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Предисловие

учебно-методическое пособие предназначено для освое-
ния дисциплины «технологии и методики обучения биоло-
гии»,  курса по выбору «Перспективные  технологии обучения 
биологии».

в первой части раскрывается понимание сущности педаго-
гической технологии и технологии обучения биологии, в част-
ности дается характеристика структуры и специфических осо-
бенностей технологии, устанавливаются взаимосвязи между 
технологией и методикой обучения биологии.

в каждой последующей части рассматриваются примеры 
современных технологий обучения биологии. так, среди лич-
ностно ориентированных технологий предложены характери-
стика модульного обучения, педагогической мастерской по-
строения знаний и здоровьесберегающих технологий.

Перспективными технологиями в обучении биологии на 
основе активизации и интенсификации деятельности учащихся 
рассматриваются игровые технологии и проблемное обучение.

к наиболее распространенным в школьной биологии тех-
нологиям на основе эффективности управления и организа-
ции учебного процесса относят уровневую дифференциацию, 
индивидуализацию обучения, коллективный способ обучения, 
учебное проектирование и мультимедийные технологии.

в последней части раскрываются технологии контроля  об-
разовательных достижений учащихся по биологии.

учебное пособие имеет единую структуру. в нем выделены 
основное теоретическое содержание изучаемой технологии, 
вопросы и задания для самостоятельной работы студентов на 
занятии и во внеаудиторной работе, а также указаны инфор-
мационные источники, с помощью которых студенты могут 
выполнять учебные исследовательские и творческие задания.
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Глава 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ, ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
В ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ

Хороших технологий 
существует ровно столько, 
сколько существует 
хороших учителей

Д. Пойа

в настоящее время в педагогическую науку и практику 
прочно вошло понятие «педагогическая технология (от греч. 
tеchne – искусство, ремесло, наука, хитрость, ловкость и lo-
gos – наука, понятие). однако его сущность все еще не находит 
достойного места в педагогической литературе, не обретает 
четких очертаний в педагогической теории. отсюда и разные 
авторы дают различные толкования определению педагогиче-
ской технологии.

Педагогическая технология – системная совокупность и 
порядок функционирования всех личностных, инструмен-
тальных и методологических средств, используемых  для до-
стижения педагогических целей (м.в. кларин).

Педагогическая технология – это содержательная техника 
реализации учебного процесса (в.П. беспалько).

Педагогическая технология – это продуманная во всех де-
талях модель совместной педагогической деятельности по 
проектированию, организации и проведению учебного про-
цесса с безусловным обеспечением комфортных условий для 
учащихся и учителя (в.м. монахов).

Педагогическая технология – совокупность психолого-
педагогических установок, определяющих специальный на-
бор и компоновку форм, методов, способов, приемов, воспи-
тательных средств (б.т. Лихачев).
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Педагогическая технология является содержательным 
обобщением вышеизложенных определений, представленным 
в трех аспектах (Г.к. селевко):

1) научном: это часть педагогической науки, изучающая и 
разрабатывающая цели, содержание, методы обучения и про-
ектирующая педагогические процессы;

2) процессуально-описательном: как алгоритм процесса, 
совокупность целей, содержания, методов и средств для до-
стижения планируемых результатов обучения;

3) процессуально-действенном: как технологический (пе-
дагогический) процесс, функционирование всех личност-
ных, инструментальных и методологических педагогических 
средств.

мы согласны с определением Г.Ю. ксензовой, что педаго-
гическая технология включает такое построение деятельности 
педагога и учащегося, в котором все входящие в этот техно-
логический процесс действия представлены в определенной 
целостности и последовательности, а его выполнение предпо-
лагает достижение необходимого результата и имеет вероят-
ностный прогнозируемый характер. 

Педагогические технологии в образовательной прак-
тике рассматриваются на общепедагогическом, частно-
методическом (предметном) и локальном (модульном) уров-
нях. в данном пособии рассматриваются главным образом 
частно-предметные педагогические технологии (технологии 
обучения), включающие совокупность методов и средств для 
реализации определенного содержания обучения в рамках 
школьной биологии.

современную педагогическую технологию характеризуют 
следующие позиции: 

1) технология разрабатывается под конкретный педагоги-
ческий замысел, в основе ее лежит определенная методологи-
ческая, философская позиция автора (различают технологии 
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процесса передачи знаний умений и навыков; технологии раз-
вивающего обучения и т. д.); 

2) технологическая цепочка действий, операций, коммуника-
ций выстраивается строго в соответствии с целевыми установ-
ками, имеющими форму конкретного ожидаемого результата; 

3) функционирование технологии предусматривает взаи-
мосвязанную деятельность учителя и учащихся с учетом 
принципов индивидуализации и дифференциации, оптималь-
ную реализацию человеческих и технических возможностей, 
использование диалога, общения; 

4) поэтапное планирование и последовательное воплоще-
ние элементов технологии должны быть, с одной стороны, 
воспроизведены любым педагогом и, с другой – гарантировать 
достижение планируемых результатов всеми учащимися; 

5) органической частью технологии являются диагностиче-
ские процедуры, содержащие критерии, показатели и инстру-
ментарий измерения результатов деятельности. 

необходимость внедрения новых технологий в учебно-
воспитательный процесс вызвана потребностью замены репро-
дуктивных, объяснительно-иллюстративных способов обучения, 
снижения негативных последствий работы малоквалифициро-
ванного учителя, учета психофизиологических особенностей 
школьников и возможностью проектирования учебного процес-
са, обеспечивающего гарантированные результаты обучения.

однако, приступая к использованию технологии, необхо-
димо помнить о консерватизме российской педагогической 
системы и том, что не все известные авторские проекты до-
ведены до уровня технологии, поэтому их применение может 
привести к неожиданным, незапланированным результатам, 
вызывает недоверие к новации и провоцирует возврат к тра-
диционному обучению.

структура педагогической технологии состоит из трех ча-
стей: концептуальной основы, содержательной части (общие 
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и конкретные цели, содержание учебного материала), техно-
логического процесса (диагностика учебного процесса, орга-
низация, методы, формы, деятельность учителя, деятельность 
учащихся и т. д.).

к обязательным критериям технологичности относят:
– концептуальность – философские, психологические, дидак-

тические, социально-педагогические, методические обоснования;
– системность – логика процесса, взаимосвязь частей, це-

лостность;
– управляемость – диагностическое целеполагание, приме-

нение деятельностного подхода, планирование, проектирова-
ние, этапность;

– эффективность результатов в определенные сроки, опти-
мальность затрат ресурсов физического и психологического 
здоровья учителя и учащихся, гарантия достижения опреде-
ленного стандарта;

– воспроизводимость – применение технологии любым 
учителем в однотипных условиях.

существует ряд подходов к классификациям педагогиче-
ских технологий.

в настоящее время в обучении биологии целесообразно 
вычленить три основные группы современных технологий.

1. Личностно ориентированные технологии (модульное об-
учение, обучение крупными блоками, здоровьесберегающие 
технологии, технология педагогической мастерской построе-
ния знаний, индивидуально-ориентированная система обуче-
ния, гуманно-личностная технология Ш.а. амонашвили, пе-
дагогика сотрудничества, способ диалектического обучения, 
система е.н. ильина и др.).

2. технологии на основе активизации и интенсификации 
деятельности учащихся (игровая деятельность, проблемное 
обучение, интенсификация обучения на основе схемных  и 
знаковых моделей учебного материала в.Ф. Шаталова и др.).
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Рис. 1. Педагогические технологии: классификация (по Г.К. Селевко)
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3. технологии на основе эффективности управления и ор-
ганизации учебного процесса (уровневая дифференциация, 
индивидуализация обучения, программированное обучение, 
проектное обучение, коллективный способ обучения а.Г. ри-
вина, в.к. дьяченко, групповые способы обучения, мультиме-
дийные технологии и др.).

рассмотрим взаимодействие понятий «методика» и «техно-
логия обучения».

технология обучения строится на основе теоретических поло-
жений о способах и приемах обучения и представляет собой упо-
рядоченную деятельность учителя, предусматривающую ответ-
ные  действия учащихся с учетом специфики предмета изучения, 
в данном случае – биологии, и интеллектуальных возможностей 
учащихся. в этом отношении технология обучения выступает как 
методика обучения биологии, преследующая те же цели и строя-
щая свое планирование образовательного процесса на основе 
теоретических положений о способах и приемах эффективного 
обучения биологии. Поэтому технология обучения рассматрива-
ется как синоним методики обучения биологии в целевой, содер-
жательной и процессуальной сути (и.н. Пономарева).

в. Гузеев, м. Чошанов считают, что понятие «методика» 
шире понятия «технология», так как по сложившейся тради-
ции методика отвечает на вопросы: чему? зачем? и как учить?  
а технология только на последний из них: как учить? в техно-
логии слабо представлен содержательный компонент, который 
присутствует в методических системах. методика включает 
вопросы всей образовательной политики, в том числе и выбор 
технологии для достижения определенных целей.

ряд авторов противопоставляют технологию обучения ме-
тодике обучения. например, отмечается «слабость методик, 
которая состоит в одностороннем предметном обосновании, в 
отсутствии психологического и общедидактического обосно-
ваний» (м.м. Левина).
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в решении данного вопроса можно найти консенсус: технология 
должна наполняться более конкретным предметным содержанием, 
а методика обучения – технологичностью учебно-познавательной 
деятельности, разработкой и внедрением современных техноло-
гий по управлению деятельностью учащихся.

Вопросы и задания
1. каково значение педагогических технологий в методике 

обучения биологии?
2. охарактеризуйте специфические черты технологии обу-

чения предмету.
3. Проанализируйте критерии технологичности и устано-

вите их взаимосвязь со структурой технологии обучения.
4. Поясните, в чем сходство и отличие технологии и мето-

дики обучения биологии?
5. изучите фонды библиотек и Web-сайты по теме «совре-

менные технологии обучения биологии». составьте информа-
ционную базу по данной тематике.

Рекомендуемые информационные источники
7, 15, 17, 23, 25, 28, 32, 38, 41, 50, 51, 53, 61.
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Глава 2. ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ 
В ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ

2.1. Модульное обучение

данная технология зародилась и приобрела большую по-
пулярность в учебных заведениях сШа и западной европы в 
начале 60-х годов XX века. модульное обучение возникло как 
альтернатива традиционному. именно оно интегрирует все то 
прогрессивное, что накоплено в педагогической теории и прак-
тике. так, из программированного обучения заимствуются идея 
активности ученика в процессе его четких действий в опреде-
ленной логике, постоянное подкрепление своих действий на 
основе самоконтроля, индивидуализированный темп учебно-
познавательной деятельности. из теории поэтапного форми-
рования умственных действий используется  ориентировочная 
основа деятельности. кибернетический подход обогатил мо-
дульное обучение идеей гибкого управления деятельностью 
учащихся, переходящего в самоуправление. из психологии 
используется рефлексивный подход. накопленные обобщения 
теории и практики дифференциации, оптимизации обучения, 
проблемности – все это интегрируется в основах модульного 
обучения, в принципах и правилах его построения, отборе ме-
тодов и форм осуществления процесса обучения.

в отечественной литературе наиболее полно основы мо-
дульного обучения изложены П. Юцявичене. отечественная и 
зарубежная практика показывает перспективность модульного 
обучения, которое характеризуется опережающим изучением 
теоретического материала укрупненными блоками-модулями, 
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алгоритмизацией учебной деятельности, завершенностью и 
согласованностью циклов познания и других циклов деятель-
ности. т.и. Шамовой, П.и. третьяковым, и.б. сенновским из-
лагается сущность модульного обучения. 

к ведущим принципам модульного обучения относятся 
принципы модульности, структуризации содержания обуче-
ния на обособленные элементы, динамичности, деятельности, 
гибкости, осознанной перспективы, разносторонности мето-
дического консультирования и паритетности. Принцип мо-
дульности предполагает цельность и завершенность, полноту 
и логичность построения единиц учебного материала в виде 
системы учебных элементов. из блоков-модулей как из эле-
ментов конструируется учебный курс по предмету. Элементы 
внутри блока-модуля взаимозаменяемы и подвижны. освое-
ние учебного материала происходит в процессе завершенного 
цикла учебной деятельности. Гибкость такого решения осно-
вана на вариативности уровней сложности и трудности учеб-
ной деятельности. 

Поскольку модульное обучение в качестве одной из основ-
ных целей преследует формирование у ученика навыков само-
образования, весь образовательный процесс строится на осно-
ве осознанного целеполагания с иерархией ближних (знания, 
умения и навыки), средних (общеучебные умения и навыки) 
и перспективных (развитие способностей личности) целей. 
осознанность учебной деятельности переводит учителя из 
режима информирования в режим консультирования и управ-
ления. ведущая роль его сохраняется, но в рамках субъект-
субъектных отношений в системе «учитель–ученик». данная 
технология обеспечивает возможность выбора обучаемым 
пути движения внутри модуля. учитель освобождается от 
чисто информационных функций, делегирует модульной про-
грамме некоторые функции управления, которые становятся 
функциями самоуправления.



13

Психологическими аспектами в модульном обучении яв-
ляются: мотивационный (потребность, интересы, мотивы); 
ориентировочный (принятие целиком цели, ее планирование 
и прогнозирование); содержательно-операционный (система 
ведущих знаний, факты, законы); энергетический (внимание, 
воля, эмоции); оценочный (самооценка и контроль).

учитель биологии в условиях модульной организации об-
разовательного процесса: 

1. управляет познавательной деятельностью ученика, т. е. 
переходит с позиции носителя знаний (дающего знания) в по-
зицию организатора собственно познавательной деятельности 
учащихся.

2.  мотивирует познавательную деятельность ученика на 
уроке за счет коммуникации, взаимопонимания и добивается 
положительного отношения к предмету.

3.  организует самостоятельную работу на уроке, включая 
работу с источником знаний.

4.  использует коллективные способы обучения, включает 
всех учащихся в коллективную творческую деятельность, ор-
ганизует взаимопомощь. 

5. организует помощь в процессе деятельности ученику, 
проявляет внимание к результатам его самостоятельной дея-
тельности. 

6.  создает ситуацию успеха, т. е. разрабатывает методику и 
предлагает задания, посильные каждому ученику. 

7. создает положительную эмоциональную атмосферу учеб-
ного сотрудничества, которое реализуется в системе гуманных 
учебных взаимоотношений.

8.  организует самоанализ деятельности ученика и форми-
рует его адекватную самооценку.

в зависимости от объема учебного материала в модульном 
обучении выделяют:
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модульные программы и модули строятся с целевым назна-
чением информационного материала, с сочетанием комплекс-
ных, интегративных и частных дидактических целей, при пол-
ноте учебного материала, относительной самостоятельности 
элементов в модуле, с реализацией обратной связи, при опти-
мальной передаче информации и методического обеспечения.

критерии содержания модулей предполагают диагностич-
ность целей, адекватность учебного материала целям, организа-
цию познавательной деятельности и перспективное использова-
ние ее результатов, иерархичность структуры опыта, значимость 
контролируемых характеристик и открытость диагностики. мо-
дульная система организации образовательного процесса, ори-
ентируясь на развитие ученика, предполагает в начале каждого 
цикла деятельности обязательность мотивационного этапа. вза-
имосвязанные, они обеспечивают переход от знаний к умениям. 
многократно повторяющаяся учебная деятельность учащихся в 
ходе самостоятельной работы на адекватном и индивидуализи-
рованном уровнях сложности и трудности учебного материала 
переводит умения в навыки. на всех этапах учитель выступает 
как организатор и руководитель процесса, а ученик выполняет 
роль самостоятельного исследователя последовательности про-
блем, разрешение которых приводит к заранее определенной 
структуре знаний, умений и навыков.

в модульном обучении существует специально созданная 
модульная программа, состоящая из целевого плана действий, 

модульное обучение

модульные 
программы

модульные 
уроки

модульное планирование 
учебного материала 

(технологические карты)
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банка информации и методического руководства по реализа-
ции дидактических целей. модульное обучение предоставляет 
обучающемуся возможность самостоятельно работать с этой 
программой, используя ее полностью или заменяя отдельные 
элементы в соответствии с потребностями обучаемого.

целевой план действий – это последовательность освоения 
отдельных учебных элементов, модулей внутри целостной мо-
дульной программы, он позволяет спланировать достижение 
результата. совокупность содержащейся в модулях информа-
ции, представленной различными средствами ее передачи, на-
зывается информационным банком. Под методическим руко-
водством в модульном обучении понимаются варианты путей 
освоения учебного материала, включающие рекомендации по 
использованию различных форм, методов и способов учения, 
а также тесты для проверки его эффективности.

т.и. Шамова выделяет следующие отличия модульного об-
учения от других технологий: содержание обучения представ-
ляется в законченных, самостоятельных комплексах-модулях, 
одновременно являющихся банком информации и методи-
ческим руководством по ее усвоению. дидактическая цель 
формулируется для учащегося и содержит в себе указание не 
только на объем изучаемого содержания, но и на уровень его 
усвоения. взаимодействие педагога и обучающегося в учеб-
ном процессе осуществляется на принципиально иной осно-
ве – с помощью модулей обеспечивается осознанное самосто-
ятельное достижение обучающимися определенного уровня 
предварительной подготовленности к каждой педагогической 
встрече; суть модульного обучения требует неизбежного со-
блюдения паритетных, субъект-субъектных взаимоотношений 
между педагогом и обучающимся в учебном процессе.

технология модульного обучения содержит в основе идею 
воспроизводимого обучающего цикла. в его содержание входят:

1) общая постановка цели обучения;
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2) переход от общей формулировки цели к ее конкретизации;
3) предварительная (диагностическая) оценка уровня обу-

ченности учащихся;
4) совокупность учебных процедур (на этом этапе происходит 

коррекция обучения на основе оперативной обратной связи);
5) оценка результата.
именно благодаря такому воспроизводимому строению 

учебный процесс приобретает «модульный» характер, скла-
дывается из обособленных блоков, имеющих общую струк-
туру, но наполняется разным содержанием. Модуль – это це-
левой функциональный узел, в который объединены учебное 
содержание и технология овладения им. ученик самостоя-
тельно (или с помощью учителя) достигает конкретных це-
лей учебно-познавательной деятельности в процессе работы 
с модулем. цикл – последовательность расположения моду-
лей блока по кругу. блок – совокупность моделей одной темы. 
каждый учебный модуль состоит из трех частей: вводной (по-
становка цели), диалогической (организация познавательной 
деятельности), итоговой (контроль).

следует отметить три особенности учебного модуля.
1. обучение является развивающим.
2. обучение репродуктивного характера сочетается с про-

блемным, поисковым, исследовательским обучением.
3. Преимущественно используются активные формы обуче-

ния, построение на диалоге, общение учащихся друг с другом.
каждый учебный модуль состоит из разного количества ча-

сов. Это зависит от часов, отведённых по учебной программе 
на тему, блок тем, раздел. оптимальным является модуль из 
7–10 часов. на вводную тему и итоговую часть – по 1 часу, 
остальное время – на диалогическую часть. Это объясняет-
ся необходимостью проработки учебного материала на трех 
уровнях сложности, в зависимости от уровня подготовлен-
ности, обученности каждого ученика. неоднократное возвра-
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щение к содержанию по «нарастающей», от простого к слож-
ному, от репродуктивных заданий к творческому поиску, даёт 
возможность каждому ученику усвоить учебный материал.
Технологическая карта  по разработке модульной програм-

мы включает несколько этапов.
1. умение выделить оптимальную модель обучения, пред-

ставление учебного курса как системы, то есть первичное кон-
струирование материала, наглядное представление по всему 
курсу, теме, уроку. модульная программа состоит из ком-
плексной дидактической цели (кдц) и нескольких модулей.

2. Определение комплексной дидактической цели для модуль-
ной программы и интегрирующей дидактической цели модуля, 
которая формируется на трех уровнях: образовательные дости-
жения и значение их для последующего усвоения материала, 
для жизненной практики. цель должна быть  диагностичной,  
т. е. настолько  точно и определенно поставленной, чтобы мож-
но было однозначно делать заключение о  степени ее реализа-
ции и построить вполне определенный технологический про-
цесс, гарантирующий ее достижение за заданное время. 

3. Этап  проектирования  – это составление технологиче-
ской карты модуля:

– в виде таблицы:
номер 

учебного 
элемента

учебный материал 
с указанием заданий

руководство 
по усвоению учебного 

материала
уЭ- цель.

задания
рекомендации, пояснения 
для учащегося

– в текстовом формате:
                                                    уЭ-
цель.

задания с необходимыми рекомендациями и пояснениями 
для учащегося.
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учебных элементов модулей (уЭ) не должно быть много 
(максимально 7), но обязательно следующие.
УЭ-0 определяет интегрирующую дидактическую цель 

(идц) по достижению результатов обучения.
УЭ-1 включает частную дидактическую цель (Чдц), зада-

ния по выявлению уровня исходных знаний по теме.
УЭ-n включают частные дидактические цели (Чдц), зада-

ния по овладению содержательных частей нового материала.
УЭ-предпоследний предполагает обобщение (резюме). 
УЭ-последний включает самоконтроль и выходной кон-

троль, подведение итогов занятия (оценка степени достиже-
ния цели урока), выбор домашнего задания (оно должно быть 
дифференцированным в зависимости от успешности работы 
учащегося на уроке).
4. Отбор  содержания модуля, который составляет закон-

ченный блок информации, при этом учебный материал рас-
сматривается не только как порция информации, которую 
надо усвоить, но и как источник ценностных ориентаций. 

учитель создает развивающее поле на определенное коли-
чество уроков зависимости от поставленных целей. задания 
(групповые, дифференцированные, парные) направлены на 
формирование системного мышления (вводятся фундамен-
тальные понятия, раскрывается использование этих понятий 
в разных разделах, в новых ситуациях). 
5. Разработка процедур контроля, измерения, диагностики 

качества усвоения материала. уровни планируемого результа-
та определяются по трем уровням сложности. возможно пре-
доставление ответов для самопроверки учащимися изученно-
го материала.

При подготовке диалогической части учебного модуля учи-
тель вычленяет и структурирует основное содержание учеб-
ного материала для разбивки его на части. При этом необходи-
мо учитывать, что подача учебного материала для проработки 
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его учениками на каждом уроке делится определенными пор-
циями, в которых в краткой, емкой форме заключено содер-
жание всей темы. учебный материал, требующий проработ-
ки, готовится учителем на трех уровнях сложности: простой, 
средней сложности и сложный. Право выбора одного из трех 
уровней остается за каждым учеником. традиционно учитель 
сам определяет степень сложности зданий для ученика. от-
дельно готовятся задания проблемного характера, требующие 
переноса знаний. такие задания рассчитаны на поиск, иссле-
дование. важным моментом является то, что задания исследо-
вательского характера предлагаются ученику, выполнившему 
задания программного материала любого уровня сложности, 
т. е. практически каждому. При планировании уроков этой ча-
сти учитель обращает внимание на обеспечение диалогиче-
ского общения учеников.

Предварительная работа учителя по конструированию мо-
дуля темы или раздела предполагает:

– выявление обязательных умений, навыков, усвоение ко-
торых определено программой; 

– изучение всего содержания учебного материала по данно-
му модулю;

– вычленение ключевых понятий, несущих основную смыс-
ловую нагрузку по данному модулю;

– составление опорных схем по всей теме (на основе клю-
чевых понятий);

– подбор тестовых заданий по всему содержанию учебного 
материала;

– составление блоков вопросов и заданий по всему содер-
жанию учебного материала;

– разработку диалогической части, где продумываются 
формы организации уроков, по содержанию разрабатывают-
ся задания лёгкой степени сложности и задания повышенной 
сложности с элементами поискового обучения.
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в зависимости от формы организации урока задания рас-
писаны на карточках, где прописаны цели каждого учебного 
элемента: что сделать, как сделать, как осуществить проверку 
(взаимопроверку, самопроверку по эталону.)
Носителями информации в учебном элементе могут быть 

натуральные объекты (комнатные растения, коллекции, ми-
кропрепараты), текстовые (учебники, журналы, газеты, ху-
дожественная литература), картографические (атлас, карты), 
табличные (таблицы, графики, диаграммы), иллюстративные 
(фотографии, рисунки, репродукции), словесные (слово учи-
теля, докладчика, лектора), компьютерные базы данных, ау-
дио-, видеокассеты, слайды, диски.

итоговой частью модуля является контроль. Эта часть пред-
назначена для проверки и оценки знаний, умений, навыков, 
сформированных в процессе познавательной деятельности 
учащихся. Чаще используют формы контроля: самоконтроль, 
взаимоконтроль, контроль учителя. задания исследователь-
ского характера могут быть оформлены в виде рефератов, со-
общений, докладов.

в модульной технологии оценивается выполнение каждо-
го учебного элемента. оценки накапливаются в ведомости, на 
основании которой выставляется итоговая оценка за работу с 
модулем. Получить хорошую оценку – одна из главных моти-
ваций при модульной технологии. ученик четко знает, что его 
труд оценивается на каждом этапе и оценка объективно отра-
жает его усилия и способности.

рассмотрим пример модульного урока, разработанного 
о.в. Петуниным, учителем биологии школы № 32 г. Проко-
пьевска (кемеровская область).
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Тема  урока: Предмет, задачи и методы генетики. наслед-
ственность и ее материальные носители. аллельные гены. Ге-
нотип. Фенотип. Первый закон Г. менделя.

номер 
учебного 
элемента

учебный материал 
с указанием заданий

руководство 
по усвоению учебного 

материала
уЭ-0 ИДЦ: сформировать понятие 

о генетике как науке; позна-
комиться с первоначальными 
генетическими понятия-
ми; изучить первый закон 
Г. менделя

внимательно прочитайте 
цель урока

уЭ-1 Цель: дать определение гене-
тики как науки, познакомить-
ся с ее основными методами.
1. выполните задания:
дайте определение генетики 
как науки.

выберите правильный от-
вет на вопрос: кого считают 
основоположником генетики:
а) Г. де Фриза; б) Г. менделя; 
в) к. корренса; г) Э. Чермака? 

вставьте в текст пропущен-
ную дату: «законы Г. мен-
деля были переоткрыты в … 
году».
Продолжите предложения. 
Что изучает каждый метод 
генетики?

 

Прочитайте текст учебника 
на с. 149. работайте инди-
видуально. задание оцени-
вается в 1 балл.
работайте индивидуально с 
текстом учебника на с. 148. 
задание оценивается в 1 
балл.

работайте индивидуально с 
текстом учебника на с. 148. 
задание оценивается в 1 
балл.
работайте индивидуально с 
текстом учебника на c. 151, 
232, 235–236.
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цитологический
Гибридологический 
цитогенетический 
Генеалогический 
близнецовый
дайте определение следую-
щим понятиям: моногибрид-
ное скрещивание; дигибридное 
скрещивание; полигибридное 
скрещивание, гибрид.

2. обсудите результаты 
своей работы.
3. оцените свою работу

задание оценивается в 5 
баллов.

работайте индивидуально с 
текстом учебника на с. 151, 
158, 161.

задание оценивается в 4 
балла.

работайте вместе с классом.

максимальная оценка за 
работу по уЭ-1 – 12 баллов

уЭ-2 Цель: изучить понятия: на-
следственность, материаль-
ные носители наследствен-
ной информации, ген, локус, 
аллель, генотип, фенотип.
1. выполните задания.

 
 

вспомните определение на-
следственности и сведения 
о ее значении в организации 
жизни на земле.

обратитесь к тексту учеб-
ника на с. 6. работайте 
индивидуально. задание 
оценивается в 2 балла.

рассказ о материальных 
носителях наследственной 
информации.

внимательно слушайте 
учителя, делайте записи 
определений новых поня-
тий в тетради.

дайте определение следую-
щим понятиям: ген, локус, 
аллельные гены, аллель. 

работайте в группе.
задание оценивается в 5 
баллов.
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ответьте на вопросы: сколько 
копий одного гена содержится 
в клетках: скелетной мыш-
цы человека; листа растения; 
пыльцевого зерна растения, 
яйцеклетки лягушки?

вставьте слова, пропущен-
ные в предложениях: «со-
вокупность генов организма 
называется … совокупность 
генов, содержащихся в га-
плоидном наборе хромосом, 
называется … Фенотип – это 
совокупность всех … и … 
организма».

опишите фенотип своего 
соседа по парте. можете ли 
вы полностью выполнить это 
задание? если нет, то почему.

2. обсудите результаты своей 
работы.

3. оцените свою работу

работайте индивидуально 
с текстом учебника 
на с. 149–150.
задание оценивается 
в 4 балла.

работайте индивидуально. 
обратитесь к тексту учеб-
ника на с. 60–62. 
задание оценивается 
в 3 балла.

работайте в группе.
задание оценивается 
в 2 балла.

работайте вместе с клас-
сом.

максимальная оценка за 
работу по уЭ-2 – 16 баллов

уЭ-3 цель: изучить первый закон 
Г. менделя, дать определе-
ние следующим понятиям: 
чистые сорта, доминантные 
и рецессивные гены и при-
знаки, гомозиготные и гете-
розиготные организмы.
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1. выполните задания.  
сообщение учащегося о жиз-
ни и работах Г. менделя.

внимательно слушайте 
рассказ. 
Фиксируйте основные 
моменты в тетради.

ответьте на вопросы: в какие 
годы жил Г. мендель?
кем был Г. мендель по роду 
занятий? какой университет 
и когда окончил Г. мендель? 
как называется главный на-
учный труд Г. менделя?
Почему опыты Г. менделя 
с горохом длились целых 7 
лет? благодаря чему экспери-
менты Г. менделя оказались 
удачными? Почему Г. мен-
дель анализировал большое 
число растений?

ответьте на поставлен-
ные вопросы, используя 
сообщение, сделанное 
вашим товарищем и текст 
учебника на с. 52–53, 148, 
151–152. работайте инди-
видуально.

задание оценивается в 7 
баллов.

Лекция «Первый закон 
Г. менделя».

внимательно слушайте 
учителя, делайте записи 
определений новых поня-
тий в тетради.

дайте определение сле-
дующим понятиям: чистые 
сорта (линии), доминантный 
признак и ген, рецессивный 
признак и ген, гомозиготный 
организм, гетерозиготный 
организм.

работайте в группе. вос-
пользуйтесь записями, 
сделанными в тетради, 
и текстом учебника сс. 
53–57, 151–153. задание 
оценивается в 5 баллов
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уЭ-4

ответьте на вопросы: каков 
был характер опыления горо-
ха в экспериментах Г. менде-
ля при получении гибридов 
первого поколения? были ли 
гибриды первого поколения 
единообразны по генотипу? 
были ли гибриды первого 
поколения единообразны по 
фенотипу?

сформулируйте первый за-
кон Г. менделя – закон еди-
нообразия гибридов первого 
поколения.

2. обсудите результаты своей 
работы.

3. оцените свою работу

работайте в группе. вос-
пользуйтесь записями, 
сделанными в тетради, и 
текстом учебника 
на с. 53–57, 151–153.
задание оценивается
в 3 балла.

работайте в группе. вос-
пользуйтесь записями, 
сделанными в тетради, и 
текстом учебника 
на с. 57, 152.
задание оценивается 
в 2 балла.

работайте вместе с клас-
сом.

максимальная оценка за 
работу по уЭ-3 – 17 баллов

цель: изучить генетическую 
символику и научиться со-
ставлять схемы генетических 
скрещиваний.

