный, так и среднесрочный (длительность одного проекта 1- 3 

месяца) и разнообразный характер.  

В рамках исследовательских работ  в 9-11 классах старшие подростки 

являются держателями проектного замысла, направленного на решение той 

или иной проблемного характера. Необходимо различение того, что 

производится (делается), и того, что в результате происходит (получается, 

возникает). Производимый продукт не является самоцелью. Появляясь, этот 

продукт изменяет более широкий контекст, например, социальную ситуацию. 

Это означает, что старшие подростки, замысливая и реализуя свой проект 
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действуют не по принципу «Хочу сделать вот это», а иначе – «Вижу проблему 

и хочу ее решить». Именно этот момент является принципиальным. 

Обязательным является анализ конкретной ситуации, относительно которой 

проект реализуется.  

При разработке программы практикума «Исследователи живой 

природы», на наш взгляд, важно различать исследовательскую деятельность и 

учебно-исследовательскую деятельность учащихся. 

Под исследовательской деятельностью школьников мы понимаем 

деятельность учащихся, по своей структуре сходную с научной 

деятельностью; под учебно-исследовательской деятельностью учащихся 

подростковой школы предлагается понимать не совокупность 

исследовательских работ школьников, а систему учебных ситуаций, 

направленных на открытие и поэтапное освоение исследовательской 

деятельности в соответствии с возрастными возможностями подростков [12]. 

Отметим, что исследовательская деятельность учащихся основной школы 

имеет лишь сходство с научно-исследовательской деятельностью. Это важно 

учитывать как при организации таких исследований, так и при разработке 

критериев их оценки. 

 Требования к содержанию исследовательский работ учащихся 

подростковой школы и к нормам их оформления, взятые из требований к 

работам более высокого уровня (наличие «актуальности», «научной 

новизны», «практической значимости», выделение объекта и предмета 

исследования (что корректно возможно лишь при условии владения системой 

современного научного содержания предметной дисциплины и 

др.),  порождают массу фальсификаций при выполнении ученических 

исследований, нанося ущерб как интеллектуальному, так и личностному 

развитию подростков [52]. 
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Принципиально важно начать организовывать учебно-

исследовательскую деятельность учащихся основной школы с учетом их 

возможностей, не навязывая учащимся избыточных норм научной 

исследовательской деятельности, не подменяя их познавательный интерес 

квазинаучной проблематикой. Как уже отмечалось выше, открытие и 

освоение норм исследовательской деятельности учащимися осуществляются 

[41]: 

- в ситуациях, специально спроектированных педагогом в рамках 

урочной и внеурочной деятельности; 

-  самостоятельно самими учащимися. 

В целом мы можем выделить несколько форматов учебных ситуаций 

учебно-исследовательского характера. Отметим, что данные предложения в 

большей степени имеют отношение к организации учебных исследований на 

материале предметов естественнонаучного цикла. 

Во-первых, это ситуации, в ходе которых учащиеся исследовательским 

образом открывают новые законы (предметы естественнонаучного цикла) или 

закономерности (предметы социо-гуманитарного цикла). 

В данном случае учебные ситуации строятся как деятельностная 

проблематизация или «бытовых» представлений учащихся, или как 

проблематизация сложившихся у школьников научных представлений в 

границах той или иной научной парадигмы. Например, проведение 

экспериментов Галилея как проблематизация физики Аристотеля; проведение 

экспериментов Эрстеда, как проблематизации физики Ньютона и выход в 

«физику поля»; обнаружение дуальной природы света как выход в 

пространство квантовой механики и т.д. Во-вторых, это исследования тех или 

иных явлений с использованием уже имеющихся представлений о тех или 

иных законах и закономерностях. Данные исследования носят в большей 

степени прикладной характер и осуществляются в рамках той или иной 
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научной парадигмы (исследование теплопроводности конкретного металла, 

уточнение особенностей жизни животного известной группы, изучение 

свойств «новой» кислоты или соли  и т.д.). В-третьих, это исследования 

различных инженерных конструкций, механизмов, материалов, искусственно 

полученных веществ, технологических процедур с точки зрения тех законов 

физической, химической, биологической природы, которые лежат в основе их 

«устройства и работы» [51]. 

В ходе внеурочной деятельности в подростковой школе, на наш взгляд, 

имеет смысл сосредоточиться именно на освоении норм исследовательской 

деятельности. Представляется, что подросткам важнее научиться что-то 

делать «по-взрослому», получить пусть и известный результат, но используя 

настоящие научные методы.  Получение принципиально нового знания 

является скорее эффектом или даже «артефактом» учебно-исследовательской 

работы в этом возрасте. Для организации учебно-исследовательской 

деятельности во внеурочное время мы предлагаем несколько форматов 

работы. 

В данном тексте мы не рассматриваем весьма распространенный вид 

внеурочных исследований, имеющий отношение к мониторинговым оценкам 

состояния среды (например, оценка содержания нитратов в овощах, 

выращенных в разных местах; оценка степени загрязнения воздуха в разных 

местах города; оценка загрязнения воды выше города и ниже города по 

течению через определение ПДК различных веществ в тканях рыб и т.д.). 

Примеры таких исследований: измерение школьниками пульса и 

артериального давления друг у друга до выполнения физических упражнений 

и после с заполнением табличных данных и оформлением выводов; 

исследование эмоциональных стояний во время написания контрольной 

работы; исследование свойств магнита и т.д. [1]. 
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В подобного рода работах сложно сформулировать проблематику, 

высказать гипотезы и т.д. Однако в данном случае это и не нужно. Так как 

собственно замысел исследования принадлежит взрослому, а само «игровое» 

исследование является сильно усеченным вариантом когда-то проведенных 

«взрослых» исследований, нет нужды приписывать им «избыточную 

познавательную» составляющую. В данном случае более важно предоставить 

школьникам возможность сыграть в исследование, провести измерения, 

сопоставить их, возможно – проанализировать и сделать локальные 

эмпирические выводы. 

Для учащихся 8-9 классов в рамках этого формата наиболее подходит 

воспроизведение ими тех или иных опытов, экспериментов по заданной 

норме. Уровень сложности эксперимента выбирают сами учащиеся. Наиболее 

интересно, если эти наблюдения, опыты, эксперименты берутся из 

лабораторных практикумов для студентов первых курсов высшей школы. 

Важно, чтобы в ходе их проведения обсуждались этапы работы и их 

предназначение.  

 Третий вид работ внеурочного характера является «вневозрастным» и 

касается организации работы учащихся по анализу этапов и содержания 

современного научного исследования. Исследование может быть 

представлено в виде текста или, что – лучше, фильма.  

Анализ школьниками представленного исследования (открытия) 

касается выделения проблематики, исследовательских вопросов, наличия или 

отсутствия гипотез и их содержания, устройства экспериментальных 

установок, последовательности экспериментальных процедур и т.д. [48]. 

Принципиально важно, чтобы такой фильм рассказывал как об 

открытии, так и об исследователях, его совершивших. Для подростков 

принципиально важен образ взрослых-исследователей, с которыми они могут 

себя идентифицировать и относительно которых могут начинать 
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конструировать как образ своей будущей профессиональной деятельности 

так и вообще образ  своего будущего. 

 Другими видами внеурочной учебно-исследовательской деятельности 

могут быть: 

- групповые и самостоятельные наблюдения/опыты в отношении 

самостоятельно сформулированных познавательных вопросов, в том числе – 

проблемного характера; планирование способов их решения по схеме: «Как 

бы я исследовал данное физическое явление (историческое событие)?» 

- выполнение эмпирических исследовательских заданий, предложенных 

педагогом, в полевых условиях. 

- выполнение исследовательских заданий, предложенных педагогом 

(исследование неизвестного объекта по собственной исследовательской 

«программе» в рамках известной теории с предварительным составлением и 

обсуждением плана исследования; исследование (идентификация) 

нескольких неизвестных объектов в рамках известной теории). 

 

1.3. Практика организации исследовательских работ 

старшеклассников по биологии на базе лабораторий образовательных 

организаций 

 

В настоящее время имеются проблемы в поиске школьников, которые 

интересуются научно-популярной литературой, участвуют в исследованиях, 

представляют свои результаты  на конференциях и в дальнейшем мечтают 

связать свою жизнь с наукой. Поэтому важно выделять таких школьников и 

привлекать к исследовательской работе. Ведь навыки, которые получают 

учащиеся, в процессе реализации исследований, организации наблюдений и 

экспериментов, в дальнейшем позволяют им более успешно учиться в школе, 

способствуют самоопределению школьника в выборе будущей профессии и в 
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целом помогают ему в практической жизни. В последние годы высшие 

образовательные организации активно включились в поиски школьников, 

заинтересованных в серьезном изучении науки и также ориентированных на 

профессиональную деятельность в этой сфере. Проектирование 

исследовательских работ на базе научных лабораторий и лабораторий 

образовательных организаций актуальная тема современного времени. 

Нередко учащиеся, которые занимаются исследованиями на базе научных 

лабораторий, участвуют в конференциях разных этапов для школьников, 

занимают призовые места, и в дальнейшем ориентированы на работу и 

профессию в данной области. 

В городе Красноярске опыт организации исследовательских работ 

учащихся имеют некоторые образовательные организации высшего 

образования, а также Красноярский научный центр. Сибирское отделение 

академии наук с самого начала уделяло серьезное внимание подрастающему 

поколению: производило организацию олимпиад, летних школ и работы в 

научных лабораториях, также осуществляли консультативную помощь 

учителям. Сотрудники научного центра работали со школьниками над 

организацией исследовательских проектов, а также оказывали 

консультативную помощь учителям. В последние годы активно сотрудничает 

с учителями Гимназии №13 международный центр исследований 

экстремальных состояний организма (МЦИЭСО КНЦ СО РАН). Основное 

направление работ сектора иммунологии — роль свободнорадикальных 

процессов в неспецифической резистентности организма. Изучение 

свободнорадикальных процессов основано на регистрации спонтанной и 

индуцированной хемилюминесценции и проводятся с помощью созданного 

на базе конструкторского бюро СКТБ «Наука» 36-канального 

хемилюминометра CL3604. За последние 10 лет в международном центре 

исследований экстремальных состояний организма работали более 15 
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учащихся над выполнением исследовательских проектов. Также эти 

школьники представляли доклады на региональных всероссийских и  

научных конференциях школы и занимали призовые места. Тематика 

исследований учащихся была связана с хемилюминесцентным методом 

оценки свободных радикалов в разных тканевых системах организма. 

Учащиеся, которые занимались исследовательской работой на базе 

лаборатории КНЦ, участвовали в конференциях различного уровня и в 

основном, занимали призовые места. Школьники, занимающиеся 

исследовательской работой, могут в дальнейшем составить молодую базу 

научных сотрудников и участвовать в развитии российской науки.  

Проанализировав содержание творческих работ учащихся по биологии, 

можно выделить несколько областей исследования и способов реализации 

работ. Распространёнными работами являются работы в области ботаники, 

экологии растений, почвоведения с применением таких методов, как 

биондикация, таксономический и географический анализ растений той или 

иной местности, либо природного парка, определение нитратов в овощах и 

фруктах летнего и зимнего периодов. Изучение происхождения частей 

растений методом палеопалинофлор, спорово-пыльцевого анализа 

сопряженного с анатомоморфологическим и капрологическим методами. 

