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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
УЧЕБНО-ОПЫТНЫХ УЧАСТКОВ В ШКОЛАХ РОССИИ

THE HISTORY OF FORMATION AND DEVELOPMENT 
OF THE TRAINING TEST PLOTS IN RUSSIAN SCHOOLS

Н.Т. Абрамов
Красноярский государственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева
           Научный руководитель Н.З. Смирнова, доктор педагогических наук, 
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Пришкольный учебно-опытный участок, школьный сад, огороды, ботанические и биоло-
гические садики.
В статье раскрыта история появления и развития учебно-опытных участков в Рос-
сии, рассмотрены исторические аспекты изменения целей и задач, решаемые учебно-
опытными участками, научные основы организации участков. 

School educational-experimental plot, a school garden, gardens, Botanical and biological gardens.
The article deals with the history of the emergence and development of teaching and testing 
sites in Russia and the historical aspects of the changes of the goals and tasks of educational-
experimental stations, scientific bases of the organization of the plots. 

Федеральный государственный образовательный стандарт нового поколе-
ния направлен на формирование у учащихся научной картины мира, раз-
витие способности управлять своей познавательной и интеллектуаль-

ной деятельностью, развитие творческого мышления.
Изучение истории и анализ современного опыта школы позволяют опре-

делить некоторую закономерность в развитии учебно-опытных участков, что 
дает научную основу для правильной их организации. Необходимость создания 
школьных садов понимали многие передовые педагоги с самого начала введения 
в школу изучения вопросов естествознания [3]. 

В 1638 г. Я.А. Коменский в «Великой дидактике» требовал наличие при шко-
ле небольшого сада, «куда следует иногда пускать учеников и предоставлять            
им… наслаждаться зрелищем деревьев, цветов и трав» [3]. 

Ж.-Ж. Руссо уже в 1761 г. высказывал мысль о том, что именно организация 
работы в саду может быть «важнейшим воспитательным средством». В России 
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одним из первых школьных садов был сад при Петербургском шляхетском корпу-
се в 80-х гг. XVIII в. В этом саду для обучения кадет земледелию были представ-
лены коллекции лекарственных и различных сортов культурных растений [3]. 

В Царскосельском лицее, где учился А.С. Пушкин, воспитанники работали 
в саду. Отведенная для сада площадь имела в длину 70 саженей, в ширину 65. Ор-
ганизация сада начата в 1818 г. Директор лицея Е.А. Энгельгардт в своих письмах 
(1821) сообщает: «Наша бывшая, так называемая ограда – лицейский сад очень 
разросся, и отдельные в нем садики воспитанников один другого лучше [4].

С начала 60-х гг. XIX в. крупные педагоги стали усиленно пропагандировать 
устройство школьных садов в учебных целях. В «Журнале Министерства про-
свещения» (1863) в статье Н. Варнека высказываются такие мысли: «При каждой 
гимназии, мы полагаем, найдется несколько квадратных сажень незанятой земли, 
которую можно будет превратить в гряды, засадив их или засеяв растениями» [3].

А.Я. Герд организовал в воспитательных целях учебный сад при Псковском 
реальном училище. Н.П. Животовский организовал школьный сад при Белевском 
реальном училище, а затем в 1882 г. для учителей и школьников при педагогиче-
ском музее военно-учебных заведений в Петербурге. В журнале «Естествознание 
и география» (1896) в ряде статей пропагандировалась необходимость школьных 
садов. В статье «Школьные сады в больших городах» (№ 9–10) сказано: … поста-
раемся снова возродить среди наших жилищ частицу природы [4].

Судя по описаниям школьных садов, созданных Н.М. Раевским, Н.М. Жуков-
ским и другими, это были миниатюрные ботанические садики, где высаживались 
в систематическом порядке дикорастущие растения [4].

В середине XIX в. средней школе, готовившей чиновников, считались ненуж-
ными занятия по выращиванию сельскохозяйственных растений. В то же вре-
мя в сельских начальных школах наоборот насаждались пришкольные участки 
не только в целях материального обеспечения учителя, но и прикрепления его 
к школе. При этом рекомендовалось использовать учеников в качестве рабочей 
силы [4].

В конце XIX в. передовые педагоги в целях повышения сельскохозяйствен-
ной культуры крестьян боролись за введение в народную школу естествознания. 
По мнению М.В. Неручева (1891), «в основе познания сельского хозяйства лежит 
познание законов природы, в школы надо ввести элементы естествознания» [4].

После Великой Октябрьской социалистической революции в России стали 
создаваться пришкольные участки и сады, такие как школьные огороды, ботани-
ческие садики, опытные участки, участки «детских колхозов», учхозы, возделы-
ваемые в целях трудового воспитания учащихся, а также ради получения овощей 
для школьных завтраков [3].

Сопоставляя достижения школьного биологического образования с биологи-
ческой наукой, необходимо отметить, что школьные программы по биологии со-
держат морфологический, анатомический, физиологический, систематический 
материал, который, углубляя знания о методах познания окружающего мира: ге-
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нетики, селекции, биотехнологии, экологии, способствует овладению умениями 
устанавливать связи между развитием биологии и экологическими проблемами, 
самостоятельно проводить биологические исследования. Важным результатом 
деятельности современного учебно-опытного участка выступает развитие позна-
вательного интереса, творческих способностей в ходе проведения эксперимен-
тальных исследований [1; 2; 3].

Учитывая и отталкиваясь от истории трехсотлетней давности и месте знаний 
о природе в образовательном процессе учебного заведения, можно четко про-
следить мысль – без изучения природных объектов с раннего детства невозмож-
но положительное влияние на нее взрослого человека как непосредственно, так 
и опосредованно. Реализовать эту идею возможно, только лишь вернув многове-
ковой опыт организации пришкольных участков и садов в общеобразовательные 
школы и села и города [1; 2; 3].
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инклюзивного образования.
В статье представлен анализ модели инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ 
в образовательных учреждениях Дзержинского района. Рассмотрена система реализа-
ции инклюзивного образования.

Inclusive education, children with OVZ, psikhologo-the medico-pedagogical commission, model 
of inclusive education.
The analysis of model of inclusive education of students with OVZ in educational institutions 
of Dzerzhinsky district is presented in article. The system of realization of inclusive education 
is considered.

Полноценное образование и социальная адаптация ребенка с ОВЗ становит-
ся в полной мере возможной лишь в той ситуации, когда обеспечены все 
необходимые условия [3]. В этом случае инклюзивная образовательная 

среда будет соответствовать имеющимся у ребенка с ОВЗ возможностям и ресур-
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сам для полноценного освоения образовательных программ в соответствии с его 
возможностями. При этом точно также должны удовлетворяться образователь-
ные потребности других детей, включенных в инклюзивный процесс [6; 7].

Рассмотрим модель инклюзивного образования в Дзержинском районе [4].
Инклюзивное образование в районе осуществляется в образовательных 

учреждениях по следующим направлениям [5]:
– полная инклюзия (обучающиеся с ОВЗ посещают образовательные учреж-

дения наряду со сверстниками, не имеющими нарушения развития, обучаются 
в соответствии с учебным планом, посещают праздники, кружки, внеклассные 
общешкольные мероприятия и др.;

– частичная инклюзия (обучающиеся с ОВЗ совмещают обучение по индиви-
дуальному учебному плану, который согласован с родителями, посещают инди-
видуальные занятия, могут посещать праздники, кружки, внеклассные меропри-
ятия, если это не противоречит рекомендациям ПМПК).

В разработке модели и ресурсного обеспечения организации инклюзивно-
го образования участвуют следующие структуры: управление образования ад-
министрации Дзержинского района, Дзержинский межшкольный методический 
центр, образовательные учреждения, ПМПК Дзержинского района.

Управление образования координирует деятельность образовательных учреж-
дений по предоставлению инклюзивного образования, проводит сбор и анализ 
информации по вопросам организации инклюзивного образования, принимает 
решения об открытии в учреждениях классов, групп, реализующих адаптиро-
ванное инклюзивное образование, анализирует и проводит мониторинг результа-
тов внедрения инклюзивного образования, осуществляет контроль за деятельно-
стью образовательных учреждений по вопросам соблюдения прав обучающихся 
с ОВЗ, управляет совершенствованием инклюзивного процесса с использовани-
ем современных достижений науки и практики.

Дзержинский межшкольный методический центр организует методическое 
сопровождение инклюзивного образования, разрабатывает и проводит семина-
ры, конференции, круглые столы и т.п. для образовательных учреждений, реали-
зующих инклюзивное образование.

ПМПК Дзержинского района осуществляет обследование детей в возрасте 
от 0 до 18 лет для выявления особенностей в физическом и (или) психическом 
развитии детей, готовит рекомендации и заключения с указанием специальных 
условий, необходимых для обучающихся с ОВЗ, подтверждают, уточняют или из-
меняют данные ранее рекомендации.

Образовательные учреждения создают условия для введения ФГОС ОВЗ с 1 
сентября 2015 г., ведут мониторинг детей с ОВЗ на закрепленных за ними тер-
риториях, прогнозируют численность этих детей, реализуют АОП, обеспечива-
ющие совместное обучение лиц с ОВЗ и лиц, не имеющих нарушений развития, 
организовывают внеурочную и досуговую деятельность учащихся с ОВЗ, обе-
спечивают необходимые условия по созданию безбарьерной образовательной 
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среды, в рамках своей компетенции взаимодействуют с учреждениями здравоох-
ранения, социальной защиты, культуры по вопросам обучения и сопровождения 
лиц с ОВЗ и их семьей, осуществляют контроль за освоением программ обучаю-
щихся с ОВЗ [2].

В образовательных учреждениях района, где осуществляется инклюзивное 
образование, разработаны положения об инклюзивном образовании, соответ-
ствующие образовательные программы. В каждом учреждении есть заключения 
ПМПК и адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ, пись-
менные согласия родителя на получение его ребенком образования по адаптиро-
ванной программе. Каждым учреждением разработан и утвержден план воспита-
тельной работы учреждения, который включает в себя мероприятия по воспита-
нию у учащихся, педагогов, родителей гуманного отношения к детям с ОВЗ [1].

В настоящий момент перед Управлением образования, администрацией и пе-
дагогами школ стоят следующие задачи:

– обеспечение комплексного психолого-педагогического сопровождения ре-
бенка с ОВЗ на протяжении всего периода его обучения в образовательном учреж-
дении общего типа;

−	 организация специальной подготовки педагогического коллектива, вклю-
чающую знания об особенностях психофизического развития детей с ОВЗ, о ме-
тодиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного про-
цесса для таких детей.
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Средняя школа; общая биология; генетика человека; технология модульного обучения; со-
держание модуля; теоретический и исследовательский блоки.
В статье рассматривается возможность применения технологии модульного обучения 
для изучения раздела «Наследственность и изменчивость организмов» в 9 классе. 

High school; general biology; human genetics; modular training technology; module content; 
theoretical and research blocks.
The article examines the possibility of using modular training technology to study the section 
on «Heredity and variability of organisms» in the 9th grade. 

Согласно программе основного общего образования, содержание школьно-
го курса биологии структурировано в виде трех основных разделов: «Жи-
вые организмы», «Человек и его здоровье», «Общие биологические зако-

номерности» [6]. Изучение основ генетики включено в третий раздел, где обоб-
щается и систематизируется содержание, освоенное школьниками при изучении 
курса биологии в основной школе. 

Рабочая программа основное общее образование 5–9 классы по биологии» 
авторов М.Р. Сапина, Н.И. Сонина предполагает формирование ключевых поня-
тий генетики в 9 классе в ходе изучения раздела «Наследственность и изменчи-
вость» организмов [7]. 
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На изучение основ генетики отводится 14 часов, которые распределяются 
по таким темам, как «Закономерности наследования признаков», «Закономерно-
сти изменчивости», «Селекция растений, животных и микроорганизмов». Очень 
важно отметить, что содержание данного раздела не должно механически дубли-
ровать содержание курса «Общая биология» для 10–11 классов. 

Данный раздел позволяет сформировать понятия «наследственность» и «из-
менчивость», знания о типах скрещивания, генетической символики, значении 
науки для селекции и медицины. В ходе освоения материала учащиеся должны 
уметь решать генетические задачи, применять знания о закономерностях насле-
дования признаков, обосновывать негативное влияние вредных привычек с пози-
ции современной генетики [3]. 