1. выполните задания.
объяснение учителя.

внимательно слушайте 
учителя, сделайте в тетра-
ди запись схемы скрещива-
ния, позволяющей сфор-
мулировать первый закон 
Г. менделя.
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расшифруйте условные обо-
значения:  
р – … ;  
F – … ;  
А – … ; 
а – … ; 
АА – … ; 
аа – … ; 
Аа – … . 

работайте индивидуально. 
воспользуйтесь записями, 
сделанными в тетради, 
и текстом в учебника на 
с. 61–62, 153–154. задание 
оценивается в 7 баллов.

ответьте на вопросы.  
растения, выращиваемые как 
чистая линия, низкорослы. 
Признак низкого роста у дан-
ного вида является рецессив-
ным. каков генотип предста-
вителей этой чистой линии? 
отец гетерозиготный темно-
волосый, мать – блондинка. 
какой ген доминирует у их 
детей?
Потомство доброй собаки 
Греты все было добрым в не-
скольких поколениях. какой ген 
поведения собак доминирует?
белая окраска плодов тыквы 
доминирует над желтой. ро-
дительские растения гомо-
зиготны; одно из них имеет 
белые плоды, а другое – 
желтые. какого цвета будут 
плоды у гибридов первого 
поколения? 
2. обсудите результаты своей 
работы.
3. оцените свою работу

работайте индивидуально. 
выполнение каждого зада-
ния фиксируйте в тетради.
задание оценивается 
в 12 баллов.

работайте вместе с клас-
сом.
максимальная оценка за 
работу по уЭ-4 – 19 баллов.
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уЭ-5 1. Подведение итогов урока.
еще раз прочитайте цель 
урока.
достигли ли вы цели урока? 
в какой степени?
оцените свою работу на 
уроке. если по итогам урока 
вы набрали 60–64 балла, то 
получаете оценку «пять»; 
53–59 баллов – «четыре»; 
44–52 балла – «три»; менее 
44 баллов – «два».
домашнее задание.
если за работу на уроке вы 
получили оценку «пять», то 
вы освобождаетесь от до-
машнего задания. если вы 
испытывали затруднения, 
допустили много ошибок, 
поработайте с § 21, 24–25 
учебника

 
индивидуально.

вместе с классом.

ваша оценка ____.

внимательно прочитайте 
домашнее  задание.  задай-
те вопросы учителю для 
необходимых разъяснений 
по его выполнению
 

Вопросы и задания
1. охарактеризуйте понятия «модуль», «модульное обучение».
2. каковы ведущие принципы модульного обучения?
3. в чем отличие модульной технологии от других?
4. охарактеризуйте особенности работы учителя в модуль-

ном обучении.
5. ознакомьтесь с рекомендациями по составлению модуль-

ных уроков. разработайте план модульного урока (тему урока 
предлагает преподаватель).

Рекомендуемые информационные источники
8, 9, 10, 11, 12, 24, 27, 29, 55, 57, 60, 64, 66.
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2.2. ЗдоровьесбереГающие технолоГии

состояние здоровья российских школьников вызывает серьез-
ную тревогу специалистов. наглядным показателем неблагополу-
чия является  то, что  здоровье школьников ухудшается по сравне-
нию с их сверстниками  двадцать или тридцать лет назад. При этом 
наиболее значительное увеличение частоты всех классов болезней 
происходит в возрастные периоды, совпадающие с получением 
ребенком общего среднего образования. 

согласно определению всемирной организации здравоох-
ранения, здоровье – это состояние полного физического, пси-
хического и социального благополучия, а не только отсутствие 
болезней или физических дефектов.

Физическое здоровье (в медицине) – это состояние роста и 
развития органов и систем организма, основу которого состав-
ляют морфологические и функциональные резервы, обеспечи-
вающие адаптационные реакции; в педагогике – это совершен-
ство саморегуляции в организме, гармония физиологических 
процессов, максимальная адаптация к окружающей среде.

Психическое здоровье (в медицине) – это состояние психи-
ческой сферы, основу которой составляют статус общего ду-
шевного комфорта, адекватная поведенческая реакция; в педа-
гогике – это высокое сознание, развитое мышление, большая 
внутренняя и моральная сила, побуждающая к созидательной 
деятельности.

социальное здоровье – это здоровье общества, а также 
окружающей среды для каждого человека.

нравственное здоровье – это комплекс характеристик мо-
тивационной и потребностно-информативной сферы в жизне-
деятельности, основу которого определяет система ценностей, 
установок и мотивов поведения индивида в обществе.

духовное здоровье – система ценностей и убеждений.
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в характеристике понятия «здоровье» используется как ин-
дивидуальная, так и общественная характеристика.

в отношении индивида оно отражает качество приспосо-
бления организма к условиям внешней среды и представля-
ет итог процесса взаимодействия человека и среды обитания. 
здоровье формируется в результате взаимодействия внешних 
(природных и социальных) и внутренних (наследственность, 
пол, возраст) факторов.

Признаки индивидуального здоровья:
– специфическая и неспецифическая устойчивость к дей-

ствию повреждающих факторов;
– показатели роста и развития;
– текущее функциональное состояние и потенциал (воз-

можности) организма и личности;
– наличие и уровень какого-либо заболевания или дефекта 

развития;
– уровень морально-волевых и ценностно-мотивационных 

установок.
в связи с этим целостный взгляд на индивидуальное здоро-

вье можно представить в виде четырехкомпонентной модели, 
в которой выделены взаимосвязи различных его компонентов 
и представлена их иерархия.

соматический компонент – текущее состояние органов и 
систем организма человека, его основу составляет биологи-
ческая программа индивидуального развития, опосредован-
ная базовыми потребностями, доминирующими па различных 
этапах онтогенетического развития. Эти потребности, во-
первых, являются пусковым механизмом развития человека, а 
во-вторых, обеспечивают индивидуализацию этого процесса.

Физический компонент – уровень роста и развития органов 
и систем организма, его основу составляют морфофизиологи-
ческие и функциональные резервы, обеспечивающие адапта-
ционные реакции.
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Психический компонент – состояние психической сферы, 
его основу составляет состояние общего душевного комфорта, 
обеспечивающее адекватную поведенческую реакцию. такое 
состояние обусловлено как биологическими, так и социальны-
ми потребностями, а также возможностями их удовлетворения.

нравственный компонент – комплекс характеристик мотива-
ционной и потребностно-информативной сферы жизнедеятель-
ности, его основу определяет система ценностей, установок и 
мотивов поведения индивида в обществе. нравственным здоро-
вьем опосредована духовность человека, так как оно связано с 
общечеловеческими истинами добра, любви и красоты.

Подобное выделение компонентов здоровья в некоторой 
степени условно, однако позволяет, с одной стороны, показать 
многомерность взаимовлияний разных проявлений функцио-
нирования индивидуума, с другой – более полно охарактери-
зовать различные стороны жизнедеятельности человека, на-
правленные на организацию индивидуального стиля жизни.

здоровье человека в первую очередь зависит от стиля жизни. 
Этот стиль персонифицирован. он определяется социально-
экономическими факторами, историческими, национальными 
и религиозными традициями, убеждениями, личностными на-
клонностями. здоровый образ жизни объединяет все, что спо-
собствует выполнению человеком профессиональных, обще-
ственных, семейных и бытовых функций в оптимальных для 
здоровья условиях и определяет направленность усилий лич-
ности в сохранении и укреплении индивидуального и обще-
ственного здоровья.
Здоровый образ жизни: 
– благоприятное социальное окружение;
– духовно-нравственное благополучие;
– оптимальный двигательный режим (культура движений);
– закаливание организма;
– рациональное питание;
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– личная гигиена;
– отказ от вредных пристрастий (курение, употребление ал-

когольных напитков, наркотических веществ);
– положительные эмоции.
для ребенка от 6 до 17 лет основной средой жизни является 

система образования, т. к. с пребыванием в учреждениях об-
разования связаны более 70 % времени его бодрствования. в 
то же время в этот период происходят наиболее интенсивный 
рост и развитие, формирование здоровья на всю оставшуюся 
жизнь, организм ребенка наиболее чувствителен к экзогенным 
факторам окружающей среды. 

По данным института возрастной физиологии рао, школь-
ная образовательная среда порождает факторы риска нару-
шений  здоровья, с действием которых связано 20–40 % не-
гативных влияний, ухудшающих здоровье детей школьного 
возраста. Школьные факторы риска проранжированы по убы-
ванию значимости и силы влияния на здоровье учащихся:

– стрессовая педагогическая тактика;
– несоответствие методик и технологий обучения возраст-

ным и функциональным возможностям школьников;
– несоблюдение элементарных физиологических и гигие-

нических требований к организации учебного процесса;
– недостаточная грамотность родителей в вопросах сохра-

нения здоровья детей;
– провалы в существующей системе физического воспитания;
– интенсификация учебного процесса;
– функциональная неграмотность учителя в вопросах охра-

ны и укрепления здоровья;
– частичное разрушение служб школьного медицинского 

контроля;
– отсутствие системной работы по формированию ценно-

сти здоровья и здорового образа жизни.
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таким образом, существующая система школьного образо-
вания имеет здоровьезатратный характер. 

Проблемы со здоровьем школьника редко вызваны какой-
либо одной причиной, они являются, как привило, опреде-
ленным сочетанием, совокупностью различных факторов. в 
частности, увеличение количества учебных часов (уроков, 
внеурочных занятий и т. п.). Фактическая учебная школьная 
нагрузка, особенно в лицеях и гимназиях, в классах с углу-
бленным изучением ряда предметов, составляет в начальной 
школе в среднем 6,2–6,7 часа в день, в основной школе – 
7,2–8,3 часа в день и в средней школе – 8,6–9,2 часа в день. 
с учетом выполнения домашних заданий рабочий день со-
временного школьника составляет 9–10 часов в начальной, 
10–12 – в основной и 13–15 – в средней школе. существен-
ное увеличение учебной нагрузки не проходит бесследно: у 
учащихся чаще отмечаются большая распространенность 
и выраженность нервно-психических нарушений, большая 
утомляемость, сопровождаемая иммунными и гормональны-
ми дисфункциями, более низкая сопротивляемость болезням 
и другие нарушения. 

другой вариант сочетания факторов риска – реальное умень-
шение количества часов при сохранении или увеличении объе-
ма материала. резкое сокращение количества часов неизбежно 
привело к увеличению домашних заданий и интенсификации 
учебного процесса. Частое следствие интенсификации – воз-
никновение у учащихся состояний усталости, утомления, 
переутомления. именно переутомление создает предпосылки 
развития острых и хронических нарушений здоровья, развития 
нервных, психосоматических и других заболеваний. 

все учащиеся по состоянию  здоровья подразделяются на 
пять групп:

I группа – здоровые учащиеся с нормальным физическим и 
психическим развитием;
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II группа – здоровые учащиеся, но с некоторыми функциональ-
ными и морфологическими отклонениями  (например, со слабым 
развитием мышц, с нарушениями осанки); учащиеся с функцио-
нальными отклонениями, являющимися временным следствием 
недавно перенесенных заболеваний; учащиеся, склонные к ча-
стым простудным заболеваниям (т. е. со сниженным иммуните-
том); учащиеся с умеренными нарушениями зрения;

III группа – учащиеся с хроническими заболеваниями в 
компенсированном состоянии; учащиеся с физическими недо-
статками или серьезными последствиями травм, не нарушаю-
щими, однако, возможности  нормально учиться и  приспоса-
бливаться к разнообразным условиям среды;

IV группа – учащиеся с хроническими заболеваниями в 
субкомпенсированном состоянии, затрудняющими возмож-
ность нормально учиться и приспосабливаться к разнообраз-
ным условиям среды;

V группа – учащиеся с хроническими заболеваниями в деком-
пенсированном состоянии, а также учащиеся с неустранимыми 
тяжелыми нарушениями в состоянии здоровья (инвалиды).

из групп здоровья наиболее многочисленной во всех воз-
растах является II группа. у учащихся этой группы снижены 
функциональные возможности организма и устойчивость к не-
благоприятным факторам среды, нарушена (однако обратимо) 
гармоничность развития организма. При несоблюдении гигиени-
ческого режима и несоответствии учебной нагрузки возможно-
стям организма этих учащихся возможны ухудшение состояния 
их здоровья, развитие хронических заболеваний. вместе с тем 
эти учащиеся еще не являются больными и не нуждаются в спе-
циальном лечении. улучшения состояния их здоровья можно до-
биться путем закаливания, занятия физическими упражнениями, 
рациональной организацией их учебной деятельности, правиль-
ным дозированием умственной и физической нагрузки. все это – 
в компетенции учителя и общеобразовательной школы в целом.
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учащиеся III и IV групп должны находиться под постоян-
ным наблюдением медицинских работников. вопрос о воз-
можностях их обучения в обычной школе решается индивиду-
ально. ученики с неустранимыми нарушениями в организме 
получают образование в специальных школах.

среди хронических заболеваний и отклонений от нормаль-
ного состояния здоровья, имеющих наибольшую распростра-
ненность в школьном возрасте, на первом месте стоят заболева-
ния Лор-органов, на втором – нарушения нервно-психической 
сферы и функций органов чувств (например, близорукость), 
на третьем – нарушения обмена веществ (ожирение, избыточ-
ная масса), на четвертом – заболевания сердечно-сосудистой 
системы, на пятом – заболевания органов пищеварения.

анализ школьных факторов риска показывает, что боль-
шинство проблем здоровья учащихся создается и решается в 
ходе ежедневной практической работы учителей, т. е. связано 
с их профессиональной деятельностью. учителю биологии 
необходимо найти резервы собственной деятельности в со-
хранении и укреплении здоровья учащихся. 

основополагающие приоритеты оздоровления в обучении 
школьной биологии следующие.

1. здоровый ребенок – практически достижимая норма дет-
ского развития. 

2. оздоровление – не совокупность лечебно-профилак-
тических мер, а форма развития психофизиологических воз-
можностей детей.

3. организация рационального образовательного процесса 
в соответствии с нормами санПина. 

4. рациональная организация двигательной активности 
учащихся.

5. индивидуально-дифференцированный подход как основ-
ное средство оздоровительно-развивающей работы с учащимися 
по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни.
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цели здоровьесберегающих образовательных технологий 
обучения: обеспечить школьнику возможность сохранения здо-
ровья за период обучения в школе; сформировать у него необ-
ходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни; 
научить использовать полученные знания в повседневной жизни.

Функции здоровьесберегающей технологии: 
формирующая: осуществляется на основе биологических и 

социальных закономерностей становления личности. в осно-
ве формирования личности лежат наследственные качества, 
предопределяющие индивидуальные физические и психи-
ческие свойства. дополняют формирующее воздействие на 
личность социальные факторы, обстановка в семье, классном 
коллективе, установки на сбережение и умножение здоровья 
как базы функционирования личности в обществе, учебной 
деятельности, природной среде; 
информативно-коммуникативная: обеспечивает трансля-

цию опыта ведения здорового образа жизни, преемственность 
традиций, ценностных ориентаций, формирующих бережное 
отношение к индивидуальному здоровью, ценности каждой 
человеческой жизни;
диагностическая: заключается в мониторинге развития уча-

щихся на основе прогностического контроля, что позволяет соиз-
мерить усилия и направленность действий педагога в соответствии 
с природными возможностями ребенка, обеспечивает инструмен-
тально выверенный анализ предпосылок и факторов перспектив-
ного развития педагогического процесса, индивидуальное про-
хождение образовательного маршрута каждым ребенком;
адаптивная: заключается в воспитании у учащихся направ-

ленности на здравотворчество, здоровый образ жизни, в необ-
ходимости оптимизировать состояние собственного организма 
и повышать устойчивость к различного рода стрессогенным 
факторам природной и социальной среды. она обеспечивает 
адаптацию школьников к социально значимой деятельности;
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рефлексивная: заключается в переосмыслении предшеству-
ющего личностного опыта, в сохранении и приумножении 
здоровья, что позволяет соизмерить реально достигнутые ре-
зультаты с перспективами;
интегративная: объединяет массовый педагогический 

опыт, различные научные концепции и системы обучения и 
воспитания, направляя их по пути сохранения здоровья под-
растающего поколения. 

здоровьеформирующие образовательные технологии, по 
определению н.к. смирнова, – это психолого-педагогические 
технологии, программы, методы, которые направлены на вос-
питание у учащихся культуры здоровья, личностных качеств, 
способствующих его сохранению и укреплению, формирова-
ние представления о здоровье как ценности, мотивацию на ве-
дение здорового образа жизни.

По мнению е.П. Петух, здоровьесберегающая педагогика 
не может выражаться какой-то конкретной образовательной 
технологией. в то же время понятие «здоровьесберегающие 
технологии» объединяет в себе все направления деятельно-
сти учреждения образования по формированию, сохранению 
и укреплению здоровья учащихся. здоровьесберегающие тех-
нологии реализуются на основе личностно ориентированно-
го подхода. они предполагают активное участие самого обу-
чающегося в освоении культуры человеческих отношений, в 
формировании опыта здоровьесбережения, который приобре-
тается через постепенное расширение сферы общения и дея-
тельности учащегося, развитие его саморегуляции, становле-
ние самосознания и активной жизненной позиции на основе 
воспитания и самовоспитания, формирования ответственно-
сти за свое здоровье, жизнь и здоровье других людей.

По определению в.в. серикова, здоровьесберегающие тех-
нологии должны обеспечить развитие природных способно-
стей ребенка: его ума, нравственных и эстетических чувств, 
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потребности в деятельности, овладении первоначальным 
опытом общения с людьми, природой, искусством.

здоровьесберегающая технология, по мнению в.д. сонь-
кина, – это:

1) условия обучения ребенка в школе (отсутствие стресса, 
адекватность требований, адекватность методик обучения и 
воспитания);

2) рациональная организация учебного процесса (в соот-
ветствии с возрастными, половыми,  индивидуальными осо-
бенностями и гигиеническими требованиями);

3) соответствие учебной и физической нагрузки возраст-
ным возможностям ребенка;

4) необходимый, достаточный и рационально организован-
ный двигательный режим.

Под здоровьесберегающей образовательной технологией 
о.в. Петров понимает систему, создающую максимально воз-
можные условия для сохранения, укрепления и развития ду-
ховного, эмоционального, интеллектуального, личностного и 
физического здоровья всех субъектов образования (учащихся, 
педагогов и др.). в эту систему входят:

1) использование данных мониторинга состояния здоровья 
учащихся, проводимого медицинскими работниками, и собствен-
ных наблюдений в процессе реализации образовательной техно-
логии, ее коррекция в соответствии с имеющимися данными;

2) учет особенностей возрастного развития школьников и 
разработка образовательной стратегии, соответствующей осо-
бенностям памяти, мышления, работоспособности, активно-
сти учащихся данной возрастной группы;

3) создание благоприятного эмоционально-психологичес-
кого климата в процессе реализации технологии;

4) использование разнообразных видов здоровьесберегаю-
щей деятельности учащихся, направленных на сохранение и 
повышение резервов здоровья, работоспособности.
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Под здоровьесберегающими технологиями будем понимать  
качественные характеристики любой образовательной техно-
логии, включающие систему мер по сохранению и укрепле-
нию здоровья учащихся и учителя.

Любые технологии должны удовлетворять принципам здо-
ровьесбережения (н.к. смирнов).

– «не навреди!» – все применяемые методы, приемы, ис-
пользуемые средства должны быть обоснованными, прове-
ренными на практике, не наносящими вреда здоровью учени-
ка и учителя.

– Приоритет заботы о здоровье учащегося и учителя – все 
используемое должно быть оценено с позиции влияния на 
психофизиологическое состояние участников образователь-
ного процесса.

– непрерывность и преемственность – работа ведется не от 
случая к случаю, а каждый день и на каждом уроке.

– субъект-субъектные взаимоотношения; учащийся являет-
ся непосредственным участником здоровьесберегающих ме-
роприятий и в содержательном, и в процессуальном аспектах.

– соответствие содержания и организации обучения возраст-
ным особенностям учащихся – объем учебной нагрузки, слож-
ность материала должны соответствовать возрасту учащихся.

– комплексный, междисциплинарный, личностно ориенти-
рованный, индивидуальный подходы – единство в действиях 
учителей, школьных психологов и врачей.

– успех порождает успех – акцент делается только на хоро-
шее; в любом поступке, действии сначала выделяют положи-
тельное, а только потом отмечают недостатки.

– активность – активное включение в деятельность, т. к. 
любой процесс снижает риск переутомления.

– ответственность за свое здоровье у каждого ученика.
известно несколько классификаций здоровьесберегающих 

технологий.
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По характеру деятельности здоровьесберегающие техно-
логии могут быть как частные (узкоспециализированные), так 
и комплексные (интегрированные).
По направлению деятельности среди частных здоровьес-

берегающих технологий выделяют: медицинские (технологии 
профилактики заболеваний; коррекции и реабилитации сома-
тического здоровья; санитарно-гигиенической деятельности); 
образовательные, содействующие здоровью (информационно-
обучающие и воспитательные); социальные (технологии ор-
ганизации здорового и безопасного образа жизни; профилак-
тики и коррекции девиантного поведения); психологические 
(технологии профилактики и психокоррекции психических 
отклонений личностного и интеллектуального развития).
К  комплексным здоровьесберегающим технологиям от-

носят: технологии комплексной профилактики заболева-
ний, коррекции и реабилитации здоровья (физкультурно-
оздоровительные и валеологические); педагогические 
технологии, содействующие здоровью; технологии, форми-
рующие здоровый образ жизни.
По применению в образовательном процессе: технологии, 

обеспечивающие гигиенически оптимальные условия образо-
вательного процесса; технологии оптимальной организации 
учебного процесса и физической активности школьников; раз-
нообразные психолого-педагогические технологии, использу-
емые на уроках и во внеурочной работе.

рассмотрим последнюю группу здоровьесберегающих тех-
нологий подробнее.

1. технологии, обеспечивающие гигиенически оптималь-
ные условия образовательного процесса. от правильной ор-
ганизации и гигиенических условий урока, уровня его ра-
циональности во многом зависят функциональное состояние 
школьников в процессе учебной деятельности, возможность 
длительно поддерживать умственную работоспособность на 
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высоком уровне и предупреждать преждевременное наступле-
ние утомления (табл. 1).

Таблица 1
Критерии Здоровьесбережения на уроКе, 

их КратКая хараКтеристиКа
Критерии

здоровьесбереже-
ния

Характеристика

1 2
обстановка и гиги-
енические условия 
в классе

Чистота, температура и свежесть воздуха, 
освещение класса и доски, монотонные  не-
приятные звуковые раздражители

количество видов 
учебной деятель-
ности

нормой считается 4–7 видов за урок. одно-
образность урока способствует утомляемости 
школьников. вместе с тем необходимо пом-
нить, что частая смена одной деятельности на 
другую требует от учащихся дополнительных 
адаптационных усилий. Это также способ-
ствует росту утомляемости

средняя продол-
жительность видов 
деятельности

ориентировочная норма – 7–10 минут

количество мето-
дов обучения

норма – не менее трех за урок. Чередование – 
не позже чем через 10–15 минут

наличие и место 
методов, способ-
ствующих акти-
визации учебной 
деятельности

методы свободного выбора (свободная бесе-
да, выбор способа действия, свобода творче-
ства; показа видеоматериалов для инсцени-
рования дискуссии, обсуждения, привития 
интереса). активные методы (ученик в роли: 
учителя или исследователя, деловая игра, 
дискуссия). методы, направленные на взаи-
мопознание и развитие интеллекта, эмоций, 
общения, самооценки, взаимооценки

место и длитель-
ность применения 
тсо

умение учителя использовать тсо как сред-
ство для дискуссии, беседы, обсуждения в 
соответствии с гигиеническими нормами
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1 1
Поза ребенка, 
чередование позы

Правильная посадка ученика, смена видов 
деятельности требует смены позы

наличие, место, 
содержание и про-
должительность на 
уроке приемов
оздоровления

Физкультминутки, динамические паузы, 
дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, 
массаж активных точек

наличие мотива-
ции деятельности 
учащихся

внешняя мотивация: оценка, похвала, под-
держка, соревнование. стимуляция внутрен-
ней мотивации: стремление больше узнать, 
радость от активности, интереса к изучаемому 
материалу

Психологический 
климат на уроке

взаимоотношения на уроке: учитель – ученик 
(комфорт – напряжение, сотрудничество – 
авторитарность, учет возрастных особенно-
стей); ученик – ученик (сотрудничество – со-
перничество, дружелюбие – враждебность, 
активность – пассивность, заинтересован-
ность – безразличие)

Эмоциональные 
разрядки на уроке

Шутка, улыбка, юмористическая или поучи-
тельная картинка, поговорка, афоризм, музы-
кальная минутка, четверостишие

Физкультминутки 
и физкультпаузы

норма – на 15–20 минут урока по 1 минуте из 
трех легких упражнений с 3–4 повторениями 
каждого

момент насту-
пления утомления 
учащихся и сни-
жения их учебной 
активности

норма – не ранее чем за 5–10 минут до окон-
чания урока

темп и особен-
ности окончания 
урока

Желательно, чтобы завершение урока было 
спокойным: учащиеся имели возможность 
задать учителю вопросы, учитель мог проком-
ментировать задание на дом, попрощаться со 
школьниками

Окончание табл. 1
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интегральным показателем эффективности проведенного 
занятия можно считать состояние и вид учеников, выходящих 
с урока, и состояние учителя.

2. технологии оптимальной организации учебного процесса 
и физической активности школьников. анализ методической 
литературы позволяет выделить четыре основных правила по-
строения урока с позиции здоровьесберегающих технологий.

Правило 1. Правильная организация урока 
во-первых, это учет всех критериев здоровьесбережения на 

рациональном уровне. во-вторых, необходимо научить ученика 
запрашивать необходимую информацию и получать требуемый 
ответ. задавание вопросов является: показателем включенности 
ученика в обсуждаемую проблему и, следовательно, хорошего 
уровня его работоспособности, проявлением учебной мотива-
ции; проявлением и тренировкой познавательной активности; 
показателем адекватно развитых коммуникативных навыков.

таким образом, количество и качество задаваемых учени-
ком вопросов служат одними из индикаторов его психофизи-
ческого состояния, психологического здоровья, а также трени-
руют его успешность в учебной деятельности.

организация урока должна обязательно включать три этапа:
1 этап: учитель сообщает информацию (одновременно сти-

мулирует вопросы);
2 этап: ученики формулируют и задают вопросы;
3 этап: учитель и ученики отвечают на вопросы.
результат урока – взаимный интерес, который подавляет 

утомление.

Правило 2. Использование каналов восприятия
особенности восприятия определяются одним из важней-

ших свойств индивидуальности – функциональной асимме-
трией мозга: распределением психических функций между 
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полушариями. выделяются различные типы функциональной 
организации двух полушарий мозга:

– левополушарные люди – при доминировании левого по-
лушария. для них характерен словесно-логический стиль по-
знавательных процессов, склонность к абстрагированию и 
обобщению;

– правополушарные люди – доминирование правого полу-
шария. у данного типа развиты конкретно-образное мышле-
ние и воображение;

– равнополушарные люди – у них отсутствует ярко выра-
женное доминирование одного из полушарий.

на основе предпочтительных каналов восприятия инфор-
мации различают: аудиальное восприятие; визуальное вос-
приятие; кинестетическое восприятие.

знание этих характеристик учеников позволит учителю 
излагать учебный материал на доступном для всех учащихся 
языке, облегчив процесс его запоминания.

Правило 3. Учет зоны работоспособности учащихся
Экспериментально доказано, что биоритмологический 

оптимум работоспособности у школьников имеет свои пики и 
спады как в течение учебного дня, так и в разные дни учебной 
недели. работоспособность зависит и от возрастных особен-
ностей детей. 

Правило 4. Распределение интенсивности 
умственной деятельности

При организации урока выделяют три основных этапа с 
точки зрения здоровьесбережения, которые характеризуются 
своей продолжительностью, объемом нагрузки и характерны-
ми видами деятельности (табл. 2). 



44

Таблица 2
интенсивность уМственной деятельности 
и усвоения Знаний учащихся в ходе уроКа

Этапы урока время

Эффек-
тивность 
усвоения 
знаний, %

нагрузка деятельность

1 этап (враба-
тывание)

5–25-я 
минута

80 относительно 
невелика

репродуктив-
ная, перехо-
дящая в про-
дуктивную. 
Повторение

2 этап (мак-
симальная 
работоспо-
собность)

25–35-я 
минута

60-40 максимальное 
снижение на 
15-й минуте

Продуктивная, 
творческая, 
знакомство с 
новым материа-
лом

3 этап (конеч-
ный порыв)

35–40-я 
минута

10 небольшое 
повышение 
работоспособ-
ности

репродуктив-
ная, отработка 
узловых момен-
тов пройден-
ного

3. урок, организованный на основе принципов здоровьесбе-
режения, не должен приводить к тому, чтобы учащиеся заканчи-
вали обучение с сильными и выраженными формами утомления.

утомление – временное ухудшение функционального со-
стояния ученика, выражающееся в снижении работоспособ-
ности, в неспецифических изменениях физиологических 
функций и в субъективном ощущении усталости. утомление 
не следует рассматривать только как отрицательный феномен. 
Это защитная, охранительная реакция организма, стимулятор 
его восстановительных процессов и повышения функциональ-
ных возможностей. действительно, отрицательное влияние на 
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организм оказывает постоянно возникающее и хроническое 
утомление, особенно перерастающее в переутомление.

для повышения умственной работоспособности учеников, 
предупреждения преждевременного наступления утомления и 
снятия у них мышечного статического напряжения необходимо 
проводить физкультминутки, примерно через 10–15 минут от на-
чала урока или с развитием первой фазы умственного утомления 
у значительной части учащихся класса.  в состав упражнений 
для физкультминуток целесообразно включать (по е.а. романо-
вой): упражнения по формированию осанки, укреплению зрения, 
укреплению мышц рук, отдых позвоночника, упражнения для 
ног, релаксационные упражнения для мимики лица, потягивание, 
массаж области груди, лица, рук, ног, психогимнастика, упражне-
ния, направленные на выработку рационального дыхания. 

для снятия эмоционального напряжения целесообразно ис-
пользование игровых технологий, игровых обучающих про-
грамм, оригинальных заданий и задач, пословиц и поговорок, 
введение в урок исторических экскурсов и «отступлений». 
созданию благоприятного психологического климата на уро-
ке способствуют: доброжелательная обстановка, спокойная 
беседа, внимание к каждому высказыванию, позитивная реак-
ция учителя на желание ученика выразить свою точку зрения, 
тактичное исправление допущенных ошибок, поощрение к са-
мостоятельной мыслительной деятельности, уместный юмор, 
занимательный хрестоматийный материал.

Приведем примеры нескольких комплексов гимнастик для 
использования на уроках биологии, во внеклассной работе и 
для занятий дома.

Комплекс 1. Оздоровительный
1. «скульптор замешивает глину» (массаж живота). Погла-

живание жи вота по часовой стрелке, пощипывание, похлопы-
вание ребром ладони и кулачком. с левой стороны пальчиками 
нажимаем более глубоко, проверяем «готовность глины».
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2. «массаж области груди». выполняется сидя. Поглажива-
ем область грудной клетки со словами: «я хорошая, милая, до-
брая» (воспитываем бережное отношение к своему телу, учим 
любить себя).