Пыльца и споры, выделяемые из отложений, изучаются методом 

споровопыльцевого анализа сопряженного с геолого-геоморфологическим 

методом и методом радиоуглеродного анализа. Поверхностные пробы, 

отбираемые в ключевых участках современного растительного покрова, 

изучаются методом спорово-пыльцевого анализа сопряженного с 

геоботаническим методом [40]. В области экологии растений большое 

количество работ на определение загрязняющих веществ, тем самым 

выявление оценки  состояния окружающей среды, оценка устойчивости 

древесно-кустарниковых растений в зеленых насаждениях г. Красноярска. 
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Немного работ занимают место работы, связанные с изучением грибов, такие 

как культивирование мицелия, также работ, связанных с изучением 

лекарственных растений. Наименьшее количество работ по биологии создано 

в разделе  изучения физиологии человека и животных, также зоологии. 

Основу работ по секции  «Медицина и здоровье» занимают работы, 

связанные с изучением здоровья человека, заболеваемости некоторых 

животных, в частности собак, влияние некоторых бытовых средств и 

предметов пользования на здоровье человека, также небольшое количество 

работ, направленные на разработку мер профилактики болезней. Такой раздел 

биологии как «Зоология» не пользуется спросом у учащихся, вероятно всего, 

из-за трудности реализации исследования объектов живой природы, 

использования на них экспериментальных методов исследования [39].  

 

 

Рис. 1. Соотношение в процентах исследовательских работ учащихся в 

разных областях биологии 

 

Исходя из анализа работ в этом разделе, можно сделать вывод, что 

распространенными объектами являются такие животные как рыбы, 

некоторые птицы, насекомые. Единичными работами являются работы в 

области микробиологии,  как правило, представляют собой исследование 

санитарных норм на обнаружение микробов и бактерий. Основными темами 



34 

 

исследования в почвоведение является анализ почвенной среды, влияние 

способа обработки почвы на сорта растений, повышения уровня 

продуктивности растений как следствие увеличения плодородности почв.  

Следующим этапом анализа работ было – анализ мест проведения 

работ, на чем основывались учащиеся и к помощи каким ресурсам прибегали. 

Большинство работ, выполненных в тематике почвоведения, были сделаны не 

только при руководстве учителей школ, но так же научных руководителях, 

преподавателях высших заведений, при этом основным в этой области 

является Красноярский государственный аграрный университет. Также 

немаловажное участие принимали педагоги дополнительного образования, 

такие организации как «Центр стандартизации и метрологии», Краевая 

станция юннатов и натуралистов. С помощью ресурсов Сибирского 

федерального университета выявлена реализация исследовательских работ 

учащихся в области «Человек и его здоровье», также исследования 

загрязнений окружающей среды, геномные исследования сосны Сибирской 

кедровой.  

 

Рис. 2. Образовательные организации, участвующие  в развитии 

исследовательской деятельности школьников 

Примечание: по оси абсцисс – образовательные организации, по оси ординат – проценты.  

На основании данного анализа, можно предположить, что привлечение 

к реализации ученических исследовательских работ преподавателей высших 
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школ, а также использование научных лабораторий образовательных 

организаций, является перспективным и актуальным  направлением 

современного времени.  

На базе факультета биологии, географии и химии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Красноярского государственного педагогического университета 

им. В.П. Астафьева (далее - КГПУ им. В.П. Астафьева) существует несколько 

научных лабораторий с разной тематикой исследования. Кафедры нашего 

факультета имеют серьезный потенциал, который может быть использован 

при работе с детьми, проявляющими интерес к биологии как науке.   

Например, такими лабораториями являются лаборатория биохимии, 

физиология энергообмена и теплорегуляции, зоологический музей кафедры 

биологии и экологии, гербарий КГПУ им. Л.М. Черепнина. 

Опыт такой деятельности накоплен в одной из лаборатории нашей 

кафедры – лаборатории биохимии, физиологии энергообмена и 

теплорегуляции КГПУ им. В.П. Астафьева. Лаборатория биохимии, 

физиологии энергообмена и теплорегуляции открыта в начале 90-х гг. 20 века 

с появлением на факультете  тогда еще естествознания профессора Л.Н. 

Медведева и доцента Е.И. Елсуковой. В лаборатории выполнено несколько 

диссертационных исследований; результаты проводимых исследований 

регулярно представлялись на научных конференциях разного уровня, 

публиковались и публикуются в центральных научных журналах. При 

лаборатории функционирует научное общество студентов по физиологии. 

Основное научное направление, развиваемое сотрудниками лаборатории — 

физиологическая роль термогенеза бурых адипоцитов,  изменения 

энергообмена и метаболизма при нарушении функционирования бурых 

адипоцитов. В лаборатории биохимии и физиологии энергообмена и 

теплорегуляции в период с 2004 года к исследовательской деятельности 
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привлекалось несколько школьников с уровнем знаний выше среднего, 

заинтересованных в серьезном изучении биологии. Тематика их работ была 

связана с влиянием разных факторов: сезон, виды рационов, температура 

содержания на энергообмен  животных из лабораторных и природных 

популяций, функциональное состояние их бурой жировой ткани. Учащиеся, 

выполняющие исследовательские работы при лаборатории вуза, являлись 

призерами научных конференций школьников, успешно выступали на 

олимпиадах и в дальнейшем были ориентированы на работу в этой сфере. 

Данная лаборатория сотрудничает с МЦИЭСО КНЦ СО РАН. Обе 

лаборатории имеют опыт по привлечению учащихся к исследовательской 

работе. Тематикой сотрудничества лабораторий является роль 

свободнорадикальных процессов в неспецифической резистентности 

организма. Изучение свободнорадикальных процессов основано на 

регистрации спонтанной и индуцированной хемилюминесценции. Это 

актуальная тема современной физиологии. Показатели состояния популяции 

иммунокомпетентных клеток в жировых тканях слабо изучены. Продукция 

свободных радикалов провоспалительными макрофагами может быть одной 

из причин клеточной гибели адипоцитов при старении, поэтому данная тема 

представляют перспективу дальнейшего изучения. Отсюда была 

сформулирована цель работы. Сотрудничество лаборатории биохимии, 

физиологии энергообмена и теплорегуляции КГПУ им. В.П. Астафьева  и 

сектора иммунологии МЦИЭСО КНЦ СО РАН развивается в рамках 

проблемы иммунных механизмов регуляции клеточной дифференцировки 

жировых тканей.  

Зоологический музей Красноярского государственного педагогического 

университета им. В.П. Астафьева был основан в 1976 году по инициативе 

преподавателей кафедры зоологии. При кафедре зоологии и экологии создана 

таксидермическая лаборатория. Работы художников-таксидермистов С.М. 
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Свентитского и Д.Ю. Худоногова не только украшают экспозиции зоомузея, 

но неоднократно были представлены и получали призы на Всероссийских 

конкурсах и выставках охотничьих трофеев. Сегодня основу 

естественнонаучных фондов зоологического музея составляет 

орнитологическая коллекция. Естественный материал, раскрывающий в 

общих чертах видовой состав и многообразие авифауны Средней Сибири 

представлен тушками, шкурками, гнездами, яйцами и чучелами птиц и 

насчитывает более 1500 экземпляров более 270 видов птиц (159 видов 

принадлежит к отряду воробьинообразных). В экспозициях музея 

представлено более 100 видов птиц фауны местной и зарубежных стран, а 

также более 30 экспонатов гнезд и кладок. Основные коллекционные фонды 

формировались в результате многочисленных экспедиций профессора 

кафедры зоологии А.А. Баранова и доцента И.К. Гаврилова. В 

орнитологических коллекционных сборах наиболее полно представлены 

семейства утиных, ястребиных, соколиных, тетеревиных, бекасовых, 

чайковых, совиных, дятловых, жаворонковых, трясогузковых, 

сорокопутовых, врановых, завирушковых, славянковых, мухоловковых, 

синицевых,воробьиных, вьюрковых и овсянковых. 

Сегодня зоологический музей является неотъемлемой частью материального 

оснащения учебного процесса и других видов деятельности, проводимых на 

кафедре биологии и экологии и на факультете биологии географии и химии 

университета. 

Гербарий КГПУ им. В.П. Астафьева является фундаментальной базой 

интеграции учебно- и научно-исследовательской деятельности 

преподавателей-ботаников и студентов по изучению флоры и растительности 

юга Средней Сибири, выполняемой ежегодно в течение 75 лет, что привело в 

итоге к формированию высококвалифицированной научной ботанической 

школы им. Л.М. Черепнина и уникальной, специальной, бесценной научной 
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коллекции – самой крупной в России по флоре Красноярского края и 

Хакасии. В настоящее время научный фонд, содержащий гербарный 

материал, тщательно определенный, с подробнейшими этикетками – имеет 

cтатус Гербария мирового значения и свой международный индекс (акроним) 

KRASс 1977 г., зарегистрирован во всемирной сводке гербариев «Index 

herbariorum» (Нью-Йорк). 

Планируется привлечение учащихся школы №34 г. Красноярска к 

выполнению исследовательских работ на базе лабораторий факультета 

биологии, географии и химии КГПУ им. В.П. Астафьева. 
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ГЛАВА II. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ БИОЛОГИИ 

 

2.1. Методика экспериментального исследования 

 

Основной задачей нашего исследования являлась разработка и 

апробация программы практикума «Исследователи живой природы» по 

биологии для учащихся 9-11 классов с использованием ресурсов лабораторий 

факультета биологии, географии и химии нашего университета, которая 

позволит не только углубить знания учащихся по предмету, но и развить их 

знания, умения и навыки в области учебных исследований. Также программа 

позволит повысить уровень таких общих умений, как творчески мыслить, 

решать проблемные ситуации не только на уроках, но и в повседневной 

жизни, поспособствует самоопределению школьника в выборе будущей 

профессии.  

Педагогический эксперимент проходил в муниципальном бюджетном  

образовательном учреждении   средней школе  № 34 г. Красноярска среди 

учащихся 9-11 классов и КГПУ им. В.П. Астафьева и состоял из двух 

основных этапов: констатирующего и обучающего. Констатирующий 

эксперимент –  это действие, которое позволяет подтвердить или 

опровергнуть конкретный факт, провести диагностику проблемы. 

Констатирующий эксперимент нередко подразумевает использование 

специальных методик с применением наглядного материала, так, он 

включает в себя социологические опросы и анкетирование.  

В результате изучения теоретических аспектов проблемы исследования 

был выбран метод анкетирования. Метод анкетирования состоял из двух 

этапов. Первый, это анкетирование учащихся, с целью выяснения уровня 
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освоения учащимися навыков исследовательской деятельности, привлечения 

их в работу над исследовательскими проектами, и их сотрудничества с 

научными руководителями других образовательных организаций. Второй – 

анкетирование учителей, с целью оценки состояния использования 

педагогами метода научно-исследовательской деятельности, как в урочное, 

так и во внеурочное время при содействии дополнительных образовательных 

организаций. 