При обучении генетике в средней школе в большинстве случаев (по данным 
констатирующего этапа исследования) преобладает традиционный подход с ве-
дущей репродуктивной деятельностью в изложении материала, который не по-
зволяет в полной мере развивать познавательные способности учащихся, их про-
дуктивное мышление, навыки самостоятельной работы и не способствует заин-
тересованности школьников в образовательном процессе. Данная проблема мо-
жет быть с успехом решена при использовании инновационных подходов и тех-
нологий обучения, к которым можно отнести модульное обучение [4]. 

Технология модульного обучения позволяет школьникам принимать активное 
участие в построении учебного процесса, совершенствовать навыки самостоятель-
ной работы, осознанно усваивать учебный материал. Роль учителя при данной тех-
нологии заключается в мотивационном управлении обучением, консультировании, 
координации и контроле ученика, который самостоятельно добывает знания [5]. 

В экспериментальной работе нами было предложено изучение раздела «На-
следственность и изменчивость организмов» в данной технологии. Цель модуля –
формирование у девятиклассников знаний о наследственности и изменчивости 
признаков у живых организмов, умений использовать освоенный материал. Со-
держание модуля построено согласно программе «Основное общее образование 
5–9 классы по биологии» авторов М.Р. Сапина, Н.И. Сонина. Особенность биоло-
гической науки заключается в содержании ряда закономерностей и законов, име-
ющих большое практическое значение, поэтому в структуре модуля целесообраз-
но выделить два блока: теоретический и исследовательский [2]. 

Теоретический блок предполагает формирование основных понятий гене-
тики, причем особое внимание необходимо уделить понятиям генетики челове-
ка. Учащимся при работе с содержанием рекомендуется учебник для 9 класса             
С.Г. Мамонтова, В.Б. Захарова, И.Б. Агафоновой, Н.И. Сонина «Биология: общие 
закономерности» [1]. Форма контроля после изучения теоретической информа-
ции – закрытые тестовые задания. Темы лекционных занятий: 

1. «Генетика – наука о наследственности и изменчивости живых организ-
мов» предполагает изучение истории развития науки, основные методы генети-
ки, символику, используемую в генетике.
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2. «Хромосомы – материальные носители изменчивости». При прочтении 
лекции девятиклассники познакомятся с носителями наследственной информа-
ции на различных уровнях организации, рассмотрят строение нуклеиновых кис-
лот (ДНК и РНК), хромосом, аутосомы и половые хромосомы, кариотип.

3. «Объекты изучения генетики»: исследования Г. Менделя, законы насле-
дования признаков Г. Менделя, дрозофила как основной объект изучения наслед-
ственности и изменчивости, особенности дрозофилы, морфологические признаки.

4. «Основные закономерности наследования признаков у человека».
5. «Основные закономерности изменчивости признаков у живых организмов».
6. «Наследственные заболевания человека».
Исследовательский блок связан с содержанием теоретического. В дальней-

шем освоение генетического материала осуществляется в ходе лабораторных ис-
следований. Учащиеся решают задачи по различным типам и характеру наследо-
вания признаков, анализируют геном человека, осваивают методы генетики че-
ловека, составляют графическое изображение родословных, рассматривают си-
стемы групп крови и распределение аллелей по системе групп крови АВО, изуча-
ют наследственные заболевания человека, выявляют причины их возникновения 
и разрабатывают практические рекомендации по их профилактике. 

Такая система изучения генетического материала позволяет закрепить основ-
ное содержание модуля, решить образовательные задачи, сформировать пред-
метные и исследовательские компетенции. 
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В данной статье рассматриваются особенности применения педагогом методов и форм 
интерактивного обучения, их влияние на воспитание и развитие обучающихся, перечис-
ляются условия для реализации интерактивного обучения. 

Traditional training, interactive training, methods, forms, team work, dialog training.
In this article features are considered the use of methods and forms of interactive learning by 
the teacher, their influence on upbringing and development the conditions for the implementa-
tion of interactive learning are listed.

В традиционном обучении в качестве способа передачи информации ис-
пользуется односторонняя коммуникация – пассивный метод. Сущность 
ее заключается в передаче преподавателем информации и в ее после-

дующем повторении обучающимся. Главным источником обучения выступа-
ет опыт педагога. Иногда односторонность может нарушаться (в случае вопро-
сов или уточнений от обучающихся), происходит возникновение двусторонней 
коммуникации.

Недостатками такого способа обучения считаются:
– пассивность обучающегося во время занятия. Его функция заключается 

в слушании, в то время как педагогические и социологические исследования де-
монстрируют, что при пассивной роли в процессе обучения принятая информа-
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ция очень быстро забывается. Существует определенная закономерность обуче-
ния, описанная американскими исследователями Р. Карникау и Ф. Макэлроу: че-
ловек помнит 10 % прочитанного; 20 % – услышанного; 30 % – увиденного; 50 
% – увиденного и услышанного; 80 % – того, что говорит сам; 90 % – того, до 
чего дошел в деятельности [1];

– односторонняя коммуникация, которая оправдана только в случае недостат-
ка информации, невозможности ее получения иным способом, кроме как из рас-
сказа лектора. Сегодня возникновение такой ситуации практически исключено. 

Принципиально новой считается форма многосторонней коммуникации в об-
разовательном процессе – активный метод. Специально организованный способ 
многосторонней коммуникации подразумевает активность каждого участника 
образовательного процесса, а не только преподавателя, равноправие, отсутствие 
карательных мер и контроля с его стороны [3, с. 3]. Растет количество оживлен-
ных коммуникативных контактов между самими обучающимися. 

По мнению В.И. Ивасько, для реализации актуальных запросов образования 
необходимо применять новые формы обучения, которые позволят «сформулиро-
вать сомнения и получить опыт освоения спорности». Занятия стоит проводить 
с применением активных методов обучения, где обучающиеся интенсивно взаи-
модействуют с преподавателем и аудиторией [2].

Согласно Федеральному закону «Об образовании в РФ» основное и среднее 
общее образование направлено на становление и формирование личности обуча-
ющегося, его моральных ценностей, культуры межличностного общения, разви-
тия интереса к познанию, что указывает на необходимость усовершенствования 
методов и форм обучения, ориентированных на создание условий для самореа-
лизации личности и организацию продуктивного взаимодействия участников об-
разовательного процесса [7].

Описывая свое видение сущности воспитания Е.Н. Степанов подчеркивает, 
что управлять стоит не личностью, а процессом ее развития [6, с. 6]. Это значит, 
что первое место в работе педагога отдается приемам косвенного педагогическо-
го воздействия: происходит отказ от лозунгов и призывов, исключаются излиш-
ние поучения и назидательность; вместо этого в приоритете становятся диало-
гические методы общения, совместный поиск истины, развитие через создание 
воспитывающих ситуаций, разнообразная творческая деятельность.

Основные методические инновации связаны с применением интерактивных 
методов обучения [5]. Слово «интерактив» пришло к нам из английского от сло-
ва «interact». «Inter» – «взаимный», «act» –действовать.

Интерактивный – означает способность взаимодействовать или находиться 
в режиме беседы, диалога с кем-либо (человеком) или чем-либо (например, ком-
пьютером). Следовательно, интерактивное обучение – это, прежде всего, диало-
говое обучение, в ходе которого осуществляется продуктивное взаимодействие 
преподавателя и обучающегося. 
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В одной китайской притче говорится: «Скажи мне – и я забуду; покажи мне – 
и я запомню; дай сделать – и я пойму». В этих словах находит свое отражение 
суть интерактивного обучения.

При использовании интерактивных методов обучающийся становится ак-
тивным участником процесса восприятия, теперь его опыт – основной источник 
учебного познания. Преподаватель не дает готовых знаний, он мотивирует обу-
чаемых на самостоятельный поиск. По сравнению с традиционными формами 
проведения занятий, в интерактивном обучении меняется взаимодействие препо-
давателя и обучаемого: задачей педагога становится создание условий для прояв-
ления инициативы обучающимися.

Интерактивные методы – это не замена лекционным занятиям. Это способ 
не только улучшить усвоение лекционного материала, но и сформировать мне-
ния, отношения и навыки.

 Обязательные условия организации интерактивного обучения: 
1) доверительные отношения между обучающим и обучающимися; 
2) демократический стиль преподавания; 
3) сотрудничество в процессе общения обучающего и обучающихся между 

собой;
4) опора на личный опыт обучающихся, включение в учебный процесс ярких 

примеров; 
5) многообразие форм и методов представления информации, форм деятель-

ности обучающихся, их мобильность; 
6) включение внешней и внутренней мотивации деятельности и взаимомоти-

вации обучающихся. 
Интерактивные формы обучения наиболее эффективны в том случае, если:
1) на уроке обсуждается проблема, о которой у школьников имеются первона-

чальные представления, полученные ранее на занятиях или в житейском опыте;
2) обобщающий характер изучаемого материала;
3) формой оценочной деятельности является взаимоконтроль;
4) необходимо разрядить напряженную обстановку в классе;
5) необходима мотивация для учеников. 
Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько задач, 

главной их которых является достижение целей обучения, развитие коммуника-
тивных умений и навыков. Оно помогает установлению эмоциональных контак-
тов между учащимися, обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приуча-
ет работать в команде, прислушиваться к мнению своих товарищей.

Библиографический список
1.  Karnikau R., McElroy F. Communication for the Safety Professional, Chicago 1975.
2.  Ивасько В.И. Использование форм интерактива в процессе обучения подростков (на при-

мере английского языка) // Молодой ученый. 2015. № 19.1. С. 24–25.
3.  Обсков А.В. К проблеме организации интерактивного обучения иностранному языку 

в вузе // Вестник ТГПУ. 2012. № 11. С. 120–124.



[ 18 ]

4.  Пономарева И.Н., Роговая О.Г., Соломин В.П. Методика обучения биологии: учебник для 
ст. уч. учреждений высш. проф. образования / под ред. И.Н. Пономаревой. М.: Академия, 
2012. 368 с.: ил. (Сер. Бакалавриат).

5.  Смирнова Н.З., Галкина Е.А., Голикова Т.В., Горленко Н.М., Чмиль И.Б. Инновационные 
процессы в естественнонаучном образовании: монография / КГПУ им. В.П. Астафьева. 
Красноярск, 2014. 356 с.

6.  Степанов Е.Н., Лузина Л.М. Педагогу о современных подходах и концепциях воспитания. 
М.: Сфера, 2003. 160 с.

7.  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
(последняя редакция).



[ 19 ]

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА 
В ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ

REALIZATION OF THE REGIONAL APPROACH 
IN THE TRAINING OF BIOLOGY

Е.А. Балашова
Красноярский государственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева
Научный руководитель Е.А. Галкина, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры физиологии человека и методики обучения биологии 
Красноярский государственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева

E.A. Balashova
Krasnoyarsk State Pedagogical University name after V.P. Astafyev
Scientific adviser E.A. Galkina, candidate of pedagogical sciences, 

associate professor of the human physiology department 
and methodology of biology training, 

Krasnoyarsk State Pedagogical University name after V.P. Astafyev

Регионализация учебных предметов, национально-региональный компонент, проблемы 
обучения, способы организации учебной деятельности.
Статья посвящена обоснованию целесообразности и возможности построения 
национально-регионального компонента содержания образования предмета биологии, 
а также предложены способы его реализации. 

Regionalization of subjects, the national-regional component, learning problems, ways to organize 
learning activities.
The article is devoted to the justification of the expediency and the possibility of constructing 
a national-regional component of the content of education in the subject of biology, as well as 
ways to implement it.

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации в сфере образования относится разработка и реализация региональ-
ных программ развития образования с учетом региональных социально-

экономических, экологических, демографических, этнокультурных и других осо-
бенностей субъектов Российской Федерации [7]. В связи с этим был принят за-
кон Красноярского края от 20 декабря 2005 г. № 17-4256 «Об установлении кра-
евого (национально-регионального) компонента государственных образователь-
ных стандартов общего образования в Красноярском крае». Основной целью дан-
ного закона является формирование у обучающихся целостного представления 
о Красноярском крае, сохранение и развитие социально-экономических и куль-
турных достижений и традиций края [8].
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Один из предметов национально-регионального компонента Красноярского 
края «Природа и экология Красноярского края», в обязательном порядке осваива-
ется учащимися. Однако большинство учащихся не воспринимают его всерьез [5]. 
К тому же не во всех образовательных организациях есть учебники по данному 
предмету. В библиотеке школы и библиотеках города имеется литература по при-
роде и экологии Красноярского края, но далеко не каждый учащийся подготовится 
к уроку за счет такого ресурса. Так же и учителя-предметники испытывают опре-
деленные трудности в реализации обучения: «Материал есть, только он разрознен-
ный, учителю надо посидеть и прочитать не одну книжку» ˗ совершенно справед-
ливо пишет Е. Аврамова в статье «Книжки умные читать» [1].