3. «заводим машину». выполняется сидя. ставим пальцы на 
середину грудины и вращательными движениями по часовой 
стрелке заводим машину со звуком: «Ж-Ж-Ж». затем то же про-
тив часовой стрелки. воздействуем на точку между грудными 
отделами со звуком: «Пи» (сигнал, что машина завелась).

4. «Лебединая шея». Поза та же. Поглаживаем шею от груд-
ного отде ла к подбородку. вытягиваем шею, похлопываем по 
подбородку, любуемся длинной, красивой шеей лебедя.

5. «Чебурашка». Поза та же. Лепим уши для Чебурашки, 
поглаживаем ушные раковины, лепим ушки внутри по борозд-
кам. растираем за ушами, «промазываем глину», чтобы ушки 
не отклеились.

6. «моем голову». Прорабатываем активные точки на голо-
ве сильным на жатием пальцев (массаж головы). как «расче-
ской», ведем к середине головы, затем расчесываем пальцами 
волосы, спиральными движениями ведем от висков к затылку.

7. «Лепим красивое лицо». Поглаживаем лоб, щеки, крылья 
носа, чтобы кожа была упругой. надавливаем пальцами актив-
ные точки переносицы, середину бровей, разглаживаем брови, 
глаза, похлопываем по щекам, подергиваем нос.

8. «буратино».  Лепим красивый нос для буратино. бура-
тино «рисует» носом солнышко, морковку, домик. При этом 
у школьника появляется радостное ощущение от медленных 
и плавных движений шеи. упражнение дает терапевтический 
эффект для шейного отдела позвоночника.

9. «массаж рук». «моем» кисти рук, сильно трем ладош-
ки до ощущения сильного тепла, надавливая каждый палец. 
Фалангами пальцев одной руки трем по ногтям другой. «сти-
ральная доска» оказывает воздействие на внутренние органы: 
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сердце, легкие, печень, кишечник. создается ощущение лег-
кости и радости внутри организма.

10. «мочалочка». трем «рукой-мочалкой» всю руку до пле-
ча, сильно нажимаем на мышцы плеча, предплечья; «смываем 
водой мыло» – ведем одной рукой вдоль второй руки вверх и 
затем ладошкой вниз, стряхиваем «воду».

Комплекс 2. Дыхательная и звуковая гимнастика
1. Погладить нос (боковые его части) от кончика к переносице. 

вдох левой ноздрей, правая ноздря закрыта, выдох правой (при 
этом закрыта левая). на выдохе постучать по ноздрям 5 раз.

2. сделать 8–10 вдохов и выдохов через правую и левую 
ноздри, по очереди закрывая отдыхающую ноздрю указатель-
ным пальцем.

3. сделать вдох носом. на выдохе протяжно тянуть звуки 
«м-м-м-м», одновременно постукивая пальцем по крыльям носа.

4. закрыть правую ноздрю и протяжно тянуть «м-м-м-м», 
на выдохе то же самое, закрыть левую ноздрю.

5. Энергично произносить «п-б». Произношение этих зву-
ков укрепляет мышцы губ.

6. Энергично произносить «т-д». упражнение служит для 
укрепления мышц языка.

7. высунуть язык, энергично произносить «к-д», «н-д». 
укрепляются мышцы полости глотки.

8. несколько раз зевнуть и потянуться. зевание стимули-
рует не только гортанно-легочный аппарат, но и деятельность 
головного мозга, а также снимает стрессовое состояние.

9. «Покорители космоса». ученики расслабляются, гото-
вятся к полету.

«Полет на Луну» – на выдохе  тянут звук «а», медленно подни-
мая левую руку вверх, достигая Луны, и медленно ее опускают.

«Полет на солнце» – также на выдохе, но звук громче и длин-
нее. достигаем солнца правой рукой и медленно ее опускаем.
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«Полет к инопланетянам» – на выдохе ученики произносят 
звук «а», который нарастает по высоте и громкости. Громкость 
доходит до предела, словно выплеск. Появляется ощущение 
радости и легкости.

на выдохе достигается длительная задержка дыхания, 
укрепляются голосовые связки. 

10. «Гудок парохода». Через нос с шумом школьники наби-
рают воздух; задержав дыхание на 1–2 секунды, с шумом мед-
ленно выдыхают воздух через губы, сложенные трубочкой, со 
звуком «у». 

11. «Полет самолета». ученики-самолеты «летают» со зву-
ком «у». При выполнении пилотажа: взлет – звук направляет-
ся к голове, посадка – звук направляется к туловищу.

Комплекс 3. На улучшение осанки
1. «улучшим осанку». встать вплотную к стене, стопы сом-

кнуть, втянуть живот, голова касается стены,  затем походить с 
гордо поднятой головой, плечи немного откинуты, живот под-
тянут (укрепление мышц спины и брюшного пресса). 

2. «Птица перед взлетом». стоя, подышать спокойно, затем 
наклон вперед, ноги не сгибаем, голова вперед, руки за спи-
ной, подняты вверх с напряжением, как крылья. «уронить» 
голову, руки расслабленно опустить вниз и оставить повисеть 
свободно 5–6 секунд. Это упражнение позволяет научить уче-
ников напрягать и расслаблять мышцы спины.

3. «кто там?». ученик садится на стул правым боком к спин-
ке, упираясь бедром и коленом в спинку стула. обеими руками 
берется за спинку стула и поворачивается влево до предела, 
возвращается в исходное положение, расслабляясь. затем, сев 
левым боком, поворачивается в правую сторону.
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Комплекс 4. Психогимнастика
1. игра «веселая пчелка». вдох свободный. на выдохе про-

изнести звук «з-з-з-з». Представляем, что пчелка села на нос, 
руку, ногу. упражнение учит направлять дыхание и внимание 
на определенный участок тела.

2. «остров плакс». Путешественник попал на волшебный 
остров, где живут одни плаксы. он старается утешить то одно-
го, то другого, но дети-плаксы отталкивают его и продолжают 
реветь. При этом головы должны быть подняты, брови све-
дены, уголки губ опущены, всхлипывание – вдох без выдоха 
(3–5 минут). благодаря этому упражнению происходит насы-
щение крови кислородом.

3. «Холодно – жарко». Подул холодный северный ветер, 
ученики съежились в комочки. выглянуло летнее солнышко, 
можно загорать. ученики расслабились, обмахиваются пла-
точками или веерами (2–3 раза). Происходят расслабление и 
напряжение мышц туловища.

4. игра «Шарик». один ученик имитирует работу насоса со 
звуковым сопровождением. остальные ученики представляют 
себя воздушными шариками, которые надуваются воздухом, 
постепенно поднимая  руки вверх, надувая щеки.

напряжение в руках, ногах, мышцах шеи, лица достигает 
предела. один шарик лопнул. ученики медленно возвращают-
ся в исходное положение.

5. игра «Шалтай-болтай». ученики стоят в расслаблен-
ном состоянии. Под текст «Шалтай-болтай сидел на стене, 
Шалтай-болтай свалился во сне» ученики делают повороты, 
руки болтаются свободно, как у тряпичной куклы. 

6. игра «зернышко». ученики сворачиваются калачиками, 
сжимаются. но вот пригрело солнышко, полил дождик, «зер-
нышко» зевает широко, с удовольствием начинает двигаться, за-
тем медленно поднимает «ножки-корешки» и «ручки-росточки» 
и начинает поворачиваться, поднимаясь росточками к солнышку.
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Комплекс 5. Йога в игре с животными 
(домашние упражнения на спортивном коврике)

1.  «Поза кошечки». ученик в позе спящей кошечки (лежа 
на боку, ноги согнуты в коленях и подтянуты к груди; руки, 
согнутые в локтях, скрещены возле груди) лежит и мурлы-
чет. «котенок» встает на колени и выгибает спину со звуком 
«ш-ш-ш». упражнение обучает приемам саморасслабления.

2. «кошечка проползает под забором». ученик медленно 
опускается на локти, ягодицами садится на ноги и медленно, 
опустив голову, имитирует продвижение под забором, ложит-
ся животом на пол и поднимается на вытянутых руках и вхо-
дит в позу «змеи».

3. «Поза змеи». «змея» плотно прижата животом к полу, 
упор на вытянутых руках. Голова гордо поворачивается влево-
вправо (шипит). упражнение тонизирует и является профи-
лактическим при заболевании почек.

4. «собачка». исходное положение – упор на руках и ногах, 
ягодицы подняты кверху. «собачка» лает, «виляет» хвостиком. 
во время виляния «хвостом» ягодицы движутся влево и вправо. 
укрепляются мышцы рук, ног, улучшается кровоснабжение.

5. «Левушка». исходное положение – сидя на пятках, язык 
прижат к небу под зубами, «лев ищет добычу» – школьник по-
ворачивается в левую сторону до предела, одновременно дви-
гая язык за зубами в сторону поворота, как бы заглатывая его. 
возврат в исходное положение, то же в правую сторону. «Лев 
нашел добычу» – школьник встает на колени, пальцы согну-
ты, как когти, сильно напряжены (или сжаты в кулаки), глаза 
смотрят вверх, лев рычит, днем – со звуком, ночью – беззвучно 
(на выдохе). Повторить 2–4 раза.

охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни  
предполагают не только создание необходимых гигиениче-
ских и психологических условий для организации учебной 
деятельности, но и профилактику различных заболеваний, а 
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также пропаганду здорового образа жизни. для решения этих 
задач могут применяться следующие компоненты:

– создание положительного эмоционального настроя на ра-
боту всех учеников в ходе урока;

– использование проблемных творческих заданий;
– стимулирование учеников к выбору и самостоятельному 

использованию разных способов выполнения заданий;
– применение заданий, позволяющих ученику самому вы-

бирать тип, вид и форму материала (словесную, графическую, 
условно-символическую);

– рефлексия; обсуждение того, что получилось, а что – нет, 
в чем были ошибки, как они были исправлены.

исходя из вышеизложенного, становится очевидным, что здо-
ровьесберегающие технологии позволяют параллельно решать и 
задачи охраны здоровья школьников как в психологическом, так 
и в физиологическом аспектах. здоровьесберегающие техноло-
гии предполагают  комплексное использование индивидуальных 
и коллективных заданий разных типов и уровней, индивидуаль-
ного темпа работы, выбор учебной деятельности, личный выбор 
учащимися модульных систем образовательного процесса, про-
ведение обучающих игр, проектную деятельность, коллективную 
деятельность, профилизацию образования, медико-психолого-
педагогическое сопровождение учащихся.

благодаря использованию здоровьесберегающих техноло-
гий оказывается возможным обеспечить наиболее комфортные 
условия каждому ученику, учесть индивидуальные особенно-
сти каждого ребенка, а следовательно, минимизировать нега-
тивные факторы, которые могли бы нанести вред его здоровью. 

Вопросы и задания
1. Что вы понимаете под «здоровьем школьника»?
2. как вы оцениваете школьные факторы риска, влияющие 

на здоровье учеников и учителя биологии?
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3. каковы цели и функции здоровьесберегающих технологий?
4. Почему любая образовательная технология должна быть 

здоровьесберегающей?
5. разработайте конспект урока (внеклассного мероприятия) 

в соответствии с критериями и правилами здоровьесбережения.

Рекомендуемые информационные источники
26, 37, 52, 62, 69, 70, 71, 72, 73.

2.3. ПедаГоГичесКая МастерсКая Построения Знаний

обоснование педагогической мастерской построения зна-
ний (ПмПз) в процессе обучения биологии является одной 
из важнейших проблем психолого-педагогических исследо-
ваний. возможности использования на уроке педагогической 
мастерской построения знаний обусловлены рядом дидакти-
ческих исследований, выражены через естественное проник-
новение идей международного движения «новое образова-
ние» и пристальное внимание педагогов-экспериментаторов к 
новым образовательным технологиям (м.б. багге, н.и. бело-
ва, и.а. колесникова, и.а. мухина, а.а. окунев и др.). 

мастерская – это форма организации многомерного, мно-
гоуровневого диалога, создающего единое эмоциональное и 
смысловое поле, которое впоследствии может определить на-
правление дальнейшего движения, структуру будущего знания 
или только создать мотив.

«мастерская, – по мнению Г.к. селевко, – как локальная 
технология, охватывает большую или меньшую часть учебной 
дисциплины. она состоит из ряда заданий, которые направля-
ют работу учеников в нужное русло, но внутри каждого задания 
школьники абсолютно свободны».
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мастерская стимулирует активное индивидуальное вос-
приятие, которое «преломляется в феноменальном поле его 
сознания, центром которого является я-концепция», и затем 
сопоставляется с восприятием других. отсутствие привычно-
го для урока давления преподавателя, погружение в ситуацию 
самостоятельного выбора суждений, ответственность за их ис-
тинность способствуют реализации главной, по утверждению  
к. роджерса, потребности человека – стремления к самоак-
туализации. удовлетворению этой потребности способствует 
и выбор в качестве одной из движущих сил образовательного 
процесса в технологии мастерских таких учебных ситуаций, 
«в которых создается разрыв между новыми, более сложными 
требованиями на уроке и недостаточным для выполнения этих 
требований уровнем знаний, умений, навыков студентов. если 
такого разрыва нет, то трудно, почти невозможно побудить сту-
дентов к активной познавательной деятельности».

Феноменалистический подход к подбору заданий мастер-
ской определяет их цель: помочь восприятию учеником само-
го себя; научить анализировать свойственные ему потребности, 
чувства, ценности, убеждения; дать возможность осознать роль 
прошлого и настоящего опыта; предоставить право выбора, 
отбора, организации и интеграции ситуаций, событий, явлений 
для создания целостной картины психологического окружения, 
которая и определяет его поведение на мастерской. работа в 
группе, социализация, внутренняя и внешняя рефлексия внесут 
свои коррективы в цели, сделают защитные механизмы более 
адекватными, станут питательной средой для понимания моти-
ва деятельности, определения ее цели.

технология мастерских построения знаний использует инди-
видуальный парный, групповой способы обучения. однако они 
во многом (по структуре содержанию, форме, смыслу) отлича-
ются от способов, имеющих те же названия и входящих в другие 
образовательные технологии. самый древний из них – индиви-
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дуальный способ – всегда основывался на первоначальной дея-
тельности преподавателя, на его слове, инициативе и на после-
дующей самостоятельной работе ученика.

Процесс проживания в мастерской самоценен. Прожива-
ние рассматривается в мастерской как существование, бытие 
«здесь и сейчас» в качестве субъекта, то есть носителя деятель-
ности, предложенной в рамках  данной образовательной тех-
нологии. Проживанию способствуют осознанная внутренняя 
мотивация и внутреннее целеполагание. все условия и про-
цедурные моменты мастерской созданы для ее проживания, 
то есть участия в ней не в роли присутствующего человека, 
а в качестве действующего и взаимодействующего человека. 
Проживание обеспечивает принцип бытийности педагогиче-
ской мастерской.

в чем отличия мастерской от традиционной модели урока, 
игры, проблемного урока?

в основу организации мастерской заложена особая систе-
ма взаимодействия целей, содержания, деятельности учени-
ков и мастера (учителя). развивая в учащихся интеллектуаль-
ную, эмоциональную, этическую и коммуникативную сферу, 
ПмПз строится по следующей линейной программе: индук-
ция → деконструкция → реконструкция → социализация → 
афиширование → разрыв → рефлексия.

1 этап. индукция («наведение», мотивационный запрос). 
весь процесс проживания мастерской закладывается учителем 
(мастером) за счет поиска парадокса содержания. н.и. беловой 
определен перечень индукторов: слово, образ, фраза, текст, ри-
сунок, предмет, музыка, репродукция, загадка, вопрос. напри-
мер. Почему в природе существует только два пола? зачем цве-
ток рождается таким красивым, если его все равно сорвут?

2 этап. деконструкция – работа с материалом (текстом, 
красками, веществами, моделями и др.) и превращение его в 
хаос – смешение слов, явлений, событий.
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3 этап. реконструкция – создание своего мира, текста, ри-
сунка, гипотезы, проекта, решения.

4 этап. социализация – соотнесение своей деятельности 
с деятельностью  остальных. работа в парах, малых группах 
выливается в представление всем промежуточного, а затем и 
окончательного результата своего труда. задача этого этапа – 
не столько оценить работу другого, сколько дать самооценку и 
провести самокоррекцию.

5 этап. афиширование – представление (вывешивание) 
произведений учеников и мастера (текстов, рисунков, схем, 
проектов, решений) всему классу. участники мастерской зна-
комятся с ними и обсуждают их.

6 этап. разрыв – кульминация творческого процесса: озаре-
ние, новое видение предмета, явления, внутреннее осознание не-
полноты или несоответствия своего старого знания новому, по-
буждающее к углублению  в проблему, к поиску ответов, сверке 
нового знания с литературными или научными источниками. в 
итоге появляется  информационный запрос, у каждого участни-
ка – свой. возникает потребность общаться со словарями, энци-
клопедиями, учебниками, интернетом и т. д. таким образом, то, 
что обычно «дается» ученику в традиционном обучении, теперь 
изучается самостоятельно, с помощью товарищей, родителей. 
для успешного  проведения данного этапа мастер должен под-
готовить множество заданий-информации, которые будут пред-
ложены учащимся, когда возникнет необходимость.

7 этап. рефлексия – отражение, самоанализ, обобщение 
чувств, ощущений, возникших в ходе работы в мастерской. 
Это не оценочные суждения, а анализ собственной мысли, 
чувства, знания, мироощущения.

мастерская является многоплановой, интегрированной об-
разовательной технологией. в ней используются элементы 
игр, психологического тренинга, художественного и техниче-
ского творчества, исследования, индивидуальной и групповой 
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работы, вербального и невербального общения. Поэтому кро-
ме познания окружающего мира, ученик познает себя как лич-
ность и социум.

ядром мастерской построения знаний определяется «про-
живание» учеником некоторой ситуации (решение экологи-
ческой проблемы, моделирование строения цветка, создание 
тканей растения). Причем очень важно участникам быть не в 
роли присутствующих в инсценировке, а в качестве «действу-
ющего» мобильного человека. Этому способствуют сравнения 
своих письменных предположений с другими проектами, дис-
куссии, афиширование продуктов собственной деятельности.

т.и. Шамова выделяет несколько типов познавательного дей-
ствия, каждый из них входит в конструкцию мастерской:

– действия, подводящие к осознанию необходимости нового 
познания;

– действия по созданию фактической базы для дальнейших 
теоретических обобщений;

– действия по обобщению фактического материала;
– действия по соотнесению обобщений с многообразием 

конкретной деятельности.
одним из особых свойств педагогической мастерской яв-

ляется постоянная работа мастера на уроке в режиме диало-
га, а не монолога, распространенного в школьной практике. 
учитель способствует свободным передвижениям учащихся в 
кабинете, самоорганизации их в произвольные микрогруппы 
по сходному поиску решения проблемного задания.

результаты работы учащихся обнаруживаются в четырех 
аспектах: 1 – знаниевом; 2 – коммуникативном; 3 – рефлексив-
ном и 4 – эмоционально-чувственном.
Результат  мастерской  – познавательный процесс, позво-

ляющий каждому студенту выстроить свое знание, свое пони-
мание. мастерская меня ет деятельность студента, привыкшего 
к получению готового знания, к под чинению, к послушанию, 
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монотонной работе на уроке, а значит, меняет и его смысловые 
установки, ибо мастерская выстраивается с учетом принципа 
«включения личности в значимую деятельность, принципа сме-
ны социаль ной позиции личности в группе». Поэтому результат 
работы на мастерской описывается не словами: получил, овла-
дел, узнал, запомнил, записал, а слова ми: сделал, открыл, понял, 
почувствовал, помог, выстроил, создал, задумался, выбрал, при-
близился,  сделаю,  подумаю,  почитаю,  рассмотрю,  понаблю-
даю, проанализирую.

Педагогическая мастерская построения знаний требует 
тщательной временной подготовки к уроку: поиск статей, 
журналов и научно-популярных книг по теме, копирования 
материалов на множительной технике, подбор средств нагляд-
ности, результаты учебного эксперимента.

образовательная деятельность мастера заключается в соз-
дании условий: 1) для самоактуализации и самореализации 
школьника; 2) не давать готовых конкретных знаний по теме, 
а предоставлять возможности для конструирования своего 
цельного образа окружающего мира; 3) развивать умения са-
моконтроля и самооценки знаний; 4) предоставлять ученику 
право на «пробу», «ошибку»; 5) поддерживать сотрудниче-
ство и взаимопомощь.

как и любая образовательная технология, педагогическая 
мастерская построения знаний требует определенных затрат 
физических и психолого-педагогических ресурсов учащихся и 
учителей. необходима специальная подготовка учителей для 
понимания и построения авторских мастерских. для учителей 
россии такие курсы проводит санкт-Петербургский государ-
ственный университет педагогического мастерства.

на страницах журнала «биология в школе» помещены 
материалы педагогических мастерских «рождение цветка», 
«растительные ткани», «я – жизнь, которая…», «Хищниче-
ство», «заповедник» и др.



58

рассмотрим в качестве примера ход мастерской построения 
знаний в 7 классе, разработанный н.и. беловой.

Тема урока. «Будни и праздники рабочей пчелы»
Ход занятия
I. организационный момент
мастер приветствует учащихся, проверяет готовность ра-

бочего места школьников к учебному  занятию. ученики при-
ветствуют учителя, проверяют наличие дидактических мате-
риалов для работы на занятии.

II. мотивация и целеполагание (индукция)
1. мастер предлагает учащимся нарисовать пчелу, но не 

простую, а особенную: пчелу-дворника; пчелу-строителя; 
пчелу-охранника; пчелу-няню; пчелу-кладовщика; пчелу-
фуражира. ученики выполняют задание по жребию: рисуют 
«особенную» пчелу.

2. Формируются творческие группы учащихся по 5 человек 
по «профессиям» пчел. 

3. учащимся предлагается записать слова по ассоциации со 
словосочетанием «пчелиная семья» (Приложение 1). ученики 
выполняют задание в группах, а затем записывают свои слова 
на доске (не повторяясь).

4. учащимся задается вопрос: что бы вам хотелось узнать о 
пчелиной семье?

5. мастер записывает ответы учащихся на доске. на их 
основе формулирует «информационный запрос» учеников на 
данный урок.

III. изучение нового материала и закрепление
I блок
1. мастер сообщает, что в пчелиной  семье живет до 80 000 

особей, которых можно разделить на три касты: матка (или ца-
рица), рабочие пчелы и трутни.
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Реконструкция
2. учащимся предлагается определить, какие обязанности 

выполняют представители каждой касты, используя раздаточ-
ный материал (индивидуально) (Приложение 2).
Социализация
3. Предлагается обсудить результаты работы в группах,  за-

писывают их на листах ватмана, и подготовиться к защите.
Афиширование
4. ученики вывешивают результаты работы группы и за-

щищают ее перед всем классом.
Рефлексия
5. сравниваются результаты своей работы с образцом. де-

лаются записи в тетради.
Деконструкция
6. мастер рассказывает о том, что каждая  рабочая пчела 

имеет свои, вполне определенные обязанности. задает вопро-
сы: как выбирает пчела себе профессию? как осуществляется 
в семье «профориентация»? кто и как готовит «молодых спе-
циалистов?» ученики выдвигают свои гипотезы. 

II блок
Реконструкция
1. ученикам предлагается составить схему из имеющегося 

раздаточного материала и озаглавить ее (Приложение 3).
Социализация
2. мастер предлагает обсудить результаты работы в груп-

пах, постепенно (малыми дозами) раздает необходимую ин-
формацию в группы (Приложение 4) в виде энциклопедиче-
ских справок. ученики корректируют результаты работы, 
записывают схему на листе ватмана, готовятся к защите про-
дукта своего труда. 
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Афиширование
3. мастер предлагает каждой группе объяснить результаты 

своей работы. каждая группа вывешивает свою схему на до-
ску и объясняет ее.
Рефлексия 
4. мастер предлагает учащимся прочитать отрывок из книги 

б. сергеева «от амебы до гориллы, или как мозг учился думать» 
(Приложение 5). ученики читают, рефлексируют, обсуждают 
свое участие в каждом этапе работы, сравнивают результаты сво-
ей работы с образцом. делают записи в тетради: 1) инстинкт – 
это...; 2) дополняют схему «Пчелиная семья» обязанностями 
рабочей пчелы (в следующем порядке): 1 – чистка сот; 2 – корм-
ление личинок; 3 – кормление матки; 4 – прием запасов корма; 
5 – строительство сот; 6 – охрана гнезда; 7 – заготовка корма.

IV. домашнее задание.
мастер предлагает на выбор: 1) подготовить рассказы об 

инстинктивном поведении рабочей пчелы или других живот-
ных (см.: сергеев б.Ф. от амебы до гориллы, или как мозг 
учился думать. Л., 1988; молис с.а. книга для чтения по зоо-
логии: пособие для учащихся. м., 1981); 2) написать мини-
сочинение от имени рабочей пчелы.

Приложение 1
вариант ассоциаций к словосочетанию «пчелиная семья»:
мед, соты, царица, семья, трутень, улей, труд.

Приложение 2
разделение труда в пчелиной семье
матка: откладывание яиц.
трутень: оплодотворение матки.
рабочая пчела: чистка сот, кормление личинок, кормление 

матки, прием запасов корма, строительство сот, охрана гнезда, 
заготовка корма.
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Приложение 3
(разрезать)

рабочая 
пчела и 
ее обя-
занности

→ Чистка сот
→ кормление личинок
→ кормление матки
→ Прием запасов корма
→ строительство сот
→ охрана гнездо
→ заготовка корма

Приложение 4
дополнительный материал из энциклопедий

специально учиться пчелам не приходится. родители не 
проявляют никакой заботы о воспитании своих детей, да и не 
могут ничему их научить, так как сами совершенно ничего не 
умеют делать. рабочих пчел также никто не обучает.

рефлекс – ответ организма на действие раздражителей, осу-
ществляемый при помощи нервной системы.

безусловный рефлекс – врожденный рефлекс, который пе-
редастся от родителей к потомству.

условный рефлекс – приобретенный в течение жизни.
инстинкт – последовательная цепь безусловных рефлексов 

в сложном поведе нии животных.

инстинктивное поведение играет преобладающую роль у 
беспозвоночных животных, в частности у насекомых, у кото-
рых короткий срок жизни не позво ляет изменять поведение 
путем «проб и ошибок». обеспечивая организм набо ром гото-
вых поведенческих реакций, инстинкты у насекомых и позво-
ночных позволяют экономно использовать нервные клетки. 
Эти реакции передаются из поколения в поколение, выдер-
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живая жесткий естественный отбор, и, несомнен но, имеют 
огромное значение для выживания.

рабочие пчелы живут примерно 6 недель. у них сначала 
развиваются специаль ные молочные железы, вырабатываю-
щие особую питательную жидкость – пчелиное молочко, за-
тем – восковые железы, а затем – ядовитые железы.

вид достроенной ячейки вызывает у пчелы торможение 
строительного рефлек са и служит сигналом действия следую-
щего рефлекса.

Приложение 5 
Семья медоносов

в семье медоносных пчел самые молоденькие труженицы 
заняты малоквалифицированной деятельностью. они остают-
ся работать в «роддоме», наводя порядок в старых, уже бывших 
в употреблении ячейках сот, т. е. чистят колыбельки, из кото-
рых сами недавно вывелись. уже на четвертый день жизни им 
доверяют кормление взрослых личинок пергой. так называ-
ется пчелиный «хлеб», приготовленный из консервированной 
цветочной пыльцы. затем пчелы становятся настоящими кор-
милицами. на восьмой день жизни у них развива ются железы, 
вырабатывающие особую питательную жидкость – пчелиное 
мо лочко, которым кормят совсем молоденьких личинок и мат-
ку. когда молочные железы прекратят свою функцию, пчела 
становится кладовщицей. теперь она целый день дежурит у 
летка, принимает от сборщиц доставленную в улей пищу и за-
ботливо складывает ее в свободные ячейки, подготавливая для 
кон сервации. Этим трудом пчелы занимаются около недели.

когда у рабочих пчел полностью разовьются восковые же-
лезы, они становятся строителями, участвуя в возведении сот. 
весь первый период своей жизни рабочие пчелы находятся 
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безвыходно в родном улье. их жало еще не имеет яда, а появ-
ляться невооруженным в этом полном опасности мире крайне 
рискованно. только когда у пчелы, наконец, разовьются ядови-
тые железы, ее рабочее место переносится ближе к летку. в это 
время она служит в вооруженной охране улья, присматриваясь 
через его узкую дверь к этому огромному и страшному миру. 
самая последняя профессия – сборщика нектара и пыльцы. 
теперь до последнего часа жизни пчела будет снабжать свою 
большую семью. Эта многообразная деятельность пчелы раз-
вертывается всего лишь на протяжении шести недель. очень 
короткая, но какая богатая событиями жизнь.
(Из книги: Б.Ф. Сергеева. От амебы до гориллы, или Как 

мозг учился думать. Л.: Детская литература, 1988.)

Приложение 6

                             Пчелиная семья

   матка   трутни             рабочие пчелы:
откладывает               оплодотворяют 1 – чистка сот;

яйца                    яйца  2 – кормление личинок;
     3 – кормление мотки;
     4 – прием запасов корма;
     5 – строительство сот;
     6 – охрана гнезда;
     7 – заготовка корма
Приложение 7
выводы по уроку
1. инстинкт – последовательная цепь безусловных рефлек-

сов в сложном поведении животных.
2. Причина инстинктивного поведения: короткий срок жизни.
3. следствие: проявление врожденных рефлексов: чистка 

сот, кормление личинок и матки, защита гнезда и т. д.
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Вопросы и задания
1. определите структуру построения мастерской. в чем за-

ключаются ее отличия от традиционного урока изучения но-
вого материала?

2. охарактеризуйте понятие «индуктор».
3. какова роль деятельности учителя в подготовке и прове-

дении педагогической мастерской построения знаний?
4. каковы особенности деятельности учащихся в педагоги-

ческой мастерской?
5. Что служит показателем успешности учащегося в педа-

гогической мастерской?
6. ознакомьтесь с рекомендациями по составлению педаго-

гической мастерской построения знаний. разработайте план 
урока (тему урока предлагает преподаватель).

Рекомендуемые информационные источники
1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 16, 44, 65.
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Глава 3. ТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ 
АКТИВИЗАЦИИ 
И ИНТЕНСИФИКАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

3.1. исПольЗование иГровых технолоГий 
на уроКах биолоГии

игра – один из универсальных видов человеческой деятель-
ности, она прошла путь развития параллельно становлению и 
развитию человеческого общества. возможности игр неисчер-
паемы. они включаются в образовательный процесс личности 
человека с момента его младенчества до глубокой старости. 
игра основана на свободной и творческой деятельности, фор-
мирует воображение, фантазию, интеллект участников игры; 
служит средством самовыражения личности, позволяющим 
достигнуть удовлетворения результатами выполненной дея-
тельности.

существует ряд общих положений, отражающих сущность 
феномена игры.

1. игра – многогранное понятие. она означает занятие, от-
дых, развлечение, забаву, потеху, соревнование, упражнение, 
тренинг, в процессе которых требования взрослых к детям 
становятся их требованиями к самим себе.