Констатирующий этап педагогического эксперимента предполагал 

выявления уровня использования в педагогической деятельности учителей 

методов и приемов организации исследовательской деятельности учащихся; 

оценку популярности исследовательской деятельности среди 

старшеклассников в разных областях биологии; выявление наиболее 

популярных тем исследований. На данном этапе педагогического 

эксперимента с помощью наблюдения,  сравнительного методического  

анализа  литературы, анкет удалось: 

а) выявить степень привлеченности учащихся к исследовательской работе 

как на школьном уровне, так и с использованием других образовательных 

организаций; 

б) уточнить способы и методы реализации исследовательской деятельности 

учащихся у учителей; 

в) расширить теоретические аспекты в организации исследовательских работ 

старшеклассников; 

г) проверить возможность участия старшеклассников в учебно-

исследовательской деятельности; 

На обучающем этапе мы планировали разработать и апробировать 

программу практикума для старшеклассников по биологии в рамках 

дополнительного образования, которая направлена не только на углубление 

знаний учащихся в тех или иных областях предмета, но и на развития их 
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умений и навыков исследовательской деятельности, реализации их 

творческих способностей; обосновать практическую значимость данной 

программы; динамику изменения познавательного интереса, состояния 

мотивационной и эмоциональной сфер учащихся в условиях 

исследовательской деятельности. 

На констатирующем этапе педагогического исследования были 

определены вопросы для беседы с учителями: 

1. Имеется ли у вас опыт организации исследовательских работ с 

учащимися?  

2. Какие методы и методические приемы Вы используете при реализации 

учебно-исследовательской деятельности учащихся в урочное и внеурочное 

время? 

3. Какие трудности Вы испытываете при реализации экспериментальной 

части исследовательской работы учащегося? 

4. Взаимодействуете ли Вы с другими образовательными организациями по 

вопросам организации исследовательской деятельности школьников? 

Для анкетирования учащихся по биологии были разработаны анкеты 

открытого и закрытого типа. 

Анкета для учащихся 9-11 классов 

Просим Вас откровенно написать ответ или подчеркнуть тот, который 

совпадает с Вашим ответом. Заранее благодарим! 

1. Учащимся какого класса вы являетесь? 

9 класса; 10 класса; 11 класса; 

2. Участвовали ли Вы в проектах, связанных с исследовательской 

деятельностью? 

да                     нет                         не знаю, что вы имеете ввиду 

Если да, то в каких? 
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3. Есть ли у Вас опыт написания исследовательской работы под 

руководством вашего школьного учителя? 

да                      нет 

4. Хотели бы Вы участвовать в исследовательской работе по биологии? 

да                      нет 

5. Обращался ли к вам учитель с приглашением участвовать в 

специальном курсе, направленном на углубленное изучение его предмета? 

да                     нет 

6. Участвовали ли Вы в исследованиях на базе лабораторий других 

образовательных организаций? 

да                      нет 

Если да, то в каких? 

на базе других школ                  на базе университетов         

на базе заведений дополнительного образования   

 свой ответ 

Благодарим за ответы! 

 

На этапе обучающего эксперимента для определения уровня развития 

творческих способностей и креативности мышления в целом учащимся 

предлагается пройти тестирование на мышление и креативность с 

использованием диагностики и тестированию П. Торренса. Данный тест 

выбран нами потому, что развитие исследовательских умений тесно связано 

с  творческим мышлением школьника. 

Данный тест является одним из лучших психодиагностических 

инструментов  для диагностики креативности, так как тесты Торренса 

являются надежными, валидными, удобными в проведении и предназначены 

для широкой возрастной группы, отражают различные креативные 

характеристики [24]. Тест может быть использован для исследования 
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творческой одаренности детей, начиная с дошкольного возраста (5-6 лет) и 

до выпускных классов школы (17-18 лет). Ответы на задания этих тестов 

испытуемые должны дать в виде рисунков и подписей к ним.  

 

Тест дивергентного творческого мышления [24] 

 Перед предъявлением теста экспериментатор должен полностью 

прочитать инструкцию и тщательно продумать все аспекты работы. Тесты не 

допускают никаких изменений и дополнений, так как это меняет надежность 

и валидность тестовых показателей. Необходимо обеспечить всех учащихся 

тестовыми заданиями, карандашами или ручками. Все лишнее должно быть 

убрано. Оптимальный размер группы — это 15-35 человек, т. е. не более 

одного класса. Время выполнения теста — 10 минут. Вместе с подготовкой, 

чтением инструкций, раздачей листов и т. д. для тестирования необходимо 

отвести 15 — 20 минут. 

ТЕСТОВАЯ ТЕТРАДЬ 

ФИО________________________________ 

Дата ________________________________ 

Возраст______________________________ 

Класс________________________________ 

Школа_______________________________ 

Город________________________________ 
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Рис. 3. Пример задания по Торренсу 
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Интерпретация результатов тестирования 

1. Беглость, или продуктивность. Этот показатель не является 

специфическим для творческого мышления и полезен прежде всего тем, что 

позволяет понять другие показатели КТТМ. Данные показывают, что 

большинство детей 1-8 классов выполняют от семи до десяти заданий, а 

старшеклассники - от восьми до десяти заданий. Минимальное количество 

выполненных заданий (менее пяти) встречается чаще всего у подростков (5 

— 8 классы). 

2. Гибкость. Этот показатель оценивает разнообразие идей и 

стратегий, способность переходить от одного аспекта к другому. Иногда этот 

показатель полезно соотнести с показателем беглости или даже вычислить 

индекс путем деления показателя гибкости на показатель беглости и 

умножения на 100 %. Напомним, что если испытуемый имеет низкий 

показатель гибкости, то это свидетельствует о ригидности его мышления, 

низком уровне информированности, ограниченности интеллектуального 

потенциала и (или) низкой мотивации. 

3.Оригинальность. Этот показатель характеризует способность 

выдвигать идеи, отличающиеся от очевидных, общеизвестных, 

общепринятых, банальных или твердо установленных. Тот, кто получает 

высокие значения этого показателя, обычно характеризуются высокой 

интеллектуальной активностью и неконформностью. Оригинальность 

решений предполагает способность избегать легких, очевидных и 

неинтересных ответов. Как и гибкость, оригинальность можно анализировать 

в соотношении с беглостью с помощью индекса, вычисляемого описанным 

выше способом.  

4. Разработанность. Высокие значения этого показателя характерны 

для учащихся с высокой успеваемостью, способных к изобретательской и 

конструктивной деятельности. Низкие - для отстающих, 
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недисциплинированных и нерадивых учащихся. Показатель разработанности 

ответов отражает как бы другой тип беглости мышления и в определенных 

ситуациях может быть как преимуществом, так и ограничением, в 

зависимости от того, как это качество проявляется. 

Пример обработки заданий. Первая цифра – номер категории, вторая 

– баллы за оригинальность, третья – баллы за разработанность. 

 

 

Рис. 4. Пример ответа учсащегося на тестовое задание по Торренсу 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

Фамилия     ТихоновИмя     Николай пол  м 

Возраст    15 лет Школа    № 34 Класс     9 

Дата проведения теста    05.03.16 
Беглость Гибкость Оригинальность Разработанность 

12 8 6 50 

По Т-шкале 35 62 

Заключение.  

Беглость и гибкость соответствует возрасту. Оригинальность идей - 

низкая. Разработанность - верхняя граница нормы. 

После проведения уровневого анализа в группе учащихся 9-11 классов 

можно выявить развитие творческого мышления и креативности у старших 

школьников на первом этапе нашего исследования. 
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Рис. 5. Состояние уровня развития творческого мышления и 

креативности старших школьников на констатирующем этапе эксперимента 

Примечание: по оси абсцисс – уровни развития творческого мышления и 

креативности, по оси ординат – проценты. 

Результаты тестирования показали, что общая масса учеников имеют 

нижнюю границу нормы. При анализе результатов тестирования, можно 

сделать вывод, что большинство учащихся имеет средний уровень развития 
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творческого мышления, в пределах нормы, что говорит, о плоскости их 

мышления и неспособности в большинстве случаях креативно решать 

ситуации затруднения.  

 

 

2.2. Методика развития исследовательских умений старшеклассников в 

условиях практикума по биологии 

 

Среди средств развития умений и навыков исследовательской 

деятельности наиболее эффективным является система спецкурсов, 

предполагающих последовательное прохождение этапов научного 

исследовании самостоятельно в образовательном процессе [32]. Такая 

система может включать такие формы организации деятельности детей в 

рамках дополнительного образования как кружок, клуб, студия, мастерская, 

элективный курс, практикум [42]. Наиболее интересной нам показалась такая 

форма работы, как практикум. Практикум (греч. praktike — практическое 

знание, умение) представляет собой форму учебного процесса, при которой 

учащиеся самостоятельно выполняют практические задания и упражнения, 

способствующие пройденного [28]. Такая форма организации работы имеет 

особенность в том, основным видом деятельности школьников является 

практическая работа, что является неотъемлемым компонентом при 

формировании и развитии исследовательских умений. Исходя из этого, нами 

была разработана авторская программа практикума по биологии для 

старшеклассников «Исследователи живой природы», реализуемый в рамках 

дополнительного образования. Авторской программой является документ, в 

котором определен и представлен вариант того или иного круга знаний, 

видение усвоения этого знания [36]. Данную программу разрабатывает 

педагог, непосредственно ведущий данный предмет и реализующий 
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программу в общеобразовательном учреждении. Статус авторской 

программы подтверждается специальным сертификатом регионального 

управления образованием. 

Данный практикум должен способствовать активизации 

познавательной деятельности учащихся, формированию их творческого 

мышления, исследовательских умений и навыков, самостоятельно 

анализировать и находить правильное научно обоснованное решение в 

конкретных педагогических ситуациях, возникающих в период 

педагогической практики. 

Разработанный практикум предназначен для малых групп учащихся 

(8—12 человек) 9-11 классов и рассчитан на 34 часа по 1 часу в неделю, 

реализуется в процессе одного учебного года. Программа разделена на три 

основных модуля, отвечающие за определенные разделы биологии: 1 модуль: 

Микробиология (10 ч.); 2 модуль: Физиология человека и животных (10 ч.); 3 

модуль: Зоология с основами экологии (10 ч.); В изучении каждого раздела 

делается акцент на разнообразие практических заданий и лабораторных 

работ, также применяются разнообразные формы организации работ 

учащихся.  

В данной программе практикума используются фронтальные, 

групповые и индивидуальные формы учебно-познавательной деятельности 

учеников. Каждая из них обладает рядом особенностей [3].  

  При фронтальном обучении учитель управляет учебно-

познавательной деятельностью всего класса, работающего над единой 

задачей. Он организует сотрудничество учащихся и определяет единый для 

всех темп работы. Педагогическая эффективность фронтальной работы во 

многом зависит от умения учителя держать в поле зрения весь класс и при 

этом не упускать из виду работу каждого ученика. Ее результативность 

повышается, если учителю удается создать атмосферу творческой 
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коллективной работы, поддерживать внимание и активность школьников. 

Однако фронтальная работа не рассчитана на учет их индивидуальных 

различий. Она ориентирована на среднего ученика, поэтому отдельные 

учащиеся отстают от заданного темпа работы, а другие - изнывают от скуки. 

  При групповых формах обучения учитель управляет учебно-

познавательной деятельностью групп учащихся класса. Их можно 

подразделить на звеньевые, бригадные, кооперированно-групповые и 

дифференцированно-групповые. Звеньевые формы обучения предполагают 

организацию учебной деятельности постоянных групп учащихся. При 

бригадной форме организуется деятельность специально сформированных 

для выполнения определенных заданий временных групп учащихся. 