В рамках государственного образовательного стандарта в образовательных ор-
ганизациях завершается обучение по национально-региональному компоненту. 

Планирование предмета с учетом того, что учащимся предстоит в течение 
одного полугодия изучить основные вопросы:

– в 7 классе: растительный и животный мир, природные комплексы Красно-
ярского края;

– в 8 классе: население Красноярского края, адаптация человека к условиям 
среды, экологические и медико-социальные проблемы здоровья населения Крас-
ноярского края, основы природопользования и охрана природы в крае. Данные 
темы предоставляют широкие возможности опоры на межпредметную интегра-
цию содержания географии, биологии и химии [3]. 

Использование регионального подхода в обучении биологии не имеет одно-
значного решения как в теории, так и в практике. Большую роль в изучении ре-
гиона играет организация работы учащихся в группах. Это позволяет учителю 
при отсутствии учебной литературы поставить школьников в активную пози-
цию, применить частично поисковый, исследовательский методы. Заранее под-
готовленный раздаточный материал с текстами и вопросами получает каждая 
группа, затем выступают перед классом. Такие задания можно давать индивиду-
ально в качестве опережающих. Подготовка учащимися докладов и сообщений 
по предложенным заранее темам, сделает уроки более содержательными, повы-
сит интерес к изучению своего края [6].

Специфика предмета обусловливает необходимость изучения своего регио-
на на основе разных источников информации, позволяющих школьнику стать ак-
тивным участником процесса обучения [4].

Несмотря на все имеющиеся трудности, преподавание предметов националь-
но-регионального компонента представляет для учителя огромное пространство 
для творчества [2].
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Красноярский край, озеро Киндыктыкуль, численность степного орла, снижение числен-
ности и выводков, искусственное разведение и опытная реакклиматизация птиц, задач 
биосферного мониторинга, горный гусь.
Красноярский край быстро модернизируется меняются в неблагоприятную сторону усло-
вия обитания животных. Популяции гнездящихся и пролетных водоплавающих птиц 
за последние десятилетия резко уменьшилось, да последние 20 лет в 2–3 раза. По Евро-
пе в целом не более 25 тыс. пар степного орла. Охота наносит большой урон животному 
миру. В 2016 году были проведены теперь уже традиционные учеты горного гуся на озе-
ре Киндыктыкуль. Прирост численности молодых особей горного гуся менее трети. Ор-
ганизация заповедников могла бы стать мощным фундаментом для организации ком-
плексных исследований в сфере задач биосферного мониторинга.

Krasnoyarsk Krai, lake Indictiment, the steppe eagle population, population decline and litters, 
artificial breeding and experimental re-acclimatization of birds, the tasks of biosphere monitoring, 
mountain goose. 
Krasnoyarsk Krai modernizarea change quickly in unfavorable environments. Populations of 
breeding and migratory birds in recent decades has decreased dramatically, but the last 20 
years 2–3 times. For Europe as a whole no more than 25 thousand pairs of steppe eagle. Hunt-
ing causes great damage to animal world. In 2016, were held now the traditional accounting 
mountain goose lake Condiction. Necessary the organization of special sanctuaries for the pro-
tection of waterfowl. The organization reserves could be a powerful Foundation for integrated 
research in the field of tasks of biosphere monitoring.

Когда происходит постановка вопросов и задач охраны природы, всег-
да нужно помнить о рациональном использовании природных ресурсов. 
Красноярский край по своему расположению один из наиболее перспек-
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тивных районов в стране, который богат не только полезными ископаемыми, но 
и своей флорой и фауной. Природа края быстро модернизируется, с этой же ско-
ростью меняются в неблагоприятную сторону условия обитания животных, а за-
частую происходит и прямое их истребление. Теперь даже в самые далекие угол-
ки края можно без труда добраться воздушным транспортом. Ходят моторные 
лодки и катера с мощными моторами, люди с ружьями и сетями! Наше государ-
ство порой не в силах справиться с браконьерством и с желающими полакомит-
ся дарами природы.

Можно более конкретно рассмотреть состояние животных и птиц в Красно-
ярском крае. Наибольшее скопление водоплавающих птиц сконцентрировано 
в долине Енисея и зоне тундр. Популяции гнездящихся и пролетных водоплава-
ющих птиц за последние десятилетия резко уменьшилось, да последние 20 лет 
в 2–3 раза. Причина столь высокого падения численности – ухудшение зимо-
вок. В это же время усилилась охота, особо с развитием и доступностью водно-
го транспорта.

Из тетеревиных птиц острая ситуация сложилась с обыкновенным глухарем. 
Еще в 50-е годы на побережье Енисея в местах скопления глухарей осенью были 
огромные случаи добычи одним охотником до нескольких сотен птиц за сезон. 
Согласно расчетам [4], только за последние 15 лет численность глухарей снизи-
лась в 5–6 раз [4, с. 336]. В связи изменением ландшафта на юге края резко упала 
численность тетерева и рябчика. С применением ядохимикатов певчих птиц ста-
ло меньше. Особо страдают дневные хищные птицы и совы, охотники их стреля-
ют, не зная, что их отстрел запрещен.

Рассмотрим на примере степного орла, который относится к отряду хищных 
птиц семейства ястребиных. На территории России степной орел является ред-
ким видом [1, с. 35–39].

В Сибири в Забайкалье в связи с истреблением мелкого грызуна в несколь-
ко раз уменьшилась численность степного орла. Способствует уменьшению чис-
ленности степного орла и разорение гнезд (людьми, собаками, пасущимся ско-
том). Негативно сказывается на численности птиц истребление взрослых осо-
бей орлов и их птенцов. В последнее время стали частыми случаи гибели птицы 
на электролиниях (за сезон до 3–4 особей на 1 км). Распашка целинных земель 
в XX в резко сократила ареал и численность степного орла, но некоторые пары 
приспособились гнездоваться в агроценозах, при условии, если будет отсутство-
вать беспокойство человека. В Европейской части России численность не пре-
вышает 20 тыс. пар, по Европе в целом не более 25 тыс. пар. Наиболее высокая 
плотность сохранилась в Калмыкии, вдоль северо-западной границы Казахстана 
и вблизи монгольской границы на юге Сибири. Степной орел занесен в Красную 
книгу РФ и подлежит охране на территории России. За добычу птиц и разорение 
их гнезд взимается штраф [2].

10 дневная охота, разрешаемая в весенний период в районах Крайнего Се-
вера и местностях, приравненных к ним, наносит очень большой урон животно-
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му миру. В лучшие гусиные места в тундре охотники нередко специально зале-
тают на вертолетах. Состояние численности в России в 1987–1989 гг. определя-
лась в Тыве – 450–500, на Алтае – около 100 особей. В пределах Алтая наблю-
дается сокращение численности. У горных гусей существует пространственная 
разобщенность мест гнездования [3]. В 2016 г. были проведены теперь уже тра-
диционные учеты горного гуся на озере Киндыктыкуль (Юго-Восточный Алтай). 
В целом, несомненно, в 2016 г. встречено больше птиц: 123 против 87 в про-
шлом году, т. е. прирост более 50 % к прошлогоднему количеству. Но вот прирост 
численности молодых не столь значительный: 44 птенца против 34 в прошлом 
году, т. е. прирост менее трети, при этом на Киндыктыкуле произошло сниже-
ние численности и выводков, и количества птенцов. Возможно, что это связано 
с активностью рыбаков в первой половине мая, когда гуси уже должны садить-
ся на гнезда, но в это время еще есть доступ на остров по льду [5]. На юго-западе 
Тывы было установлено более 30 искусственных гнездовых сооружений различ-
ной конструкции, которые охотно заселялись. Целесообразны искусственное раз-
ведение и опытная реакклиматизация птиц. Добыча горного гуся запрещена, по-
скольку и этот вид занесен в Красную книгу РФ.

В целях охраны водоплавающей дичи в первую очередь следует полностью 
запретить весеннюю охоту. Как исключение, ее можно на короткий срок раз-
решить только в хорошо организованных спортивных охотничьих хозяйствах 
под контролем егерской службы.

Необходима организация специальных заказников для охраны водоплаваю-
щих. В долине Енисея необходима сеть крупных заказников, а также в ряде тун-
дровых районов, на Ангаре и в Минусинской котловине – вдоль всего Енисей-
ского пролетного пути. Пока их в крае еще мало. Необходима большая и научно 
обоснованная географическая система заказников, охватывающая все разнообра-
зие природных зон края. При условии организации такого заповедника Красно-
ярский край стал бы обладателем уникальной в мировом масштабе зональной за-
поведной системы, охватывающей все разнообразие природных зон и ландшаф-
тов. Такая заповедная система могла бы стать прочным фундаментом для органи-
зации комплексных исследований в сфере задач биосферного мониторинга.
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Исследовательская деятельность, мотивация, интеллектуально-творческая деятель-
ность.
В статье рассмотрены психолого-педагогические вопросы организации исследователь-
ской деятельности учащихся старших классов по биологии в школе. Проанализированы 
различные подходы к определению исследовательской деятельности школьников.

Research activity, motivation, intellectual and creative activity.
The article considers psychological and pedagogical issues of organization of research activity 
of pupils of the senior classes of biology at school. Analyzes different approaches to defining 
research activities of students.

В настоящее время в образовании одним из главных результатов обучения 
и воспитания является уровень развития способности к самостоятельным 
действиям, умение принимать самостоятельные решения в новых услови-

ях стремительно развивающегося мира.
Анализ множества подходов к рассмотрению данного вопроса показывает, 

что одним из наиболее эффективных путей его решения является вовлечение 
учащихся в исследовательскую деятельность, так как она способствует развитию 
различных способностей и навыков, необходимых человеку для успешного раз-
вития себя в современном социокультурном пространстве.
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Проблемой развития у учащихся одаренности и творческих способностей пу-
тем вовлечения их в исследовательскую деятельность занимаются многие психо-
логи и педагоги: И.Д. Чечель, Н.И. Дереклеева, А.В. Леонтович, А.И. Савенков, 
А.И. Доровской, А.В. Хуторской и др. 

Необходимо обозначить, что возникла не только острая потребность, но 
и появились объективные предпосылки для включения учащихся в исследо-
вательскую работу по биологии непосредственно в образовательном учрежде-
нии. Одной из них является накопленный опыт такой работы в рамках научных 
обществ учащихся в бывшем СССР начиная с 1967 г. 

По О. Головко, школьная исследовательская деятельность по биологии – это 
совокупность элементов, связей и отношений в конкретной научной области, на-
правленных на решение актуальной проблемы. В отличие от научного, учебное 
исследование характеризуется созданием условий, при которых учащиеся иссле-
дуют уже известные объекты, свойства и явления окружающей действительно-
сти. В то время как научное исследование либо модернизация уже имеющихся 
научных открытий, либо – новое открытие [5].

По определению И.А. Зимней и Е.А. Шашенковой, исследовательская дея-
тельность – это «специфическая деятельность, которая регулируется сознанием 
и активностью личности, направлена на удовлетворение познавательных, интел-
лектуальных потребностей, продуктом которой является новое знание, получен-
ное в соответствии с поставленной целью и в со ответствии с законами и личны-
ми обстоятельствами, определяющими реальность и достижимость цели. Опре-
деление конкретных способов и средств действий, через постановку проблемы, 
вычленение объекта исследования, проведение эксперимента, описание и объяс-
нение фактов, полученных в эксперименте, создание гипотезы (теории), предска-
зание и проверку полученного знания, определяют специфику и сущность этой 
деятельности».

А.И. Савенков, подчеркивая, что в фундаменте исследовательского поведе-
ния лежит психическая потребность в поисковой активности в условиях неопре-
деленной ситуации, дает другое определение: «Исследовательскую деятельность 
учащихся следует рассматривать как особый вид интеллектуально-творческой 
деятельности, порождаемый в результате функционирования механизмов поис-
ковой активности и строящийся на базе исследовательского поведения. Она ло-
гически включает в себя мотивирующие факторы (поисковую активность) иссле-
довательского поведения и его осуществления» [2].

По мнению А.В. Леонтовича, под исследовательской деятельностью учащих-
ся следует понимать творческий процесс двух субъектов (двух личностей) по по-
иску решения неизвестного, в ходе которого осуществляется передача друг дру-
гу культурных ценностей, результатом которой является формирование мировоз-
зрения [1]. 