2. игра – первая ступень деятельности ребенка, изначаль-
ная школа его поведения, нормативная и равноправная дея-
тельность младших школьников, подростков и юношества, 
меняющая свои цели по мере взросления. 

игра ↔ учение ↔ труд
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3. игра – потребность растущего ребенка: его психики, ин-
теллекта, биологического фонда. игра есть практика развития.

4. игра – путь поиска ребенком себя в коллективах сото-
варищей, в целом в обществе, человечестве, во вселенной, 
выход на социальный опыт, культуру прошлого, настоящего 
и будущего, повторение социальной практики, доступной по-
ниманию.

5. игра способствует самораскрытию, саморазвитию лич-
ности ученика.

6. игра – важнейшая сфера общения детей; в ней решаются 
проблемы межличностных отношений, совместимости, пар-
тнерства, дружбы, товарищества. в игре познается и приоб-
ретается социальный опыт взаимоотношений людей.
Дидактическая игра – это вид деятельности, организуемый 

в процессе обучения учителем с целью развития познаватель-
ных интересов, формирования знаний и умений школьников 
(т.б. кропочева). 

к наиболее важным функциям обучающей игры относят: 
социокультурную, самореализации, коммуникативную, диа-
гностическую, психолого-терапевтическую, коррекционную, 
развлекательную. 

для младших школьников используются игры на воздухе, 
двигательные игры, небольшие викторины.

в подростковом периоде у ребенка происходят демон-
стративное отмежевание от детства, постоянное и активное 
самоутверждение на позиции я – взрослый. в этот период 
перестраивается эмоциональная сфера подростка, что ведет к 
коренной перемене восприятия окружающего мира. особен-
ности подросткового восприятия мира проявляются и в выбо-
ре ими ролевых игр. Подростки способны в групповой игре 
не только продумать весь ход, но и без помощи взрослых (а 
иногда и в тайне от них) организовать достаточно сложную 
совместную деятельность, где игра и труд тесно переплетены.
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для возраста 15–18 лет характерны устремление в будущее, 
поиск смысла жизни. старшие школьники стоят на пороге вы-
бора профессии, жизненного пути, а нередко и создаваемой 
семьи. их глубоко интересуют различные социальные явле-
ния. в это же самое время усиливаются рефлексия, самоуглу-
бление, отсюда – повышенная избирательность общения, его 
эмоциональная насыщенность. 

знание классификации игр определяет порядок разверты-
вания теории игрового обучения (по Г.к. селевко, рис. 2).

в словесных играх источником знания является слово учи-
теля или учащихся. учитель передаёт знания словом, а школь-
ники усваивают знания слушая или в диалоге.

в настольно-печатных играх информация поступает к уча-
щемуся через наглядный объект (натуральный или искус-
ственно созданный объект природы, имитирующая игрушка 
и т. д.). учитель или школьник передаёт знания показом, уча-
щиеся усваивают знания наблюдая.

в играх с предметами природы источником знаний служит 
практическая работа в классе или на местности. учитель пе-
редаёт инструктажем – правилами игры, учащиеся усваивают 
знания при выполнении практической работы в классе или на 
местности.

двигательные игры обеспечивают физическое развитие и 
здоровье детей. Эта типовая группа игр включает в себя: 

1) спортивные игры, преимущественно командные с точно 
установленным количеством игроков, нормированным про-
странством и инвентарем, жесткими правилами. возможен 
вариант «мини» (мини-футбол, мини-баскетбол);

2) подвижные игры (командные, групповые, парные, оди-
ночные), не имеющие жестких границ и правил, более свобод-
но ориентированные на различные стороны физической кон-
ституции ребенка. Эти игры проводятся с аксессуарами и без 
них;
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Рис. 2. Многообразие дидактических игр

 

1 

          

 

 

 

Дидактические  игры 

физи-
ческие  

интеллек-
туальные

трудовые социаль-
ные  

психоло- 
гические  

обучающие ,  
тренинговые,  

контролирующие , 
обобщающие 

познавательные , 
воспитательные,  
развивающие  

репродуктивные,  
продуктивные,  
творческие 

предмет-
ные  

сюжет- 
ные  

ролевые  деловые  имитаци- 
онные  

химические,  
биологи-
ческие,  
экологи-
ческие  

физические ,  
и  др .  

музы- 
кальные, 

театральные, 
литера- 
турные 

 

трудовые, 
технические, 
производствен-

ные 

спортивные, 
военно-

прикладные, 
туристические, 

народные 

по предметной области

по  игровой  методике

по характеру педагогического процесса 

по области деятельности

по игровой среде

без предметов, 
с предметами 

 

настольные, 
комнатные, 
уличные,  

на местности 

компьютерные, 
телевизионные, 
технические, 



69

3) командные состязания спортивного характера (игры-
эстафеты, игры-многоборья).

миметрические игры (от греч. «подражание») – пантоми-
мы, пародирование, экспромты детей (акробатика, кукольные 
представления, номера оригинального жанра).

Юмористические забавы: розыгрыши, игровые провока-
ции, игры-шутки, анекдоты, посиделки, страшилки, мигалки, 
обгонялки, завирушки, курилки, дразнилки, «бери и помни», 
«зелень», запоминалки, леталки, мочилки, бродилки, подко-
вырки, высвобождающее юмористическое, шуточное, забав-
ное, веселое и одновременно выступающее как механизм за-
щиты личности ребенка, удовольствия от бессмысленности.

Электронные, компьютерные игры, игры-автоматы (кно-
почные игры) завоевывают учебное и досуговое пространство 
детей, входят в быт школы, клубов, лагерей. компьютерные 
игры открывают новые возможности для развития воображе-
ния, быстроты реагирования, мгновенного принятия решений.

комплексные игры соединяют совокупность разнородных 
занятий, действий, игр, составляют одно целое, дают единый 
педагогический эффект. специфические черты комплексных 
игр: наличие основной развивающей идеи; наличие ведущей 
учебно-познавательной деятельности, наполненной игровыми 
и неигровыми моментами; обособление детей в игре во вре-
мени и пространстве от реальной жизни в условиях реальной 
жизни; разнообразие игровых ролей, игровых положений. до-
статочная для реализации принципа удовольствия длитель-
ность пребывания в коллективной творческой деятельности 
отдельного индивида.

ролевая игра – игра всегда «во что-то» или в «кого-то». 
отличительный признак ролевой игры – наличие сюжета и 
ролей. сюжет – предмет игрового изображения, последова-
тельность и связь изображаемых событий, их совокупность, 
способ развертывания темы игры. созидательные сюжеты 
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(строительство землянок, плотин, «города» и т. п.); сюжеты 
поиска и открытия («экспедиция», «путешествие», «полеты в 
космос» и т. п.); сюжеты, связанные с романтикой профессий 
(игра в «школу», в «магазин» и т. п.); военные и военизирован-
ные сюжеты (игра в «войну», в «омон» и т. п.) этнические и 
сказочные сюжеты (игры в «индейцев», в «нептуна»); фанта-
стические сюжеты (по мотивам книг, фильмов и т. п.).

деловая игра – это игровая имитационная модель, которая 
воссоздает условия, содержание, отношения, динамику той 
или иной деятельности. деловая игра используется для ре-
шения комплексных задач усвоения нового, закрепления ма-
териала, развития творческих способностей, формирования 
общеучебных умений, дает учащимся возможность изучить 
учебный материал с различных позиций.
Этап  подготовки  дидактической  игры (по н.е. кузнецо-

вой) начинается с разработки сценария – условного отображе-
ния ситуации и объекта.

дидактическая и игровая цель (направление на игру). Под учеб-
ной задачей игры понимается постановка определенной темы, об-
условленной учебной ситуацией, решение которой обеспечивает 
совершенствование знаний, умений и навыков учащихся.

1. игровая ситуация (проблема, которую нужно решить в 
игре; стимулирование учащихся).

2. игровые правила (взаимоотношения участников) – это 
положения, отражающие последовательность действий при 
решении учебной задачи.

ограничения, которые накладываются на участников:  
а) предписание последовательности; б) длительность этапов; 
в) влияние болельщиков.

3. Предметное и игровое содержание (имитация социаль-
ной ситуации; ставится проблема, ведется поиск, принятие ре-
шений, цель – научить учащихся нормам поведения; новизна, 
многоплановость).
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4. средства обучения (пакет дидактических документов).
5. композиция игры; детальный план ее осуществления.
6. игровая деятельность (цель → мотив → актуализация 

основных понятий через анализ содержания; знакомство со 
сценарием, осмысление роли, игра). специфическими осо-
бенностями игровой деятельности при обучении биологии 
являются: мнимость и действительность; коллективность и 
неофициальность в отношениях; интерес к игре, где попутно 
ставится оценка; связь с практикой; занимательность, пробле-
матичность; познавательная самостоятельность; главное не 
познание, а обучение.

7. оценивание (оценка жюри: учитель, дети).
Этап проведения – сам процесс игры. с началом игры ни-

кто не имеет права вмешиваться и изменять ее ход. только 
ведущий может корректировать действия участников. в зави-
симости от модификации деловой игры могут быть введены 
различные типы ролевых позиций участников.

организационные позиции: организатор, координатор, ин-
тегратор, контролер, тренер, манипулятор. Позиции, прояв-
ляющиеся по отношению к новизне: инициатор, осторожный 
критик, методист, проблематизатор,  рефлексирующий, про-
граммист.

социально-психологические позиции: лидер, предпочитаемый, 
принимаемый, независимый, непринимаемый, отвергаемый.
Этап  анализа,  обсуждения  и  оценки  результатов  игры. 

выступления экспертов, обмен мнениями, защита учащимися 
своих решений и выводов. в заключение учитель констатирует 
достигнутые результаты, отмечает ошибки, формулирует итог 
занятия. обращает внимание на сопоставление использован-
ной имитации с соответствующей областью реального лица, 
установление связи игры с содержанием учебного предмета.

для удобства хранения «игротеки» оформляются карточки 
учета дидактических игр.
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  КарточКа учёта дидаКтичесКой иГры

класс раздел школьной биологии. тема урока
тип игры название биологиче-

ской игры
длительность игры

дидактическая или игровая задачи, 
игровые правила

игровое оснащение 
(оборудование, иллю-
стративный материал, 
технические средства 
и др.)

место включения в учебный процесс 
(урок, факультатив, внеклассное меро-
приятие и др.)

Приведем примеры использования игр и элементов игр на 
некоторых уроках биологии.

так, в 7 классе на уроке «Хозяйственное значение рыб и 
охрана рыбных богатств» при проверке знаний, умений, навы-
ков можно применять игру «Емелина уха».

Познавательная задача игры: применение знаний о систе-
матических группах рыб в нестандартных ситуациях. тип 
игры: соревнование.

атрибуты игры: карточки (14 штук) с рисунками и названиями 
рыб разных систематических групп (одна карточка (11 x 7 см) – 
один рисунок и название данной рыбы), карточки с названиями 
систематических групп рыб: 1 карточка – «Хрящевые рыбы»,  
2 карточка – «костные рыбы». 
Описание  игры. учитель делит класс на две команды. на 

первые два стола кладутся карточки с названиями системати-
ческих групп рыб (на один стол – одна карточка «Хрящевые 
рыбы», на второй стол – другая карточка «костные рыбы»).

на следующих двух столах: на каждый из них кладутся кар-
точки с рисунками и названиями рыб двух классов в одинако-
вом количестве.

учитель начинает игру с присказки: «Жил-был емеля. Поехал 
он на рыбалку. во многих местах побывал емеля. в море, реке, 
озере рыбу ловил. большой улов получился. Приехал домой еме-
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ля. стали уху варить всей семьей. Жена говорит: “Лучшая уха 
будет из хрящевых рыб!”, а дед говорит: “нет! самая вкусная 
уха получится из костных рыб!” емеля отвечает: “не спорьте! 
сварим каждую уху отдельно. отведаем и сравним тогда: какая 
вкуснее!” а у емели все рыбы в улове перемешаны. Помоги еме-
ле разобрать рыбу по систематическим группам».
Правила игры 
каждая команда (8 человек) подходит к своему столу, где 

перемешаны карточки.
разбирает их по систематическим группам.
разносит разобранные карточки на первые столы, где на-

писаны названия систематических групп.
одна команда характеризует класс хрящевых рыб, другая 

команда характеризует класс костных рыб.
Побеждает команда, которая быстро и правильно справится 

с заданием.
названия рыб, которые учитель заранее рисует на карточках.

Класс хрящевых рыб
1. акула-молот.  4. Хвостокол.
2. морская лисица. 5. акула синяя.
3. Пила-рыба.  6. манта.

Класс костных рыб
1. сельдь.   5. белуга.
2. Голец.   6. треска.
3. Щука.   7. Форель.
4. осетр.   8. камбала.
Поощрение. каждому участнику победившей команды вру-

чается в конце урока приз – закладка для книг в виде рыбы.
на обобщающем уроке по изученной теме «рыбы» проводи-

лась дидактическая игра «Биоком» (по разработке а.в. Жи-
жина, учителя биологии школы № 56 г. москвы).
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Дидактическая  задача  игры: систематизировать и обоб-
щить материал по изученной теме. 
Подготовка  учителя. изучение дополнительной учебной 

литературы: яхонтов а.а. зоология для учителя. м.: Просве-
щение , 1970. т. 2. 91 с. 
Подготовительная работа с учащимися
за два дня до проведения игры учитель создает четыре ко-

манды, дает задание командам самостоятельно придумать на-
звание и эмблему команды. 

учитель рекомендует учащимся повторить материал учеб-
ника: тип Членистоногие, тип Хордовые; прочитать дополни-
тельную литературу: 

молис с.а. книга для чтения по зоологии. м.: Просвеще-
ние, 1981.

сладков н.а. рыбы. м.: детская литература, 1986.
Атрибуты игры: волчок со стрелкой и игровое поле, раз-

деленное на секторы, карточки, рисунки, контрольный лист. 
Описание игры
игра состоит из трех туров, участвуют в ней четыре коман-

ды со своими названиями и эмблемами, в каждой по три чело-
века. остальные наблюдают за ходом состязания.



75

в первом туре командам предлагается по три вопроса. Же-
ребьевкой разыгрывается очередность подхода к игровому 
полю. один из играющих крутит волчок. После его остановки 
стрелка показывает сектор с количеством баллов за правиль-
ный ответ.

учитель зачитывает вопрос,  на обдумывание дается 30 се-
кунд.

если вопрос не совсем точен или не верен или члены ко-
манды не знают ответа, учитель обращается с этим вопросом 
к зрителям.

за правильный ответ зрителю выдается жетон (в конце уро-
ка на основании жетонов зрителям выставляются оценки).

если  ни один учащийся-зритель не может правильно от-
ветить на поставленный вопрос, ответ дает учитель.

если на игровом поле выпадает сектор «б» – банкрот, во-
прос снимается и передается зрителям.

сектор «+» означает, что количество баллов, указанных в 
секторе, суммируется.

По ходу игры помощник учителя в контрольном листе фик-
сирует количество баллов.

Контрольный лист
название команды I тур II тур III тур сумма баллов
1_________
2_________
3_________

ко второму туру допускаются три команды, набравшие боль-
шее количество баллов, а выбывшая команда продолжает игру 
в качестве зрителей. в этом туре вниманию играющих предла-
гается по три вопроса, время для обдумывания 20 секунд. 
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в третьем туре участвуют две команды, каждой предлагает-
ся по два вопроса, время для обдумывания 15 секунд.

I тур
Вопросы для первой команды
1. какое значение имеет форма тела рыбы для их жизни в 

воде?
2. какая кровь проходит через сердце рыб: венозная или ар-

териальная?
3. Чем отличается скелет рыбы от скелета ланцетника?
Вопросы для второй команды
1. как окраска рыб связана с их образом жизни?
2. в какой части тела рыбы расположено больше мышц? 

Почему? ответ объясните.
3. в чем основные различия кровеносной системы беспо-

звоночных и позвоночных?
Вопросы для третьей команды
1. какое значение имеет чешуя в жизни рыб?
2. какая зависимость существует между числом отложен-

ных икринок и заботой о потомстве?
3. какую кровь называют артериальной?
Вопросы для четвертой команды
1. движутся ли плавники, когда рыба замирает на месте?
2. какие рыбы устремляются на нерест из моря в реки, а 

какие, наоборот, из рек в море?
3. каково значение плавательного пузыря?

II тур
Вопросы для первой команды
1. в каких органах пищеварительной системы и при уча-

стии каких желез происходит переваривание пищи у рыб?
2. какова функция мозжечка у позвоночных?
3. зимой на реках и озерах люди делают во льду проруби. с 

какой целью в проруби вставляют стебли тростника.



77

Вопросы для второй команды
1. каковы органы чувств рыб по сравнению с бесчерепны-

ми (ланцетником)?
2. каково значение жаберных лепестков рыб?
3. в одном из районов колумбии в борьбе с насекомыми-

вредителями лесов, многократно применялись сильные ядо-
химикаты. неожиданно оказалось, что в ближайших реках 
полностью исчезли лососи. какова взаимосвязь между этими 
фактами?
Вопросы для третьей команды
1. Чем отличается нервная система рыб от нервной системы 

ланцетников?
2. Почему рыба даже в мутной воде не натыкается на пре-

пятствия? 
3. какими особенностями строения акулы и скаты отлича-

ются от остальных рыб?
III тур

Вопросы для первой команды
1. Чем объяснить медлительность китовых акул по сравне-

нию с представителями близких родов?
2. название какой рыбы сходно с названием насекомоядно-

го млекопитающего?
Вопросы для второй команды
1. какую рыбу используют в борьбе с малярией и почему? 

как называют такой метод борьбы?
2. какая рыба из акуловых имеет название древнего холод-

ного оружия?
Поощрение. в конце урока подводятся итоги игры. каждо-

му игроку команды в зависимости от набранных баллов вы-
ставляется оценка: 10 баллов – «3»; 15 баллов – «4»; 18 бал-
лов – «5»; 40 баллов – по две «5»; 50 баллов – по три «5». 
необязательно переносить все оценки в журнал. Это избавля-
ет ученика от боязни получить плохую оценку.
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При закреплении нового материала на уроке по общей био-
логии «органоиды клетки» можно провести игру «Угадай за-
думанное».
Познавательная задача игры: проверить первичное усвое-

ние материала урока.
Сценарий игры
учитель задумывает органоид клетки.
один из учащихся задает вопросы так, чтобы по ответам 

«да» и «нет» можно было представить себе задуманный ор-
ганоид клетки.

вопросов должно быть не более пяти.
Схема игры: задумана рибосома.
вопрос: Это микроскопическая органелла? ответ: нет.
вопрос: Это ультромикроскопическая органелла? ответ: да.
вопрос: имеет мембранное строение? ответ: да.
вопрос: находится в митохондриях? ответ: да.
вопрос: в ней синтезируются белки? ответ: да.
учащийся заключает: задумана рибосома. учитель ком-

ментирует правильность поиска органоида. 
далее игра идет с другим учащимся. задуман учителем 

хлоропласт.
вопрос: имеет мембранное строение? ответ: да.
вопрос: Присуще животной клетке? ответ: нет. 
вопрос: Желтого цвета? ответ: нет. 
вопрос: имеет зеленый цвет? ответ: да.
вопрос: в нем происходит процесс фотосинтеза? ответ: да. 
учащийся заключает: задуман хлоропласт.
Поощрение игроков: похвала учителя.
При  проверке  знаний,  умений,  навыков на уроке по теме 

«состав клетки. неорганические вещества и их роль в клетке» 
рекомендуем провести игру-пятиминутку «Минутка полез-
ных “Почему?”».
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Познавательная  задача  игры  для  учащихся: применение 
знаний в творческих условиях.

учитель дает задание на предыдущем уроке приготовить 
3–5 вопросов на тему «клетка», начинающихся с вопроси-
тельного слова «Почему?», и короткие ответы на эти вопросы.

учитель берет вырезанный из картона вопросительный 
знак, задает свой первый вопрос и отдает знак-эстафету кому-
нибудь из учащихся. тот отвечает, если знает, и передает знак 
следующему, задавая ему свой вопрос. Побеждает тот, кто 
больше всех даст правильных ответов. 

условия оценивания игры.
за каждый верный ответ ученику дается жетон. 
Жетоны фиксирует дежурный класса.
за оригинальный вопрос дается дополнительное очко. 
в конце игры по очкам ставится оценка.
Примерные вопросы
1. Почему митохондрии называют «силовой станцией клетки»?
2. Почему у прокариот нет ядерной оболочки?
3. Почему ядро не может самостоятельно существовать?
4. Почему нет хлоропластов в животной клетке?
5. Почему эндоплазматическую сеть называют «транспорт-

ной системой» клетки?
6. Почему ядерная оболочка пористая?
При  проверке  знаний,  умений,  навыков на уроке по теме 

«обмен веществ. атФ» можно организовать интеллектуаль-
ную разминку «Клетка».
Познавательная  задача  игры: обобщение знаний по теме 

«клетка».
Атрибуты игры: лист ватмана, фишки-цифры, коробка.
на листе ватмана крупными буквами написано слово кЛетка.
каждая буква закрыта отдельным прямоугольным листом, 

на котором написана цифра, соответствующая порядковому 
номеру буквы.
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    к       Л        е        т        к       а
    1        2         3        4        5        6 
  
Правила игры
класс разбит на две команды.
команды поочередно выбирают одну из цифр (фишки-

цифры перемешаны в непрозрачной коробке).
каждой фишке соответствует определенный вопрос (во-

просы  зачитывает  учитель).
в случае правильного ответа цифра убирается, закрытая 

буква открывается.
в случае неправильного ответа буква остается закрытой. 
Побеждает команда, которая больше откроет букв.
Вопросы разминки
1. какие углеводы характерны для животной клетки?
2. Чем отличаются липиды от других веществ клетки?
3. какие вещества являются мономерами белка?
4. какова основная функция нуклеиновых кислот?
5. Что входит в состав нуклеотида?
6. Чему соответствует одна информация триплета днк?
Оценивание: учитель в ходе игры фиксирует очки (за каж-

дую открытую букву очко). каждому участнику победившей 
команды  вручается тетрадь с надписью «знатоку цитологии».

Поощрительные призы вручаются после урока.

Вопросы и задания
1. Что такое дидактическая игра?
2. в чем выражается специфика дидактических игр со 

школьниками разных возрастных групп?
3. охарактеризуйте этапы подготовки учителя к игре.
4. ознакомьтесь с материалами игр. определите вид каж-

дой игры по классификации Г.к. селевко.
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5. Продумайте возможности использования дидактических 
игр на уроках и во внеклассной работе по биологии. составьте 
развернутый план урока-игры (работа по группам).

6. изучите рекомендуемую литературу по данной пробле-
ме. составьте картотеку игр по предложенному образцу.

Рекомендуемые информационные источники
33, 45, 53, 63, 68, 73.

3.2. технолоГия ПроблеМноГо обучения

Проблемное обучение – организованный учителем способ 
активного взаимодействия ученика с проблемно представлен-
ным содержанием обучения, в ходе которого он приобщается 
к объективным противоречиям научного знания и способам 
их разрешения, учится мыслить, творчески усваивать знания. 
в совместной деятельности с учителем учащийся не просто 
перерабатывает информацию; усваивая новое, он пережива-
ет этот процесс как субъективное открытие еще неизвестно-
го ему знания, как постижение и понимание научных фактов, 
принципов, способов или условий действия, как личностную 
ценность, обусловливающую развитие познавательной моти-
вации, интереса к содержанию биологии. теория проблемного 
обучения представлена в трудах м.и. махмутова, Ю.к. ба-
банского, т.в. кудрявцева, и.я. Лернера, дж. брунера, в. око-
ня, т. новацкого, Х. века и других.

технологию проблемного обучения необходимо отличать 
от традиционно существующих подходов обучения по гото-
вым образцам, правилам, формулам, алгоритмам, когда ученик 
получает в готовом виде полную систему действий, последо-
вательность их осуществления, усваивает её, а затем неодно-
кратно воспроизводит. недостаток традиционного подхода в 
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том, что скрытым остаётся процесс поиска результата. если он 
и «обнаруживается» в объяснении учителя, то выступает для 
учащихся как система правильных действий, как продукт не 
своего, а чужого опыта. в этом случае образцы чужого опыта 
усваиваются, а свой опыт поисков и находок не приобретается.
Цель проблемного обучения – усвоение не только результа-

тов научного познания, но и самого пути, процесса получения 
этих результатов (овладение способами познания). она пред-
полагает формирование и развитие интеллектуальной, моти-
вационной, эмоциональной и других сфер школьника, разви-
тие его индивидуальных способностей, то есть в проблемном 
обучении акцент делается на общем развитии школьника, а не 
на трансляции готовых выводов науки учащимся.

«Проблемным» оно называется не потому, что весь учебный 
материал учащиеся усваивают только путем самостоятельного 
решения проблем и «открытия» новых понятий. здесь есть и 
объяснение учителя, и репродуктивная деятельность учащихся, 
и постановка задач, и выполнение упражнений. но организа-
ция учебного процесса базируется на принципе проблемности, 
а систематическое решение учебных проблем – характерный 
признак этой технологии обучения. Поскольку вся система ме-
тодов при этом направлена на общее развитие школьника, его 
индивидуальных способностей, проблемное обучение является 
подлинно развивающим обучением (м.и. махмутов).

основными понятиями проблемного обучения являются 
«учебная проблема» и «проблемная ситуация».
Проблема (в пер. с греч. – «задача») – теоретический или 

практический вопрос, требующий изучения, разрешения, 
обязательно предполагает противоречивую ситуацию между 
данными (фактами и пр.) и требованием найти неизвестное. 
Проблемы делятся на естественные и специальные, преднаме-
ренно создаваемые (научные и учебные), производственные, 
общественные, воспитательного характера.
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в связи с проблемным обучением употребляют обычно 
два термина: «проблема» и «проблемная задача». иногда они 
понимаются как синонимы, чаще же объекты, обозначаемые 
этими терминами, отличают по объему. Проблема распадает-
ся на последовательность (или разветвленную совокупность) 
проблемных задач. таким образом, проблемную задачу мож-
но рассматривать как простейший, частный случай проблемы, 
состоящей из одной задачи. 

Проблема – явление объективное, для ученика она суще-
ствует с самого начала в материальной форме (в звуках или 
знаках) и превращается в субъективное явление лишь после ее 
восприятия и осознания учеником в виде учебной проблемы.
Учебная проблема – явление субъективное и существует в со-

знании ученика в идеальной форме, в мысли, так же как любое 
суждение, пока оно не будет выражено в звуках языка или знаках 
письма. основными элементами учебной проблемы являются 
«известное» и «неизвестное» для ученика. Психологическая суть 
учебной проблемы состоит в том, что она является содержанием 
проблемной ситуации, возникающей в процессе учебной деятель-
ности школьника. она несет в себе новые для ученика знание и 
способы усвоения этого знания и определяет структуру мысли-
тельного процесса. учебная проблема формулируется в виде за-
дачи, задания, вопросов. задача или вопрос являются учебной про-
блемой при наличии противоречий между знанием и незнанием; 
когда содержание указывает направление поиска и при наличии 
достаточных опорных знаний для решения проблемы.

Признаками проблемы являются: порождение проблемной 
ситуации (в науке или в процессе обучения), определенная го-
товность и определенный интерес решающего к поиску реше-
ния и возможность неоднозначного пути решения, обусловли-
вающая наличие различных направлений поиска.

схема проблемного обучения выглядит следующим об-
разом: постановка учителем проблемной задачи, ориентиро-
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ванной на ситуацию, побуждающую к поиску неизвестного; 
осознание, решение поставленной проблемы на основе по-
строения гипотезы и ее проверки, применения знаний для ре-
шения конкретных задач.

следует отметить, что в проблемном обучении путем соз-
дания проблемной ситуации моделируются условия исследо-
вательской деятельности и развития творческого мышления 
учащегося.
Проблемная  ситуация – это особый вид мыслительного 

взаимодействия субъекта и объекта; характеризуется таким 
психическим состоянием, возникающим у учащегося при вы-
полнении им задания, которое требует найти (открыть или 
усвоить) новые, ранее не известные субъекту знания или 
способы действия. Психологическая структура проблемной 
ситуации включает: а) познавательную потребность, побуж-
дающую человека к интеллектуальной деятельности; б) неиз-
вестное достигаемое знание или способ действия; в) интеллек-
туальные возможности человека, включающие его творческие 
способности и прошлый опыт (а.м. матюшкин).

Проблемная ситуация порождается учебной или практиче-
ской ситуацией, которая содержит известные и неизвестные 
группы элементов. Проблемная ситуация означает состояние 
интеллектуального затруднения, при котором человек испы-
тывает потребность выйти из возникшего затруднения, раз-
решить его. Проблемная ситуация – это ситуация, ставящая 
человека в условия, требующие от него необходимости делать 
выбор, принимать решения: «начало мышления – в проблем-
ной ситуации» (с.Л. рубинштейн). Поэтому проблемная си-
туация является одним из главных средств активизации учеб-
ной деятельности учащихся. Проблемная ситуация возникает 
чаще всего тогда, когда имеется несколько вариантов решения 
при ограниченной информации, исходных данных.
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Проблемные ситуации создаются для выявления проти-
воречия в информации, способах действий, определения 
причинно-следственных связей. назовем ряд противоречий: 
есть факт и необходимость его объяснить; противоречие меж-
ду житейским представлением и научным толкованием фак-
тов; противоречия, связанные с необходимостью применения 
знаний в конкретных условиях; противоречия, связанные с 
ограниченностью исходных данных.

Приведем основные способы создания проблемных ситуаций: 
– учащийся сталкивается с необходимостью использовать 

ранее усвоенные знания в новых практических условиях (вы-
явление эффективного способа вегетативного размножения 
для определенной группы растений, доказательство наличия 
органических и неорганических веществ в составе растений);

– имеется противоречие между теоретически возможным 
способом решения задачи и практической его реализацией 
(установление особенностей усложнения покровов тела жи-
вотных в процессе эволюции органического мира);

– возникает затруднение в обосновании и осознании вы-
полняемых учащимся действий (выявление условий для про-
растания семян растений, объяснение наличия приспособле-
ний к условиям внешней среды на конкретных натуральных 
объектах);

– учащийся не знает способа решения поставленной задачи 
и т. д. (выяснение изменений в отцветшем растении, установ-
ление всех известных способов передвижения животных).

выделяют четыре уровня проблемного обучения. 
I уровень – несамостоятельная (обычная) активность. учи-

тель сам организует проблемную ситуацию, вычленяет учеб-
ную проблему и излагает факты, приводящие к ее решению. 
учащиеся воспринимают объяснение учителя, усваивают об-
разец умозаключения в условиях проблемной ситуации, вы-
полняют самостоятельные лабораторные работы, упражнения 
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воспроизводящего характера, осуществляют устное воспроиз-
ведение изученного материала. 

II уровень – полусамостоятельная активность. Характери-
зуется применением прежних знаний в новой учебной ситуа-
ции. учитель сам организует проблемную ситуацию, а далее 
уже совместно с учащимися формулирует проблему; вместе 
они выдвигают гипотезы, останавливаются на единственно 
верной, намечают пути решения, обсуждают факты.