Кооперировано-групповая форма предполагает деление класса на группы, 

каждая из которых выполняет лишь часть общего, как правило, объемного 

задания. Дифференцированно-групповая форма обучения имеет ту 

особенность, что как постоянные, так и временные группы объединяют 

учащихся с одинаковыми учебными возможностями и уровнем 

сформированности учебных умений и навыков. К групповым относят также 

парную работу учащихся. Деятельностью учебных групп учитель руководит 

как непосредственно, так и опосредованно через своих помощников - 

звеньевых и бригадиров, которых он назначает с учетом мнения учащихся. 

  Индивидуальное обучение учащихся не предполагает их 

непосредственного контакта с другими учениками. По своей сущности оно 

есть не что иное, как самостоятельное выполнение одинаковых для всего 

класса или группы заданий. Однако если ученик выполняет самостоятельное 

задание, данное учителем с учетом учебных возможностей, то такую 

организационную форму обучения называют индивидуализированной. С 

этой целью могут применяться специально разработанные карточки. В том 

случае, если учитель уделяет внимание нескольким ученикам на уроке в то 
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время, когда другие работают самостоятельно, то такую форму обучения 

называют индивидуализированно-групповой. 

Предполагаемые образовательные результаты: 

По мере освоения модуля 1 «Микробиология» учащиеся должны: 

знать:  

- правила безопасности и работы в лаборатории; 

- особенности микроскопии в микробиологической практике; 

- устройство микроскопа и работы с ним; 

- виды красок, применяемых в микробиологической практике; 

- методику окрашивания по Граму, Циль-Нильсену; 

- что такое питательная среда, и методы их приготовления и стерилизации; 

- основные свойства микроорганизмов: рост микробов на плотной 

питательной среде, величина, форма колонии, характер контура края, цвет, 

структура консистенция; 

- основные свойства микроорганизмов: сахаролитические, протеолитические, 

окислительно-восстановительные; 

- основные методы исследования микроорганизмов воды; 

- методику исследования микроорганизмов в силосе и зерне. 

уметь: 

-  различать бактерии по и внешнему строению; 

- отличать кокки, вибрионы, спириллы и палочковидные бактерии друг от 

друга; 

- окрашивать бактерии простыми и сложными методами окрашивания; 

- окрашивать споры и капсулы по методам Трухильо и Ольта; 

- определять подвижность бактерий методами «висячая капля», 

«раздавленная капля»; 

- выделять чистые культуры микроорганизмов методом рассева по Коху; 

- пользоваться техникой посева на плотные и жидкие питательные среды; 
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- отличать методы микробиологического исследования воды; 

- делать анализ санитарной оценки воды; 

- определять численность микробов в почве методом прямого счета; 

По мере освоения модуля 2  «Физиология человека и животных» учащиеся 

должны: 

знать: 

- строение и функции основных анатомических и функциональных систем 

организма, обеспечивающих его жизнедеятельность и поведение; 

- структуру и функции различных отделов головного и спинного мозга, 

нейрохимические механизмы интегративно-координационной деятельности 

нервной системы; 

- основные свойства живых тканей: раздражимость, возбудимость, 

проводимость, функциональная лабильность; 

- механизм транспорта газов и питательных веществ с помощью крови, 

особенности строения сердца как генератора давления и функции 

проводящей системы сердца; 

- строение легких и дыхательных элементов, общий план дыхательного 

аппарата; 

- значение пищеварения, строение основных питательных веществ и их 

обмен в организме; 

- особенности полового развития женского и мужского пола; 

- разницу в определении биологического, физиологического, 

хронологического возраста человека;  

- общее понятие об анализаторах, основные звенья анализатора, виды 

анализаоторов. 

уметь: 

- самостоятельно планировать и организовывать простой физиологический 

эксперимент, включая математический анализ его результатов; 
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- объяснять механизмы осуществления основных процессов 

жизнедеятельности организма с точки зрения современных научных 

достижений; 

- составлять общую схему организации кровеносного русла: 

- определять артериальное давление с помощью тонометра; 

- делать выводы о работе сердца при помощи анализа кардиограммы; 

- составлять схему транспорта дыхательных газов; 

- анализировать состав продуктов питания, составлять правильный суточный 

рацион пищи в соответствии с возрастными особенностями организма; 

- сравнивать виды жировых тканей, анализировать их строение, находить 

сходство и различие; 

- давать определения сложным биологическим терминам, таким как 

термогенез, метаболический синдром, гипер- и гипофункция желез 

внутренней секреции; 

- определять биологический возраст человека, выделяя возрастные 

изменения;  

- определять объем, тип памяти, производить ассоциативный эксперимент. 

По мере освоения модуля 3   «Зоология с основами экологии» учащиеся 

должны: 

знать: 

- классификацию животного мира; 

- жизненные формы животных и их экологические группы; 

- экологические группы птиц по месту обитанию, месту гнездованию и типу 

питания; 

- влияние экологических факторов на приспособленность животных к 

условиям определённых зон; 

- характерные особенности строения и поведения животных леса, степей, 

лесостепей, тундры, лесотундры. 
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уметь: 

- самостоятельно выполнять творческую работу; 

- работать с различными информационными источниками; 

- анализировать и делать выводы из полученной информации; 

- отличать животных различных экологических групп по внешним 

признакам; 

- отличать птиц различных экологических групп по типу питания; 

- распределять животных в определённые экологические группы, исходя из 

их места гнездования и обитания; 

- проводить анализ условий обитания разных природных зон; 

 

Содержание курса 

Модуль 1. Микробиология – 10 часов 

Бактериологическая лаборатория, ее задачи. Техника безопасности в 

лаборатории. Формы микроорганизмов. Бактериологические краски. Простой 

метод окрашивания. Сложные методы окрашивания. Окраска по Граму и 

Циль-Нильсену (кислотоустойчивых микроорганизмов). Окраска 

спорообразующих и капсулообразующих бактерий. Определение 

подвижности микроорганизмов Лабораторная посуда и её подготовка. 

Питательные среды. Методы и техника культивирования микроорганизмов 

на питательных средах. Методы изучения биохимических свойств 

микроорганизмов. Методы микробиологического исследования воды, 

воздуха и почвы. Учёт результатов посева воды и воздуха. Исследование 

микрофлоры кормов 

Лабораторные работы: 

лабораторная работа №1 «Формы микроорганизмов»; 

лабораторная работа №2 «Приготовление микропрепарата-мазка»; 
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лабораторная работа №3 «Окраска микроорганизмов по Граму и Циль-

Нильсону»; 

лабораторная работа №4 «Окраска спор и капсул»; 

лабораторная работа №5 «Посев микроорганизмов на питательные среды»; 

лабораторная работа №6 «Определение протеолитической активности 

микробов»; 

лабораторная работа №7 «Определение санитарного состояния воды»; 

лабораторная работа №8 «Определение качественного состава микрофлоры 

зерна». 

Практические работы: 

практическое занятие №1 «Стерилизация лабораторной посуды и 

питательных сред»; 

практическая работа №2 «Посев воды, воздуха». 

Модуль 2. Физиология человека и животных – 10 часов 

Общие свойства возбудимых тканей. Физиология кровообращения. 

Физиология дыхания. Физиология пищеварения. Питание. Обмен веществ и 

энергии. Жировые ткани. Терморегуляция. Железы внутренней секреции. 

Физиология репродуктивных функций. Физиология старения. Изучение 

особенностей памяти человека. Изучение особенностей внимания.  

Физиология анализаторов. Изучение иллюзий в при работе анализаторов. 

Лабораторные работы:  

лабораторная работа №1 «Определение рецептивных полей спинно-мозговых 

рефлексов»; 

лабораторная работа № 2 «Иллюзия, связанная с бинокулярным зрением». 

Практические работы: 

практическая работа №1 «Расшифровка кардиограммы человека»; 

практическая работа  № 2 «Определение артериального давления»; 

практическая работа №3 «Определение жизненной емкости легких»; 
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практическая работа №4 «Составление суточного рациона. Подсчет 

калорийности  пищи»; 

практическая работа № 5 «Тепловой баланс и пределы терморегуляции»; 

практическая работа № 6 «Методика определения биологического возраста 

человека»; 

практическая работа № 7 «Ассоциативный эксперимент»; 

практическая работа № 8 «Оценка  объема внимания». 

Модуль 3. Зоология с основами экологии – 10 часов 

Современная систематика животного мира. Влияние факторов неживой и 

живой природы на животный мир. Роль и место животных в природе. 

Животные водоемов. Животные леса. Видовой состав птиц. Сезонные этапы 

в жизни птиц. Экологические группы животных леса [26]. Животный мир 

степей. Животный мир пустынь. Животные тундры и лесотундры. 

Животные-паразиты. Синантропные и домашние животные культурных, 

животные культурных ландшафтов [17]. 

Лабораторные работы: 

лабораторная работа № 1 «Изучение многообразия животных пресного 

(морского) водоема»; 

Практические работы: 

практическая работа № 1 «Экологические группы птиц»; 

практическая работа № 2 «Экологические группы животных по способам 

питания»; 

практическая работа № 3 «Особенности приспособленности к жизни в 

степи»; 

практическая работа № 4 «Особенности приспособленности к жизни в 

пустыне»; 

практическая работа № 5 «Группы животных по взаимоотношению их с 

человеком». 
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Демонстрация «Характерные особенности строения и поведения животных в 

связи с экстремальными условиями среды». 

Экскурсия в зоологический музей «Животные и птицы леса и степи» 

Подведение итогов – 4 часа 

Оформление результатов своего исследования по выбранной теме, 

обоснование актуальности, методов и форм исследования, подготовка текста 

выступления. Представление результатов своего исследования, публичная 

защита. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к авторской программе практикума по биологии для старшеклассников 

(учащихся 15-18 лет).  

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения 

биологии на ступени основного общего образования, изложенные в 

пояснительной записке к примерной программе по биологии практикума для 

старшеклассников «Исследователи живой природы». 

В ней так же заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности, формированию исследовательских 

умений. В программе предусмотрено проведение лабораторных работ, что 

так же способствует приобретению практических умений и навыков и 

повышению уровня знаний. 

Система занятий сориентирована не столько на передачу готовых 

знаний, сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию. Особое внимание уделяется познавательной активности 

учащихся, развитию творческих умений и креативности мышления 

учащихся, научного мировоззрения и  гуманности. 



58 

 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, с возрастными особенностями развития учащихся. 

Содержание курса направлено на обеспечение эмоционально-ценностного 

понимания высокой значимости жизни, ценности знания о своеобразии 

строения живых организмов в системе биологических знаний, на 

формирование научной картины мира, а так же на формирование 

способности использовать приобретённые знания в практической 

деятельности. Программа направлена на развитие у старшеклассников 

исследовательских умений, которые являются необходимым звеном в 

формировании всесторонне развитой личности, и способствуют помощи в 

развитии будущего каждого школьника.  

Возрастной категорией являются школьники в старшем подростковом 

возрасте (15-18 лет). Старший школьный возраст имеет ряд психологических 

особенностей в развитии личности каждого ученика [20]. В таком возрасте 

подростковый опыт уже недостаточен для нормального ощущения 

действительности и принятия собственных решений, а взрослый опыт еще не 

имеет осознанного освоения. В связи с эти выделяются особенности в 

развитии старших школьников: повышенная значимость эмоциональных 

взаимодействий и контактов и интенсивная социализация, сменяющая 

характерное для подростков противопоставление себя взрослому обществу. 