А.В. Леонтович, пользуясь словами С.Л. Рубинштейна, придерживается по-
зиции, что учение есть «совместное исследование, проводимое учителем и уче-
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ником». Из чего следует, что задача педагога понимается в создании гипотетико-
проективной модели формирования развивающей среды для учащихся (контек-
ста развития). Именно педагогом задаются формы и условия исследовательской 
деятельности школьников, благодаря которым у учащихся развивается внутрен-
няя мотивация рассматривать возникающие перед ними проблемы с исследова-
тельской, творческой позиции [1].

Рассматривая психолого-педагогические условия организации учащихся 
к исследовательской деятельности по биологии, следует обратить на возрастные 
характеристики школьников, а также связан ные с ними и психологически обу-
словленные ими основные виды деятельности.

Старший школьник (период ранней юности) находится в ситуации вступления 
в самостоятельную жизнь. Перед ним появляется необходимость самоопределе-
ния, выбора своего жизненного пути как задача первостепенной жизненной важ-
ности. Новая социальная позиция заставляет учащихся пересмотреть и значимость 
учения, его задач, целей, содержания. Главным новообразованием периода ранней 
юности становится самоопределение – профессиональное и личностное [3].

В юношеском возрасте активизируется процесс самовоспитания, само-
развития, появляется интерес к проблемам бытия, смыслу жизни, справедли-
вости, человеческого счастья [4].

Если отличительной особенностью личности младшего школьника явля ется 
впечатлительность и внушаемость, а также слабо развитые способности прини-
мать самостоятельные решения, то в подростковом возрасте самостоятельность 
начинает ярко проявляться. В этот период учащиеся многое могут делать без по-
сторонней помощи и стремятся расширить сферу такой деятельности. В этом они 
находят возможность удовлетворения бурно развивающейся потребности быть 
и считаться взрослым, которая превращается в этот период в доминирующую.

Прежде всего, это проявляется в стремлении старшеклассника приоб щиться 
к жизни и деятельности взрослых. При этом в первую очередь пере нимаются 
более доступные, чувственно воспринимаемые стороны взрослости: внешний 
облик и манера поведения. Усвоение внешних признаков «мужской» или «жен-
ской» взрослости делает его взрослым в собственных глазах, а также, как ему ка-
жется, и в глазах окружающих, что очень существенно в плане развития самосо-
знания. Такая взрослость приобретается путем подражания. И это самый легкий 
способ достижения ощутимой взрослости [3].

Согласно теории Ж. Пиаже, особенностью когнитивного развития старше-
классника является развитие мышления на уровне формальных операций. «Юно-
ша – это индивид, который рассуждает, не связывая себя с настоящим, и строит 
теории, чувствуя себя легко во всех областях, в частности в вопросах, не относя-
щихся к актуальному моменту» [5]. Мышление старшеклассника на уровне фор-
мальных операций требует способности формулировать, проверять и оценивать 
гипотезы, то есть оно потенциально готово к научному познанию окружающего 
мира и себя в этом мире.
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Интеллектуальный потенциал в старшем подростковом возрасте сходен ин-
теллекту взрослого человека, существенное отличие мышления старшеклассни-
ка от взрослого заключается лишь в том, что у первого меньше жизненного и ин-
теллектуального опыта. Освоение исследовательского принципа познания дей-
ствительности может стать одним из путей вхождения старшеклассника в про-
странство культуры.

Другой важной предпосылкой организации старшеклассников к иссле-
довательской деятельности является организация во многих общеобразовательных 
учреждениях научных обществ учащихся (НОУ), главная задача которых – содей-
ствовать развитию интеллекта учащихся в процессе организации их самостоятель-
ной творческой деятельности с учетом индивидуальных особенностей и склонно-
стей [5]. НОУ создает условия для участия школьников в научных экспериментах 
и исследованиях, оно учит их общению со сверстниками и единомышленниками, 
развивает у учащихся познавательный интерес и дает возможность понять свою 
значимость, свою принадлежность к большой науке. Руководить работой НОУ 
должен опытный педагог, хорошо знающий методологию научного исследования 
и умеющий организовать исследовательскую деятельность учащихся.

Эффективная исследовательская деятельность учащихся по биологии спо-
собствует созданию на уроках ситуаций успеха, когда школьник видит реальные 
плоды своей деятельности, полученные в результате проведенного исследования 
или эксперимента, и это вдохновляет его на дальнейшую научную деятельность.

Требуется постоянно поддерживать интерес учащихся к исследовательской 
деятельности. Для этого необходима эффективная работа по формированию 
у школьников мотивации к исследовательской деятельности. Поддержание и раз-
витие познавательного интереса учащихся реализуется в процессе [4]:

– участия школьников в олимпиадах, конкурсах, конференциях;
– занятия учащихся в специальных кружках, секциях;
– проведения научно-практических конференций с публикацией работ;
– организации встреч школьников с учеными, преподавателями вузов;
– использования нетрадиционных методов обучения;
– варьирования педагогических технологий;
– качественного анализа содержания урока;
– осуществления связи теории с практикой и др.
Сформированность опыта научно-исследовательской деятельности педагогов 

является значимым условием организации исследовательской деятельности уча-
щихся. Нельзя передать опыт той деятельности, которую не освоил сам. Потреб-
ность в формировании умений и навыков профессионально-исследовательской 
деятельности привела к тому, что педагоги вынуждены сегодня прибегать к осво-
ению научных методов и методик.

Жажда открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны рож-
даются еще на школьной скамье. В.С. Мухина считает, что в нас самой природой 
заложено побуждение к исследованию: это дает нам возможность адаптировать-
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ся, выжить, победить обстоятельства, справиться с проблемными ситуациями 
[3]. Поэтому так важно именно в школе выявить всех, кто интересуется различ-
ными областями науки и техники, помочь претворить в жизнь их мечты, вывести 
школьника в науке, в жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои способности.

Принимая к сведению специфику развития учащихся старших классов сред-
них общеобразовательных учебных заведений, можно говорить о возникшей 
необходимости организации их исследовательской деятельности, для чего, как 
показал анализ, имеется необходимое и достаточное количество психолого-
педагогических предпосылок.
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Витамин С, аскорбиновая кислота, метод титриметрического анализа.
В статье отображена методика экспериментального определения витамина С в разных 
сортах репчатого лука методом титрования, а также выяснено в каких сортах репчатого 
лука содержится наибольшее количество витамина С.

Vitamin C, ascorbic acid, the method of titrimetric analysis.
In the article the technique of experimental determination of vitamin C in different varieties of 
onions is shown by titration method and it is also clarified in which varieties of onion contains 
the greatest amount of vitamin C.

Общеизвестно, что для образования иммунных клеток, антител и сигналь-
ных веществ, участвующих в иммунных реакциях, необходимы витами-
ны. Витамины – особая группа органических веществ, выполняющая важ-

ные биохимические функции в живых организмах, в организме человека не об-
разуются, а синтезируются главным образом растениями. Поэтому важно знать 
количественное содержание витаминов в продуктах растительного происхожде-
ния. На сегодняшний день признано витаминами 13 групп веществ, еще несколь-
ко веществ (например, карнитин и инозитол), находятся на рассмотрении. Исхо-
дя из растворимости, витамины делят на жирорастворимые – A, D, E, K, и водо-
растворимые – C и витамины группы B.

Витамины – низкомолекулярные органические соединения различного хими-
ческого строения, необходимые для осуществления жизненно важных биохими-
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ческих и физиологических процессов в живых организмах. Они выполняют раз-
личные каталитические функции и требуются в ничтожных количествах по срав-
нению с основными питательными веществами: белками, жирами, углеводами 
и минеральными солями [3].

Одним из важных витаминов в обеспечении жизнедеятельности организма 
является витамин С. Его недостаток вызывает быструю утомляемость, снижение 
устойчивости организма против инфекций, слабость, головокружение, неопреде-
ленные боли в области сердца. Исходя из вышесказанного, была определена цель 
исследования: экспериментально определить наличие витамина С в разных со-
ртах репчатого лука.

При изучении литературы мы выяснили значение, биохимические свойства 
и историю открытия витамина С.

Витамин С необходим для построения межклеточного вещества, регенера-
ции и заживления тканей, поддержания целостности клеток кровеносных сосу-
дов, обеспечения нормального гематологического и иммунологического статуса 
организма и его устойчивости к стрессу и инфекциям.

История открытия витамина С связана с исследованиями А. Сент-Дьери, Н. 
Хеуорса, которые выяснили строение гексуроновой кислоты, и доказали, что она 
и витамин С – одно и то же соединение. В 1932 г. были доказаны противоцингот-
ные свойства витамина С он получил название – аскорбиновой кислота, от латин-
ского названия цинги – scorbutus.

Состав аскорбиновой кислоты отвечает брутто формуле C6H8O6:

Аскорбиновая кислота представляет собой производное пятичленного гете-
роциклического соединения с одним атомом кислорода – фурана. Химическое 
название аскорбиновой кислоты – L-трео-2,3,4,5,6-пентагидроксигексен-2-овая 
кислота- 4- лактон.

В молекуле аскорбиновой кислоты нет карбоксильной группы, присущей кар-
боновым кислотам. Тем не менее она обладает кислыми свойствами и является 
кислотой, почти в четыре раза сильнее уксусной [1].

Аскорбиновая кислота синтезируется всеми хлорофиллсодержащими рас-
тениями, пресмыкающимися и земноводными. Особенно богаты свежие овощи 
и фрукты.
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Для того чтобы подтвердить наличие витамина С в луке, были проделаны ка-
чественные реакции на аскорбиновую кислоту [2]. Сначала с раствором аскор-
биновой кислоты, приготовленной из порошка, а затем для сравнения – с соком 
лука различных сортов. В эксперименте были изучены различные сорта лука: 
Центурион (раннеспелый «желтый» лук высокого качества голландской селек-
ции, формирует вытянутые луковки среднего размера), Ред Барон (раннеспелый 
сорт репчатого лука, имеющий луковицы округлой формы, сильно приплюсну-
тые, высохшие чешуйки имеют красный окрас, а сочные – светло-фиолетовый), 
Альбион (раннеспелый сорт, луковицы которого имеют чисто-белый цвет, окру-
глую, хорошо выровненную форму).

Перед началом эксперимента мы получили сок лука, для этого измельчили 
его блендером, затем процеживали через марлю.
Качественные реакции на аскорбиновую кислоту 

Все качественные реакции на аскорбиновую кислоту основаны на ее спо-
собности легко вступать в окислительно-восстановительные реакции. Окисля-
ясь, аскорбиновая кислота превращается в дегидроаскорбиновую, восстанавли-
вая различные соединения:

В ходе исследования была проведена реакция с красной кровяной солью.
В пробирку прилили 2–3 мл аскорбиновой кислоты, а в другую пробирку для 

контроля 2–3 мл дистиллированной воды. В обе пробирки добавили по 5 капель 
красной кровяной соли и по пять капель раствора хлорида железа (III). Раствор 
с аскорбиновой кислоты приобретает синее или зеленое окрашивание, а затем 
темно-синий осадок – берлинскую лазурь. В пробирке с водой раствор имеет бу-
рую окраску [4].

Проделав ту же реакцию с соком лука всех трех сортов, результаты были те же.
Количественное определение

Для определения количества аскорбиновой кислоты мы воспользовались ха-
рактерной особенностью витамина С – она не стойкая и легко окисляется. При 
взаимодействии с йодом кислота превращается в дегидроаскорбиновую кислоты, 
а йод – в йодоводородную кислоту. Избыток раствора йода определяют титрова-
нием раствора тиосульфата натрия в присутствии крахмала.

Методика титриметрического анализа показала различное содержание вита-
мина С в сортах репчатого лука: в желтом луке сорта Центурион – 4,4 %, в белом 
луке сорта Альбион – 10,93 %, в красном луке сорта Ред Барон – 19,43 %. Наибо-
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лее богат витамином С красно-фиолетовый лук, следовательно, для употребле-
ния в сыром виде подходит именно он.

Данная работа носит теоретический и прикладной характер, так как изуча-
лись научные данные о свойствах и физиологическом воздействии витамина 
С на организм человека; экспериментально доказано наличие витамина С в от-
дельных сортах лука.
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В статье описываются особенности экологического образования в России. Рассматрива-
ется дополнительное образование, его виды и направления, реализующиеся через про-
ведение факультативных курсов, кружков; программы факультативных курсов: виды, 
структура, особенности.