III уровень – самостоятельная активность. Характеризует-
ся тем, что проблемную ситуацию создает учитель, а решают 
проблему учащиеся. данному уровню присуще выполнение 
работ репродуктивно-поискового типа, когда ученик сам ра-
ботает по тексту учебника, применяет прежние знания в но-
вой ситуации, конструирует, решает задачи среднего уровня 
сложности, доказывает гипотезы с незначительной помощью 
учителя.

IV уровень – творческая активность. данному уровню при-
суще выполнение самостоятельных работ, требующих творче-
ства, воображения, логического анализа и догадки, открытия 
нового способа решения учебной проблемы, самостоятельно-
го доказательства. Этот уровень предполагает, что на осно-
ве материалов, рекомендованных педагогом, учащиеся сами 
определяют проблемы, намечают пути их решения с после-
дующей самостоятельной реализацией, делают выводы, необ-
ходимые обобщения.

в процессе проблемного обучения используются методы 
различной сложности. Это позволяет, с одной стороны, более 
дифференцированно подходить к изучению различных тем 
курса биологии, а с другой – работать с группами учащихся, 
которые имеют различный уровень подготовленности.

рассмотрим эти методы, представляющие собой многоя-
русную систему.
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1. Проблемное  изложение. обозначив проблемную ситуа-
цию, учитель раскрывает логику движения к решению, пока-
зывает противоречия и источники их возникновения, аргумен-
тирует каждый шаг к решению проблемы.

разберем пример проблемного изложения материала 
по теме «накопление ядовитых веществ в пищевых цепях 
сообществa».
Постановка проблемы. в 1953 г. в одной из японских де-

ревень, расположенной на берегу залива минамата, начали 
умирать люди. врачи, прибывшие в эту деревню рыбаков, за-
метили, что вместе с людьми погибали и кошки. тщательное 
исследование показало, что причиной смерти стало отравле-
ние ртутью, которая сбрасывалась в залив химическим заво-
дом, находящимся поблизости. каким образом соединения 
ртути могли попасть в организм людей и животных?
Решение проблемы. учитель последовательно рисует на до-

ске схему накопления ртути в пищевой цепи. известно, что в 
толще воды обитает большое количество микроскопических 
планктонных организмов. они накапливают в себе попавшую 
в воду ртуть. Планктонные организмы служат пищей для маль-
ков многих рыб. Поедая планктон, мальки поглощают и ртуть. 
Хищные рыбы, охотясь за мальками и растительноядными ры-
бами, употребляют их в больших количествах, накапливая в 
теле все больше ртути. Хищные рыбы, в свою очередь, могут 
быть съедены околоводными и водоплавающими птицами, жи-
вотными или человеком, в организмах которых накопилась та-
кая концентрация металла, что она уже вызывает болезнь, слу-
жит причиной отравления, что и случилось в заливе минамата.

таким образом, ртуть и другие ядовитые вещества, попав 
в пищевую цепь, накапливаются, возрастая от одного звена к 
другому, поскольку человек, крупные животные и птицы на-
ходятся в последних звеньях цепи питания, они накапливают в 
своих телах наибольшее количество ядов, которые и приводят 
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к смерти. таким образом, ядовитые вещества, произведенные 
человеком, попадая в сообщество организмов, возвращаются 
назад к человеку, как бумеранг, причиняя ему вред.

Приведенная последовательность изложения материала 
вызывает у школьников желание следить за логикой изложе-
ния, контролировать правомерность каждого суждения, и если 
учитель недостаточно корректен или непоследователен в ре-
шении проблемы, то ученики задают вопросы, высказывают 
сомнения, возражают.

сила проблемного изложения в его прогностических каче-
ствах. По мере стройного изложения материала ученики не-
редко предвосхищают очередной шаг учителя в рассуждении 
или строят его иначе, по-своему, проявляя тем самым творче-
ское мышление на том или ином уровне.

2. Частично-поисковый метод. При этом методе учитель 
также создает проблемную ситуацию, которая решается уча-
щимся с его помощью. учитель может подсказать первый или 
затруднительный шаг в решении проблемы. в основном же 
ученики продумывают изложение сами.

наиболее типичный прием частично-поискового метода – 
эвристическая беседа. она планируется таким образом, что-
бы каждый последующий вопрос вытекал из предыдущего, 
чтобы все вопросы и ответы на них в совокупности решали 
новую проблему. и главное – чтобы каждая часть вопросов 
составляла задачи в поисках решения основной проблемы.

в качестве примера приведем фрагмент эвристической бе-
седы при изучении темы «сообщества организмов».

учитель: Прежде чем изучить новую тему, давайте вспом-
ним, что собой представляет биосфера.

ученик: биосфера – это геологическая оболочка земли, на-
селенная организмами.

учитель: как вы думаете, организмы в биосфере существу-
ют независимо друг от друга или они связаны между собой.
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ученик: организмы в биосфере связаны между собой и 
зависят друг от друга. например, одни организмы питаются 
другими или паразитируют на них.

учитель: можем ли мы сказать, что организмы существуют 
сообща?

ученик: да. организмы существуют сообща.
учитель: верно. организмы взаимосвязаны и образуют со-

общества. Подумайте, на какие две группы можно разделить 
сообщества: луг, сад, лес, теплица, река, море, огород, болото, 
аквариум.

ученик: из перечисленных сообществ одни существуют в при-
роде сами по себе, например, луг, лес, река, море, болото. другие 
сообщества созданы человеком: сад, теплица, огород, аквариум.

учитель: Правильно. Первые сообщества назвали природ-
ными, а вторые – искусственными. Любое сообщество состоит 
из большого числа различных взаимосвязанных организмов. 
рассмотрим в качестве примера сообщество «лес». как вы ду-
маете, мешают друг другу организмы в лесном сообществе?

ученик: видимо, мешают.
учитель: в таком случае, чтобы не мешать, организмы долж-

ны занимать разные места или уничтожать друг друга в борьбе за 
выживание, т. е. сообщество в конце концов разрушится. однако, 
как вы знаете, леса существуют многие сотни и тысячи лет.

ученик: значит, организмы не мешают друг другу в сооб-
ществе.

учитель: тогда в чем это выражается?
ученик: различные организмы обитают в разных местах 

сообщества, например, одни виды птиц живут в кронах дере-
вьев, другие – на стволах или в дуплах, крупные животные 
поселяются под пологом леса, а многие насекомые – в почве.

учитель: совершенно верно. Любое растительное сообще-
ство разделяется по вертикали на ярусы (показывает рисунок). 
каждому ярусу свойственна своя группа организмов.
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Эвристическая беседа стимулирует у ребят активный интерес 
к изучаемому материалу, стремление принять участие в поиске 
правильных ответов: обучает последовательности шагов в поиске 
решения проблемы, облегчает процесс творческой деятельности.

однако в целом частично-поисковый метод не способству-
ет овладению учащимися опытом построения и проведения 
целостного исследования. Это достигается по-другому.

исследовательский метод. как и в описанных выше мето-
дах, проблемные задачи ставит учитель, а учащиеся решают 
их самостоятельно, осуществляя тем самым творческий по-
иск. исследовательский метод целесообразно проводить на 
уроках, когда ученики получили определенную базу знаний 
по теме или блоку тем. он также может применяться для ре-
шения как теоретических, так и практических задач. Частный 
случай исследовательского метода представляет собой груп-
повая игра «Что? Где? когда?». например, после того как из-
учен весь материал раздела «основы экологии», можно про-
вести игру с включением в нее следующих проблемных задач.

Почему после проливных ливней дождевые черви выполза-
ют на поверхность почвы?

Предположим, на вашем сельскохозяйственном участке по-
явились насекомые-вредители. Предложите, какими способа-
ми можно избавиться от них, не причиняя вреда сообществу.

какой из организмов в цепи питания более жизнеспособен 
и почему? (Показывает схему.) известно, что в результате уве-
личения концентрации углекислого газа в атмосфере проис-
ходит постепенное потепление климата на нашей планете. Это 
явление называют парниковым эффектом. Подумайте, может 
ли парниковый эффект иметь не только отрицательные эколо-
гические последствия, но и положительные.

в качестве практической проблемной задачи можно предло-
жить учащимся составить пищевую цепь сообщества организ-
мов в школьном или домашнем аквариуме; проследить, что про-
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изойдет в сообществе при изменении, например, освещенности 
аквариума. результаты работы целесообразно обсудить на уроке.

При решении проблемных исследовательских задач уча-
щиеся постепенно овладевают приемами научного познания, 
у них формируются черты творческой деятельности.

3. Поисковый подход представляет собой высший уровень 
проблемного обучения. он характеризуется тем, что ученики 
самостоятельно, без существенной помощи учителя приоб-
ретают новые знания и способы действия через постановку 
учебных проблем и их решение. задачи учителя в этом слу-
чае – нацелить школьников на постановку проблемы, смоде-
лировать их познавательную активность. собственно, в ходе 
поискового обучения и формируется творческое мышление.

обычно поисковый метод применяется в старших классах, 
когда ученики уже имеют достойную теоретическую базу и 
определенный уровень мировоззрения, что позволяет им по-
ставить проблему и решить ее.

Вопросы и задания
1. охарактеризуйте специфику проблемного обучения.
2. какова роль правильности постановки учебной проблемы?
3. в чем отличия учебной проблемы от познавательной задачи?
4. назовите способы создания проблемных ситуаций.
5. Проанализируйте уровневый подход к проблемному обу-

чению. отметьте возможности осуществления проблемного 
обучения в школьной биологии на разном уровне.

6. изучите рекомендации по проблемному обучению. со-
ставьте конспект урока на материале раздела «Человек» лю-
бой вариативной программы по биологии.

Рекомендуемые информационные источники
28, 30, 34, 39, 50, 73.
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Глава 4. ТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
И ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА

дифференцированное обучение – это: 1) форма организа-
ции учебного процесса, при котором учитель работает с груп-
пой учащихся, составленной с учетом наличия у них каких-
либо значимых для учебного процесса общих качеств; 2) часть 
общей дидактической системы, которая обеспечивает специа-
лизацию учебного процесса для различных групп обучаемых. 
в основу дифференциации положена теория Л.с. выготского 
о зоне ближайшего развития. 

в дидактике и предметных методиках более 20 критериев 
деления учащихся на группы. одни ученые предлагают объе-
динить учащихся по успеваемости, устойчивости интереса и 
уровню познавательной самостоятельности; другие исходят 
из устойчивости восприятия, уровня развития памяти, типа 
мышления, уровня выполнения мыслительных операций, 
темперамента; третьи называют следующие признаки: успе-
ваемость по предмету, темп работы, информированность по 
предмету, способности. 

в настоящее время в российском образовании применяется 
дифференциация: 

– по возрастному составу (школьные классы, возрастные 
параллели, разновозрастные группы); 

– по полу (мужские, женские, смешанные классы); 
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– по области интересов (профильное обучение в гумани-
тарных, физико-математических, биолого-химических и др. 
группах, направлениях, отделениях, школах); 

– по уровню умственного развития (способные, одаренные, 
дети с зПр); 

– по уровню достижений (отличники, успевающие, неуспе-
вающие); 

– по личностно-психологическим типам (типу мышления, 
темпераменту и др.). 

4.1. технолоГия раЗноуровневоГо обучения

теоретическое обоснование данной технологии базирует-
ся на педагогической парадигме, согласно которой различия 
основной массы учащихся по уровню обучаемости сводятся 
прежде всего ко времени, необходимому ученику для усвое-
ния учебного материала.

если каждому ученику отводить время, соответствующее 
его индивидуальным способностям и возможностям, то можно 
обеспечить гарантированное усвоение базисного ядра школь-
ной программы (дж. кэрролл, б. блум, з.и. калмыкова и др.).

основными принципами разноуровневой технологии («тех-
нологии обучения без отстающих») являются:

1) всеобщая талантливость – нет бесталанных людей, а есть 
занятые не своим делом;

2) взаимное превосходство – если у кого-то что-то полу-
чается хуже, чем у других, значит что-то должно получаться 
лучше; это что-то нужно искать;

3) неизбежность перемен – ни одно суждение о человеке не 
может считаться окончательным.



94

выбор значимых в обучении индивидуальных особенно-
стей ученика для отслеживания эффективности технологии 
проводится с опорой на категорию «структура личности», 
предложенную к.к. Платоновым. Эта структура включает в 
себя следующие подсистемы:

1) индивидуально-типологические особенности, проявля-
ющиеся в темпераменте, характере, способностях и пр.;

2) психологические характеристики: мышление, воображе-
ние, память, внимание, воля, чувства, эмоции и др.;

3) опыт, включающий знания, умения, привычки;
4) направленность личности, выражающая её потребности, 

мотивы, интересы, эмоционально-ценностный опыт.
во внутриклассной (внутрипредметной) дифференциации 

н.П. Гузика выделяются три типа дифференцированных про-
грамм разной степени сложности. 

задания программы «с» зафиксированы как базовый стан-
дарт. задания этой программы должен уметь выполнить каж-
дый ученик, прежде чем приступить к работе по более слож-
ной программе. 

Программа «в» обеспечивает овладение учащимися теми 
общими и специфическими приемами учебной и умственной 
деятельности, которые необходимы для решения задач на при-
менение. задания содержат дополнительные сведения и рас-
ширяют материал первого уровня. Этот уровень несколько 
увеличивает объем сведений, помогает глубже понять основ-
ной материал. 

выполнение программы «а» поднимает учащихся на уро-
вень осознанного, творческого применения знаний. Програм-
ма содержит развивающие задания, углубляющие материал. 

При повторении материала широко применяется методика 
свободного выбора разноуровневых заданий. 

При контроле знаний дифференциация углубляется и 
переходит в индивидуализацию (индивидуальный учет до-



95

стижений каждого ученика). учет знаний по системе «зачет-
незачет».

уроки по каждой теме раздела составляют пять типов, ко-
торые следуют друг за другом. Первый – уроки общего раз-
бора темы (лекции). второй – комбинированные семинарские 
занятия с углубляющей проработкой учебного материала в 
процессе самостоятельной работы учащихся (от трех до пяти 
уроков по каждой теме). третий – уроки обобщения и систе-
матизации знаний (тематические зачеты). Четвертый – уроки 
межпредметного обобщения материала (защита тематических 
заданий). Пятый – уроки-практикумы. выбор программы из-
учения предоставляется самому школьнику. так обеспечива-
ется общий для всех базовый (системный) минимум знаний и 
одновременно открывается простор для развития творческой 
индивидуальности каждой личности.

При контроле знаний дифференциация углубляется и пе-
реходит в индивидуализацию (индивидуальный учет дости-
жений каждого учащегося). По принципам и содержанию 
внутрипредметная уровневая методика сходна с методикой 
«полного усвоения». Переход к новому материалу осущест-
вляется только после овладения учащимися общим для всех 
уровнем образовательного стандарта. сочетание общекласс-
ной, групповой и индивидуальной работы позволяет на фоне 
уровня базового стандарта выявить различия в знаниях уча-
щихся. для этого используются следующие формы занятий: 
работа по группам (столам, рядам, командам и т. п.), работа 
в режиме диалога (постоянные пары, динамические пары), 
семинарско-зачетная система, модульное обучение, внеуроч-
ные дополнительные индивидуальные занятия, индивидуали-
зированное консультирование и помощь на уроке, учет знаний 
по системе «зачет-незачет».

м. скрябина, учитель биологии средней школы № 29 г. сыз-
рани, предлагает рассмотреть элементы дифференцированно-
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го обучения при изучении темы «Пищеварение». содержание 
темы рекомендуется изучать в такой последовательности:

1 урок. Питание и пищеварение. строение и функции пи-
щеварительной системы.

2 урок. Пищеварение в ротовой полости.
3 урок. Пищеварение в желудке.
4 урок. Пищеварение в кишечнике.
5 урок. Гигиенические условия нормального пищеварения.
внутри класса ученики поделены на группы: 1 уровень – 

низкий, 2 уровень – средний, 3 уровень – высокий.
На  первом  уроке при изучении нового материала перед 

учащимися класса всех уровней успеваемости ставится про-
блемный вопрос: почему пища и вода являются источниками 
веществ, необходимых для жизнедеятельности организма?

ученики первого (с) уровня самостоятельно эту проблему 
решить не могут. учитель проводит с ними беседу о значе-
нии пищи как строительном материале и источнике энергии. 
учащиеся среднего (в) уровня отвечают более уверенно и 
правильно, а ученики высокого (а) уровня на поставленный 
вопрос отвечают без помощи учителя, используя при этом зна-
ния из физики. При изучении строения и функций пищевари-
тельной системы учащимся первого уровня даются задания:

1) прочитайте вторую часть параграфа 28 «строение орга-
нов пищеварения»;

2) выпишите в тетрадь ответы на вопросы:
а) из каких отделов состоит пищеварительный канал?
б) какими слоями образована стенка пищеварительного ка-

нала?
в) какие железы, расположенные за пределами пищевари-

тельного канала, выделяют сок в его полость?
г) каково значение ферментов?
в это время учащиеся второго уровня по просьбе учителя 

заполняют таблицу с помощью текста учебника.



97

для закрепления материала учащимся предлагается отве-
тить на вопросы, поставленные учителем.

1 уровень
1. какое значение для организма имеет пища?
2. какие органы относятся к пищеварительной системе?
3. какие продукты растительного происхождения богаты 

белками?
2 уровень
1. каковы основные функции органов пищеварения?
2. какие органические и неорганические соединения орга-

низм получает с пищей?
3. каково различие между питанием и пищеварением?
3 уровень
1. каковы основные ткани, образующие стенки пищевари-

тельного канала?
2. какую методику использовал и.П. Павлов для изучения 

пищеварительной системы?
3. каково значение ферментов?
домашнее задание тоже дифференцируется.
1 уровень. Прочитайте § 28 и ответьте на вопросы к нему.
2 уровень. составьте план к § 28 и подготовьте сообщение 

«и.П. Павлов – великий русский ученый всемирного призна-
ния».

3 уровень. Проследите эволюционное развитие пищевари-
тельной системы позвоночных по материалам раздела «Жи-
вотные». сравните пищеварительную систему млекопитаю-
щих и человека.
На втором уроке при повторении предыдущего материала 

учащиеся первого уровня отвечают устно на вопросы к § 28.
учащиеся второго уровня работают письменно по двум ва-

риантам:
1 вариант воспроизводит таблицу «органы пищеварения и 

их функции»;
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2 вариант на «немом» рисунке пищеварительной системы 
обозначает и описывает строение и функции органов.

учащиеся 3 уровня работают также письменно:
1 вариант описывает эволюционное развитие пищевари-

тельной системы;
2 вариант характеризует значение работ и.П. Павлова по 

физиологии животных. для общих оценок знаний использует-
ся самоконтроль учащихся.

При изучении новой темы ставятся следующие задачи: рас-
крыть процессы пищеварения в ротовой полости, роль фермен-
тов в них, регуляцию этих процессов; объяснить строение зубов 
и меры, необходимые для профилактики их болезней; показать 
влияние никотина на пищеварение в ротовой полости.

При объяснении нового материала учителем используются: 
таблицы «схемы строения органов пищеварения», «зубы»; 
накрахмаленный сухой бинт; чашка Петри со слабым рас-
твором йода; спички (без головки) с намотанными на конец 
кусочками ваты. в ходе объяснения учащимся всех уровней 
предлагаются вопросы и задания.

1. назовите органы ротовой полости.
2. какое значение имеют зубы?
3. с помощью рисунка учебника сравните клыки, резцы и 

коренные зубы.
4. в чем видна связь строения и формы зубов с их функ-

циями?
5. Почему надо беречь зубы и как за ними ухаживать?
6. объяснение учителя фистульной методики и.П. Павлова 

и ее значения.
7. Что такое рефлексы?
8. Чем безусловные и условные рефлексы отличаются друг 

от друга?
9. охарактеризуйте безусловные и условные слюноотдели-

тельные рефлексы.
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10. как никотин влияет на активность ферментов слюны?
11. как происходит глотание?
далее выполняется лабораторная работа «действие фермен-

тов слюны на крахмал», познавательная задача которой: убедить-
ся, что в слюне есть ферменты, способные расщеплять крахмал.

в конце урока дается дифференцированное домашнее за-
дание:

1 уровень. Прочитайте § 29 и ответьте на вопросы к нему;
2 уровень. работая с текстом § 29, заполните таблицу «виды 

зубов и их функции»;
3 уровень. изучите § 29 и в тетради нарисуйте схему безу-

словного слюноотделительного рефлекса.
Третий урок начинается с анализа лабораторной работы и 

выставления оценок в журнал. затем проверяются знания по 
карточкам с учетом уровня знаний всех учащихся. 

При объяснении новой темы учитель перед учащимися ставит 
задачу: изучить процесс пищеварения в желудке, выявить нерв-
ную и гуморальную регуляцию отделения желудочного сока.

учитель, объясняя новую тему, обращается к учащимся с 
вопросами.

1. куда пища попадает из пищевода?
учитель подчеркивает, что проталкивание пищи по пище-

воду идет при активной работе стенок. При неизлечимых по-
вреждениях пищевода его можно хирургически заменить ча-
стью кишки. впервые такую операцию, завоевавшую мировое 
признание, сделал в 1907 году русский хирург П.а. Герцен, 
внук знаменитого революционера-демократа а.и. Герцена.

2. Где расположен желудок?
3. Почему желудок называют «хранилищем» пищи?
затем учитель обращает внимание на особенности строе-

ния желудка. Желудок – самая широкая часть пищеваритель-
ного канала. он позволяет человеку на некоторое время обе-
спечить себя едой. в среднем в желудке пища находится от  
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2 до 8 часов. «Хранилище» пищи прочно закрыто привратни-
ком, в котором есть кольцевая мышца. умеренно заполненный 
желудок имеет объем около 1 л, но может растягиваться и вме-
щать до 2,5 л.

учащимся предлагается самостоятельная работа с учебни-
ком. Прочитайте текст § 30 о желудочном соке, ответьте на 
вопросы.

1. Что входит в состав желудочного сока?
2. может ли желудок съесть себя?
3. какие вещества подвергаются расщеплению в желудке?
4. При каких условиях действуют ферменты желудочного 

сока, расщепляющие белки?
После ответов на вопросы учитель еще раз обращает вни-

мание на то, что желудочный сок – это бесцветная жидкость, 
в состав которой входят соляная кислота, слизь, ферменты. 
соляная кислота не только создает необходимую среду для 
работы фермента, но и активизирует их защитную функцию. 
известно, как быстро загнивает мясо, которое хранят в теплом 
месте. если же добавить в стакан с водой и размолотым мясом 
немного соляной кислоты, то гниения не наблюдается. соля-
ная кислота убивает бактерии гниения и защищает организм 
от многих заразных микробов. Это доказано опытами. двух 
собак кормили мясом с добавкой холерных бацилл. одной из 
них перед дачей пищи промыли желудок. она заразилась и 
погибла от холеры, а другая собака осталась здоровой. Люди, 
страдающие пониженным содержанием соляной кислоты в 
соке, больше подвергаются опасности заражения. для людей, 
страдающих пониженным содержанием соляной кислоты, не-
обходим чистый желудочный сок.

ученик 3 уровня делает сообщение «охота за чистым желу-
дочным соком» (об опытах и.П. Павлова).

После сообщения учитель предлагает ответить на следую-
щие вопросы.
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1. как происходит рефлекторное отделение желудочного сока?
2. Приведите примеры условного сокоотделительного реф-

лекса.
3. Что такое гуморальное влияние?
учитель подчеркивает, что отделение желудочного сока 

происходит не только под влиянием нервной регуляции, но и 
гуморальной. на желудочные железы действуют всосавшиеся 
в кровь пищевые вещества и продукты их расщепления (глю-
коза, аминокислоты), образующиеся при пищеварении.

затем учащиеся 2 уровня делают небольшие сообщения о вред-
ном влиянии никотина и алкоголя на пищеварение в желудке.

задание на дом.
1 уровень. изучите § 30. ответьте на четыре вопроса из ше-

сти по выбору, обозначенных значком «?».
2 уровень. изучите § 30. ответьте на вопросы.
1. Почему для повышения аппетита рекомендуется исполь-

зовать в пищу супы и мясные бульоны?
2. Чем объясняются образование различного количества же-

лудочного сока на мясо, молоко, хлеб и изменение его качества?
3. Почему не перевариваются стенки желудка человека под 

воздействием вырабатываемых ими собственных пищевари-
тельных ферментов?

3 уровень. 1. составьте план к тексту § 30. 2. Проведите по-
исковую работу «Печень спасет организм».
На четвертом уроке учитель перед ребятами ставит зада-

чу: изучить процесс пищеварения в кишечнике, роль поджелу-
дочной железы и печени, всасывание питательных веществ в 
пищеварительном канале. 

урок начинается с изучения нового материала. всем уча-
щимся предлагается самостоятельно выполнить задания: про-
читайте текст учебника «Пищеварение в тонкой кишке»; рас-
смотрите рисунки к данному параграфу. ответьте на вопросы.
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1. какие изменения происходят с питательными вещества-
ми в двенадцатиперстной кишке?

2. какие конечные продукты расщепления питательных ве-
ществ образуются в тонкой кишке?

3. Протоки каких желез впадают в двенадцатиперстную 
кишку?

4. какую роль в процессе пищеварения играет сок подже-
лудочной железы?

5. Где расположена печень? каково ее значение в процессе 
пищеварения?

(По этому вопросу делает дополнительное сообщение уче-
ник третьего уровня дифференциации.)

6. каково влияние кишечного сока на питательные веще-
ства?

(учитель акцентирует внимание на том, что процесс пи-
щеварения в тонкой кишке состоит из трех последовательных 
этапов: полостное пищеварение, пристеночное и всасывание.)

7. Почему у травоядных животных хорошо развит аппен-
дикс, а у человека – нет?

8. какие процессы происходят в толстой кишке?
далее ученики сами делают выводы о значении пищеваре-

ния в кишечнике, о роли поджелудочной железы и печени. за-
тем учитель дает задание на дом: прочитать § 31; заполнить 
таблицу «Пищеварение в двенадцатиперстной кишке».

После комментирования домашнего задания учитель про-
водит разноуровневую самостоятельную работу на закрепле-
ние нового материала.
На заключительном уроке учитель ставит несколько позна-

вательных задач: научиться оказывать первую доврачебную 
помощь при желудочно-кишечных заболеваниях и изучить 
правила гигиены питания.
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Переходя к новой теме, учитель предлагает учащимся дома 
самостоятельно поработать с текстом учебника §32 и, пользу-
ясь учебником, составить и заполнить таблицы.

1 уровень.  «Глистные и желудочно-кишечные заболевания 
и их предупреждение».

2 уровень.  «Глистные и желудочно-кишечные заболевания 
и их предупреждение».

3 уровень.  «Правила гигиены питания».

4.2. уровневая дифференциация обучения

на основе обяЗательных реЗультатов 
(по В.В. ФирсоВУ)

обязательность обучения и пятибалльная оценка результа-
тов в традиционной технологии порождают резко отрицатель-
ные последствия: ученик все время находится в положении 
несправившегося. Это порождает комплекс неполноценности 
школьника по отношению к учению, полностью исключает по-
ложительную мотивацию учебного успеха: вызывает неприязнь 
к предмету и к школе, а часто и фактический отказ от учения, 
ведет к снижению уровня требований, процентомании.

в данной технологии предлагается введение двух стандар-
тов: для обучения (уровень, который должна обеспечить школа 
интересующемуся, способному и трудолюбивому выпускни-
ку) и стандарта обязательной общеобразовательной подготов-
ки (уровень, которого должен достичь каждый). Пространство 
между уровнями обязательной и повышенной подготовки за-
полнено своеобразной «лестницей» деятельности, доброволь-
ное восхождение по которой от обязательного к повышенным 
уровням способно реально обеспечить школьнику постоянное 
пребывание в зоне ближайшего развития, обучение на инди-
видуальном максимально посильном уровне.



104

базовый уровень нельзя представлять в виде «суммы зна-
ний», предназначенной для изучения в школе. ведь суще-
ственно не столько то, что изучалось, сколько то, что реально 
усвоено школьником. Поэтому его следует описывать в терми-
нах планируемых результатов обучения, доступных проверке 
и контролю за их достижением.

обязательность базового уровня для всех учащихся в усло-
виях гуманного обучения означает, что совокупность пла-
нируемых обязательных результатов обучения должна быть 
реально выполнима, т. е. посильна и доступна абсолютному 
большинству школьников.

базовый уровень должен быть задан по возможности одно-
значно, в форме, не допускающей разночтений, двусмыслен-
ностей и т. д.

будучи основным рабочим механизмом новой технологии 
обучения, базовый уровень должен обеспечивать ее гибкость 
и адаптивность, возможности для эволюционного развития. 
его не следует жестко фиксировать и тесно увязывать с какой-
либо одной методической схемой.

Прежняя психологическая установка учителя: «ученик обя-
зан выучить все, что дает ему учитель»; новая психологиче-
ская установка для учащегося: «возьми столько, сколько мо-
жешь, но не меньше обязательного».

ученик должен испытывать учебный успех.
наличие стандартов базовых образовательных областей, 

состоящих из двух уровней требований:
а) к содержанию образования, которое школа обязана пре-

доставить учащемуся;
б) к содержанию образования, которое школа должна по-

требовать от учащегося и усвоение которого является мини-
мально обязательным для учащегося.

в связи с этим уровневая дифференциация обучения пред-
усматривает:
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– наличие базового обязательного уровня общеобразова-
тельной подготовки, которого обязан достичь учащийся;

– базовый уровень является основой для дифференциации 
и индивидуализации требований к учащимся;

– базовый уровень должен быть реально выполним для 
всех учащихся;

– система результатов, которых должен достичь по базово-
му уровню учащийся, должна быть открытой (ученик знает, 
что с него требуют);

– наряду с базовым уровнем учащемуся предоставляется 
возможность повышенной подготовки, определяющаяся глу-
биной овладения содержанием учебного предмета.

Это обеспечивается уровнем обучения, который превышает 
уровень минимального стандарта («ножницы»). Пространство 
«ножниц» – зона ближайшего развития (Л.с. выготский) – за-
полнено дополнительными вариантами – «лестницей» дея-
тельности. здесь обучение происходит на индивидуальном 
максимально посильном уровне трудности, что оптимизирует 
развивающую функцию ученья (Л.в. занков).

особенностями преподавания данной технологии являются:
– блочная подача материала;
– работа с малыми группами на нескольких уровнях усвоения;
– наличие учебно-методического комплекса: банк заданий 

обязательного уровня, система специальных дидактических 
материалов, выделение обязательного материала в учебниках, 
заданий обязательного уровня в задачниках.

установлено пять способов дифференциации обучения (по 
и.П. Подласому):

– содержание задания одинаково для всего класса, но для 
сильных учеников время работы уменьшается;

– содержание задания одинаково для всего класса, но для 
сильных учеников предлагаются задания большего объема;
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– задание, общее для всего класса, а для слабых учеников 
дается вспомогательный материал, облегчающий выполнение 
задания;

– задания различного содержания и сложности для силь-
ных, средних и слабых учеников;

– самостоятельный выбор учениками одного из нескольких 
предложенных вариантов заданий.

основное условие уровневой дифференциации (по 
в.в. Фирсову) – систематическая повседневная работа по 
предупреждению и ликвидации пробелов путем организации 
пересдачи зачетов.