Старшеклассник вынужден в короткий промежуток времени находить 

решения основных задач дальнейшего развития. Главной проблемой в 

решении данных задач является способность решать эти задачи 

самостоятельно, тогда как «движение» личности старшеклассника в процессе 

решения этих задач всегда противоречиво, конфликтно, напряженно. 

Центральной задачей периода взросления является – поиск личной 

идентичности. Главное новообразование юношеского возраста – это 
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открытие собственной индивидуальности, собственного «Я», появление 

жизненных планов и установок, необходимых для включения в различные 

виды жизнедеятельности и выбор профессии [13]. Старшекласснику 

необходимо сориентироваться от интереса к престижным профессиям к 

адекватной оценке своих возможностей и выбору соответствующей 

профессии. Исходя из этого, актуальностью программы курса является 

необходимость  развития исследовательских умений и навыков 

старшеклассников, также способность программы помочь школьникам в 

самоопределении в выборе будущей профессии.  

Основной целью данного практикума является развить у учащихся 

исследовательские умения путем включение их в самостоятельную 

поисковую активность и практическую деятельность. 

В ходе практикума будут реализованы следующие задачи:  

1. Продолжить развивать у учащихся такие мыслительные 

способности как умение анализировать, сравнивать и обобщать, делать 

выводы и умозаключения. 

2. Изучить основные методы исследования, научиться подбирать 

наиболее подходящий для конкретной темы исследования. 

3. Овладеть методами экспериментальной работы по биологии в 

ходе выполнения практических и лабораторных работ. 

4. Способствовать формированию у учащихся основ экологического 

мышления при изучении живой природы на разных уровнях организации 

живой материи. 

5. Научиться выбирать форму представления своих результатов, 

выступать на публике. 

Целевая аудитория: разновозрастная группа (8-12ч.) школьников 15-18 лет 

Количество часов: 34 часа 
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Тематическое планирование (34 ч) 

Таблица 1 

 

№ 

м/

з 

Наименование разделов 

и тем 

Кол

-во 

час

ов 

Элементы содержания Форма 

организации 

учебно-

познавательн

ой  

деятельности 

учащихся 

Модуль 1. Микробиология (10ч) 

1/

1 

Бактериологическая 

лаборатория, ее задачи. 

Техника безопасности в 

лаборатории. Формы 

микроорганизмов 

1 

час 

Правила работы, техника 

безопасности и личная 

профилактика в 

лаборатории. 

Устройство микроскопа. 

Особенности 

микроскопии в 

микробиологической 

практике (иммерсионная 

система). Устройство 

светового микроскопа и 

работа с ним. 

Морфология бактерий: 

кокки, палочковидные, 

извитые бактерии 

Индивидуаль

ная, работа в 

парах. 

Лабораторна

я работа №1 

«Формы 

микроорганиз

мов» 

1/

2 

Бактериологические 

краски. Простой метод 

1 

час 

Микроскопия бактерий в 

окрашенном виде. 

Индивидуаль

ная или в 
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окрашивания Краски, применяемые в 

микробиологической 

практике. Простые 

методы окрашивания 

парах. 

Лабораторна

я работа №2 

«Приготовлен

ие 

микропрепара

та-мазка» 

1/

3 

Сложные методы 

окрашивания. Окраска 

по Граму и Циль-

Нильсену 

(кислотоустойчивых 

микроорганизмов) 

1 

час 

Сложные методы 

окрашивания. 

Окрашивание по Граму. 

Окраска 

кислотоустойчивых 

микроорганизмов. 

Окраска по Циль-

Нильсену 

Индивидуаль

ная или в 

парах. 

Лабораторна

я работа №3 

«Окраска 

микроорганиз

мов по Граму 

и Циль-

Нильсону» 

1/

4 

Окраска 

спорообразующих и 

капсулообразующих 

бактерий. Определение 

подвижности 

микроорганизмов 

1 

час 

Окраска спор и капсул. 

Техника окраски спор 

методом Трухильо. 

Техника окраска капсул 

по методу Ольта.  

Определение 

подвижности бактерий. 

Определение 

подвижности бактерий 

методом «висячая 

капля». Метод 

Индивидуаль

ная или в 

группах. 

Лабораторна

я работа №4 

«Окраска 

спор и 

капсул» 
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«раздавленная капля». 

Метод посева уколом в 

полужидкий агар 

1/

5 

Лабораторная посуда и 

её подготовка. 

Питательные среды  

1 

час 

Методы приготовления и 

стерилизации 

питательных сред. 

Методы стерилизации 

лабораторной посуды. 

Элективные 

(избирательные) среды. 

Сухие питательные 

среды. Стерилизация 

питательных сред 

Работа в 

группах. 

Практическое 

занятие №1 

«Стерилизаци

я 

лабораторной 

посуды и 

питательных 

сред»  

1/

6 

Методы и техника 

культивирования 

микроорганизмов на 

питательных средах  

1 

час 

Методы выделения 

чистых культур 

микроорганизмов. 

Изучение культуральных 

свойств 

микроорганизмов:  рост 

микробов на плотной 

питательной среде, 

величина, форма 

колонии, характер 

контура края, цвет, 

структура консистенция.  

Техника посевов на 

плотные и жидкие 

питательные среды 

Индивидуаль

ная работа. 

Лабораторна

я работа №5 

«Посев 

микроорганиз

мов на 

питательные 

среды» 
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Получение чистой 

культуры методом 

рассева в глубине среды 

(по Коху). Особенности 

микробного роста на 

жидких питательных 

средах   

1/

7 

Методы изучения 

биохимических свойств 

микроорганизмов 

1 

час 

Сахаролитические 

свойства 

микроорганизмов. 

Протеолитические 

свойства 

микроорганизмов. 

Окислительно-

восстановительные 

свойства 

микроорганизмов 

Индивидуаль

ная работа 

или работа в 

парах. 

Лабораторна

я работа №6 

«Определение 

протеолитич

еской 

активности 

микробов» 

1/

8 

Методы 

микробиологического 

исследования воды, 

воздуха и почвы 

1 

час 

Микробиологическое 

исследование воды. 

Правила взятия проб 

воды. Исследование 

воздуха. 

Седиментационный 

метод. Фильтрационные 

методы. 

Количественный учет 

микробов в почве 

Работа в 

группах. 

Практическа

я работа №2 

«Посев воды, 

воздуха» 
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1/

9 

Учёт результатов 

посева воды и воздуха  

1 

час 

Определение коли-

индекса методом 

мембранных фильтров. 

Коли-титр, коли-индекс. 

Санитарная оценка воды. 

Определение 

численности микробов в 

почве методом прямого 

счета 

Индивидуаль

ная работа. 

Лабораторна

я работа №7 

«Определение 

санитарного 

состояния 

воды» 

1/

10 

Исследование 

микрофлоры кормов 

1 

час 

Микроскопическое 

исследование силоса. 

Развитие 

микробиологических 

процессов в силосе. 

Микробиологическая 

оценка зерна. 

Количественный учет 

микроорганизмов на 

зерне 

Индивидуаль

ная работа. 

Лабораторна

я работа №8 

«Определение 

качественног

о состава 

микрофлоры 

зерна» 

Модуль 2. Физиология человека и животных (10 ч.) 

2/

1 

Общие свойства 

возбудимых тканей 

1 

час 

Основные свойства 

живых тканей: 

раздражимость, 

возбудимость, 

проводимость, 

функциональная 

лабильность. 

Возбудимые ткани их 

Индивидуаль

ная работа. 

Лабораторна

я работа №1 

«Определение 

рецептивных 

полей спинно-

мозговых 



65 

 

виды. Законы и 

механизм проведения 

возбуждения по 

нервному стволу 

рефлексов»  

2/

2 

Физиология 

кровообращения 

1 

час 

Механизм транспорта 

газов и питательных 

веществ с помощью 

крови. Особенности 

строения сердца как 

генератора давления. 

Функции проводящей 

системы сердца. 

Автоматизм работы 

сердца. Сердечный ритм. 

Регуляция сердечной 

деятельности. Общая 

схема организации 

кровеносного русла. 

Пульсовая волна, 

артериальное давление 

Индивидуаль

ная работа 

или работа в 

парах. 

Практическа

я работа №1 

«Расшифровк

а 

кардиограмм

ы человека». 

Практическа

я работа  № 2 

«Определение 

артериальног

о давления» 

2/

3 

Физиология дыхания 1 

час 

Общий функциональный 

план дыхательного 

аппарата. 

Воздухоносные пути и 

их функции. Легкие и их 

дыхательные элементы. 

Биомеханика внешнего 

дыхания. Легочное 

Работа в 

парах. 

Практическа

я работа №3 

«Определение 

жизненной 

емкости 

легких» 
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давление, легочная 

вентиляция. Газообмен в 

легких. Транспорт 

дыхательных газов. 

Обмен газов в тканях. 

Регуляция работы 

легких. Дыхательный 

центр 

2/

4 

Физиология 

пищеварения. Питание. 

Обмен веществ и 

энергии 

1 

час 

Значение пищеварения. 

Внутриклеточное и 

внеклеточное 

пищеварение. 

Секреторный процесс. 

Функции органов 

пищеварения. Состав и 

значение пищевых 

продуктов. Усвоение 

питательных веществ. 

Пищевой рацион. 

Гомеостатические 

константы организма 

человека. Регуляция 

обмена веществ. Обмен 

белков, жиров и 

углеводов. Обмен воды и 

минеральных веществ 

Индивидуаль

ная работа. 

Практическа

я работа №4 

«Составление 

суточного 

рациона. 

Подсчет 

калорийности  

пищи» 

2/

5 

Жировые ткани. 

Терморегуляция 

1 

час 

Терморегуляция тела. 

Температурное ядро и 

Индивидуаль

ная работа. 
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оболочка тела. 

Теплопродукция и 

теплоотдача. Регуляция 

температуры тела. 

Терморецепторы. Виды 

жировых тканей: белый 

и бурый жир. Функции 

жировых тканей. 

Термогенез. 

Метаболический 

синдром 

Практическа

я работа № 5 

«Тепловой 

баланс и 

пределы 

терморегуляц

ии» 

2/

6 

Железы внутренней 

секреции 

1 

час 

Секреторная функция. 

Гипер- и гипофункция 

щитовидной железы. 

Способы регуляции 

количества гормонов. 

Гипер- и гипофункция 

гипофиза. Гипер- и 

гипофункция 

поджелудочной железы 

Гипер- и гипофункция 

паращитовидных желез. 

Гипер- и гипофункция 

надпочечников 

Фронтальная 

работа. 

Семинарское 

занятие 

2/

7 

Физиология 

репродуктивных 

функций 

1 

час 

Основные стадии 

развития половых клеток 

человека. 

Этапы эмбрионального 

Фронтальная 

работа. 

Семинарское 

занятие 
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развития. 

Периодизация возраста 

человека. 

Основные процессы в 

организме женщины, 

связанные с 

репродуктивными 

функциями. 