Education, environmental education, additional education, extracurricular activities, the program 
is an elective course.
The article describes the features of environmental education in Russia. Considered additional 
education, its kinds and directions, realized through the holding of elective courses, clubs. Pro-
gram elective courses: types, structure, characteristics.

Экологические проблемы в современном мире приобретают глобальные 
масштабы. Критическая экологическая ситуация охватывает все больше 
регионов, в том числе и Красноярский край. Необходимым условием фор-

мирования экологической культуры личности является получение экологическо-
го образования.

За последнее время в России разработаны научно-педагогические основы 
экологического образования (ЭО) для школ и вузов. ЭО становится приоритет-
ным направлением в образовательных учреждениях, так как реализует идеи гу-
манизации и интеграции образования. В нашей стране формируется система 
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непрерывного экологического образования, в соответствии с такими норматив-
ными документами, как «Закон об охране природы», «Закон об образовании», 
«Постановление Правительства РФ о мерах по улучшению экологического об-
разования населения».

В систему образования для наибольшего удовлетворения образовательных 
потребностей введено дополнительное образование (ДО). Оно представляет со-
бой реализацию образовательных программ различной направленности в обще-
образовательных, профессиональных учреждениях, а также в учреждениях до-
полнительного образования.

Система ДО имеет два направления: внеурочное и внешкольное. Внеурочное 
направление осуществляется в школе через проведение факультативов, кружков, 
экскурсий, конкурсов и др. Данное направление способствует развитию познава-
тельной активности обучающихся и расширяет их кругозор.

Важной особенностью ДО является его личностное ориентирование, то есть 
ориентирование на потребности личности, которые выражаются в ее запросах 
на образование. Именно развитие личности обучающегося является приоритет-
ной задачей для педагога, осуществляющего ДО.

Среди основных функций факультативного курса по экологии можно выде-
лить общеразвивающую, функцию дополнения базовых знаний, удовлетворение 
познавательного интереса в области экологии, развитие потенциальных способ-
ностей обучающихся и реализацию их творческого потенциала.

В связи с изменившейся ситуацией в образовании, с появлением региональ-
ного образовательного компонента от педагогов дополнительного образования 
требуется обновление содержания, а также методов деятельности. По мнению              
Н.З. Смирновой, достижению этой цели способствует разработка новых программ 
образования и воспитания в объединениях по интересам учащихся в учреждени-
ях дополнительного образования. Разработка факультативного курса по экологии 
включает в себя составление программы и плана. Программа – четкое представ-
ление последовательности действий для достижения цели деятельности [Смир-
нова, 2014, с. 7]. 

Программа факультативного курса должна быть нацелена на приобщение об-
учающихся к изучению экологии. По намеченным целям и прогнозируемым ре-
зультатам Н.З. Смирнова разделяет программы на три вида:

1. Тренинговая – объем передаваемых знаний минимальный, необходимый 
для понимания.

2. Обучающая – объем знаний определяется задачей формирования понятий 
о предмете обучения, закономерностях и процессах, происходящих в нем.

3. Общеобразовательная – усвоенные знания активно используются обучаю-
щимся для формирования образа жизни, стиля поведения, отношения к природе, 
людям и себе [Смирнова, 2014, с. 9]. 

Любая программа предполагает наличие цели, задач, методов, прогнозируе-
мого результата и критерия оценки результата.
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Структура программы:
1) объяснительная записка;
2) учебно-тематический план;
3) содержание;
4) основные требования к знаниям и умениям обучающихся;
5) методические рекомендации.
Формируя программу факультативного курса, педагог должен:
– определиться с возрастом обучающихся, для которых разрабатывается курс, 

со сроком реализации программы;
– продумать, как в программе будут учитываться базовые знания, умения 

и навыки, полученные в процессе учебных занятий в школе;
– возможность индивидуальных, групповых и коллективных занятий.
Учитывая перечисленные выше требования, нами разработан факультатив-

ный курс по экологии «В гармонии с природой», который ориентирован на обу-
чающихся 2–5 классов МБОУ Тальской СОШ Емельяновского района. Применя-
емая балльно-рейтинговая система оценивания учащихся в рамках факультатив-
ного курса является инновационной для данной школы.

Дополнительное образование – это неотъемлемая часть образовательного 
процесса, которая призвана максимально удовлетворять потребности и интере-
сы обучающихся и их родителей. Преимуществами факультативного курса явля-
ются: свобода выбора программы, разнообразие видов деятельности, практиче-
ский опыт и прочее.
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Здоровье, здоровьесберегающие технологии, образование.
В статье изложена актуальная проблема, сохранения здоровья школьников, классифи-
кация здоровьесберегающих технологий, их использование в школьном курсе биологии.

Health, health saving technologies, education.
The article outlines the actual problem, the health status of schoolchildren, the classification of 
health-saving technologies, their use in the school course of biology.

Здоровье детей и подростков является актуальной проблемой и приоритет-
ным направлением работы учителя, так как оно определяет будущее стра-
ны: генофонд нации, научный и экономический потенциал нашего обще-

ства. Состояние здоровья школьников вызывает серьезную тревогу специалистов: 
значительное увеличение частоты всех классов болезней происходит в возрастные 
периоды, совпадающие с получением ребенком общего среднего образования. На-
глядным показателем проблемы является то, что здоровье школьников ухудшается 
по сравнению с их сверстниками двадцать или тридцать лет назад. Поэтому в со-
временных условиях школа призвана выполнять не только образовательную функ-
цию, но и заботиться о сохранении и укреплении здоровья детей [4].

Технология – это инструмент профессиональной деятельности педагога. 
Если содержание образования отвечает на вопрос «чему учить?», а педагогиче-
ские технологии отвечают на вопрос «как учить?», то здоровьесберегающие тех-
нологии призывают учить, не нанося вреда здоровью. В педагогике под здоро-
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вьесберегающей технологией понимают систему, создающую максимально воз-
можные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, эмоциональ-
ного, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов 
образования – учащихся, родителей, педагогов. 

Здоровьесберегающие технологии в школе классифицируются по подходам 
к охране здоровья (проведение мероприятий по просвещению учеников относи-
тельно санитарных норм, обеспечение гигиенических условий обучения, зака-
ливание и т.д.) и в зависимости от характера действия. Так, выделяют защитно-
профилактические, стимулирующие, информационно-обучающие и другие тех-
нологии [1]. Все эти технологии реализуются на всех предметах, в том числе 
и на уроках биологии. Как же сделать так, чтобы школьник был здоров, активен, 
проявлял интерес к знаниям и общению? 

При организации и проведении урока обязательно учитывается обстановка 
и гигиенические условия в кабинете: температура и свежесть воздуха, освещение 
класса и доски, звуковые раздражители [3].

Конечно, явное внедрение здоровьесберегающих технологий происходит при 
изучении курса «Человек», но и при изучении курсов «Растения», «Животные», 
«Общая биология» реализуются поставленные для сохранения здоровья цели. 
На занятиях вырабатываются и реализовываются представления о сущности здо-
ровья. Учащиеся узнают индивидуальные особенности организмов – человека, 
животных, растений, получают знания о заболеваниях (например, заболевания че-
ловека – грипп, сколиоз, миопия; у растений – хлороз, мозаика; у животных – бе-
шенство, чума) и мерах их профилактики. При этом формируется мотивация к кор-
рекции образа жизни для укрепления здоровья человека – занятия спортом, отказ 
от вредных привычек, польза прогулок на свежем воздухе, физических упражне-
ний, забота о животных и растениях, что положительно сказывается на эмоциях 
и психике и др. При подготовке к урокам планируется и корректируется число ви-
дов учебной деятельности учащихся: фронтальные опросы, письмо, чтение, рас-
сказ, лабораторные работы, изучение наглядных пособий, групповая, парная ра-
бота и др. Используются активные методы обучения (ученик в роли учителя, обу-
чение действием, ролевая игра, дискуссия). Используются в практике нестандарт-
ные уроки: уроки-конкурсы, уроки-экскурсии, уроки-соревнования и другие. Ча-
сто на уроках организуется групповая работа, в ходе которой уровень осмысления 
и усвоения материала заметно возрастает, и ребятам, особенно с заниженной само-
оценкой, значительно легче учиться вместе. Проходит работа в группах так, что-
бы в какой-то мере решить одно из условий организации здоровьесберегающего 
обучения – избежать длительного сидения за партой, малоподвижность негатив-
но влияет на здоровье учащихся. Технические средства обучения помогают пере-
ключить внимание на разные объекты, развить представление о неизвестных ра-
нее предметах и фактах. Поддерживается и психологический климат на уроках: 
на уроке используются приемы эмоциональных разрядок: шутки, улыбки, афориз-
мы с комментариями и т.п. И, конечно, любимые всеми физкультминутки.
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Все эти компоненты организации урока позволяют параллельно решать зада-
чи школьников как в психологическом, так и в физических аспектах. Успешность 
внедрения здоровьесберегающих технологий проявляется в отсутствие болезней, 
нормальном функционировании организма ребенка, способности ученика к пол-
ноценному выполнению основных учебных и социальных функций, полном фи-
зическом, психическом и социальном благополучии, адаптации детей к усложня-
ющейся и меняющейся окружающей среде. 

Необходимо учить детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укре-
плять свое здоровье, если мы будем личным примером демонстрировать здоро-
вый образ жизни, то только в этом случае можно надеяться, что будущие поколе-
ния будут более здоровы и развиты не только личностно, интеллектуально, ду-
ховно и физически.
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Исследовательская деятельность школьников, методы исследования, условия прораста-
ния, влияние биопрепаратов фенологическое наблюдение, универсальные учебные действия.
В статье изложена краткая характеристика исследований на основе школьной программы. 
Описан ход проведения исследования по теме «Изучение влияние биопрепаратов на рост 
и развитие фасоли со школьниками». Показаны фенологические наблюдения, являющие-
ся результатом данной работы. Отражены УУД, которые сформировались у учащихся.

Research activity of students, methods of study, conditions of germination, the influence of bio-
preparations phenological observation, universal educational actions.
The article presents brief description of the research based on the school curriculum. Describes 
the progress of the research on «study of the influence of biopreparations on the growth and de-
velopment of beans with students». Shown phenological observations resulting from this work. 
Reflected the OOD that formed among students.

В современной школе исследовательской деятельности школьников уделя-
ется большее внимание. В школьной программе выделены часы для про-
ведения различных исследований.

Исследовательской деятельностью по биологии школьники занимаются как 
в урочное, так и во внеурочное время [2].

Для учащихся 8 классов мы предлагаем работу по теме: «Изучение влияния 
биопрепаратов на рост и развитие фасоли».
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Нами определена цель: изучить влияние биопрепаратов на рост и развитие 
фасоли.

В соответствии с целью были поставлены задачи:
1. Научиться выполнять простейшие исследования.
2. Проанализировать воздействие биопрепаратов (стимуляторов роста, мине-

ральных удобрений) на рост и развитие фасоли.
3. Закрепить в условиях опыта имеющиеся знания, умения и навыки школь-

ников.
Объектом исследования является фасоль обыкновенная. 
Методы исследования: обзор литературных источников, наблюдение, опыт, 

анализ.
Перед проведением исследования учащимся предлагается вспомнить основ-

ные теоретические положения, связанные с прорастанием семян.
В практической части работы, для того чтобы наглядно увидеть прорастание 

фасоли, целесообразно провести следующий опыт:
Берем 3 стакана, на дно каждого кладем семена фасоли по 5–6 штук.
Стакан № 1 оставляем сухим; стакан № 2 заполняем до краев водой (т. е. без 

доступа воздуха); стакан № 3 – наливаем воды столько, чтобы она смачивала се-
мена, но не покрывала их полностью [4].

Через 7 дней смотрим результат:
стакан № 1 – осталось без изменения;
стакан № 2 – семена набухли, но не проросли;
стакан № 3 – семена дали ростки
Вывод: для прорастания семян необходимо создать следующие условия:
1) воздух;
2) вода.
После того как семена проросли, нужно посадить эти семена в почву. Для 

этого нужно взять три горшка с почвой и в каждый горшок посадить по 2 семени:
1 горшок – контроль, поливать только водой;
2 горшок – поливать один раз в неделю минеральным удобрением «Bona Forte»;
3 горшок – поливать один раз в неделю стимулятором роста «Силк» [1].
После того как посадили семена, нужно вести наблюдения за ростом и разви-

тием фасоли, и данные наблюдений заносить в таблицу «Фенологическое наблю-
дение». По итогам наблюдений нужно сделать вывод о том, как происходит рост 
и развитие растений в каждом горшке [3].