существенной особенностью технологии уровневой диф-
ференциации обучения является ее органическая связь с си-
стемой контроля результатов учебного процесса и системой 
оценивания достижений школьников. альтернативой тради-
ционному способу оценки «вычитанием» является «оценка 
методом сложения», в основу которой кладется минимальный 
уровень общеобразовательной подготовки, достижение кото-
рого требуется в обязательном порядке от каждого учащегося. 
критерии более высоких уровней строятся на базе учета того, 
что достигнуто сверх базового уровня, и системы зачетов.

Предусматривается тематический контроль; полнота про-
верки обязательного уровня подготовки; открытость образцов 
проверочных заданий обязательного уровня; оценка методом 
сложения (общий зачет = сумма частных зачетов); двоичность 
в оценке обязательного уровня (зачет-незачет); повышенные 
оценки за достижения сверхбазового уровня; «закрытие» про-
белов (досдача, а не пересдача); возможность «дробных» за-
четов; кумулятивность итоговой оценки (годовая оценка вы-
текает из всех полученных).

зачеты проводятся в учебное время, при этом:
– предусматривается резерв времени для доработки;
– возможна помощь учителя во время зачета;
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– учащимся даются «ключи» к проверочным знаниям;
– на каждого ученика ведется лист учета и контроля;
– в случае если учащийся претендует на оценки 4 и 5, ито-

говый контроль предусматривает экзамен «на подтверждение» 
по всему материалу.

4.3. технолоГия индивидуалиЗации обучения

(по и. УнтУ, А.с. ГрАницкой, В.д. ШАдрикоВУ)
Индивидуальное  обучение – форма, модель организации 

учебного процесса, при которой: 1) учитель взаимодействует 
лишь с одним учеником; 2) один учащийся взаимодействует 
лишь со средствами обучения (книги, компьютер и т. п.). 

Главным достоинством индивидуального обучения являет-
ся то, что оно позволяет полностью адаптировать содержание, 
методы и темпы учебной деятельности ученика к его особен-
ностям, следить за каждым его действием и операцией при 
решении конкретных задач; следить за его продвижением от 
незнания к знанию, вносить вовремя необходимые коррекции 
в деятельность как обучающегося, так и учителя, приспоса-
бливать их к постоянно меняющейся, но контролируемой 
ситуации со стороны учителя и со стороны ученика. все это 
позволяет ученику работать экономно, постоянно контролиро-
вать затраты своих сил, работать в оптимальное для себя вре-
мя, что, естественно, позволяет достигать высоких результа-
тов обученности. индивидуальное обучение в таком «чистом» 
виде применяется в массовой школе весьма ограниченно (для 
занятий с девиантными детьми).
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4.4. технолоГия КоллеКтивноГо сПособа обучения

к популярным  технологиям обучения относится техноло-
гия коллективного взаимообучения а.Г. ривина и его учени-
ков. методика а.Г. ривина имеет различные названия: «орга-
низованный диалог», «сочетательный диалог», «коллективное 
взаимообучение», «коллективный способ обучения (ксо)», 
«работа учащихся в парах сменного состава».

«работа в парах сменного состава» по определённым пра-
вилам позволяет плодотворно развивать у обучаемых само-
стоятельность и коммуникативные умения.

можно выделить следующие основные преимущества КСО:
– в результате регулярно повторяющихся упражнений со-

вершенствуются навыки логического мышления и понимания;
– в процессе речи развиваются навыки мыследеятельности, 

включается работа памяти, идут мобилизация и актуализация 
предшествующего опыта и знаний;

– каждый чувствует себя раскованно, работает в индивиду-
альном темпе;

– повышается ответственность не только за свои успехи, но 
и за результаты коллективного труда;

– отпадает необходимость в сдерживании темпа продвиже-
ния одних и в понукании других учащихся, что позитивно ска-
зывается на микроклимате в коллективе;

– формируется адекватная самооценка личности, своих воз-
можностей и способностей, достоинств и ограничений;

– обсуждение одной информации с несколькими сменными 
партнёрами увеличивает число ассоциативных связей, а сле-
довательно, обеспечивает более прочное усвоение.
Парную работу можно использовать в трёх видах:
– статическая пара, которая объединяет по желанию двух 

учеников, меняющихся ролями «учитель–ученик»; так могут 
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заниматься два слабых ученика, два сильных, сильный и сла-
бый при условии взаимного расположения;

– динамическая пара: выбираются четверо учащихся, которые 
готовят одно задание, имеющее четыре части; после подготовки 
своей части задания и самоконтроля школьник обсуждает задание 
трижды с каждым партнёром, причём каждый раз ему необходимо 
менять логику изложения, акценты, темп и т. п., то есть включать 
механизм адаптации к индивидуальным особенностям товарищей;

– вариационная пара, в которой каждый член группы полу-
чает своё задание, выполняет его, анализирует вместе с учите-
лем, проводит взаимообучение по схеме с остальными тремя 
товарищами, в результате каждый усваивает четыре порции 
учебного содержания.

ещё я.а. коменский в «великой дидактике» оценивал 
«обращенную мысль» как катализатор мышления. он писал: 
«если нужно – откажи себе в чём-нибудь и плати тому, кто 
будет тебя слушать»; «многое спрашивать, усваивать, учить 
других – тайны великой учёности».

внутри классов лучше использовать групповой метод ра-
боты. в групповой работе делят учеников на две категории по 
способу работы:

– работа с относительно слабыми группами;
– работа с нестабильными группами, то есть в случае каждо-

го способа работы можно создать группы различного состава.
Первый способ в организационном отношении более удо-

бен для учителя и экономичен во времени, поскольку каждый 
ученик знает, в какую группу он входит. учитель должен толь-
ко назвать номер группы и дать задание.

второй способ не так удобен в организационном отноше-
нии и требует больше времени. отдельные учащиеся могут 
работать индивидуально. в классе есть очень способные уче-
ники, и эти особенности необходимо учитывать при планиро-
вании своей работы.
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Вопросы и задания
1. назовите основные принципы разноуровневой техноло-

гии обучения.
2. дайте характеристику трем вариантам дифференциации 

обучения в образовательной школе.
3. каким образом подбираются вопросы и задания к про-

граммам «с», «в», «а» уровней.
4. какова специфика уровневой дифференциации на основе 

обязательных результатов?
5. каковы возможности внедрения технологии индивиду-

ального подхода в обучении биологии?
6. в каких формах работы проявляется технология ксо?
7. изучите рекомендации к составлению уроков с использо-

ванием технологий дифференцированного обучения. разрабо-
тайте конспект урока с применением технологии разноуровне-
вого обучения. (тему урока определяет преподаватель.)

Рекомендуемые информационные источники
18, 19, 20, 28, 46, 48, 50, 58.

4.5. учебное ПроеКтирование

Проект (от лат. «projectus» – брошенный вперед) – совокуп-
ность определенных действий, документов, предварительных 
текстов; это замысел (план) для создания реального объекта 
(предмета) или разного рода теоретического продукта (прото-
типа, прообраза). таким образом, проектирование может зани-
мать два пространства: мышление и практические действия.

в свою очередь, педагогическое проектирование предпо-
лагает учителем построение развивающей образовательной 
практики, образовательных программ и технологий, способов 
и средств педагогической деятельности (в. и. слободчиков).
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Проектирование как особый вид преподавания сформиро-
вался еще в ХIХ веке в сШа в рамках обучения сельскохозяй-
ственных рабочих для приобретения знаний, умений и навыков 
(«как мистер Чейз стрижет овец электрическими ножница-
ми?»). в начале ХХ века джон дьюи, его ученик в.Х. килпак-
трик использовали проектирование для организации деятель-
ности детей с учетом их личных интересов. однако уже в 30-е 
годы ХХ века метод проектов был отменен, т. к. не обеспечивал 
глубоких знаний по предмету. сейчас используется как альтер-
нативное образование в сШа «Школа без стен» (берт Шлезин-
гер) и Германии (ингрид бем и йенс Шнайдер).
Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать усло-

вия, при которых учащиеся: самостоятельно и охотно приобре-
тают недостающие знания из разных источников; учатся пользо-
ваться приобретенными знаниями для решения познавательных 
и практических задач; приобретают коммуникативные умения, 
работая в различных группах; развивают у себя исследователь-
ские умения (умения выявления проблем, сбора информации, 
наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения ги-
потез, обобщения); развивают системное мышление.

идея проектирования заключается в том, чтобы вовлечь 
каждого ученика в активный познавательный, творческий 
процесс, результат которого – решение определенных жизнен-
но важных, реальных проблем и получение осязаемых прак-
тических результатов, оформленных тем или иным способом. 
в настоящее время зачастую происходит смешение понятий 
«проект как результат деятельности» и «проект как метод по-
знавательной деятельности». Проектирование предусматрива-
ет обязательное наличие проблемы, требующей исследования, 
и всегда ориентирован на самостоятельную деятельность уча-
щихся – индивидуальную, парную, групповую, которую уча-
щиеся выполняют в течение определенного отрезка времени.
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в основе проектирования лежит развитие критического 
мышления учащихся, умений самостоятельно конструировать 
свои знания, ориентироваться в информационном простран-
стве, анализировать полученную информацию, самостоятельно 
выдвигать гипотезы, принимать решения, навыков познаватель-
ной, исследовательской, творческой деятельности (е.с. Полат).

особенностью использования проектирования является 
обучение в сотрудничестве. При работе над проектом (если 
это не индивидуальный проект) объединяются учащиеся раз-
ной степени подготовленности: школьники, обладающие до-
статочным запасом знаний, а также учащиеся, не готовые к 
исследовательской деятельности и, как следствие, выпол-
няющие роль статистов. Поэтому подготовка всех учащихся 
к посильной для каждого, но обязательно активной познава-
тельной деятельности – одна из задач, стоящая перед учите-
лем – организатором проектного обучения. сам же учитель в 
процессе работы над проектом расстается с обычной для него 
функцией посредника. он становится соучастником процесса 
обучения. важно не слишком явно контролировать и регла-
ментировать деятельность школьников, необходимо поощрять 
их самостоятельность.

к основным принципам, на которых базируется проектная 
технология, можно также отнести:

– ситуативную обусловленность (выбор тем осуществляет-
ся с учетом ситуации и жизненного опыта);

– самоподготовку и собственную ответственность за вы-
полнение проекта;

– межпредметные и интегративные связи и др.
в настоящее время выделяют следующие классификации 

проектов.
1. По предметно-содержательной области: в рамках одной 

области знаний – монопроекты, в рамках нескольких дисци-
плин – межпредметные.



113

2. По характеру доминирующей деятельности.
исследовательские проекты. наиболее распространенная 

форма. структура реального научного исследования. актуаль-
ность, проблема, предмет и объект исследования, цель, гипоте-
за, задачи, методы исследования, обсуждение результатов, вы-
воды и рекомендации. например: экологические мониторинги.

информационные проекты. сбор информации о каком-либо 
объекте или явлении, анализ фактов и их обобщение. структу-
ра подобна исследовательским проектам. Форма представле-
ния – статья, реферат, доклад, видеофильм, конференция.

творческие проекты. не имеют детально проработанной 
структуры деятельности участников проекта. учет требований 
к жанру и форме конкретного  результата. наример: стенная га-
зета, видеофильм, сценарий праздника, печатный альманах.

игровые, приключенческо-игровые проекты требует большой 
подготовки. высокий воспитательный потенциал, импровиза-
ция, творчество каждого участника. Характер и содержание про-
екта («Легенда»), определение ролей («союзники», «враги»).

в практико-ориентированных проектах четко обоснован 
социальный характер результата деятельности участников. 
структура – сценарий. Поэтапная деятельность, координация 
совместной деятельности. например: Программа деятельно-
сти школьного экологического общества, Проект…, устав…, 
Экспозиция, биологический словарь и др.

в ориентировочных проектах присутствует ознакомительно-
ориентировочная деятельность учащихся.

3. По характеру координации проекты бывают непосредствен-
ные (жесткие, гибкие) и скрытые (неявные, имитирующие).

4. По характеру контактов (по й. Шнайдеру, и. бему).
классные.
внутришкольные – выполнение учебных заданий по ин-

дивидуальному образовательному маршруту с практической 
ориентацией. для ускоренного, интенсивного обучения.
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межшкольные – для предпрофессиональной подготовки.
внешкольные – для выпускников школ, безработных, 

«трудных подростков».
региональные и др.
5. По количеству участников.
индивидуальные, парные, групповые, коллективные, мас-

совые. в том числе с участием родителей, соседей, знакомых.
6. По продолжительности выполнения проекты могут быть 

краткосрочными  или длительными.
в учебном проектировании различают несколько этапов.
Этап ориентирования (3–4 недели):
1) фаза индивидуального и коллективного обсуждения. 

сбор исходных данных. выявление потребности в измене-
ниях. определяется актуальность темы. новизна, социальная 
ориентированность;

2) фаза создания групп общения: обсуждаются формы работы;
3) фаза анализа личного опыта.
Этап разработки проекта:
1) разработка индивидуальных задач;
2) анализ личного опыта учащихся;
3) разработка коллективных задач. создание концепции;
4) определение целей, которые могут корректироваться 

по мере достижения промежуточных результатов. цель мо-
жет быть реалистичной, диагностируемой, ранжируемой 
(состоящей из более мелких задач), иметь практическую 
направленность;

5) определение научно-методических, нормативно-право-
вых, кадровых, материально-технических, финансовых, ин-
формационных ресурсов и масштабов разработки.

Этап реализации проекта:
1) моделирование. модель индивидуальна, её еще нет в 

действительности, она носит прогностический и объясни-
тельный характер. Жизненный цикл проекта делится на фазы, 
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фазы – на стадии, а стадии – на этапы. учет влияния внешней 
среды, возможных негативных последствий и механизмов их 
преодоления, мнений оппонентов;

2) обсуждение и выбор методов исследования и поиска ин-
формации. знакомство с известными проектами;

3) самостоятельная работа учащихся над задачами. веде-
ние дневника личных достижений;

4) промежуточное обсуждение результатов;
5) оформление проекта в виде реферата, эссе, видеофиль-

ма, Web-сайта, комбинации жанров.
Этап презентации результатов проекта:
1) подготовка презентации;
2) защита проекта.
Этап оценивания проекта:
1) значимость и актуальность выдвинутых проблем, их 

адекватность изучаемой тематике, корректность методов ис-
следования и обработки результатов;

2) активность участников проекта в соответствии с индиви-
дуальными возможностями;

3) коллективный характер принимаемых решений;
4) характер общения и взаимопомощи, взаимодополняемо-

сти участников проекта;
5) необходимая и достаточная глубина проникновения в 

проблему;
6) привлечение знаний из других областей знаний;
7) доказательность принимаемых решений, умение аргу-

ментировать свои заключения и выводы;
8) эстетика оформления результатов;
9) умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и 

агрументированность ответов.
в осуществлении проектной деятельности планируется 

использование компьютерной техники, обширного фонда би-
блиотек, ресурсного центра учебной документации с продол-
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жительным периодом работы. мебель в классе необходимо 
расставить попарно для работы в группах.

в ходе выполнения проекта происходит формирование уме-
ний: развивать познавательный интерес (анализировать свои 
интересы, определять новые на основе развития прежних, со-
поставлять свои возможности и интересы, отстаивать свои 
интересы); находить практические, интересные виды деятель-
ности; выбирать практический вид деятельности для себя; 
исследовать условия практической деятельности; готовиться 
к деятельности на практике; осуществлять деятельность на 
практике; оценивать результаты практики; делать выводы из 
результатов практической деятельности; определять обще-
ственную ценность и личностное отношение к практической 
деятельности; устанавливать культурную и профессиональ-
ную ценность практической деятельности.

для успешной деятельности необходимо учитывать факто-
ры, влияющие на процесс проектирования: участие руковод-
ства в организации или поддержке проектной деятельности; 
желание и готовность педагогического коллектива работать; 
специфические особенности при проектировании; учитель от-
вечает за успехи и безопасность учащихся; ученики являются 
равноправными участниками создания проекта; разделение 
труда между участниками; создание условий для свободной 
и самостоятельной работы; учитель пребывает в позиции по-
мощника, наставника; речь учителя (не «ты сделал это непра-
вильно!», а «Почему ты это сделал так?»).

рассмотрим проект «Есть ли польза от курения?», опи-
санный Л.в. Пивоваровой в журнале «биология в школе» № 2 
за 2004 год.

актуальность разработки учебного проекта заключается 
в том, что в россии сегодня курят, по официальным данным, 
около 40 млн. человек. 80 % курильщиков приобретают па-
губную привычку в молодые годы. По статистике всемирной 
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организации здравоохранения (воз), к 2030 году неограни-
ченное курение будет ежегодно уносить жизни 10 млн. людей 
на планете.

в октябре 2002 года на саммите воз прозвучал призыв ко 
всем государствам мира поднять цены на табачную продук-
цию. началась подготовка первого в истории воз междуна-
родного договора, посвященного экономической борьбе с ку-
рением. Эти продуманные меры должны принести свои плоды.

выполнение проекта рассчитано на 1–2 четверти для уче-
ников старших классов.

Постепенность погружения в проблему необходима в связи 
с серьезностью и деликатностью обсуждаемых вопросов, фор-
мированием личностной заинтересованности. неформальный 
подход требует неоднократного возврата к теме проекта. за это 
время создается максимально благоприятное и доверительное 
отношение к проекту, его руководителям.

цель проекта – осознание учениками реальных послед-
ствий от курения сигарет, выбор моделей поведения в ситуа-
ции «курить или отказаться». Последнее особенно важно, по-
скольку примитивные призывы бросить курить и «страшилки» 
по поводу различных заболеваний в подростковом возрасте не 
действуют, частично из-за элементарного духа противоречия. 
I. Этап ориентирования. 1. Фаза создания групп общения 

начинается тренингом «Публичное выступление», посвящен-
ным отработке навыков ораторского искусства. ученикам пред-
лагается выполнить групповые задания: подготовить сообще-
ния по предложенным учителем заготовкам. Это разрозненные 
блоки информации о вреде курения: статистические данные о 
связи курения с онкологическими и сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, реклама сигарет и другие. команды получают 
разные наборы блоков информации и готовят выступление на 
три минуты по следующей схеме: 1 часть – вступление (ввод 
в проблему), 2 часть – основная (современное состояние про-
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блемы), 3 часть – заключение (выводы, призыв к действию).
выполнение групповых заданий рассчитано на 15–20 ми-

нут. затем представители от каждой команды выступают с 
подготовленными сообщениями. далее учитель информирует 
класс об этапах работы над проектом.

2. Фаза анализа личного опыта – самостоятельная домашняя 
работа с литературой и дополнительными источниками инфор-
мации (телевидение, интернет и др.). результатом данной рабо-
ты является написание доклада, реферата, рассказа жизненной 
или придуманной истории по собственному выбору. например: 
«история распространения табака – путь из америки в евро-
пу», «социальные причины курения», «компании, производя-
щие сигареты», «Экономическая привлекательность табачно-
го производства», «Физиологические механизмы воздействия 
никотина на организм человека». объем ученических работ не 
регламентируется, они оцениваются и по согласованию с авто-
рами, передаются для ознакомления другим ученикам (это мо-
тивация учащихся для дальнейшей работы).

3. Фаза индивидуального обсуждения – работа с анкетой. 
обычно этот этап вызывает оживление и большой интерес у 
участников проекта. задачи данного этапа: побудить учащихся 
самостоятельно размышлять о себе и близких; корректировать 
стратегию следующих этапов на основе анализа результатов 
анкетных данных.

анкету можно заполнять дома или на переменах.
вопросы анонимной анкеты
1. курят ли члены вашей семьи? (да, нет) курите ли вы?
2. если вы пробовали курить, то в каком возрасте?
3. Что послужило побудительным мотивом к попытке за-

курить: а) любопытство; б) пример друзей; в) желание быть 
замеченным в кругу друзей; г) желание быть «как все»;  
д)  чей-то привлекательный образ; е) реклама по телевидению; 
ж) что-то другое?
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4. какова была реакция родителей, когда они узнали о ва-
шем курении: 

а) беседа; б) наказание; в) что-то другое?
5. Что могло бы заставить вас бросить курить?
6. Чем, по вашему мнению, может занять себя некурящий че-

ловек в компании курящих, чтобы чувствовать себя комфортно?
7. если вы не курите, чувствуете ли себя комфортно в ком-

пании курильщиков?
8. нравится ли вам образ курящей девушки, юноши?
9. если вы не курите, то что вам позволяет не начинать 

курить?
10. в какой форме вы говорите «нет», если вам предлагают 

закурить?
11. как вы считаете, нужен ли закон, ограничивающий пра-

ва курильщиков? какие пункты он должен включать?
12. в последние годы во многих странах распространилось 

мнение, что курят те, у кого есть проблемы в жизни. а что 
думаете вы по этому поводу?

13. начать курить – это поступок?
14. бросить курить – это поступок?
15. нужны ли подобные проекты школьникам? ответ обо-

снуйте.
4. Фаза коллективного обсуждения.
Первоначально рассматриваются и обсуждаются некоторые 

пункты закона об ограничении курения табака, предложенно-
го Государственной думой.

– для предупреждения курения среди детей следует запре-
тить продажу сигарет, в том числе поштучно, детям до 18 лет.

– запретить рекламу сигарет на телевидении, радио, в сми, 
а также показ курящих людей, особенно социально значимых, 
в том числе политиков, депутатов.

– обязать производителей табака указывать на упаковке про-
цент вредных веществ, содержащихся в табачных изделиях.
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– запретить курение на рабочем месте и в других обще-
ственных местах, в том числе на спортивных мероприятиях.

далее обсуждается воздействие рекламы на человека. ана-
лиз содержания рекламы приводит к выводу о том, что сми 
играют ключевую роль в изображении курения как обще-
ственно приемлемого занятия (с точки зрения подростка при-
влекательного и полезного). реклама в основном направлена 
на подростков (одно уже это может быть основанием для пре-
тензий к рекламодателям). взрослый человек либо курит, либо 
нет, явная или  скрытая реклама на него почти не действует.

очевидны постепенные изменения цели рекламы. если 
раньше она в основном описывала качества товара, то сейчас 
рекламирует привлекательный образ владельца сигарет. вспом-
ним плакаты, где на фоне обаятельного молодого человека и 
пачки сигарет написано: «когда знаешь, чего достоин». таким 
образом, цель рекламы заключается во внушении мысли: если 
я этим обладаю, то становлюсь притягательным, преуспеваю-
щим. иными словами, реклама может манипулировать, управ-
лять сознанием человека. кстати, ситуация, когда человек пре-
вращается в объект манипуляции, подростка не привлекает.

Подобный анализ позволяет школьнику критично отно-
ситься к внушаемым образам и осознанно выбирать альтерна-
тиву навязываемым стандартам поведения.

на этом занятии обсуждаются систематизированные дан-
ные анкетного опроса. исследование показало, что первый 
опыт курения 85 % школьников приобретают в возрасте 7–14 
лет. среди побудительных мотивов, по данным анкет, к по-
пытке закурить наиболее часто отмечаются любопытство, 
желание быть замеченным, выглядеть взрослым или привле-
кательность образа в жизни и на экране. Практически почти 
все юноши отрицательно относятся к курению девушек. боль-
шинство девушек обеспокоены здоровьем будущих детей, что 
является определяющим в их отношении к курению.



121

на основании ответов всех учащихся можно распределить 
на четыре группы: первая группа – это те, кто не начинал ку-
рить (15 %), вторая – пробовали и бросили (около 30 %), тре-
тья – курят от случая к случаю (20 %), четвертая – курят по-
стоянно (вместе они составляют примерно 35 %).

выводы по результатам анкеты: наиболее продвинутая 
часть молодежи, утверждающая новый здоровый стиль жиз-
ни, состоит из первой и второй групп. в будущем она может 
пополняться членами третьей группы. 
II.  Этап  разработки  проекта. задача этапа – научить под-

ростков альтернативным формам поведения в ситуациях выбора.
каждая команда выполняет одно ситуационное задание, 

рассчитанное на 15–20 минут.
1. Предположим, вы представитель инициативной группы 

законодательного комитета. вам необходимо сформулировать 
проект закона, определяющий обязанности производителей та-
бака. ключевые слова проекта закона: прибыль, возмещение, 
реклама, дети, альтернатива, ограничения, ответственность.

2. Предложите модель поведения, позволяющую найти выход 
из сложившейся ситуации: компания курящих сверстников; вы 
чувствуете себя белой вороной; вам предлагают сигареты; вы...

3. Представьте, что в вашей будущей семье сложилась такая 
ситуация: ваш ребенок начал курить. ваши действия?

4. Предположим, вы члены школьного ученического сове-
та. разработайте проект ограничения курения и просветитель-
ской работы среди учеников на основе имеющихся знаний и 
выводов анкеты.
III. Этап реализации проекта. Проводится в форме дискус-

сии. каждая группа высказывает свое мнение по подготовлен-
ным темам, все предложения обсуждаются заинтересованно и 
увлеченно. Последнее очень важно, поскольку известно, что 
лучше всего запоминаются события и факты, вызвавшие силь-
ные эмоции или произошедшие с нами и нашими знакомыми. 
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в этой связи повышается вероятность достижения цели, по-
ставленной проектом.

задача учителя в дискуссии – быть ведущим, задавать во-
просы, помогающие в поиске решений.

в процессе дискуссии участники приходят к выводу, что 
ситуацией о вреде курения можно управлять. некоторое не-
верие в возможность изменить ситуацию к лучшему как в 
обществе, так и лично для себя, которое обычно отмечается в 
начале дискуссии, меняется на более оптимистичное: бросить 
курить – значит воспитывать характер и волю.

Эволюция взглядов происходит благодаря личному уча-
стию школьников в поиске моделей поведения при выполне-
нии ситуационных заданий, размышлению (а не просто запо-
минанию фактов) и анализу всей информации, полученной 
в результате обмена собственным опытом; желанию многих 
учащихся принадлежать к авангардной части молодежи, носи-
телям прогрессивного образа жизни.
IV.  Этап  презентации  результатов  проект. Представле-

ние творческого домашнего задания «антиреклама курения». 
работы отличаются большим разнообразием жанров (рисун-
ки, рекламные слоганы, сценарии видеоклипов с покадровым 
описанием видеоряда и музыкальных фрагментов).

Предложенный проект междисциплинарный, так как для 
его осуществления применяются знания из биологии, исто-
рии, экономики, психологии и др. используются традицион-
ные и интерактивные способы учебной деятельности, такие 
как постепенное погружение в проблему, диалоги, тренинги, 
составление доклада, публичное выступление, работа в коман-
дах, анкетирование, дискуссия, анализ альтернатив, построе-
ние выводов, нахождение приоритетов, решение творческих 
заданий, что позволяет достигнуть цели учебного проекта.
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Вопросы и задания
1. охарактеризуйте понятия «проект», «проектирование».
2. какова роль учебной проектной деятельности в обучении 

школьников?
3. дайте оценку подходов к классификациям учебных про-

ектов. можно ли выявить унифицированную классификацию 
учебных проектов?

4. Проанализируйте этапы учебного проектирования. уста-
новите значение каждого из них.

5. Что служит показателем успешности выполненного про-
екта?

6. изучите материалы по созданию учебных проектов. раз-
работайте учебный проект для учащихся средней или старшей 
школы по биологии (по теме любого раздела любой вариатив-
ной программы).

Рекомендуемые информационные источники
40, 43, 47, 49, 50, 67, 73.

4.6. исПольЗование МультиМедийных технолоГий

на уроКах биолоГии

информационные технологии в биологии – это инстру-
мент с богатейшими возможностями, способный привнести 
в школьный урок элемент новизны, облегчить учителям зада-
чу подготовки к занятиям. средства мультимедиа открывают 
для учащихся возможность лучше осознать характер природ-
ного объекта или явления, активно включиться в процесс его 
познания, самостоятельно изменяя как его параметры, так и 
условия функционирования. в связи с этим информационная 
технология не только может оказать положительное влияние 
на понимание школьниками строения и сущности функцио-
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нирования объекта, но, что более важно, и на их умственное 
развитие. использование средств мультимедиа позволяет опе-
ративно и объективно выявлять уровень освоения материала 
учащимися, что весьма существенно в процессе обучения. 

так,  на современном этапе развития учебно-воспитатель-
ного процесса по биологии все большую актуальность при-
обретает использование мультимедийных средств на уроках 
и внеурочной работе. компьютеры и информационные техно-
логии – инструмент с богатейшими возможностями, способный 
привнести в школьный урок элемент новизны, облегчить учите-
лям задачу подготовки к занятиям. компьютер должен стать не-
отъемлемой частью учебно-воспитательного процесса, исполь-
зование которого позволяет реализовать следующие задачи.
1. Развитие личности ученика, предполагающее: 
– алгоритмическое мышление;
– творческое мышление; 
– коммуникативные способности; 
– умение принимать оптимальные решения; 
– навыки исследовательской деятельности; 
– информационная культура (в том числе умение обрабаты-

вать информацию). 
2.  Интенсификация  учебно-воспитательного  процесса, 

включающая: 
– повышение эффективности и качества обучения; 
– активизацию познавательной деятельности с учетом типа 

личности ученика; 
– углубление межпредметных связей. 
работа учителя биологии с мультимедийными средствами 

включает в себя четыре функции.
I. Функция организации учебного процесса на уровне клас-

са в целом и учебного предмета. При этом учителю необходи-
мо выстраивать график учебного процесса, проводить внеш-
нюю диагностику и организовывать итоговый контроль.
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II. Функция организация внутриклассной активизации и ко-
ординации, расстановки рабочих мест, проведения инструкта-
жа, управления внутриклассной сетью.

III. Функция индивидуального наблюдения за учащимися, 
оказание помощи, контакт с учеником, организация коммуни-
кативных взаимодействий. с помощью компьютера достига-
ются индивидуальные троектории обучения ученика.

IV. Функция подготовки компонентов информационной сре-
ды (различные виды учебного демонстрационного оборудова-
ния, виртуальные наглядные пособия), связь их с предметным 
содержанием определенного  раздела школьной биологии.

компьютерная грамотность требует от учителей и учащихся 
активного, поступательного процесса информатизации обучения.
Содержание  структуры  компьютерной  грамотности 

включает следующие элементы основных знаний (базовых 
компетенций): 

– основных понятий информатики и вычислительной техники;
– принципиального устройства и функциональных возмож-

ностей компьютерной техники;
– современных операционных систем и владение их основ-

ными командами;
– современных программных оболочек и операционных 

средств общего назначения (Norton Commander, Windows, их 
расширения) и владение их функциями;

– текстовых редакторов;
– алгоритмов, языков программирования (на уровне пред-

ставлений);
– прикладных программ общего пользовательского назна-

чения (на уровне представлений).
 Мультимедийное  обучение используется на уроке биоло-

гии специальными способами, программными и технически-
ми средствами (кино-, аудио- и видеосредства, компьютеры, 
телекоммуникационные сети) для работы с информацией.
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использование средств мультимедиа представляет собой 
приложение информационных и компьютерных технологий 
для создания новых возможностей восприятия и передачи зна-
ний, оценки качества обучения и развития личности ученика в 
ходе учебно-воспитательного процесса по биологии.