Основные процессы в 

организме мужчины, 

связанные с 

репродуктивными 

функциями 

2/

8 

Физиология старения. 1 

час 

Возрастные изменения в 

организме. Понятие о 

биологическом, 

физиологическом и 

хронологическом 

возрасте человека. 

Профилактика развития 

возрастных изменений. 

Геронтология 

Индивидуаль

ная работа. 

Практическа

я работа № 6 

«Методика 

определения 

биологическог

о возраста 

человека» 

2/

9 

Изучение особенностей 

памяти человека. 

Изучение особенностей 

внимания   

1 

час 

Определение типа 

памяти. Определение 

объема смысловой 

памяти. Определение 

скорости концентрации 

внимания. Оценка 

Работа в 

парах. 

Практическа

я работа № 7 

«Ассоциативн

ый 
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распределения внимания эксперимент. 

Практическа

я работа № 8 

«Оценка  

объема 

внимания» 

2/

10 

Физиология 

анализаторов. Изучение 

иллюзий в при работе 

анализаторов 

1 

час 

Общее понятие об 

анализаторах. Основные 

звенья анализатора. 

Зрительный анализатор. 

Слуховой анализатор. 

Вестибулярный 

анализатор. Вкусовой 

анализатор. 

Обонятельный 

анализатор. Кожная 

рецепция. Основные 

виды кожных 

рецепторов. 

Проприорецепция 

Индивидуаль

ная работа. 

Лабораторна

я работа № 2 

«Иллюзия, 

связанная с 

бинокулярным 

зрением»  

Модуль 3. Зоология с основами экологии (10ч). 

3/

1 

Современная 

систематика животного 

мира 

1 

час 

Значение животных в 

природе и жизни 

человека. Влияние 

факторов неживой и 

живой природы на 

животный мир. Роль и 

место животных в 

Фронтальная 

работа. 

Викторина 
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природе. 

Средообразующая 

деятельность животных. 

Значение животных в 

жизни человека, 

использование и охрана 

животного мира 

3/

2 

Животные водоемов 1 

час 

Экологические условия 

пресных водоёмов.  

Многообразие 

одноклеточных водных 

животных. Видовое 

разнообразие пресных 

водоёмов:  черви, 

моллюски, 

членистоногие. Способы 

поддержания 

биологического 

равновесия в водоёмах 

Индивидуаль

ная работа. 

Лабораторна

я работа № 1 

«Изучение 

многообразия 

животных 

пресного 

(морского) 

водоема» 

3/

3 

Животные леса 1 

час 

Животный мир лесной 

подстилки подстилки и 

почвы; особенности 

строения в связи с 

передвижением и 

питанием. Роль 

животных в 

почвообразовании и 

повышении плодородия 

Экскурсия в 

зоологически

й музей 
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почв 

3/

4 

Видовой состав птиц. 

Сезонные этапы в 

жизни птиц 

1 

час 

Экологические группы 

птиц: по местам 

обитания, по местам 

гнездования, по типу 

питания. 

Приспособленность 

экологических групп 

птиц к месту обитания. 

Птицы леса, открытых 

пространств. Птицы 

побережий и водоемов. 

Водоплавающие птицы 

Работа в 

группах в 

зоологическо

м музее. 

Практическа

я работа № 1 

«Экологическ

ие группы 

птиц» 

3/

5 

Экологические группы 

животных леса 

1 

час 

Экологические группы 

животных леса по 

способам питания: 

растительноядные, 

хищники, 

насекомоядные, 

всеядные. 

Млекопитающие леса. 

Хищные и 

растительноядные 

формы. Сезонные 

явления в жизни лесных 

животных. Роль  

мертвоедов и навозников 

в утилизации животного 

Индивидуаль

ная или 

работа в 

группах. 

Практическа

я работа № 2 

«Экологическ

ие группы 

животных по 

способам 

питания» 
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опада 

3/

6 

Животный мир степей 1 

час 

Экологические условия 

степей. Обзор 

систематических групп 

степных животных. 

Многообразие степных 

животных: грызуны 

сезонные и суточные 

изменения в жизни 

степных грызунов 

Индивидуаль

ная работа. 

Практическа

я работа № 3 

«Особенност

и 

приспособлен

ности к 

жизни в 

степи» 

3/

7 

Животный мир пустынь 1 

час 

Экологические условия 

пустынь.  Обзор 

систематических групп 

животных пустынь.  

Черты 

приспособленности к 

жизни в пустыне. 

Сезонные и суточные 

изменения в жизни 

животных 

Индивидуаль

ная работа. 

Практическа

я работа № 4 

«Особенност

и 

приспособлен

ности к 

жизни в 

пустыне» 

3/

8 

Животные тундры и 

лесотундры 

1 

час 

Характерные 

особенности строения и 

поведения животных 

тундры. Сезонные 

изменения условий, 

колебания численности. 

Особенности 

Индивидуаль

ная работа. 

Демонстраци

я 

«Характерны

е 

особенности 
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использования и охраны 

фауны Севера 

строения и 

поведения 

животных в 

связи с 

экстремальн

ыми 

условиями 

среды» 

3/

9 

Животные-паразиты 1 

час 

Многообразие 

паразитических 

животных. Постоянные 

и временные паразиты 

Приспособления к 

паразитическому образу 

жизни. Циклы развития 

паразитов. 

Использование явления 

паразитизма в защите 

растений 

Фронтальная 

работа. 

Семинарское 

занятие 

3/

10 

Синантропные и 

домашние животные 

культурных, животные 

культурных 

ландшафтов 

1 

час 

Птицы культурных 

ландшафтов, их роль в 

агроценозах. 

Взаимоотношения 

животных и человека в 

городе. Методы 

ограничения 

численности 

синантропных грызунов, 

Групповая 

работа с 

дидактически

м 

материалом. 

Практическа

я работа № 5 

«Группы 

животных по 
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насекомых. Домашние 

животные и их роль в 

жизни человека. Методы 

создания многообразия 

пород; 

распространенные и 

редкие породы  

взаимоотнош

ению их с 

человеком» 

11 Подготовка к 

конференции  

1 

час 

Оформление результатов 

своего исследования по 

выбранной теме, 

обоснование 

актуальности, методов и 

форм исследования, 

подготовка текста 

выступления 

Индивидуаль

ная работа 

12 Школьная конференция 

«Познай себя в мире 

исследования» 

3 

час

а 

Представление 

результатов своего 

исследования, публичная 

защита 

Семинар 

 

 

 

2.3. Результаты экспериментального исследования 

 

Целью педагогического эксперимента явилось проверка эффективности 

методики развития исследовательских учащихся школьников в рамках 

практикума по биологии «Исследователи живой природы». 
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Диагностика результатов исследования – достаточно сложный момент 

в педагогическом эксперименте. Существующие методы для определения 

развития тех или иных умений и навыков ученика являются, как правило, 

условными, не несущими определённых критериев оценивания. Мы не 

можем утверждать, владеет ли данный ученик определённым умением или 

нет. В то же время, если оценивать картину развития личности ученика, 

комплексное использование данных методик позволяет оценивать 

исследуемый признак точно, адекватно и однозначно.  

Чтобы проследить уровень развития исследовательских умений 

учащихся, необходимо не только определить уровень усвоения 

теоретических знаний его в данной теме, области, разделе предмета, но также 

необходимо пронаблюдать действия учащиеся: какие методы они 

используют при изучении данной темы, какие способы исследования 

выбирают для конкретного содержания, соответствуют ли эти методы 

содержанию и используют ли они теоретические знания в своей 

практической деятельности. В качестве методов сбора информации были 

нами использованы методы, которые позволяли наблюдать за учащимися на 

занятиях. При наблюдениях оценивалось комплексно их поведение, 

активность участия в беседах, инициативность, предприимчивость на 

занятиях, ответы при анкетировании, контрольные срезы знаний, желание 

учащихся продолжать заниматься исследовательской работой после 

завершения практикума.  

Остановимся на результатах, полученных в эксперименте. 

Исследовательские умения являются сложными умениями, которые состоят 

из трех основных компонентов: мотивационного, появляющегося в виде 

познавательного интереса, содержательного, включающего систему 

определённых знаний, операционного, состоящего из системы элементарных 

умений (А.Б. Мухамбетова). 
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Чтобы определить мотивационный критерий исследовательских 

умений, мы провели анкетирование учащихся. Анкетирование помогло нам 

выяснить, на каком уровне находится заинтересованность учащихся в 

участие в проектах, исследовательских работах, в определении учащихся 

готовности к исследовательской деятельности, в изучении биологии более 

углубленно.  

Результаты анкетирования представлены на рис 6.  

 

Рис. 6. Результаты анализа ответов учащихся на некоторые вопросы, 

необходимые для выявления уровня привлечения и заинтересованности 

учащихся в исследовательской работе  

Примечание: по оси абсцисс – порядковые номера вопросов, по оси ординат – 

количество учащихся в процентах. 

По результатам анкетирования учеников мы выяснили, что 24 % 

старшеклассников всего участвуют в каких-либо проектах, 

исследовательских кружках, пишут научно-исследовательские работы, при 

этом большее количество учащихся – это 36 % выражают интерес к биологии 

как науки и не против поучаствовать в исследовательской работе, при 

условии интересной темы исследования. Всего 6% из опрошенных 

участвовали в исследовании с привлечением других образовательных 

организаций.  



77 

 

Также было проведено интервьюирование учителей, с целью 

выяснения используют ли учителя исследовательскую работу в своей 

педагогической деятельности, взаимодействует ли с преподавателями других 

образовательных организаций. По результатам бесед с учителями, можно 

сделать вывод, что большинство учителей используют элементы 

исследовательской деятельности в урочной форме. Организация же 

исследовательских работ школьников во внеурочное время является 

наиболее затруднительной. Наиболее популярными причинами вызванных 

затруднений выступают такие факторы, как занятость старшеклассников в 

основном учебном процессе, маленькая оснащенность школы 

оборудованием, необходимым для исследования в предметах, в том числе 

естественнонаучного цикла, малая внутренняя мотивация детей на получение 

знаний. Не многие учителя сотрудничают с другими образовательными 

учреждениями, в том числе высшего уровня.  

Для определения уровней сформированности исследовательских 

умений использовались определённые критерии, которые в совокупности 

составляли исследовательские умения, а также уровни освоения данных 

умений: исходный, начальный, продуктивный и креативный [48]. Каждый 

уровень определяет конкретные характеристики в развитии 

исследовательских умений. Такой метод определения уровней при 

необходимости можно использовать непосредственно с учениками.  

Уровни развития исследовательских умений по Н.А. Семеновой: 

Исходный уровень. Обладает следующими характеристиками: низкий 

уровень проявления интереса к ведению учебной исследовательской работы, 

отсутствие знаний об исследовательской деятельности, об использовании 

умений учебной исследовательской деятельности. При выполнении любой 

самостоятельной работы опора на помощь учителя либо родителей на любом 
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этапе исследования. Ученик редко проявляет оригинальный подход к 

осуществлению исследования, не высказывает идей, предложений по работе. 

Начальный уровень. Характеризуется появлением внешних мотивов к 

ведению исследования, возможностью находить проблему с помощью 

учителя, предлагать различные варианты решения проблем. На начальном 

этапе дети способны выполнять элементарные, кратковременные 

исследования по заданию, совершая действия самостоятельно, по аналогии с 

коллективным выполнением такого же задания или с участием взрослых на 

определённых этапах, вызывающих затруднение. Наблюдается владение 

основами знаний по организации своей исследовательской работы. 