Фенологическое наблюдение

Появление 
всходов (день)

Фаза первого 
листа (день)

Фаза второго 
листа (день)

Цветение
(день)

Появление 
плодов (день)

Контроль 7 16 22 34 45
Стимулятор 
роста «Силк»

6 14 19 30 41

Минеральное 
удобрение 
«Bona Forte»

7 15 20 32 43
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Данная работа с учащимися наглядно показывает влияние биопрепаратов 
на рост и развитие фасоли. Кроме того, с помощью данного исследования успеш-
но формируются такие УУД, как:

1) личностные (обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся);
2) регулятивные (обеспечивают организацию учащихся своей научной дея-

тельности);
3) коммуникативные (обеспечивают социальную компетентность, умение 

слушать и вступать в диалог).
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Кейс-метод, ситуативный вопрос, рефлексия.
В данной статье изложена роль кейс-метода на современных уроках биологии. Пред-
ложены варианты создания кейса и примеры кейсов для 6, 7 и 8 класса. Рассмотрены 
аспекты положительного влияния использования данной технологии на освоение учеб-
ного материала. 

Case method, situational question, reflection.
The role of the case-method in modern biology lessons is described in this article. Variants of 
case creation and case studies for grades 6, 7 and 8 are suggested. The aspects of the positive 
impact of the use of this technology on mastering the educational material are considered.

Очень часто на педагогических конференциях, семинарах, да и на педсове-
те учителям говорят, что очень важно вызвать у ребенка интерес к пред-
мету, чем-то его увлечь. А чем же их увлечешь, если многие формы ра-

боты детям уже надоели. При слове «таблица» они начинают горестно вздыхать 
и закатывать глаза к потолку, а от слов «составьте схему» морщатся так, как буд-
то съели лимон. А ведь мы должны научить анализировать и сравнивать матери-
ал и еще многому. Конечно, существует методов и форм работы, не сильно наску-
чившие ученикам, и один из них – это кейс-метод. 

На наш взгляд, кейс-метод – это очень интересная и удобная форма работы, 
так как он позволяет развивать многие компетенции учащихся. Данный метод 
позволяет тренировать навыки в сборе и анализе материала, поиске верных ре-
шений и что немаловажно – проводить рефлексию своих действий. Ведь анализ 
своей работы помогает лучшему пониманию и закреплению материала, а также 
это облегчает поиск и решение подобных ситуаций. Пониманию материала спо-
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собствуют и правильно заданные вопросы ученика. У нас всегда возникает чув-
ство тревоги, если после объяснения новой темы у учеников нет ко мне вопросов. 
В данном случае вопрос – это знак понимания, нам он помогает увидеть насколь-
ко глубоко понят материал, а где еще остались неточности. Продуктивная работа 
на современном уроке очень часто строится на ситуативных вопросах и ответах, 
являясь таким образом основой диалога между учеником и учителем. 

Современные образовательные стандарты направлены на такую модель об-
учения, так как во время урока мы должны не только передать новый матери-
ал ученикам, но и развивать различные компетенции, как творческие, коммуни-
кативные и познавательные. Многим педагогам, привыкшим работать по ста-
рым стандартам, сложно перестроиться, они строят уроки, опираясь в основном 
на свой рассказ, таким образом, урок превращается в лекцию. В таком случае 
времени на вопросы учеников не остается, и педагоги стараются их избегать. Это 
одна из причин, почему дети на уроках мало задают вопросов, а порой и вообще 
предпочитают отмолчаться. Еще очень важно отучить детей стесняться задавать 
вопросы, ведь многие ребята боятся показаться «глупыми» или задать вопрос «не 
в тему». Любой вопрос ученика, связанный с изучаемой темой должен получить 
ответ, от этого зависит понимание материала. 

Создание кейсов для уроков – очень творческий и интересный процесс, к кото-
рому можно привлекать учеников. Иногда кейсы могут возникать сами собой пря-
мо во время урока из таких вопросов «У что будет если……?» или «А зачем им 
нужен……». Здесь можно дать ребятам время поразмышлять и самим попробо-
вать ответить на эти вопросы. Например ситуация, возникшая на уроке биологии 
в 7 классе, изучаем отряд Чешуекрылые, рассматриваем строение дневных бабо-
чек и ученик спрашивает «А что будет, если убрать все чешуйки с крыльев бабоч-
ки?». Мы попросили учеников самих поразмышлять на эту тему. Было много вер-
сий и вариантов, один из самых распространенных – это после удаления чешуек 
бабочки не смогут летать. Но углубившись в тему, мы нашли еще несколько значе-
ний: половой диморфизм (самки и самцы чешуекрылых могут отличаться расцвет-
кой крыльев) (Приложение 1), участие чешуек в маскировке, если их убрать хищ-
никам будет легче их обнаружить (Приложение 2). Таким образом, чтобы ответить 
на данный вопрос ребят, потребовались знания по физике и экологии, следователь-
но, кейс-метод позволяет налаживать межпредметные связи и расширяет кругозор. 

На сегодняшний день мы стараемся увеличивать частоту использования кейс-
метода на своих уроках. С удовольствием поделимся с коллегами разработками 
собственных кейсов.

Кейс для урока биологии 7 класс. Тема «Эволюция дыхательной системы». 
Задание: У кого лучше развиты легкие у озерной лягушки или серой жабы и по-
чему? (Приложение 3). Используя свои знания, ученики должны дать правиль-
ный обоснованный ответ, ведь даже если ученик даст правильный ответ, он мо-
жет его неверно объяснить. Отталкиваться пробуют от всего, кто-то от размеров 
этих животных, например у серой жабы лучше развиты легкие, так как она круп-
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нее. Ответ верный, но причина не та. Кто-то пробует связать развитие легких ти-
пом питания и даже цветом. Но обсуждая все варианты, методом исключения мы 
все-таки приходим к правильной нити размышления – это среда обитания. Лег-
кие развиты лучше у серой жабы, так как она может уходить далеко от водоемов 
и кожа ее частично ороговевает, чтобы экономить воду, поэтому через кожу она 
получает меньше кислорода, чем озерная лягушка. 

Кейс для урока биологии в 6 классе. Тема «Растительные сообщества». Зада-
ние: Россия – самая большая по площади страна на Земле, поэтому земельных 
участков, отданных под нужды сельского хозяйства, у нас много, причем в раз-
личных регионах. Как можно определить, какое растительное сообщество суще-
ствовало на расчищенном месте под поле зерновых. 

Вариантов исследования несколько, во-первых по оставшимся травянистым 
растениям можно понять, какие леса здесь были, ведь для каждого типа леса ха-
рактерны свои виды (хвойные леса – кислица, майник, широколиственные – ве-
треница, копытень и т.д.). Во-вторых по сохранившимся спорам и семенам в по-
чве. Ведь почва обладает «памятью», семена растений там могут храниться го-
дами, и пробы почвы необходимо просто поместить в теплые условия, поливать 
и ждать, какие растения прорастут. В-третьих, по составу почвы. Сделав хими-
ческий анализ и посмотрев состав веществ, можно предположить, какие группы 
растений обитали на данной территории.

Практикуя такие задания, мы расширяем границы полученной инфор-
мации от просто школьной до необходимой в повседневной жизни. Напри-
мер, информация, полученная в 8 классе, ученикам будет необходима в тече-
ние всей жизни, так как там мы изучаем анатомию. Конечно, очень интерес-
но наблюдать, как у ребят расширяются границы представления о собствен-
ном теле. И здесь практически все применяемые кейсы связаны с повседнев-
ной жизнью. Например: пищевой рацион литературных героев. Н.В. Гоголь 
«Мертвые души». «Обед у Собакевича: щи, «огромный кусок няни, известно-
го блюда, которое подается к щам и состоит из бараньего желудка, начиненно-
го гречневой кашей, мозгом и ножками», свиные котлеты, разварная рыба, ба-
раний бок с кашей, «ватрушки, из которых каждая была гораздо больше тарел-
ки», «индюк ростом с теленка, набитый всяким добром: яйцами, рисом, печен-
ками и невесть чем, что все ложилось комом в желудке», варенье, редька варе-
ная в меду. «Лучше я съем двух блюд, да съем в меру, как душа требует» (Со-
бакевич). Изучив тему по обмену веществ и энергии в организме человека, ре-
бята должны проанализировать пищевой рацион данных литературных героев, 
сделать выводы о правильности питания и калорийности пищи и предложить 
свой вариант суточного меню для героев. 

Практикуя такие задания и проводя рефлексию после них, мы учим учени-
ков осмысливать материал, применять его к себе и использовать в дальнейшем. 
Очень приятно наблюдать за моментом осмысливания на уроке, когда загораются 
глаза учеников, когда для них происходит новое маленькое открытие и они начи-
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нают задавать вопросы. Например, изучая систему кровообращения, ребята на-
чинают понимать важность разделения артериальной и венозной крови и задают 
такие вопрос «А у птиц ведь должно быть четырехкамерное сердце, они ведь те-
плокровные?» или «А у каких животных впервые появляются клапаны в венах?». 
Важно не дать полученной информации забыться, поэтому необходимо повторе-
ние и закрепление материала на последующих уроках, возвращение к уже изу-
ченным темам.

Приложение 1

Половой деморфизм на примере бабочки Сатурния Ио

Приложение 2

Покровительственная окраска у бабочек
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Приложение 3

                            Озерная лягушка                                               Серая жаба
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Исследовательская деятельность, биологическое образование, школьное образование, ме-
тодика исследования, растительный покров.
Рассмотрена актуальность исследовательской деятельности школьников в целях разви-
тия биологического мышления и сознания путем осуществления исследований популя-
ций растений. Описана краткая методика проведения исследовательской работы с уче-
том возрастных особенностей школьников – исследователей, описаны ключевые этапы 
работы. Отображено, что такие работы вызывают интерес у школьников.

Research, biology education, school education, research methodology, vegetation.
This article considers the relevance of the research activities of students in order of biological 
thinking and consciousness, it is proposed to carry out a study of plant populations . Concise 
methodology for conducting research taking into account age features of pupils of researchers 
described key aspects of the work. Shown that such works are of interest from students.

В современном обществе для успешной социализации личности формиру-
ются такие качества, как инициативность, ответственность, способность 
к не шаблонным поступкам, творческий подход к жизни и деятельности. 

В реальной школьной практике обычно учитываются индивидуальные способ-
ности не каждого отдельного обучающегося, а группы учащихся, обладающих 
примерно схожими особенностями. Федеральный стандарт второго поколения 
делает акцент на деятельностный подход в образовательном процессе, т. е. спо-
собность быть автором, творцом, активным созидателем, уметь ставить цели, ис-
кать способы ее достижения, иметь свободный выбор и нести ответственность 
за него. Поэтому исследовательская деятельность играет важную роль в разви-
тии способностей учащихся.
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Для развития у учащихся исследовательских умений учителю необходимо 
создать такие условия, которые бы отвечали поставленной цели. Новизна за-
ключается в том, что внеурочная деятельность используется для полноценного 
формирования универсальных учебных действий у учащихся в рамках ФГОС. 
Значимость работы заключается в том, что полученную информацию учащиеся 
могут применять в своей учебной деятельности, а также с целью развития сво-
его кругозора.

Для обеспечения разнообразия работ учащихся, проводимых в природе, и ак-
тивизации к ним интереса у школьников, предлагается практиковать исследова-
ния видового состава растений во внеурочной деятельности. Работы такого на-
правления актуальны, являются достаточно новым направлением, в то же время 
не требуют особых затрат на оборудование.

При планировании работ по предложенной теме рекомендуется предвари-
тельно изучить некоторые аспекты популяционного направления и выполнить 
следующие рекомендации:

1. Перед началом полевых исследований необходимо составить примерный 
план работы: определить подходящий для решения поставленных задач участок 
растительного покрова и обосновать необходимость его исследования; осуще-
ствить поиск литературных источников и создать информативную библиографи-
ческую картотеку, затрагивающую как методические вопросы, так и доступную 
информацию о биологии исследуемой площадки, подобрать рисунки и фотогра-
фии изучаемого растительного мира.

2. Осуществив необходимый подбор информации о предполагаемом объекте 
изучения, исследователю необходимо поставить перед собой цель и задачи для 
успешного его решения.