например, в теме «основы учения о биосфере» необходимо 
показать круговорот веществ и превращения энергии в биосфере, 
участие в этих процессах живых организмов, но схемы и рисун-
ки абстрактного характера полностью решить эту задачу не могут. 
изучение темы «основы экологии» немыслимо без моделирова-
ния цепей и сетей питания, биогеоценозов и экосистем, сукцессии.

для эффективного применения информационных средств 
обучения учителю биологии в первую очередь необходимо ори-
ентироваться в соответствующем программном обеспечении.

биологическое образование реализует в своей основе об-
щие тенденции  образования и отражает такие явления, как 
увеличение интегративных процессов, углубление дифферен-
циации обучения, фундаментальности содержания предмета 
биологии. в значительной степени этому способствует тех-
нологизация обучения в условиях широкого внедрения новых 
информационных технологий в практику преподавания всего 
комплекса естественных наук и биологии в частности.

компьютер может использоваться на всех этапах процесса 
обучения биологии: при изучении нового материала, закре-
плении, повторении, контроле знаний, умений и навыков. При 
этом для школьника он выполняет различные функции: учите-
ля, рабочего инструмента, объекта обучения, сотрудничающе-
го коллектива, досуговой (игровой) среды.

в функции организации образовательного процесса учите-
лем биологии компьютер представляет:

l источник учебной информации (частично или полностью 
заменяющий учителя и учебник) с учётом потребностей найти 
информацию энциклопедического характера; 



127

–  наглядное пособие, при помощи которого возможно де-
тальное изучение биологических объектов посредством вир-
туальной среды (качественно нового уровня с возможностями 
мультимедиа- и телекоммуникации); 

–  индивидуальное информационное пространство; 
–  тренажер при подготовке к различного рода промежуточ-

ным и итоговым испытаниям; 
–  средство диагностики и контроля. 
в функции рабочего инструмента компьютер выступает как:
–  средство подготовки текстов, изображений, мультипли-

каций и т. д., их хранения; 
–  текстовый редактор; 
–  графопостроитель, графический редактор; 
–  вычислительная машина больших возможностей (с 

оформлением результатов в различном виде при помощи 
средств математической обработки и моделирования); 

–  средство моделирования биологических процессов, явле-
ний, действия законов. 

Функцию объекта обучения компьютер выполняет при:
–  программировании, обучении компьютера заданным 

процессам; 
–  создании программных продуктов; 
–  применении различных информационных сред. 
сотрудничающий коллектив воссоздается компьютером 

как следствие коммуникации с широкой аудиторией (компью-
терные сети), телекоммуникации в сети Интернет.

рассмотрим некоторые аспекты внедрения приёмов работы 
средствами мультимедиа в совершенствовании работы учите-
ля биологии.

1. внедрение средств мультимедиа – это способ развить 
систему определенного уровня  мышления, раскрыть творче-
ские способности у учеников и учителей биологии. специаль-
ная методическая подготовка требует освоения определенных 
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умений и навыков, оказывает влияние на становление опреде-
ленных методических умений и навыков, способствует разви-
тию интереса к изучению биологии. 

2. развитие специальных умений и навыков у учителя био-
логии владения средствами информационных и компьютерных 
ресурсов способствует возможности реализовать себя в педаго-
гической деятельности с современных позиций, достаточно хо-
рошо владеть приёмами работы с персональным компьютером.

3. методическое назначение использования информационных 
систем обучения в практике работы учителя биологии велико. 
При помощи средств мультимедиа стало возможным показать 
те процессы и явления, которые отдалены от нас во времени и 
пространстве,  продемонстрировать видеофрагменты, цифровые 
фотографии, смоделировать планетарные, природные, биологи-
ческие или экологические процессы.

4. роль данных средств в обучении определяется методи-
ческой значимостью показываемого в качестве наглядного со-
провождения урока биологии. она определяется сущностью 
учебного предмета как средства дидактического обучения и 
психологических основ обучения.

5. средства мультимедиа можно правомерно приравнять к 
изобразительным наглядным средствам обучения, сопрово-
ждающим демонстрации в процессе лекции, рассказа, беседы. 
в настоящее время вполне целесообразно выделить в отдель-
ную методическую группу наглядных пособий виртуальной 
среды. они правомерно могут быть использованы при подго-
товке учителя к уроку биологии и учащихся к устному ответу, 
демонстрации собственных учебных достижений, к докладу 
по теме исследований.

6. ошибки при использовании средств мультимедиа. следу-
ет отметить, что не совсем правильно и грамотно полностью 
заменять на уроках биологии натуральные объекты объектами 
виртуальной среды.
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впервые в методике преподавания биологии понятие о 
способах мультимедийного обучения было дано авторами 
основного учебного пособия по методике биологии под об-
щей редакцией и.н. Пономаревой в 2003 году. в данном 
пособии подробно изложены особенности мультимедий-
ных методов обучения биологии, дано подробное описание 
мультимедийной лекции и мультимедийной практической 
работы.

Поскольку мультимедийные методы обучения обладают 
признаками словесных, наглядных и практических, их можно 
назвать комплексными. следует подчеркнуть основную осо-
бенность мультимедийных (комбинированных) методов обу-
чения – они сочетают в себе все каналы передачи информации.

Прежде всего следует рассмотреть значение умений ис-
пользовать   мультимедийные образовательные ресурсы в 
практике работы учителя биологии.

как и все методы, методические приемы, средства обучения 
выполняют триединство дидактических функций: обучение, 
развитие, воспитание в рамках предметной деятельности био-
логии с учётом использования средств цор и технологий икт.

 обучающие функции:
– усвоение знаний (о фактах, понятиях, биологических и 

планетарных процессах, законах, биологических теориях, спо-
собах деятельности);

– совершенствование качества знаний, закрепление полу-
ченных ранее знаний, усвоение системы контроля качества 
знаний (глубины, прочности, системности), в том числе ис-
пользование приемов дистанционного обучения;

– освоение методов естественнонаучного познания в предмет-
ной деятельности учителя биологии при помощи цор и икт; 

– формирование практических умений при работе с нату-
ральными и виртуальными объектами.
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развивающие функции:
– развитие всей системы познавательных процессов (вни-

мания, восприятия, представления, воображения, мышления, 
памяти, речи);

– развитие аналитико-синтетических приемов мышления с 
использованием средств мультимедиа;

– развитие творческих способностей на базе цор.
воспитательные функции:
– формирование естественнонаучного мировоззрения и 

естественнонаучного стиля мышления, способности алгорит-
мизировать собственную деятельность;

– становление социально ценных мотивов учения (в част-
ности, интереса к учению); 

– формирование социально положительных элементов по-
ведения; 

– воспитание волевых и нравственных качеств личности 
школьника.

использование собственных программных продуктов. учи-
тель может легко освоить пакет программ из стандартного на-
бора «офиса», например «MS PowerPoint». Эта программа по-
зволяет быстро и без больших временных затрат подготовить 
так называемую презентацию по любому предмету. 

компьютер позволяет широко использовать визуальный ка-
нал. разнообразие цветовой палитры, анимационные эффек-
ты – всё это позволяет значительное время удерживать произ-
вольное внимание учащихся на уроке. 

использование программ-презентаций помогает психо-
логически комфортно чувствовать себя учащимся на уроках. 
можно неоднократно возвращаться к любому слайду презен-
тации, вникая во все тонкости изучаемого урока. Программ-
ное обеспечение MS PowerPoint позволяет к каждому слайду 
презентации добавлять звуковые файлы. они могут содержать 
функциональную музыку, позволяющую учащемуся рассла-
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бляться, а также файлы дикторского текста, которые подроб-
но объясняют, то, что в данный момент происходит на экране 
компьютера.

использование Эр (электронное издание, учебное элек-
тронное издание, электронный учебник). 
Электронное  издание  (ЭИ) – совокупность графической, 

текстовой, цифровой, речевой, музыкальной, видео-, фото- и 
другой информации, а также печатной документации пользо-
вателя. Электронное издание может быть исполнено на любом 
электронном носителе – магнитном (магнитная лента, магнит-
ный диск и др.), оптическом (CD-ROM, DVD), а также опу-
бликовано в электронной компьютерной сети.
Учебное  электронное  издание  (УЭИ) должно содержать 

систематизированный материал по соответствующей научно-
практической области знаний, обеспечивать творческое и ак-
тивное овладение учащимися знаниями, умениями и навыка-
ми в этой области. уЭи должно отличаться высоким уровнем 
исполнения и оформления, полнотой информации, качеством 
методического инструментария, наглядностью, логичностью 
и последовательностью изложения.
Электронный учебник (ЭУ) – основное уЭи, созданное на 

высоком научном и методическом уровне, полностью соот-
ветствующее федеральной составляющей дисциплины Госу-
дарственного образовательного стандарта специальностей и 
направлений, определяемой дидактическими единицами стан-
дарта и программой. 

следует видеть разницу в таких понятиях, как компьютер-
ное обучение (ко) и электронное обучение (Эо). согласно 
определению Юнеско, компьютерное обучение – такая 
система обучения, в которой одним из технических средств 
обучения выступает компьютер. однако современные разно-
образные технические средства обучения все больше развива-
ются на основе последних достижений макро- и микроэлектро-
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ники, поэтому многие специалисты предлагают использовать 
более общий термин – электронное обучение, т.е. обучение с 
помощью систем и устройств современной электроники. 

различают два основных вида электронного обучения: 
1)  рецептивное  – восприятие и усвоение знаний, переда-

ваемых с помощью аудиовизуальных средств (эпидиапроек-
торов, киноустановок, магнитофонов, видеомагнитофонов, 
телевидения и других подобных тсо); 
2) интерактивное – обучение в процессе взаимодействия 

человека и компьютера в диалоговом режиме, а также в систе-
мах гибридного человеко-машинного антропоцентрического 
интеллекта, в экспертных обучающих системах и др. 

осуществить работу на уроках можно через следующие 
формы работы с техническими средствами.

1. в классе достаточно компьютеров, каждый ученик рабо-
тает индивидуально под контролем учителя, но такая работа 
неприемлема во многих школах из-за нехватки рабочих мест.

2. в классе только один компьютер.
использование проектора и экрана дает возможность совме-

щать на уроке работу с программой и другие формы деятельности: 
–  яркая и наглядная иллюстрация изучаемого материала на 

большом экране;
–  обсуждение просмотренного материала с классом;
–  совместное решение предлагаемых заданий;
–  индивидуальная работа в тетради, альбоме и др. 
3. в классе несколько компьютеров, за каждым работает 

одновременно несколько учащихся. 
такая форма работы: 
–  учит учащихся работать в группе;
–  учит словесно выражать свое мнение и слушать других;
–  развивает коммуникативные навыки, навыки сотрудни-

чества.
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обычно объединение учеников в группы используется при 
проведении лабораторных и практических работ на уроках био-
логии, но возможно применение этой формы занятий и на само-
стоятельных работах, в том числе носящих творческий характер. 

Групповая форма проведения занятий имеет ряд крупных 
преимуществ перед фронтальной и индивидуальной формами: 

во-первых,  при работе в группах ученики привлекаются к 
коллективной творческой деятельности, осмысленному обще-
нию и взаимодействию, распределению труда между членами 
группы; осуществляются взаимообучение и взаимоконтроль; 

во-вторых, упрощается процедура проверки работы учите-
лем (вместо 10–15 работ ему нужно проверить 3–5 групповых 
отчетов). 

в некоторых случаях, например, при организации работы 
в компьютерном классе, где количество компьютеров меньше 
количества учеников, организация групповой работы является 
одним из наиболее эффективных подходов. 

вместе с тем у групповой работы есть ряд существенных не-
достатков, понимание которых необходимо для их преодоления: 

– часто в одной группе оказываются разные по силам ученики, 
и одинаковая для всех участников группы оценка не будет отра-
жать вклад определенного ученика, т. е. будет несправедливой; 

– неодинаковыми по силе могут оказаться и группы в це-
лом, и, хотя это можно скорректировать разными по сложно-
сти заданиями, тогда возникает проблема  наполнения оценки, 
ее дифференцированности; 

– в практических и лабораторных работах сложно оценить 
степень овладения учениками суммой практических навыков, 
на развитие которых нацелена работа. 

учитель, используя групповую форму работы, ищет и на-
ходит свои способы преодоления указанных недостатков. уже 
первый этап любой групповой работы – разделение учеников 
и формирование групп – позволяет определиться с подходами 
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к использованию тех или иных достоинств и преодолению не-
достатков этой формы работы. разные способы формирования 
групп, их достоинства и недостатки, а также способы коррек-
ции последних представлены в табл. 3. 

Таблица 3
сПособы форМирования ГруПП для работы с КоМПьютераМи
№ 
п/п

способ формиро-
вания группы

достоинства недостатки 
и пути 

их преодоления
1 2 3 4

1 По решению учи-
теля
 
 
 
 

можно выровнять 
группы по силе учени-
ков, в них входящих 

сложно учесть 
симпатии и анти-
патии учащихся 

2  По желанию уче-
ников
 
 
 
 
 

обычно в таких груп-
пах нет психологиче-
ской несовместимости, 
контакт между учени-
ками лучше

возможна разная 
сила учеников 
в группе и раз-
ная сила групп 
в целом, разная 
численность уче-
ников 

3 По знакам зодиака необычное решение, 
впечатляющее учени-
ков; совместимость в 
группах, неожиданные 
сочетания учеников

сложно просчи-
тать состав групп, 
открытым остает-
ся вопрос о силе 
групп
 

4 По набору лидеров относительное равен-
ство групп по силе, 
достаточно высокая со-
вместимость в группах
 

Психологический 
пресс на тех, 
кого выбирали 
последними или 
вообще не хотели 
выбирать; разный 
вклад учеников в 
ответ 
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1 2 3 4
5 По стилю ин-

теллектуальной 
деятельности 

максимальная эф-
фективность труда, 
большой творческий 
потенциал групп

не всегда соответ-
ствует симпатиям-
антипатиям 
учащихся, нет 
простого адек-
ватного теста для 
выделения стиля 
деятельности, 
сила групп не 
сбалансирована

6
 

По темпераменту, 
преобладающему 
полушарию мозга 
и др. психологи-
ческим характери-
стикам

Эффективность рабо-
ты, мотивированность 
сочетания учеников 
в группах, неожидан-
ность состава

требует больших 
предварительных 
исследований, ряд 
характеристик 
можно оценить 
лишь приблизи-
тельно, не всегда 
можно решить, 
какие типы людей 
совместимы, а 
какие – нет

Преимущества работы с компьютером
– учащимся очень нравится работать на компьютере, повы-

шается интерес к предмету. 
– каждый ученик выбирает себе тот темп, который ему 

больше подходит, в случае необходимости он может вернуться 
к тому материалу, который не понял. 

– обучение идет индивидуально. 
– способствует развитию самостоятельности. 
– материал снабжен рисунками, различная цветовая гамма, 

звуковое сопровождение, если это возможно, все это оказыва-
ет положительное воздействие на ученика. 

Окончание табл. 3
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– сочетаются контроль и самоконтроль. 
– дает возможность быстро и эффективно тестировать. 
большую роль для учителя биологии имеет значение зна-

комство с конкретными цифровыми образовательными ресур-
сами, специально предназначенными для обучения учащихся 
на уроках биологии.

существует большое количество специальных электрон-
ных учебных изданий, образовательных интернет-сайтов, ин-
струментальных программ, которые можно использовать на 
уроках биологии для решения дидактических задач.

учителю биологии важно знать информационные источники 
на CD и в образовательной сети интернет для того, чтобы гра-
мотно планировать их использование с целью обучения школь-
ников умению решать конкретные биологические задачи.

ниже приводим наиболее встречающиеся электронные из-
дания по биологии, которые могут успешно использоваться на 
уроках биологии.

1. открытая биология / д.и. мамонтов; под ред. а.в. маталина. 
м.: Физикон. версия 2.6. 2002. 

2. биология, химия, экология. м.: министерство обр. рФ, Гу рц 
Эмто, Физикон, 2005; дрофа, 2005.

3. Подготовка к еГЭ по биологии. м.: министерство обр. рФ, Гу 
рц Эмто, Физикон, 2005; дрофа, 2005.

4. биология. 9 класс. общие закономерности жизни: цифровые 
образовательные ресурсы для учебника / а.в. теремов, р.а. Петро-
сова, а.и. никишова. м.: владос, Физикон, нФПк, 2006.

5. биология. 6–11 класс: лабораторный практикум. м.: республи-
канский мультимедиа-центр, 2004. 

6. биология. 6–9 класс / библиотека электронных наглядных по-
собий. м.: министерство образования и науки рФ, Гу рц Эмто, 
кирилл и мефодий.

7. Природоведение. 5 класс / библиотека электронных наглядных 
пособий. м.: Гу рц Эмто, дрофа, Физикон, министерство обра-
зования и науки рФ, 2004.
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8. Экология / под ред. а.к. ахлебинина, в.и. сивоглазова. м.:  
министерство образования и науки рФ, Гу рц Эмто, дроф, 1с, 
2004.

9. Экология: в 2 ч. м.: мГиЭим, нФПк, 2004. 
10. Энциклопедия природы. EYEWITNESS / пер. студии «рус-

ский стиль». м., 2004.

дидактическая экспертиза электронных образовательных 
ресурсов осуществляется по следующим критериям:

– контингенту обучающихся, которому адресовано данное 
пособие;

– содержанию научного и методического материала разде-
лов школьной биологии;

– конструкции текстов и характеру демонстраций разделов 
курса;

– назначению использования на уроках различных типов;
– техническим характеристикам с учётом необходимых ре-

сурсов;
– способу подачи информации (иллюстративный или инте-

рактивный);
– научной и методической информативности материалов;
– характеристике методических основ и грамотного ис-

пользования на уроках;
– возможности использования методов самостоятельного и 

дистанционного обучения.
так, например, дидактическая экспертиза электронного посо-

бия «открытая биология» включает следующую характеристику.

«Открытая биология». Версия 2.6 (М.: ФИЗИКОН)
курс соответствует программе курса биологии для общеоб-

разовательных средних учреждений россии. 
Полный мультимедийный курс биологии включает основ-

ные разделы учебного предмета, содержание и сущность 
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биологических законов и явлений. диск содержит основные 
сведения о наиболее распространенных видах организмов 
бактерий, грибов, растений, животных и человека. на диске 
приведены сведения о сущности общих биологических зако-
нов и закономерностей, основах эволюционного учения, зако-
нов генетики, происхождении и развитии жизни на земле.

диск позволяет получить и закрепить обширные знания по 
биологии в наглядной интерактивной форме. материалы дис-
ка могут быть использованы учителем как демонстрационный 
материал на уроке, а также диск может быть использован при 
индивидуальной работе учащихся, при выполнении домаш-
них заданий и сдаче экзаменов.

интерактивный курс включает: иллюстрированный учеб-
ник; 50 интерактивных моделей, 1300 фотографий, рисунков и 
схем; более 700 вопросов и задач различной сложности; трёх-
мерный визуализатор органических молекул; атлас человека; 
биографии биологов; справочные материалы; звуковое сопро-
вождение; путеводитель по биологическим интернет-ресурсам; 
поисковую схему; журнал учета работы ученика; методические 
материалы; схему составления контрольных работ; сертифици-
рованный тест и сертификат компании Физикон; подробную 
помощь. 

следует обобщить, что учителю биологии целесообразно 
использование  средств мультимедиа, которые могут позво-
лить достигнуть качественно нового уровня реализации прин-
ципа наглядности.

изображение биологических объектов средствами вирту-
альной среды, приёмы компьютерного моделирования в обу-
чении биологии целесообразно использовать в следующих 
случаях: когда необходимо изучить или продемонстрировать 
биологические законы, процессы и явления, которые  невоз-
можно показать с помощью других методов и приёмов. ис-
пользование цифровых фотографий, видеофильмов позволяет 
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школьникам активно включаться в образовательный процесс. 
компьютерные демонстрации и модели различных биологи-
ческих процессов, законов, явлений, наряду с натурными био-
логическими объектами и экспериментами, позволяют глубже 
проникнуть в суть изучаемых явлений. 

таким образом, недостаточно просто овладеть средствами 
мультимедиа, необходимо наиболее эффективно использовать те 
обучающие и воспитывающие возможности в рамках предметной 
деятельности учителя биологии, которые могут в какой-то мере обе-
спечить решение дидактических задач на уроках биологии при ис-
пользовании мультимедиа в учебно-воспитательном процессе.

анализ содержания электронных учебных изданий и сете-
вых информационных ресурсов показал, что в них представ-
лен широкий спектр различных объектов, которые могут эф-
фективно применяться при проектировании уроков биологии. 
к таким объектам относятся: 

1) видеофрагменты и цифровые фотографии (видеодемон-
страции  натурных  опытов,  фрагменты  учебных,  докумен-
тальных, художественных и мультипликационных фильмов).

видеофрагменты, позволяющие наглядно показать биологиче-
ские объекты, процессы, явления, эксперименты, которые невоз-
можно показать другими методами и методическими приёмами.

цифровые фотографии, позволяющие изучить макрообъ-
екты с высокой степенью разрешения при многократном уве-
личении, что не всегда возможно в природе вследствие недо-
ступности некоторых объектов и ограниченности во времени 
и пространстве;

2) виртуальные модели: 
демонстрационные (анимации), биологических явлений, 

которые невозможно наблюдать в природе;
манипулятивные (в том числе конструкторы и тренаже-

ры), при помощи которых можно показать биологические мо-
дели явлений;
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3) аудиоинформация (пояснения к видео, модели, фотогра-
фии, рисунку, аудиосюжету), при помощи которой возможно 
сопровождение изучения нового материала на уроках;

4) компьютерные тесты (для отработки учебных умений, для 
контроля качества знаний и уровня сформированности умений).
Следует отметить,  что представленные  в  электронных 

учебных изданиях и на Интернет-сайтах виртуальные объек-
ты являются полифункциональными. Они не позволяют ото-
бразить тонкости биологических процессов и явлений. Один и 
тот же объект может быть использован на различных эта-
пах учебного занятия при подготовке к урокам и на различных 
этапах урока составлять основу для отработки у учащихся 
разнообразных познавательных умений.

в практике обучения биологии электронные ресурсы ис-
пользуют на   вводных, раскрывающих содержание, обобщаю-
щих, контрольно-учетных  и комбинированных уроках. 

заметим, что основным источником биологических знаний 
являются натуральные объекты: живые и фиксированные, а 
цор могут быть использованы только как дополнительные 
средства демонстрационного характера, иллюстрирующие 
процессы, явления, биологические объекты, которые либо 
невозможно показать на уроке, либо их демонстрация суще-
ственно затруднена.

При проведении вводных уроков перечисленной тематики це-
лесообразно показывать живые объекты средствами мультимедиа 
в их естественных условиях, так как именно при этом понятны 
адаптивные, приспособительные особенности строения в связи 
со средой обитания. При проведении уроков, раскрывающих со-
держание, целесообразно предъявлять процессы и явления, по-
казывающие разноуровневую организацию живой материи, в 
основном на органном и организменном уровнях. именно здесь 
перед учителем открывается возможность продемонстрировать 
связь особенностей строения организма с выполняемой функци-
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ей. обобщающие уроки можно представить с помощью показа 
видового разнообразия. наконец, на контрольно-учетных уроках 
электронные материалы могут быть использованы для конструи-
рования уроков для текущей и итоговой проверки знаний.

таким образом, из вышесказанного следует, что данные 
виды методических приёмов могут быть использованы на раз-
личных типах уроков.

важнейшим элементом оформления методического 
плана или конспекта урока является постановка учебно-
воспитательных задач в соответствии с учетом использования 
мультимедийных ресурсов. 

Перечислим умения, которые необходимо формировать 
учителю при работе с мультимедиа:

– развитие умений формулировать и ставить перед учащи-
мися вопросы к изображенному на  экране тексту,  рисунку, 
натурному и виртуальному эксперименту, видеосюжету, фо-
тографии, компьютерной модели, схеме, графику и т.п.;

– развитие умений организовывать индивидуальную и пар-
ную работу при выполнении заданий с компьютерной техникой;

– включение учащихся в деятельность с разной скоростью 
выполнения заданий;

– развитие у учащихся умений выполнения заданий разно-
го уровня сложности, в том числе и подготовка к олимпиа-
дам, конкурсам, к викторинам, к предметным играм и т.д.;

– развитие умений учителя работать в консультационным 
режиме (особенно необходимых для дистанционного обучения).

1. наиболее распространенным способом использования 
средств мультимедиа является применение учителем биоло-
гии на уроках компьютерных презентаций.

начать разработку презентации к уроку необходимо с ис-
пользования в MS Power Point комплекса дидактических «го-
товых» объектов виртуальной среды (рисунков, фотографий, 
анимаций, видеофрагментов, аудиоинформации и др.).
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При разработке презентации рекомендуем выполнять сле-
дующие шаги.

– определите задачи, содержание, структуру и алгоритм 
деятельности учителя и учащихся на уроке.

– раскройте текстовое содержание каждого слайда урока 
биологии.

– используйте для иллюстраций как натуральные, так и 
виртуальные объекты (рисунки, фотографии, модели, видеоф-
рагменты, тесты и др.). на заключительном слайде презента-
ции укажите перечень электронных учебных изданий, из ко-
торых были импортированы «готовые» виртуальные объекты. 

для быстрого перехода к интересующей информации орга-
низуйте гиперссылки.

Проведите репетицию: проверьте время и эффективность 
использования разработанной компьютерной презентации 
на уроке биологии. При необходимости внесите изменения в 
презентацию. Продумайте процедуру отчётности учащихся по 
усвоенному материалу.

Презентация на уроке демонстрируется с помощью инте-
рактивной доски. работа с интерактивными досками преду-
сматривает творческое использование материалов. Файлы или 
страницы нужно подготовить заранее и привязать их к другим 
ресурсам, которые будут доступны на занятии. Подготовлен-
ные тексты, таблицы, диаграммы, картинки, музыка, карты, 
тематические CD-ROMы, а также добавление гиперссылок 
к мультимедийным файлам и интернет-ресурсам сэкономят 
время на написание текста на обычной доске или переход от 
экрана к клавиатуре. все ресурсы можно комментировать пря-
мо на экране и сохранять записи для будущих уроков. Фай-
лы предыдущих занятий можно всегда открыть и повторить 
пройденный материал. страницы размещаются сбоку экрана, 
как эскизы, учитель всегда имеет возможность вернуться к 
предыдущему этапу урока и повторить ключевые моменты за-
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нятия. все это помогает планировать урок и благоприятствует 
течению занятия.

разработка школьных заданий с помощью интерактивной 
доски поможет в создании содержательных и наглядных за-
даний, захватывающих внимание всех учеников в классе. для 
этого в нем есть все необходимые средства.

1. разнообразие цветов, доступных на интерактивной до-
ске, позволяет выделять важные области и привлекать внима-
ние к ней, связывать общие идеи или показывать их отличие и 
демонстрировать ход размышления (например, работа со схе-
мой «строение днк и рнк»). 

2. возможность делать записи позволяет добавлять инфор-
мацию, вопросы к тексту или изображениям на экране. все 
примечания можно сохранить, просмотреть или распечатать. 
на интерактивной доске можно организовать лабораторную 
работу при отсутствии натуральных объектов («Построение 
вариационного ряда и вариационной кривой»). 

3. аудио- и видеовложения значительно усиливают подачу 
материала: можно захватывать видеоизображения и отобра-
жать их статично, чтобы иметь возможность обсуждать и до-
бавлять к нему записи. 

4. Drag & drop помогает учащимся группировать идеи, 
определять достоинства и недостатки, сходства и различия, 
подписывать рисунки, схемы и многое другое (например, при 
определении систематического положения человека среди 
животных или заполнении таблицы «антропогенез»). Drag & 
drop позволяет легко проверить знания учащихся при состав-
лении схем, сопоставлении объектов. 

5. тест, схему или рисунок на интерактивной доске мож-
но выделить. Часть экрана легко скрыть и показать его, когда 
будет нужно. инструмент «прожектор» позволяет сфокусиро-
вать внимание на определенных участках экрана. 
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6. объекты можно вырезать, стирать с экрана, копировать, 
вставлять, действия – отменять или возвращать. 

7. страницы можно просматривать в любом порядке, де-
монстрируя определенные темы урока или повторяя то, что 
плохо усвоено, а рисунки и тексты – перетаскивать с одной 
страницы на другую. 

8. соединение с цифровым микроскопом позволяет рассма-
тривать и исследовать микроскопические изображения. 

Преимущества работы с интерактивными досками для учи-
теля биологии:

– позволяет преподавателям объяснять новый материал из 
центра класса, работать в большой аудитории; 

– поощряет импровизацию и гибкость, позволяя рисовать и 
делать записи поверх любых приложений; 

– позволяет сохранять и распечатывать изображения на до-
ске, включая любые записи, сделанные во время занятия, не 
затрачивая при этом много времени и сил и упрощая проверку 
усвоенного материала; 

– позволяет учителям делиться материалами друг с другом 
и вновь использовать их; 

– вдохновляет преподавателей на поиск новых подходов к 
обучению, стимулирует профессиональный рост. 

Преимущества работы с интерактивной доской для уча-
щихся:

– делает занятия интересными и развивает мотивацию; 
– предоставляет больше возможностей для участия в кол-

лективной работе, развития личных и социальных навыков; 
– учащиеся легче воспринимают и усваивают сложные во-

просы в результате более ясной, эффективной и динамичной 
подачи материала; 

– позволяет использовать различные стили обучения, пре-
подаватели могут обращаться к всевозможным ресурсам, при-
спосабливаясь к определенным потребностям; 
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– учащиеся начинают работать более творчески и становят-
ся уверенными в себе.
2. Разработка тестов в программе MS Power Point или те-

стовой оболочке с использованием «готовых» объектов вир-
туальной среды.

При разработке тестов:
– выберите содержание школьного курса биологии;
– изучите требования к разработке учебных тестов в специ-

альной литературе или в интернете;
– подберите и оцените инструментальную программу для 

разработки теста с точки зрения возможности включения в те-
стовые задания различных объектов (рисунков, фотографий, 
формул, видеофрагментов, аудиозаписи и др.);

– составьте перечень знаний и умений, необходимых для 
решения общей цели и задач в рамках выбранной темы урока 
биологии;

– разработайте систему тестовых заданий. в тест включи-
те задания для проверки уровня сформированности каждого 
учебного умения (на уровень а, в, с,);

– подберите объекты виртуальной среды для иллюстрации 
заданий;

– в тест включите: инструктивные указания для учащихся, 
«подсказки», необходимые табличные данные, «реакцию» на 
правильный и неправильный ответ и т. п. Продумайте гипер-
текстовую архитектуру интерактивного диалога;

– организуйте компьютерное тестирование на уроке. оце-
ните результаты тестирования, при необходимости внесите 
изменения в тест;

– в качестве отчета представьте перечень контролируемых 
умений и соответствующие им задания (оформите в виде та-
блицы), разработанный компьютерный тест и анализ результа-
тов его апробации;
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– на заключительном слайде тестирующего комплекса ука-
жите перечень Эуи, из которых были импортированы «гото-
вые» виртуальные объекты.
3.  Разработка тематических коллекций  по  биологии

с использованием новых информационных технологий.
При разработке тематической коллекции:
– выберите одну из тем школьного курса биологии;
– проанализируйте содержание ряда электронных учебных 

изданий по биологии, составьте перечень представленных в 
них учебных объектов (видеофрагменты, виртуальные моде-
ли, тесты и др);

– сформулируйте дидактические задачи с использованием 
«готовых» объектов виртуальной среды и разработайте в ито-
ге коллекцию материалов данного вида по выбранной теме;

– подготовьте презентацию для урока с использованием 
элементов подготовленной коллекции и опишите фрагмент 
конспекта этого урока;

– на заключительном слайде коллекции укажите перечень 
электронных учебных изданий, из которых были импортиро-
ваны «готовые» виртуальные объекты.