Продуктивный уровень обладает следующими характеристиками: 

наличествуют устойчивые внутренние и внешние мотивы к ведению 

исследовательской работы, есть желание вести самостоятельно (или с 

небольшой группой) исследование. Учащийся имеет знания и умения 

осуществлять учебное исследование (умение самостоятельно определить 

тему, возможность постановки цели и задач исследования с помощью 

педагога или самостоятельно, умение работать с источниками информации); 

демонстрирует реализацию оригинального подхода к решению проблемы, 

умение представлять результат своей деятельности. 

Креативный уровень можно определить следующим образом: 

очевиден постоянный интерес к ведению различного рода исследований, 

возможность самостоятельно и творчески подходить к выбору темы 

исследования, умение ставить цель, задачи, продуктивно находить решение 

поставленных задач, высокая доля самостоятельности в реализации работы 

на всех этапах исследования; умение оригинально представить результат 

деятельности. 
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Критерии оценки уровней развития исследовательских умений 

школьников 

Таблица 2 

№ 

блока 

 Критерии  Уровень развития 

Исходный Начальный Продук-

тивный 

Креатив-

ный 

1 Умения, связанные с 
осуществлением 
исследования (поисковые): 
- умение выбирать тему 
исследования; 
- умение видеть проблему и 
поставить цель 
исследования; 
-умение ставить задачи 
исследования; 
- умение, вязанные с 
выбором и применением 
методов исследования в 
соответствии с темой 
исследования; 

        

2. Умения работать с 
информацией 
(информационные): 
- умения находить 
источники информации, 
пользоваться ими; умения 
работать с текстом; 
- Умения выделять главное 
в тексте;  
- умение работать с 
определениями, понятиями, 
терминами; 
- умение устанавливать 
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логику изложения (умение 
составлять план текста 
своей исследовательской 
работы); 
- умения кратко излагать, 
конспектировать, применять 
цитаты, офорлять ссылки; 
- умения составлять 
доказательство, 
использовать аргументы, 
факты; 
- умения, связанные с 
составлением вступления и 
заключения;  
- умение формулировать 
выводы.   

3. Умения организовать свою 
работу (организационные): 
- умение организовать свое 
рабочее место; 
- умение планировать 
работу; 
- умения, связанные с 
организацией работы в 
школьной и детской 
библиотеке, компьютерном 
зале; 
- умение использовать 
лабораторное оборудование. 

        

4. Умения представить 
результаты своей работы: 
- умение использовать 
различные формы 
представления результатов; 
- умения задавать вопросы и 
отвечать на них; 
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- умения учитывать 
требования к докладу, к 
речи докладчика; 
- умение публичной защиты 
своей работы, 
использование фактов и 
доказательств 

5. Умения, связанные с 
оценочной деятельностью 
(оценочные): 
- умение оценивать свою 
работу, определить ее 
достоинства и недостатки; 
- умения оценивать работу, 
представленную другим 
исследователем; 
- умение формулировать 
оценочные суждения, 
обосновывать свою оценку; 
- умение формулировать 
рекомендации, отзывы. 

        

 

Количество анализируемых умений равно 26. В результате была 

проведена оценка развития исследовательских умений у учащихся по 

предложенным критериям путем выделения среднего значения по критериям 

(табл. 2). Каждое умение старшеклассников оценивали по уровню его 

развития.  
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Рис. 7. Уровневая оценка развития исследовательских умений старших 

школьников 

Анализируя данные рис.7, можно сделать вывод, что большинство 

учащихся по результатам практикума, перешли на продуктивных уровень 

развития исследовательских умений и составляет 46% учеников от общего 

количества учащихся. Всего 11 % учащихся проявили низкий уровень 

заинтересованности, не могли организовать  самостоятельную поисковую 

активность и постоянно пользовались помощью преподавателей. При 

начальной оценки умений учащихся, напомним, мы использовали 

тестирование творческого мышления и креативности Торренса, где выясняли 

уровень мышления каждого школьника по некоторым критериям, общую 

картину развития их творческого мышления. Было выделено, что группа 

учащихся в среднем имела нижнюю границу нормы креативности. Исходя из 

уровневой оценки развития исследовательских умений, можно пронаблюдать 

качественный прирост умений учащихся, осуществился переход многих 

учащихся с начального уровня на продуктивный, возросло количество 

учащихся с креативными решениями проблемных ситуаций.  

Количественная обработка полученных экспериментальных данных в 

нашем исследовании основывалась на статистических методах. Средний балл 
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по каждому уровню исследовательских умений высчитывался по следующей 

формуле, если за 1 балл считать 1 умение: 

∆ Ик=∑ b 

             n, 

где ∆ Ик. − среднее значение по уровню развития исследовательского умения 

у учащихся; 

∑ b − сумма всех баллов учащихся по данному уровню; 

n − количество учащихся. 

Затем полученную цифру переводили в проценты. 

 

 

 

 



84 

 

Заключение 

Особенности развития современного общества и образования требуют 

нового уровня в организации образовательного процесса в школе. 

Соответственно претерпевает изменение и портрет ученика. Современный 

школьник должен прийти в мир взрослых подготовленным и разносторонне 

развитым, способным самостоятельно решать многие вопросы, находить 

оптимальные варианты развития ситуаций, генерировать идеи и предлагать 

проекты. В этом ему может поспособствовать исследовательская 

деятельность.  

Проанализировав современные  исследования, можно сделать вывод, 

что на современном этапе обучения роль исследовательской деятельности 

остается неизменно важной, но приобретает новые варианты интерпретации 

в образовательном процессе. Сейчас важно не только сформировать у 

ученика с раннего возраста исследовательские умения, но также важно 

развить эти умения, качественно нарастить навыки исследовательской 

деятельности.  

Одной из таких форм развития исследовательских умений является 

практикум, который предполагает вид учебных занятий, имеющих целью 

практическое усвоение основных положений какой-либо темы или предмета 

в целом.  

В практике работы учителей биологии возникает проблема 

организации практикумов в условиях средних общеобразовательных 

учреждениях, т.к. занятия практикумов предполагают большое количество 

практических и лабораторных работ. Не каждое учреждение имеет полное 

обеспечение необходимым оборудованием и дорогостоящими приборами 

измерения.  

Нами был разработан практикум для старшеклассников по биологии 

«Исследователи живой природы» с привлечений лабораторий университета.   
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В процессе выполнения диссертационного исследования были 

сформированы следующие выводы: 

1. Проанализировав современное состояние проблемы развития 

исследовательской деятельности школьников, выявили, что на данном 

этапе формирование и развитие исследовательских умений остается таким 

же значимым аспектом в формировании личностных качеств каждого 

ученика.  

2. Установили, что основным и эффективным средством организации 

исследовательской деятельности старшеклассников является программа 

специальных спецкурсов и практикумов с привлечением дополнительных 

образовательных организаций при условии соблюдения системно-

деятельностного подхода и ориентацией на возрастные особенности 

старшего школьного возраста. 

3. Разработали и апробировали программу практикума для 

старшеклассников по биологии «Исследователи живой природы» и 

выяснили, что данная программа способствует не только более 

углубленному изучению предмета, повышает уровень знаний, но и 

позволяет  развивать исследовательские умения старшеклассников, 

способствует развитию навыков исследовательской деятельности в целом. 

4. В результате проведения практикума с использованием лабораторий 

образовательных учреждений осуществили побочный компонент нашего 

исследования – провели профориентацию старшеклассников, что 

способствует самоопределению школьников в выборе будущей 

профессии.  

В дальнейшем планируется развивать и расширять данную программу в 

рамках федерального государственного стандарта второго поколения.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧАЩИХСЯ  
В ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

А.А. Полещук  
Руководитель –  Е.А. Галкина 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования   

«Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева» 
 

 Современные общеобразовательные организации предъявляют высокие требования 
к освоению  учащимися навыков по решению творческих и исследовательских проблем в 
области естествознания. Овладение учащимися теоретических и эмпирических методов 
исследовательских работ является одним из важных критериев оценки готовности 
школьника к самостоятельному познанию.  
 В настоящее время исследовательская деятельность школьников в области 
предметов естественных наук занимает немалый интерес среди педагогов и ученых. 
Исследовательскую деятельность школьников как способ обучения рассматривали Д. 
Брунер, Д. Дьюи, Д. Зухман, И.Я. Лернер, И. М. Махмутов, В. Оконь, М.Н. Скаткин и др. 
Идея включения учащихся в исследовательскую деятельность является эффективным 
средством достижения целей естественнонаучного образования [3]. Несмотря на то, что в 
общеобразовательной организации основным является традиционное обучение, 
построенное на получении готовых знаний, умений и навыков т.е. на репродуктивной 
деятельности учеников и учителя, на современном этапе обретает популярность 
исследовательская  деятельность учеников. Такая деятельность подразумевает развитие 
креативности учащегося, способствует творческому усвоению знаний, также является 
одним из средств реализации личностно-ориентированного обучения.  
 Под исследовательской работой в области естественнонаучного образования 
понимается результат деятельности учащегося под руководством учителя по решению 
исследовательской (творческой) задачи по основным и локальным проблемам биологии, 
химии и физики, предполагающей наличие основных этапов по выявлению способов ее 
решения, характерных для научного исследования. Одной из главных задач выполнения 
исследовательской – это создание условий для развития личности ребенка, способности 
адаптироваться при быстром обновлении знаний. Основным принципом обучения 
становится внимание к интересам детей, развитию их способностей. Важно, чтобы, 
пройдя все этапы школьного обучения, выпускник приобрел особенный тип мышления – 
исследовательский или творческий [1].  

Исследовательская деятельность является одним из важных аспектов в изучении 
наук естественнонаучного цикла. Благодаря проблемной ситуации, которая возникает при 
исследовании, происходит активизация деятельности учащихся, развивается способность 
учеников самостоятельно мыслить и находить решение по данной проблеме.  

Процесс обучения дисциплинам естественнонаучного цикла обязательно должен 
включать в себя элементы исследовательской деятельности, как общие, так и частные. 
Общие исследовательские умения необходимы учащимся для решения проблемы в любой 
сфере деятельности. К ним относятся способность осуществить научный поиск, применяя 
знания и свой жизненный опыт [3]. Частные исследовательские умения подразумевают 
специфику конкретного предмета при организации и проведении научного исследования. 
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К примеру, на уроках биологии и химии исследовательские умения формируются в 
процессе проведения лабораторных работ,  при постановке несложных экспериментов, 
также при наблюдении и описании биологических объектов и химических процессов. В 
результате введения элементов исследовательской деятельности на уроках биологии 
учащиеся знакомятся с методами биологической науки, демонстрируют свои знания на 
практике, что способствует лучшему усвоению предмету, а также развитию личностных 
качеств ученика, его мотивированности. Для более полного освоения исследовательской 
деятельности от учащегося потребуется большая заинтересованность в конкретном 
предмете, в конкретной проблеме. Немалая роль в организации исследования учащегося 
принадлежит способности педагога или руководителя замотивировать ученика, ввести его 
в проблемную ситуацию.  