3. Определить пункт исследования, на этой основе разработать оптимальный 
маршрут и наметить время полевых работ, учитывая прохождение данными ви-
дами растения фенологических фаз.

4. На выбранной и отмеченной исследуемой площади изучите видовой состав 
растений. «При этом помните, что основное правило изучения строения и жиз-
ни растительного сообщества – по возможности полное выявление всех видов, 
а не только тех, которые в данное время преобладают; важно учитывать растения 
в состоянии проростков, всходов, угнетенных особей, а также растения, обнару-
живаемые единично. Иначе нельзя составить представление о видовой насыщен-
ности изучаемого сообщества» [2, с. 109].

5. Попав на исследуемую площадку, описание и сбор видового состава рас-
тений надо начинать, не сходя с места. Надо собрать все растения в поле зрения 
юных исследователей. Затем дополнить список теми видами, которые становят-
ся заметными при более детальном исследовании травостоя. Далее, как рекомен-
дует в своем учебном пособии Н.З. Смирнова и Е.А. Галкина, надо медленно 
идти вдоль одной стороны площадки, останавливаясь время от времени и отме-
чая вновь появляющиеся растения. Дойдя до второго угла, задержитесь, а затем 
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продолжите обход по остальным сторонам площадки и так до начального пункта. 
В заключение надо пройти площадку по диагонали.

После сбора исследуемого материала их надо расположить в список по жиз-
ненным формам. По шкале Друде определить обилие каждого вида, выделить 
из них случайные, нехарактерные и сорные виды, встречающиеся в разных ти-
пах растительного сообщества. Определить охраняемые растения своего регио-
на, эндемиков и реликтов. В рамках этой работы можно определить влияние чи-
стоты воздуха, почвы, воды на годичный прирост (за последние три года) березы 
повислой. С помощью линейки измерить прирост побегов на южной стороне де-
ревьев и выбрать 10 измерений.

В школьном курсе биологии можно реализовать возможности приобщения 
учащихся к исследовательской работе, совершенствуя их творческие способно-
сти. Поэтому для осуществления данной работы со школьниками считаем целе-
сообразно организовывать стационарные лагеря. Кроме специальных исследова-
ний, можно проводить общие мероприятия: познавательные (встречи со специ-
алистами биологами, экологами, дискуссии, биологические кружки), массовые 
(день охраны растений) [1].

Таким образом, учащимся полезно было бы освоить методику изучения мно-
гообразия видового состава природного сообщества, расположенного вблизи на-
селенного пункта.
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Коучинг, коучинг в образовании, метод коучинга, современные методы обучения, личностно-
ориентированное обучение, самореализация через метод коучинга.
В статье рассматривается метод коучинга как новая форма развития и обучения детей, 
соответствующая задачам личностно ориентированного обучения, запросам времени 
и выдвигаемым требованиям ФГОС второго поколения.

Coaching, coaching in education, coaching method, modern teaching methods student-centered 
teaching, self-realization through the method of coaching.
The article discusses a method of coaching as a new form of development and education of 
children appropriate to the objectives of student-centered learning, the demands of time and 
requirements of the FSES of the second generation.

В современном школьном образовании все более отчетливо прослежива-
ется необходимость поиска новых форм развития и обучения детей, ко-
торые соответствовали бы запросам времени и выдвигаемым требовани-

ям. В федеральных государственных образовательных стандартах второго поко-
ления официально заявлена задача личностно ориентированного обучения. Но 
практические технологии, методика их внедрения и кадровый состав школы, го-
товый работать по нововведениям – остаются важной нерешенной проблемой се-
годняшнего дня [1]. Говоря о новых течениях в образовании, нельзя упустить на-
бирающий популярность в различных сферах деятельности метод коучинга.
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Опираясь на толковый словарь современного русского языка, коучинг можно 
трактовать как инструмент личностного и профессионального развития – обуче-
ние, консультирование, направленное на раскрытие потенциала человека, дости-
жение им поставленных целей в разных областях деятельности [4].

Современная методика индивидуальной работы с клиентом, созданная Тимо-
ти Голви и предназначавшаяся для работы в спортивной среде, получила призна-
ние сначала в США, а затем распространилась на весь мир. В состав метода коу-
чинга вошли знания по психологии, логике, философии и менеджменту, что по-
зволяет применять его в сферах управления человеческими ресурсами.

Таковыми ресурсами в педагогике являются учащиеся, их родители и весь 
педагогический коллектив. Следовательно, идеи и основополагающие принципы 
коучинга могут быть использованы в педагогической деятельности.

Использование метода коучинга в процессе обучения и воспитания помогает 
ученикам стать активными участниками образовательного процесса приобрести 
мотивацию, выработать личную значимость и цель получения образования, так 
как это максимально соответствует концептуальным основам современного об-
разования, обозначенным в нормативно-правовых актах и федеральным государ-
ственным образовательным стандартом, а значит, соответствует концепции лич-
ностно ориентированного обучения [5].

Таким образом, коучинговые навыки органично встраиваются в профиль ком-
петенций современного учителя, помогая создать стимулы получения знаний для 
учеников, ориентируя на результативную деятельность и осознание ответствен-
ности за себя и свои поступки.

Коучинг в образовательной среде – новое направление в педагогической нау-
ке и практике, в основе которого лежит раскрытие внутреннего потенциала уче-
ника. Основная его цель – не научить чему-либо, а стимулировать самообучение, 
самопознание. Метод коучинга заключается не в принуждении, давлении и навя-
зывании чужих идей. Благодаря данному методу ученик самостоятельно учится 
вырабатывать цели и пути ее достижения, осознанно добывать знания, необходи-
мые для достижения личной цели, анализировать и систематизировать результа-
ты собственной деятельности. 

Коучинг настолько универсальный метод совершенствования образователь-
ного процесса, что ему найдется применение в любом курсе школьного обуче-
ния. Так, например, в процессе обучения биологии метод коучинга можно ис-
пользовать для подготовки учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Коучинг-наставления 
помогут выработать для каждого ученика личную цель изучения биологии, соз-
дать и скорректировать индивидуальный разносторонний план изучения школь-
ного предмета и успешно освоить курс школьной биологии.

Таким образом, коучинг – это технология, требующая большого опыта ра-
боты и серьезного подхода со стороны педагога, это целая система поддержки 
ученика, и, хотя ее профессиональное масштабное применение требует долгого 
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предварительного обучения и профессиональной подготовки педагога, отдель-
ные элементы метода можно применять на уроках уже на сегодняшний день.
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В статье изложены проблемы, возникающие в современной школе в условиях ФГОС. 
Особое внимание уделено проблеме преемственности образовательного процесса в шко-
ле. Предложены пути решения преемственности в условиях перехода ФГОС из началь-
ной школы на уровень основного общего образования.

Federal state educational standards (FSES); common problems; system problems; personality 
problems; continuity of the educational process.
The article describes problems that arise in a modern school in the FSES. Special attention 
is paid to the problem of the continuity of the educational process in the school. Solutions are 
proposed to the continuity in the transition of the FSES from elementary school to the level of 
basic General education.

Приоритетом в современной школе является переход на новые федераль-
ные государственные образовательные стандарты (ФГОС), главная за-
дача которых – создать социально-педагогическую среду, способствую-

щую формированию и развитию человеческого потенциала России, реализовать 
социально-образовательные проекты, культурно-образовательные инициативы 
[2, с. 6]. ФГОС создает основу для перехода от школы знаниевой к школе дея-
тельностной, развивающей, где:

– начальная школа дает первичные навыки самостоятельного поиска знаний;
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– основная школа развивает самостоятельность в использовании знаний и на-
выков при решении конкретных задач, развивает первичные навыки целеполага-
ния и рефлексии;

– старшая школа закрепляет навыки и способности к самостоятельному це-
леполаганию, выбору инструментария и средств достижения поставленной цели, 
способствует закреплению навыков применения полученных знаний в учебной, 
проектной и учебно-исследовательской деятельности на предпрофессиональном 
уровне [1].

С введением ФГОС принципиально изменились ориентиры современной 
школы, основная задача которой сегодня – развитие надпредметных навыков, 
универсальных учебных действий, позволяющих перевести учащегося в режим 
саморазвития. Под результатами образования понимаются не столько предмет-
ные знания, сколько умения применять эти знания в практической деятельности.

 В современной школе при переходе к ФГОС НОО и ООО возникают пробле-
мы, которые можно разделить на общие, системные и личностные [3].

К общим проблемам можно отнести неготовность педагогов (особенно педа-
гогов основной и старшей школы) к планированию и организации образователь-
ного процесса в соответствии с ФГОС; к изменениям в профессиональной дея-
тельности и синхронизации действий со всеми участниками образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС.

Системные проблемы вытекают из неготовности педагога к реализации 
ФГОС с позиции выполнения его требований к результатам, структуре програм-
мы, к условиям образовательного процесса.

Личностные проблемы связанны с особенностями личности педагога:
−	психологическая, связанная с традиционным подходом к профессии, с не-

приятием идеологии ФГОС, консервативным мышлением [3, с. 45];
−	 дидактическая, обусловленная недостаточным уровнем теоретико-

методологической подготовки в части изменений в технологии организации обра-
зовательного процесса, типологии уроков, организации проектной и исследователь-
ской деятельности в рамках как аудиторной, так и неаудиторной занятости [4, с. 31];

−	 организационно-нормативная, возникающая при отсутствии научной орга-
низации труда, практики работы с нормативно-правовыми документами, навы-
ков командно-проектной работы [3, с. 46];

−	профессиональная, определяемая неготовностью учителя к реализации 
в деятельности экспертно-аналитических, прогностических и организационных 
функций [3, с. 47; 4, с. 32].

Перечислив проблемы, которые создают трудности при введении ФГОС, хо-
телось бы отметить особо проблему, которая давняя, но актуальна и на совре-
менном этапе в условиях ФГОС. Это преемственность образовательного процес-
са в школе. Наиболее остро она стоит в период перехода обучающихся из началь-
ной школы в основную. И как только эта проблема обозначается, к ней сразу под-
ключаются ранее перечисленные проблемы.
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Какие пути решения данной проблемы на современном этапе можно рассма-
тривать как оптимальные?

Для обеспечения преемственности в условиях перехода ФГОС из начальной 
школы на уровень основного общего образования необходимо сосредоточить 
свое внимание на:

– создании условий для психологической и технологической подготовки учи-
телей основной школы к переходу на стандарты второго поколения (подготовка 
педагогов должна быть неформальной; каждый учитель должен принять ново-
введения и применять их в своей практике; руководитель школы должен не толь-
ко планировать, но и осуществлять контроль, как учителя используют новое в ра-
боте и как и где передают свой опыт);

– обеспечение единства подходов к построению учебной деятельности на на-
чальном и основном уровнях образования (ООП ООО должна быть логическим 
продолжением ООП НОО; выбор УМК должен осуществляться в непосредствен-
ном взаимодействии учителей начальной и основной школы);

– обеспечение преемственности программ внеурочной деятельности на на-
чальном и основном уровнях образования (необходимо продумывать, каким об-
разом будут продолжены программы внеурочной деятельности, начатые в на-
чальной школе; как будут продолжены содержательные тематические линии, ка-
кие технологии и методики организации внеурочной деятельности могут быть 
использованы).

В заключение можно сказать, что, обозначая верные и оптимальные пути ре-
шения возникающих проблем в современной школе в условиях ФГОС, мы обе-
спечим качественное и доступное образование для всех обучающихся на всех 
уровнях образования.
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Таксономический анализ, флора, Ирбейский район, растительность, семейства, спектр.
В статье описан таксономический анализ флоры Ирбейского района. Выявлены веду-
щие и многородовые семейства флоры Ирбейского района, также выявлены многовидо-
вые роды флоры Ирбейского района.

Taxonomic analysis of flora Irbeyskogo area, vegetation, family.
The article presents a taxonomic analysis of the flora Irbeyskogo district. Identified host family 
and mnogoraundovaya of the flora family Irbeyskogo district, which also identified multiple 
kinds of flora Irbeyskogo district.

Таксономический (систематический анализ) – логическое завершение инвен-
таризации флоры. Он призван в первую очередь выявить уровень видового 
богатства, таксономическое разнообразие, а также соотношение видов меж-

ду систематическими категориями более высокого ранга, т.е. систематическую 
структуру данной флоры [3, с. 59].

Построение семейственных и родовых спектров, отображающих процентное 
обилие конкретных семейств и родов во флоре, помогает понять ее типологиче-
ские особенности.
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Объектом флористического анализа является флора сосудистых растений Ир-
бейского района. Общее число видов составляет 509, родов 285, семейств 74. В это 
число вошли все высшие споровые и семенные растения Ирбейского района.