таким образом, учитель биологии может использовать го-
товые и создавать собственные мультимедийные ресурсы. для 
этого  необходимо изучить основные цифровые видеосъёмки 
и фотосъёмки, изготовленные любительской, полупрофессио-
нальной и профессиональной фото- и видеосъёмкой.

на уроках с использованием компьютерной техники уча-
щиеся получают инструктивную карточку, которую составляет 
учитель в соответствии с учебной программой и содержанием 
электронного учебника. в карточке обозначены вопросы и за-
дания, на которые надо найти ответы в электронном учебнике 
и записать их в рабочие тетради. рассмотрим пример заданий  
из инструктивной карточки, предложенной и.а. трушиной, 
учителем биологии школы № 1020 г. москвы.
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Тема урока. зоны корня (6 класс).
Пользуясь содержанием электронного учебника «кирилл и 

мефодий», выполните следующие задания.
1. Прослушайте и прочитайте текст урока «зоны корня».
2. рассмотрите иллюстрации и пояснения к ним.
3. сделайте схематический рисунок строения молодого 

корня и укажите расположение зоны в нем.
4. заполните таблицу в рабочей тетради.

название зоны Функции зоны

1.
2.
3.
4.
5.

5. в тексте найдите ответы на вопросы и запишите их в те-
традь: что такое «корневой волосок»? каково значение корне-
вого волоска в функционировании молодого корня?

6. зарисуйте схему строения корневого волоска в тетрадь.
7. сдайте тетрадь учителю на проверку.
8. выполните тестовое задание, покажите результаты учителю.
учащиеся работают с электронным учебником, читая текст, 

рассматривая иллюстрации и слушая комментарии диктора к 
этим иллюстрациям. выполнив все задания, сдают тетради на 
проверку учителю и переходят к выполнению тестовой части 
урока, в которой предложены вопросы по изученному мате-
риалу. Часто вопросы сопровождаются иллюстрациями, помо-
гающими учащимся дать правильный ответ. кроме того, очень 
важно, что каждый ученик может работать на уроке в соот-
ветствии со своими индивидуальными возможностями и в том 
ритме, который его устраивает. в любой момент ученик, про-
слушав материал и просмотрев иллюстрации еще раз, может 
вернуться к вопросу, который он не понял или «не разобрал 
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до конца». такая работа повышает результативность и эффек-
тивность урока. использование компьютерных технологий, 
несомненно, стимулирует интерес к предмету и активизирует 
учебно-познавательную деятельность учащихся. 

однако использование компьютерных информационных 
технологий имеет и отрицательные стороны. например, ком-
пьютер не может, как учитель на уроке, неоднократно обра-
щать внимание учеников на наиболее сложный материал для 
усвоения. кроме того, на уроках с использованием электрон-
ных учебников учащиеся практически лишены возможности 
работать над устными монологическими ответами. 

другой способ работы на уроке – использование цифрового 
проектора. тщательно подобранный видеоряд иллюстрирует 
теоретический материал, изучаемый на уроке. например, ис-
пользуя фотографии, можно, рассматривать и обсуждать осо-
бенности строения органов растений различных семейств. 
учащиеся втягиваются в беседу, вспоминают изученный ра-
нее материал, применяют его в новой конкретной ситуации. 
все это способствует лучшему усвоению материала. 

кроме того, такие уроки активно помогают учащимся работать 
над речью, выстраивать убедительные, аргументированные и до-
казательные ответы. например, можно заранее предложить не-
скольким ученикам подготовить небольшие сообщения, которые 
потом будут включены как комментарии к отдельным слайдам.

на этапе закрепления используется ряд слайдов, содержа-
щих вопросы, позволяющие проконтролировать усвоение но-
вого материала. Это текстовые и сопровождающиеся фотогра-
фиями вопросы.

Вопросы и задания
1. охарактеризуйте понятия «мультимедийные техноло-

гии», «цифровые образовательные ресурсы».
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2. какова роль использования средств мультимедиа в обу-
чении школьников?

3. найдите в поисковых серверах интернета статьи по ис-
пользованию интерактивной доски на уроках биологии. раз-
работайте методические рекомендации начинающему учите-
лю биологии по работе с интерактивной доской.

4. создайте электронную презентацию для урока биологии 
и подготовьтесь к ее обсуждению на учебном занятии (по теме 
любого раздела любой вариативной программы).

Рекомендуемые информационные источники
21, 22, 50, 54, 56, 73, 74, 75.
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Глава 5. ТЕХНОЛОГИИ КАЧЕСТВА 
ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ

5.1. МониторинГ обраЗовательных достижений

учащихся По биолоГии

современное развитие общества диктует новые подходы к 
оцениванию качества школьного образования, поэтому в на-
стоящее время актуальность проблемы контроля учебных до-
стижений учащихся сохраняется.

По-прежнему некоторые учителя полагают, что для опреде-
ления образовательных достижений достаточно оценить знания 
учащихся (правильность, полноту, объем, прочность, осознан-
ность, глубину и т. д.). однако состав содержания образования 
(по в.в. краевскому и и.я. Лернеру) определяется информаци-
ей, способами деятельности, опытом творческой деятельности, 
содержанием эмоциональной и оценочной деятельности.

современный мониторинг  биологического  образования 
предполагает получение сведений о состоянии какого-либо 
педагогического явления (компетенции) с тем, чтобы опреде-
лить, что обозначает полученный результат, что конкретно из 
этого следует и какие меры должны быть приняты.

 в настоящее время избыточность или недостаточность и 
необъективность информации не позволяют учителю биоло-
гии принимать управленческие решения, адекватные реально-
му образовательному процессу. 

качественной и количественной мерой оценки учебных 
достижений  являются нормы, эталоны, которыми задаются 
условия успешной учебной  работы и ее желаемые результаты. 
таким образом, в рамках мониторинга проводятся комплекс-
ное выявление и оценивание проведенных педагогических 
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воздействий. При этом обеспечивается всесторонняя обратная 
связь, осведомляющая о соответствии фактических результа-
тов деятельности педагогического взаимодействия. 
Определение    критериев  академической  компетентно-

сти  учащихся.  основные характеристики по усвоению учеб-
ной информации  определяются по критериям, установленным 
а.а. кыверялгом.

объем усвоенных знаний (J0) и соответствие его требовани-
ям программы измеряются количеством правильных ответов в 
выполненной контрольной работе.

коэффициент усвоения знаний (кусв) равен отношению объ-
ема учебной информации в ответе (J0) к ее полному объему 
(Ja), эталону ответа за определенную единицу времени.

Правильность и ясное понимание содержания материала 
определяется отсутствием ошибок и искажений в выполняе-
мых заданиях.

скорость усвоения учебной информации (v) рассчитывает-
ся как отношение коэффициента усвоения материала и време-
ни, затраченного на его усвоение (t).

Прочность усвоения знаний (а или Пр) рассматривается 
как отношение запомнившегося учащимися учебного мате-
риала (Jm) и учебного материала, сообщенного им когда-то в 
процессе обучения (Ja).

Полнота содержания понятия определяется как отношение 
количества существенных признаков понятий, усвоенных уча-
щимся на количество признаков, подлежащих усвоению.

безусловно, кроме получения информации об усвоении 
биологических знаний учителем контролируются способы 
деятельности. к критериям сформированности специальных 
и общеучебных умений и навыков относят: правильность вы-
полнения действий, рациональность организации труда, са-
мостоятельность, соблюдение правил техники безопасности, 
точность, скорость, сложность выполнения задания.
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а.в. усовой в соответствии с известными критериями вы-
делены основные уровни сформированности умений:

I (низший) – учащийся выполняет лишь отдельные опера-
ции, их последовательность хаотична, действия в целом плохо 
осознаются;

II (средний) – учащийся выполняет все требуемые опера-
ции, но последовательность их недостаточно продумана, а 
сами действия недостаточно осознанны;

III (высший) – учащийся выполняет все операции, после-
довательность их рациональна, действия в целом вполне осо-
знаются.

наряду с традиционной  методикой анализа и оценки кон-
трольных работ учащихся в баллах, более конкретную харак-
теристику различных аспектов их выполнения предполагает 
метод компонентного анализа результатов. сущность метода 
компонентного анализа заключается в том, что каждое зада-
ние (вопрос или задача) разбивается на отдельные логические 
операции, из которых складывается успешное выполнение за-
дания. основные показатели работы фиксируются в «карте 
компонентного анализа деятельности учащихся». выполне-
ние учащимися задания оценивается условными баллами «1», 
«1/2», «0» (выполнение – частичное выполнение – невыполне-
ние элемента задания). таким образом, компонентный анализ 
позволяет установить уровни сформированности умений и на-
выков на определенном этапе обучения, выявить и устранить 
затруднения в выполнении конкретных интеллектуальных или 
практических операциях.

данные количественного анализа результатов контрольной 
работы, выраженные в процентах, будут отражать тот уровень, 
на котором сформированы умения и навыки.
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критерии усвоения 
умений и навыков, %

уровни сформированности умений 
и навыков учащихся

до 30 отсутствует

31–50 слабый

51–70 средний

71–90 достаточный

91–100 высокий

Проверяя отношение  к  природе, учителю необходимо учи-
тывать, что процесс развития этого отношения связан с изме-
нениями в личности, которые затрагивают эмоциональную, по-
знавательную сферы школьника, касаются осуществляемой им 
практической деятельности и совершаемых поступков. в.а. яс-
виным выделяются четыре компонента отношения к природе: 
эмоциональный, познавательный, практический и поступочный. 
Эмоциональный  компонент характеризует отношение к 

миру природы по шкале «нравится-не нравится». Этот ком-
понент отношения связан с оценочными суждениями, предпо-
чтениями и чувствами ученика, касающимися мира природы. 

высокий уровень развития эмоционального компонента ха-
рактеризуется повышенной восприимчивостью к «чувственно-
выразительным элементам» мира природы:  форма, очерта-
ние, силуэт; цвет; симметрия; величина, размер; светотеневые 
особенности;  динамические свойства; осязаемые свойства 
поверхности; звуковые характеристики (тон, тембр, ритм, вы-
сота); гуманистическое содержание и формы бытия мира и 
человека; целостный предметный образ в его эстетической 
выразительности (выражение сущности во внешнем облике). 

уровень сформированности эмоционального компонента 
отношения характеризуется также отзывчивостью на жизнен-
ные проявления различных существ. 
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Познавательный компонент характеризуется степенью готов-
ности (более низкий уровень) и стремления (более высокий) по-
лучать, искать и перерабатывать информацию о мире природы. 

При низком уровне сформированности познавательно-
го компонента школьник готов лишь перерабатывать по-
ступающую информацию, его активность не выходит за 
рамки, задаваемые ситуацией, хотя он и является к этой 
информации восприимчивым, неравнодушным. При высо-
ком уровне школьник сам стремится искать информацию о 
мире природы, организует свою познавательную деятель-
ность. 
Практический компонент характеризуется готовностью и 

стремлением к практическому взаимодействию с миром при-
роды, а также характером этого взаимодействия. 
Поступочный  компонент характеризуется активностью 

школьника, направленной на изменение окружения в соответ-
ствии со своим отношением к миру природы. 

Поступок – это демонстрация личностью своего отноше-
ния. в практическом компоненте взаимодействие с объектом 
отношения самоценно, а изменения окружения – лишь не-
принципиальное следствие; в поступочном – такое изменение 
становится как раз целью деятельности. в конечном итоге 
практический компонент – это «для себя», поступочный – «для 
других». именно поступочный компонент является концен-
трированным выражением всего отношения к природе, в нем 
в наибольшей степени оно проявляется. 

учебные достижения учащихся включают сформирован-
ность познавательных интересов. уровень развития познава-
тельных интересов учащихся можно определить по методике 
н.Г. морозовой.

1. учащиеся с высоким уровнем развития познавательных 
интересов. обычно хорошо учатся, учение их увлекает, пото-
му что в процессе его постоянно совершенствуются знания, 
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способность уточнить, дополнить ответы товарища. для та-
ких школьников характерна творческая деятельность.

2. учащиеся  со средним уровнем развития  познавательно-
го интереса также хорошо успевающие. с интересом посеща-
ют занятия, хорошо усваивают учебный материал, предусмо-
тренный программой, часто задают вопросы для выяснения 
того или иного факта, но глубина изучаемого не всегда инте-
ресует их. не проявляют особых усилий, если теряют интерес 
к избранному виду деятельности.

3. учащиеся с низким уровнем развития познавательных 
интересов учатся, как правило, по принуждению. стараются 
выполнять задания по готовому образцу. только интересный, 
занимательный материал может вызвать у них оживление. для 
таких школьников характерна неустойчивость внимания.

Л.в. Жаровой, П.н. Пидкасистым, м.П. Подпалым, т.с. Пан-
филовой, р.с. немовым, Л.с. выготским, а.Г. ковалевым и др. 
установлены уровни познавательной самостоятельности обу-
чаемых. в зависимости от того как ученик умеет пользоваться 
полученными знаниями, выделяют три уровня самостоятельно-
сти: копирующий, воспроизводящий и творческий.

1. копирующий. действия учащихся по заданному образцу. 
на этом уровне ученик идентифицирует объекты и явления, 
узнает их, сравнивая с известным образцом. Это подготови-
тельный этап к осуществлению учащимися самостоятельной 
деятельности. ученик еще не может поставить цель своей 
деятельности и определить ее мотивацию. учитель сообщает 
ученикам, для чего они выполняют данную работу, что они 
узнают после завершения, чему научатся и т. д. в содержание 
самостоятельной деятельности на данном уровне входят зада-
ния на повторение действий по образцу. результатом действий 
учащегося выступают правильно выполненное задание, а так-
же умение выполнять учебные действия, показанные учите-
лем. рефлексия дает возможность учителю судить о том, на-
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сколько учащиеся готовы к осуществлению самостоятельной 
деятельности.

2. воспроизводящий. деятельность направлена на вос-
произведение или непосредственное применение изучаемого 
материала. на данном уровне учебная мотивация также реа-
лизуется учителем. он выбирает тип  самостоятельной дея-
тельности и ставит перед учениками цель ее выполнения. в 
содержание самостоятельной деятельности входят учебные 
задания воспроизводящего характера. Это решение типовых 
задач, примеров, выполнение различных действий по образцу 
и алгоритму, нахождение готовых ответов в тексте учебника 
и т. д. с помощью учителя ученик пытается перенести получа-
емые знания на решение более сложных, но типовых заданий. 
действия ученика при выполнении данного типа самостоя-
тельной деятельности состоят в основном в прослушивании 
(или рассматривании), запоминании и воспроизведении опре-
деленной информации о различных свойствах объекта или яв-
ления. на этом уровне уже начинаются обобщение, сравнение 
результатов деятельности, ее корректировка. результатом дея-
тельности учащихся выступают верно выполненное учебное 
задание, усвоенный новый учебный материал, а также сфор-
мированные умения по решению типовых заданий.

3. творческий. самостоятельное применение приобретенных 
знаний в совершенно новых ситуациях, условиях. на данном уров-
не учебная мотивация реализуется полностью учащимися. ученик 
ставит перед собой цель деятельности. для ее достижения он вы-
бирает учебное задание, выполняя которое обучается раскрывать 
новые стороны объектов или явлений,  высказывать собственные 
суждения. всесторонне анализирует исходные данные задания и 
проводит их оценку. ученик самостоятельно разрабатывает тема-
тику и методику опытнической, экспериментальной работы, фор-
мулирует проблемы, выдвигает гипотезы и план их решения.
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4. определение  критериев социальной и коммуникативной  
компетентностей учащихся.

методика Г.н. казанцевой позволяет изучить отношение  
школьников к учению и к учебному предмету – биологии. уча-
щимся предлагается выполнить следующие задания.

I. назови из всех изучаемых в школе предметов твои самые:
а) любимые;
б) нелюбимые.
II. Подчеркни доводы, характеризующие твое отношение к 

предмету. допиши недостающие в таблицу.

№
п/п

Люблю предмет, потому что не люблю предмет, 
потому что

1 данный предмет интересен данный предмет неинте-
ресен

2 нравится, как преподает учи-
тель

не нравится, как препо-
дает учитель

3 его нужно знать всем его не нужно знать всем

4 он нужен для будущей работы он не нужен для буду-
щей работы

5 он легко усваивается он трудно усваивается

6 он заставляет думать он не заставляет думать

7 он считается выгодным он не считается выгод-
ным

8 он требует наблюдательности, 
сообразительности

он не требует наблюда-
тельности, сообразитель-
ности

9 он требует терпения он не требует терпения

10 он занимательный он не занимательный
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11 товарищи интересуются им товарищи не интересу-
ются им

12 интересны отдельные факты интересны только от-
дельные факты

13 родители считают его важным родители не считают его 
важным

14 у меня хорошие отношения с 
учителем

у меня плохие отноше-
ния с учителем

15 учитель часто хвалит учитель редко хвалит

16 учитель интересно объясняет учитель неинтересно 
объясняет

17 Получаю удовольствие при его 
изучении

Получаю удовольствие 
при его изучении

18 знания по предмету необходи-
мы для поступления в вуз

знания по предмету не 
играют существенной 
роли  для поступления 
в вуз

19 он способствует развитию 
общей культуры

он не способствует раз-
витию общей культуры

20 он влияет на изменение зна-
ний об окружающем мире

он не влияет на измене-
ние знаний об окружаю-
щем мире

21 Просто интересно Просто неинтересно

III. Почему ты вообще учишься? Подчеркни наиболее со-
ответствующий этому вопросу ответ и допиши недостающий.

1. Это мой долг.
2. Хочу быть грамотным.
3. Хочу быть полезным гражданином.
4. не хочу подводить свой класс.
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5. Хочу быть умным и эрудированным.
6. Хочу получить полные и глубокие знания.
7. Хочу научиться самостоятельно работать.
8. все учатся, и я тоже.
9. родители заставляют.
10. нравится получать хорошие оценки.
11. Чтобы похвалил учитель.
12. Чтобы товарищи со мной дружили
13. для расширения кругозора.
14. классный руководитель заставляет.
15. Хочу учиться.
в целях изучения познавательной потребности к предмету 

может быть использована  методика, предложенная в.с. Юр-
кевичем. она предназначена для учителей, которые на осно-
ве наблюдений и бесед с другими учителями, с родителями 
школьника должны выбрать ответы на вопросы следующей 
анкеты.

№ 
п/п

вопросы возможные ответы балл

1 как часто ученик 
подолгу занимается 
какой-нибудь ум-
ственной работой?

а) часто;
б) иногда;
в) очень редко

5
3
1

2 Что предпочитает 
школьник, когда 
задан вопрос на со-
образительность? 

а) помучиться, но самому 
найти ответ;
б) когда как;
в) получить готовый ответ от 
других

5

3
1
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3 много ли читает 
школьник допол-
нительной литера-
туры?

а) постоянно, много;
б) иногда много, иногда ниче-
го не читает;
в) мало или совсем ничего не 
читает

5
3

1

4 насколько эмо-
ционально ученик 
относится к инте-
ресному для него 
занятию, связан-
ному с умственной 
работой?

а) очень эмоционально;
б) когда как;
в) эмоции ярко не выражены 
(по сравнению с другими 
ситуациями)

5 
3 
1

5 Часто ли задает во-
просы?

а) часто;
б) иногда;
в) очень редко

5
3
1

интенсивность познавательной потребности определяется 
полученной суммой баллов: 17 – 25 баллов – потребность вы-
ражена сильно, 12 – 16 баллов – умеренно, меньше 12 бал-
лов – слабо.

на полученный образовательный результат  влияет моти-
вация на приобретение знаний. ее можно выявить по методи-
ке е.П. ильиной, н.а. курдюковой. с учащимися проводит-
ся анкетирование, предлагается ряд утверждений-вопросов 
с парными ответами. из двух ответов нужно выбрать один и 
рядом с позицией вопроса написать букву (а или б), соответ-
ствующую выбранному ответу.
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1. Получив плохую отметку, ты, придя домой:
а) сразу садишься за уроки, повторяя и то, что плохо ответил;
б) садишься смотреть телевизор или играть на компьютере, 

думая, что урок по этому предмету будет еще через день.
2. После получения хорошей отметки ты:
а) продолжаешь добросовестно готовиться к следующему 

уроку;
б) не готовишься тщательно, так как знаешь, что все равно 

не спросят.
3. бывает ли, что ты остаешься недоволен ни ответом, ни 

отметкой:
а) да; б) нет.
4. Что для тебя учеба:
а) познание нового;
б) обременительное занятие.
5. зависят ли твои отметки от тщательности подготовки к 

уроку:
а) да; б) нет.
6. анализируешь ли ты после получения низкой отметки, 

что ты сделал неправильно:
а) да; б) нет.
7. зависит ли твое желание готовить домашнее задание от 

того, выставляют ли за него отметки:
а) да; б) нет.
8. Легко ли ты втягиваешься в учебу после каникул:
а) да; б) нет.
9. Жалеешь ли ты, что не бывает уроков из-за болезни учителя:
а) да; б) нет.
10. когда ты, перейдя в следующий класс, получаешь но-

вые учебники, тебя интересует, о чем в них идет речь:
а) да; б) нет.
11. Что, по-твоему, лучше:
а) учиться; б) болеть.
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12. Что для тебя важнее:
а) отметки; б) знания.
за каждый ответ в соответствии с ключом начисляется 1 

балл.  о направленности на приобретение знаний свидетель-
ствуют ответы а) на вопросы 1–6, 8–11 и ответы б) на вопросы 
7 и 12. сумма баллов (от 0 до 12) свидетельствует о степени 
выраженности мотивации на приобретение знаний. 

для установления направленности  учащихся  на  отметку 
целесообразно воспользоваться методикой, разработанной 
е.П. ильиной, н.а. курдюковой. Школьникам предлагается 
ответить на ряд вопросов, поставить в соответствующих ячей-
ках знаки «+» («да») или «–» («нет»).

№
п/п

вопрос да нет

1 Помнишь ли ты когда получил первую в 
жизни двойку?

2 беспокоит ли тебя, что твои отметки не-
сколько хуже, чем у других учеников класса?

3 бывает ли, что перед контрольной работой 
сердце у тебя начинает учащенно биться?

4 краснеешь ли ты при объявлении тебе пло-
хой отметки?

5 если в конце недели ты получил отметку, у 
тебя в выходной день плохое настроение?

6 если тебя долго не вызывают, это тебя за-
ботит?

7 волнует ли тебя реакция сверстников на по-
лученную тобой отметку?
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8 После получения хорошей отметки готовишь-
ся ли ты к следующему уроку как следует, 
хотя знаешь, что все равно скоро не спросят?

9 тревожит ли тебя ожидание опроса?

10 было бы тебе интересно учиться, если бы 
отметок вообще не было?

11 захочешь ли ты, чтобы тебя спросили, если бу-
дешь знать, что отметку за ответ не поставят?

12 После получения отметки на уроке ты про-
должаешь активно работать?

После проведения анкеты начисляется по одному баллу за 
ответы «да» на вопросы по позициям 1–9 и за ответы «нет» – 
по позициям 10–12. Подсчитывается общая сумма баллов. 
Чем больше набрана сумма баллов, тем в большей степени у 
учащегося выражена направленность на отметку.

5.2. технолоГия рейтинГовоГо Контроля
в целях комплексного анализа учебных достижений уча-

щегося, сравнения его результатов с одноклассниками в на-
стоящее время активно внедряется заимствованная из систе-
мы профессионального образования технология рейтингового 
контроля н.а. моревой. учителю биологии рейтинг помогает 
объективизировать оценки. рейтинг предполагает диагности-
ку степени обученности как результативной стороны образо-
вательного процесса как минимум одного школьника, как мак-
симум – отдельного класса.
Рейтинг (от англ. «rating» – оценка, класс, разряд) – инди-

видуальный числовой показатель оценки какого-либо лица, а 
также его деятельности.
Рейтинговый  контроль отражает индивидуальный число-

вой показатель учебной деятельности школьника, характери-
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зующий уровень его достижений по результатам обучения по 
предмету или совокупности предметов.

рейтинговая система предполагает выставление ученику того 
места, которое он занимает в классе при совокупности имею-
щихся оценок, что отражает динамику усвоения учебных дости-
жений по предмету в течение длительного отрезка времени.

оценивание проводится по темам курса (разделам, модулям). 
такая порционная подача материала позволяет учителю отбирать 
методы контроля и проверять их эффективность. многобалль-
ность оценки, с одной стороны, в большем диапазоне позволяет 
учесть личностные способности ученика, а с другой – снижает 
роль субъективного подхода учителя к оцениванию его учебной 
деятельности. быстрое ранжирование обучаемых приводит к ис-
чезновению усредненных классов успевающих и слабоуспеваю-
щих учеников. место (ранг) каждого школьника точно опреде-
ляется среди одноклассников в зависимости от рейтинговой 
оценки, что способствует дифференциации обучения и форми-
рованию деловой атмосферы на учебных занятиях.
Накопительный рейтинг – сумма баллов, полученная пу-

тем суммирования сопоставленных рейтингов по темам, изу-
чаемым за определенный период обучения.
Относительный  рейтинг  – это накопительный рейтинг, 

выраженный в процентах от максимальных баллов. По отно-
сительным показателям рейтинга определяют ранг ученика, 
класса, параллели классов, школы.
Итоговый рейтинг – сумма баллов ученика за весь период 

обучения в комплексе, выраженная в абсолютных или относи-
тельных показателях. он является количественным показате-
лем качества обученности школьника.

в четверти ученик выполняет все запланированные задания 
(самостоятельные работы, рефераты, тесты и т. д.) и за каждый 
из них получает какой-либо балл. если рейтинг только вводит-
ся, то диапазон оценок может колебаться в пределах 5 баллов. 
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однако учителю важно высчитать так называемую «стоимость» 
задания. она выводится по принципу: от наименее трудного к 
наиболее трудоемкому. трудоемкость задания определяется не-
обходимым для его выполнения уровнем обученности.

значение минимально трудоемкого измерителя задается сле-
дующим образом: сначала выбирается шаг шкалы стоимостей 
(например, шаг = 0,1), после этого определяется наиболее веро-
ятное число учащихся (например, 25 человек); стоимость наи-
менее трудоемкого измерителя определяется путем умножения 
шага на число  учащихся, т. е. 0,1 x 25 = 2,5. значит, стоимость 
минимально трудоемкого задания составляет 2,5 балла.

в практике применения технологии рейтингового контроля 
чаще всего используется вариант, когда все задания оцениваются 
одинаково, без учета их сложности и объема. однако для активи-
зации учебной работы школьников можно использовать  систему 
примерных поправочных коэффициентов для оценки заданий.

сложность 
задания

к1 качество 
выполнения 

задания

к2 срок сдачи 
задания

к3

Повышенная 1,2 отличное 1,0 досрочно 1,2
нормальная 1,0 Хорошее 0,8 в срок 1,0
минимальная 0,8 удовлетво-

рительное
0,6 неделя после 

срока
0,9

две недели по-
сле срока

0,8

если ученик при 5-балльной системе оценивания выпол-
нил задание повышенной сложности, имеющее первоначаль-
ную «цену» 5 баллов, досрочно, то в итоге он получит 14,4 
балла. расчет производится по формуле: 5 х 1,2 х 1 х 1,2 = 7,2.

для стимулирования деятельности учащихся учитель разра-
батывает систему поощрительных баллов, которые учитывают 
активность школьников на уроке при дополнениях, актуали-
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зации, закреплении изученного, при работе в группах. сумма 
поощрительных баллов по каждой теме (модулю) обычно уста-
навливается до 10–30 % от первоначальной «цены».

неправильное дополнение по изученному материалу мо-
жет быть учтено небольшими штрафными баллами, например 
«-1». но нецелесообразно вводить штрафные баллы при за-
креплении нового материала. неудачное выступление в таком 
случае следует оценивать как «0» баллов.

Педагогический рейтинг имеет смысл только тогда, когда 
он осуществляется систематически в процессе всей учебной 
деятельности учащегося внутри  образовательного процесса.

в соответствии с проведением обратной связи делается вы-
вод об имеющейся у учащегося иерархии учебной информа-
ции, способов деятельности, опыта творческой деятельности, 
содержания эмоциональной и оценочной деятельности.

безошибочное выражение оценочной деятельности в си-
стеме адекватных критериев, умение составить полный отчет 
о содержании результатов обучения позволяют учителю сде-
лать вывод об эффективности образовательного процесса.

Вопросы и задания
1. дайте характеристику основным компонентам монито-

ринга биологического образования.
2. Проверьте контрольные работы учащихся с использова-

нием критериев оценки знаний, специальных и общеучебных 
умений и навыков.

3. составьте задания для оценки отношения к природе. 
Продумайте механизм оценивания эмоционального, познава-
тельного, практического и поступочного компонентов форми-
рования отношения к природе.

4. разработайте памятку для учащихся по работе в рейтин-
говой системе обучения биологии.

Рекомендуемые информационные источники
14, 31, 35, 36, 42, 59, 68, 73.
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ЗаКлючение

к началу XXI века теория и методика обучения биологии 
подошли к необходимости перехода от формализованной 
передачи учащемуся знаний и социальных норм к развитию 
личности, его познавательных и созидательных способностей. 
Поэтому в условиях модернизации образования существует 
проблема необходимости повышения эффективности учебно-
го процесса, и особенно той его стороны, которая связана с 
развитием личностного потенциала ученика.

снижение мотивации учения, школьные перегрузки, массо-
вое нездоровье школьников, их отторжение от процесса учения 
связаны не только с несовершенным содержанием образования, 
но и с трудностями, которые испытывают учителя школ при 
организации и проведении процесса обучения. современному 
учителю необходимо владеть разными технологическими меха-
низмами реализации информации в учебном процессе. Посте-
пенно на смену отдельным инновационным формам и методам 
обучения приходят целостные технологии обучения.

Этот путь не так прост и любого вступающего на него учи-
теля ожидают определенные трудности и проблемы. отсут-
ствуют согласованные представления о самом предмете, что 
есть «педагогическая технология», «технология обучения», 
«технологический подход в обучении». Практически нет ис-
следований о том, каковы цели, содержание и условия внедре-
ния инноваций в практику работы школы. некоторые вопро-
сы до настоящего времени не имеют четкого ответа: может ли 
отдельный учитель отказаться от традиционного обучения и 
перейти к иной технологии обучения в старшей школе? сто-
ит ли в старшей школе вводить новую технологию обучения, 
если младшая и средняя школы продолжают работать в рам-
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ках традиционного обучения? какую современную техноло-
гию лучше использовать на уроках биологии?

Любая технология обучения биологии имеет свои сильные и 
слабые стороны. очевидно, что из всего многообразия педаго-
гических технологий целесообразно использовать те, которые 
могут достаточно органично интегрироваться с традиционным 
обучением и классно-урочной системой. 
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