Большое значение для развития у школьников исследовательских умений имеет 
организация исследовательских работ учащихся во внеурочное время – это  реферативная 
работа (9-11-е кл.); проектная работа по интересам (5-11-е кл.); курсовые работы (11-й 
кл.); исследовательские работы (10-11-е кл.). Внеурочная работа является продолжением 
урочной учебно-исследовательской деятельности учащихся и позволяет расширить знания 
учащихся, подразумевает ознакомление учащихся с различными методами выполнения 
исследовательских работ, способами сбора, обработки и анализа полученного материала, а 
так же направлена на выработку умения обобщать данные и формулировать результат, а 
самое главное позволяет использовать полученные знания на практике. 

Для профессиональной ориентации в сфере естествознания особый интерес 
представляет прикрепление наиболее способных школьников к научной лаборатории, 
привлечение их к несложной экспериментальной работе. Такой опыт работы имеется в 
лаборатории физиологии и биохимии энергообмена при КГПУ им. В.П. Астафьева На 
протяжении нескольких лет, учащиеся выполняли исследовательские работы при 
лаборатории вуза, являлись призерами школьных олимпиад, научных конференций 
школьников и в дальнейшем были мотивированы на деятельность в данной области. 
Благодаря участия в научных исследованиях учащиеся не только использовали свои 
знания на практике, но так же развивали свой творческий потенциал.  

Учащиеся, которые занимаются исследовательской работой, обладают такими 
личностными качествами, как ответственность, любознательность, целеустремлённость и 
терпение, также обладают более высокой стойкостью и трудолюбием [2]. В результате в 
процессе работы решаются следующие задачи: происходит развитие креативности и 
критического мышления, навыков мыслительной деятельности, развивается 
самостоятельность при работе со специальной литературой и оборудованием и методами 
научного исследования, продолжает формироваться  абстрактное мышление [4]. 
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ЛЕТНИЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «ЭКОЛАБ» КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Полещук А.А. 

Красноярский государственный педагогический университет  

им. В.П. Астафьева 

Научный руководитель: Галкина Е.А, к.п.н., доцент 

 

Летний профильный лагерь «Эколаб» направлен на создание условий 

для гармоничного развития детей, совершенствования их интеллектуальных 

и творческих способностей, расширения и углубления знаний по предметам 

естественнонаучного профиля, совершенствования умений в 

исследовательской, проектной и общественно-полезной деятельности 

школьников 5-8 классов. 

Образовательные задачи профильного лагеря «Эколаб»: 

1. Развивать эрудицию, логическое мышление, устойчивый 

интерес к предметам естественнонаучного профиля. 

2. Раскрывать и развивать творческие и организаторские 

способности каждого школьника в отряде. 

3. Организовать познавательный, активный, творческий 

отдых и оздоровление учащихся. 

4. Организовать общественно-полезную 

деятельность, формировать навыки бережного отношения к 

окружающей природе, своей малой родине. 

Деятельность лагеря «Эколаб» имеет несколько направлений: 
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1. Интеллектуальная, проектная и научно-исследовательская 

деятельность. Формирование практических навыков обработки результатов 

исследования, представления результатов в виде устных выступлений, 

творческих работ. Ежедневные занятия по предметам: выполнение 

краткосрочных проектов, семинар на темы важных экологических проблем, 

тренинг для детей «Как стать успешным исследователем?», интеллектуально-

творческие игры и конкурсы. 

2. Экологическое направление: воспитание экологической культуры и 

грамотности школьников. Направление деятельности посвящено 

формированию экологической культуры. Создание экологической тропы 

«Мы изучаем природу, природа учит нас». Выпуск листовок и стенгазеты 

«Растения - индикаторы состояния окружающей среды!». Создание 

краткосрочных проектов на тему «Об экологии и в шутку и серьезно». 

3. Общественно-полезная деятельность: воспитание любви и бережного 

отношения к своей малой родине. (День «Россия – Родина моя», 

высаживание рассады цветов, уход за посадками). 

4. Экскурсионная деятельность: однодневный поход в природу, научно-

познавательные экскурсии («Наблюдения за орнитофауной местности. 

Голоса птиц» в природе», «Изучаем биологическое разнообразие родного 

края», «Изучение энтомофауны», экскурсия в музей кафедры биологии и 

экологии КГПУ им. В.П. Астафьева). 

5. Оздоровительная деятельность. Спортивные игры ежедневно 1 час, 

игра по станциям «Здоровый образ жизни – это реально!» 

Работа летнего профильного лагеря «Эколаб» строится их нескольких 

этапов.  

Подготовительный этап. Распределение функций и обязанностей 

между руководителем и ответственными организаторами: 1. Составление 

плана работы. 2. Приобретение необходимого оборудования, расходных 
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материалов. 3. Привлечение заинтересованных лиц, организаций к 

реализации проекта. 

Основной этап включает в себя организацию работы лагеря (выгрузка 

на место, разбитие лагеря, назначение ответственных в группах учащихся.),  

знакомство "Вечерний костер". Учащиеся по кругу рассказывают о себе с 

помощью мини-рассказа из трех предложений: 1. Творческое имя. 2. Почему 

я люблю природу. 3. Цель посещения данного лагеря. Также основной этап 

включает ежедневные интегрированные занятия для школьников по 

биологии, экологии и химии, которые способствуют формированию знаний, 

реализуются метапредметные связи и практические навыки учащихся. Ниже 

приведем примеры таких занятий, которые будут организованы в ходе 

реализации проекта.  

I. Занятие на тему «Наблюдения за орнитофауной местности. Голоса 

птиц» в природе». Заполнение дневников наблюдения.  

         II. Практическая работа «Многообразие птиц в связи с условиями 

жизни». 

Задача учителя: изучить особенности строения птиц с условиями 

обитания. 

Оборудование: наглядные живые объекты, рисунки и фотографии с 

изображением птиц.  

Познавательная задача для учащихся: выяснить, как приспособлены 

птицы к определенным условиям обитания. 

Методические рекомендации учителю. 

Изучение многообразия птиц проводится в экологическом плане и 

охватывает следующие группы: нелетающие птицы (страусы, пингвины); 

птицы болот и побережий водоёмов; птицы леса; птицы, кормящиеся в 

воздухе; дневные хищные птицы и совы. В каждой группе должны быть 

показаны наиболее характерные представители.  
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Учитель должен помнить, что при рассматривании каждой из указанных 

выше экологических групп внимание учащихся необходимо обращать на 

среду обитания видов, способ добывания корма и различные 

приспособления, появившиеся в течение длительной истории каждого вида 

под влиянием естественного отбора.  

Ход работы 

1. Рассмотрите рисунок птицы. Какой формы тело птицы? Из каких 

отделов оно состоит? Какова длина шеи? 

2. Обратите внимание на длину и форму крыльев и хвоста. Как вы 

считаете, при каких условиях жизни птице необходимо иметь длинный хвост, 

короткие крылья и наоборот? 

3. Внимательно рассмотрите клюв птицы. По форме клюва можно 

судить о том, что является кормом птицы. Сделайте подробное 

предположение и обоснуйте его. 

4. Рассмотрите строение ног птицы. Какой длины неоперенная часть 

ног? Как расположены пальцы? Какой формы когти? О принадлежности к 

какой экологической группе этой птицы можно говорить? 

5. Полученные в ходе наблюдения результаты внесите в таблицу. 

Особенности строения птиц в связи с условиями жизни 

Название птицы Основные особенности 
строения 

Экологическая группа 

   
Сделайте вывод о приспособленности 

III. Составления в разновозрастных группах проектов на тему 

"Биоразнообразие родного края». 

IV. Практическая работа «Особенности строения растений разных 

экологических групп» 
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Задачи учителя: познакомить учащихся с основными группами 

растений; выявить особенности строения растений разных экологических 

групп. 

Оборудование: натуральные объекты - растения живой природы. 

Познавательная задача для учащихся: научиться распознавать растения 

разных экологических групп по внешним признакам строения.  

Методические рекомендации учителю 

Данная исследовательская работа может быть организована для 

выяснения характерных особенностей строения растений разных 

экологических групп, учащиеся работают с растениями, описывают 

особенности их внешнего строения, на основании этого определяют 

экологические группы.  

Ход работы 

1. Рассмотрите растения. Опишите особенности строения по плану:  

а) размеры и окраска листьев; 

б) характеристика покровной ткани – кожицы (толстая, или тонкая, 

плотная; покрыта восковым налетом; покрыта волосками (опушена) ). 

По результатам заполните первую и вторую колонки таблицы: 

Экологические группы растений 

Названия растений Признаки внешнего 
строения 

Экологическая группа 
(среда обитания) 

   
2. Пользуясь данными таблицы, определите экологическую группу 

растений и заполните третью колонку таблицы. 

Сделайте вывод. В чем выражается приспособленность влаголюбивых и 

засухоустойчивых растений к указанным экологическим условиям.  

Занятие на тему «Многообразие растений». Сбор гербарных образцов. 

Занятие на тему «Особенности энтомофауны». 

Практическая работа «Внешнее строение насекомого» 
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Задача учителя: на примере майского жука установить во внешнем 

строении характерные особенности класса насекомых. 

Оборудование: живой объект наблюдения – майский жук или коллекции 

других насекомых.  

Познавательная задача для учащихся: выявить характерные особенности 

класса насекомых на примере майского жука.  

Методические рекомендации для учителя 

Для установления особенностей внешнего строения насекомых 

учащиеся рассматривают майского жука. Знакомятся с местом обитания, 

временем массового лета, характером питания. Затем работа по инструкциям.  

Ход работы 

1. Потрогайте покров жука, убедитесь, что он плотный. Как называется 

такой покров? 

2. На теле жука найдите три отдела: голову, грудь и брюшко. 

Рассмотрите каждый из отделов. Из чего они состоят? 

3. Рассмотрите грудной отдел жука с нижней стороны. Сосчитайте, 

сколько пар конечностей к нему прикрепляется. Какое строение они имеют? 

4. Найдите на спинной стороне жука плотные надкрылья, которые 

являются первой парой крыльев. Вторую пару составляют перепончатые 

крылья. Определите, к какому отделу они прикрепляются. 

5. Рассмотрите брюшко. Найдите на его нижней части членники, 

отделяющиеся друг от друга насечками. Сосчитайте количество члеников.  

6. Используя свои наблюдения, заполните таблицу: 

Особенности внешнего строения насекомого 

Признаки Особенности строения 

покров 
размеры 
органы тела 
органы головы 
органы груди 

 



119 

 

органы брюшка 
7. Подчеркните одной чертой признаки класса насекомых, двумя – 

признаки типа членистоногих. 

Завершительный этап включает обобщение работы летнего лагеря, 

итоговый концерт, освещение результатов и представление трудов  и 

проектов детей, награждение победителей и выработка перспектив 

деятельности.  

Ожидаемые результаты: 

• Совершенствование навыков научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся. 

• Углубление знаний на повышенном и высоком уровнях по 

предметам естественнонаучного направления. 

• Получение участниками смены умений и навыков 

индивидуальной и коллективной учебной, творческой и трудовой 

деятельности, социальной активности. 

• Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

• Благоустройство и озеленение территории: разбивка клумб и 

реконструкция имеющихся цветников и рабаток 

• Экологические десанты по очистке территории поселка, создание 

экологической тропы. 

• Укрепление физических сил школьников. 

 



120 

 



121 

 



122 

 



123 

 



124 

 

 