Таблица 1

Спектр ведущих семейств флоры Ирбейского района

Ранг Семейства Количество видов % от общего числа видов
1 Asteraceae 70 13,7
2 Poaceae 56 11
3 Fabaceae 32 6,2
4 Rosaceae 31 6,09
5 Cyperaceae 30 5,9
6 Ranunculaceae 26 5,1
7 Brassicaceae 21 4,1
8 Caryophyllaceae 20 3,9
9 Scrophulariaceae 19 3,7

10 Polygonaceae 17 3,3
Итого 322 62,99

Ведущие 10 семейств флоры исследуемого района (табл. 1) включают в себя 
62,99 % всего видового разнообразия. Состав ведущих семейств, количество 
включаемых ими видов по отношению ко всей флоре свидетельствует о принад-
лежности ее к суббореальном флорам Евразии, что соответствует местонахожде-
нию исследуемой территории в лесостепной зоне. О суббореальном и голаркти-
ческом характере флоры говорит также состав головной части семейственного 
спектра (Asteraceae, Poaceae, Fabaceae).

Таблица 2 
Спектр многородовых семейств флоры Ирбейского района

Ранг Семейства Количество родов % от общего числа родов
1 Asteraceae 40 22,8
2 Poaceae 28 16
3 Brassicaceae 17 9,7
4 Rosaceae 17 9,7
5 Ranunculaceae 14 8
6 Caryophyllaceae 14 8
7 Fabaceae 12 6,8
8 Umbellíferae 12 6.8
9 Labiatae 12 6,8

10 Orchidaceae 9 5,1
Итого 175 100
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Анализ спектра многородовых семейств (табл. 2) показывает некоторые 
различия со спектром ведущих семейств. Рассмотрим на примере семейства 
Fabaceae, в таблице ведущих семейств оно занимает третий ранг. В таблице мно-
городовых семейств находится практически на последней позиции. Можно сде-
лать вывод о том, что семейство Fabaceae многовидовое, но малородовое. Также 
значительно поменяло свою позицию семейство Brassicaceae в таблице ведущих 
семейств оно занимает седьмой ранг, а вот в таблице многородовых поднимается 
на третью позицию, это связано с тем, что данное семейство содержит много ро-
дов за счет сорных видов. [2, с. 464].

Таблица 3
Спектр многовидовых родов флоры Ирбейского района

№ 
п/п

Род Количество видов % от общего числа видов

1 Carex 25 4,9
2 Artemisia 12 2,3
3 Salix 10 1,9
4 Potentilla 9 1,7
5 Ranunculus 7 1,3
6 Rumex 7 1,3
7 Astragalus 6 1,1
8 Lathyrus 6 1,1
9 Vicia 6 1,1

10 Galium 5 0,9
Итого 93 17,6

Многовидовых родов во флоре Ирбейского района сравнительно немного 
(табл. 3). В их состав входит 93 вида, что составляет 17,6 % всей флоры.

Род Potentilla имеет четвертый ранг, данный род характеризуют горные чер-
ты флоры, что объясняется близостью Восточного Саяна и других центров видо-
образования Южной Сибири [1, с. 662].

В исследуемой флоре имеет место обогащение родами, чем видами и это сви-
детельствует о преобладании аллохтонных тенденций при формировании флоры 
[1, с. 662].

Таким образом, таксономический состав флоры Ирбейского района харак-
теризует ее как голарктическую (высокий ранг Asteraceae, Poaceae, Cyperaceae), 
суббореальную и бореальную черты (Carex, Salix, Ranunculus) [1, с. 662].
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Геймификация; ошибки; игра; информационные технологии; обучение; эффективность.
В статье изложено психолого-педагогическое обоснование геймификации в обучении, 
рассмотрен аспект внедрения игры в педагогическую деятельность, а также важность 
внедрения геймификации, как нового аспекта обучения.

Gamification; mistakes; game; information technologies; training; efficiency.
In article psychology and pedagogical justification of gamification in training is stated, the as-
pect of introduction of a game in pedagogical activity, and also importance of introduction of 
gamification as new aspect of training is considered.

В мире нет ни одного человека, который бы за всю свою жизнь не столкнул-
ся бы с такой формой деятельности, как игра. Игры как явления нашей 
жизни сопровождают человека на протяжении всего его существования. 

Игра – это деятельность, сущность которой заключается не только в результа-
те, хотя он важен, и мы не можем исключить соревновательный фактор, сколько 
в самом процессе переживаний, связанных с игровыми действиями. 

Способность к игре – это отличительное качество живого организма, беру-
щее на себя роль формирования личности [2]. Игровая форма занятий применя-
ется не только на уроках физической культуры, но и на уроках математики, фи-
зики, биологии.

При помощи игровых приемов и ситуаций у обучающихся повышается 
не только интерес к предмету, но и возрастает эффективность обучения за счет 
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более активного включения в процесс игры, участвуя в которой, ученик получит 
не только знания, но и непосредственно их использует в данную минуту. Все это 
учитель в силу своих возможностей может преподнести на уроке, но как же за-
крепление материала в домашних условиях, как быть с самостоятельной работой 
учащихся? Возможно ли выработать интерес учащихся к самообучению? 

Раньше, после уроков, школьники с большой охотой играли в подвижные 
уличные игры, мальчики – в футбол, хоккей, девочки – рисовали классики и игра-
ли в Резиночку. Нередко это происходило в ущерб урокам и домашним заданиям, 
которые в лучшем случае делались не охотно, дабы побыстрее идти играть даль-
ше, в худшем же оставались не выполненными. 

Но все резко изменилось, когда на смену XX в., пришел век XXI, век ин-
формационных технологий. Детей, да и не только, все реже можно заметить 
на детских площадках, гоняющих мяч или просто прогуливающихся, все сво-
бодное время они посвящают Интернету, поэтому неотъемлемой частью любо-
го взрослого, а также ребенка становятся переносные порталы: ноутбуки, нет-
буки, макбуки, планшеты, и, конечно, же смартфоны, чтобы в любом удобном 
месте снова подключиться к бесконечному виртуальному потоку океана инфор-
мации. Но, наверно, самым любимым развлечением становятся компьютерные 
игры, они буквально заполонили мир и во многом стали стилем и образом жиз-
ни нашего поколения. Все меньше и меньше стали интересовать школьников 
игры, предлагаемые учителем, с каждым разом рука ученика все желаннее тя-
нется к заветной «коробочке», чтобы запустить очередную, пусть даже и глу-
пую игру. Все чаще можно услышать от учителя такие фразы, как: «убери теле-
фон в карман», «перестаньте играть в телефон». Из вышеперечисленного выхо-
дит, что технологии и виртуальная реальность являются врагами педагога, но 
так ли это на самом деле? Что если планшеты, компьютеры, телефоны будут 
помогать учителю мотивировать школьников к получению знаний. Объедине-
ние игры, учебы и новых технологий – вот что должно быть новым лучом, ко-
торый будет тянуть учащихся к знаниям. 

Основное отличие современных игр (компьютерных, телефонных приложе-
ний) от стандартного образования – это отношение к ошибкам. Все мы знаем вы-
ражение: «учиться на своих ошибках». В школе за ошибки всегда наказывают, но 
редко когда учителя хвалят за правильные ответы или решения. Поэтому в боль-
шинстве случаев ученики знают только то, что они сделали неправильно. Это 
приводит к тому, что ученики концентрируются только на оценках, их перестает 
интересовать сам процесс обучения.

В компьютерных играх обучение может происходить совершенно иным спо-
собом. Играя, любой знает, что если тебя постигла неудача, в этом нет нечего 
страшного – ведь делая что-то не так один раз, в следующий раз найти верное ре-
шение будет легче. Поэтому становится понятно, почему учащиеся тратят свое 
свободное время на различные онлайн-игры, вместо того, чтобы сделать домаш-
нее задание или лишний раз прочитать учебник. 
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XXI в., век информационных технологий подталкивает современное образо-
вание к модернизации, инновациям. Ведь как ни странно, но в классическом об-
разовании забывают об одной, безгранично значимой вещи – то, что мы делаем, 
должно приносить нам не только пользу, но и радость. Это делает игры такими 
захватывающими. И этого так не хватает современному образованию.
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Статья посвящена проблемам сельской малокомплектной школы в современных усло-
виях. Особое внимание уделяется особенностям деятельности такой школы, а также роль 
этой школы в жизни сельских жителей.

Education, ungraded school, small school, GEF.
The article is devoted to the problems of small rural schools in modern conditions. Special at-
tention is paid to peculiarities of the activity of such schools, and the role of this school in the 
lives of rural residents.

На сегoдняшний день рoссийская шкoла переживает глoбальные 
преoбразования, oснoвной целью кoтoрoй стала не прoстo репрoдyктивная 
передача знаний, yмений и навыкoв oт yчителя к yченику, а фoрмирование 

и развитие спoсoбнoстей yченика самoстoятельнo ставить yчебную прoблемy, 
формулировать алгоритм ее решения, контролировать процесс и оценивать по-
лученный результат, одним словом, научить учиться. Современное образование 
ориентировано на развитие тех способностей личности, которые нужны и ей, 
и обществу. Решение этой проблемы признана современная образовательная сис-
тема, частью которой является малокомплектная школа.

Малочисленная (малокомплектная) начальная, основная и средняя школы, от-
личительной особенностью которых является работа с детьми на всех ступенях 
обучения при наполняемости классов 10–15 детей и менее. Это делает их с точки 
зрения финансирования нерентабельными. Но без школы село или деревня умрет. 
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Все, кто смогут из молодого работоспособного населения села переедут туда, где 
есть школа для их ребенка. С учетом российской специфики ситуация с сельскими 
малокомплектными школами кажется специалистам удручающей.

Большое беспокойство вызывают такие факторы, как:
– низкая информационная насыщенность школ на селе;
– отсутствие специальной литературы;
– недостаточность научно-методических рекомендаций по управлению мало-

комплектной школой;
– недостаточное качество знаний и общее развитие сельских детей;
– низкий образовательный и культурный уровень сельской семьи;
– отдаленность малокомплектных школ от методических центров;
– недостаточность форм взаимодействия муниципальных органов управле-

ния образования и малокомплектных (малочисленных) школ по вопросу совер-
шенствования управления, контроля за качеством образования и др.

Однако при имеющихся трудностях можно и нужно находить новые, более эф-
фективные средства организации педагогического процесса (формы, методы, прие-
мы обучения и воспитания), оптимально используя для этого все возможности, свя-
занные со спецификой учебно-воспитательной работы в малокомплектной школе.

В настоящий момент модернизация сельской малокомплектной школы свя-
зана, прежде всего, с введением федерального государственного образователь-
ного стандарта (ФГОС) второго поколения. Проблемы, связанные с внедрением 
ФГОС в малокомплектных школах, схожи. Это касается не только количества об-
учающихся, но и организационной формы учреждений, комплектования классов, 
географического расположения, системы обучения.

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах че-
ловека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 
знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компе-
тенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития 
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов [5].

Можно выделить ряд проблем и трудностей при реализации ФГОС, с которы-
ми столкнулись малочисленные школы:

1. Отсутствие дошкольного образования и трудности при поступлении и обу-
чении в 1 классе в сельской местности.

2. Отсутствие узких специалистов для организации внеурочной деятельно-
сти и организации дополнительного образования.

3. Из-за нехватки специализированных кадров педагоги малокомплектных 
школ преподают предметы не по специальности.

4. Зачастую учащиеся малокомплектных школ это дети из неблагополучных 
семей, это не только работа непосредственно с самим учеником, но и работа с его 
семьей.
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Малокомплектные школы требуют особого внимания и нестандартного под-
хода к решению проблем. На сегодня в Красноярском крае насчитывается из 1122 
общеобразовательных школ 778 являются малокомплектными, больше таких 
школ находится в Назаровском и Канском районах. Как упоминалось ранее в дан-
ной статье, если школа в маленькой деревне исчезнет, то исчезнет и деревня. 
Школа в селе является источником рабочих мест, информации, а также его куль-
турным центром. Кроме того, ни одна молодая семья не поедет в ту деревню, где 
нет школы для их детей. Что будет с теми населенными пунктами, где исчезнет 
школа? Не грозит ли это нам потерей бескрайних территорий России, потерей на-
циональной самобытности?

Одним из важных факторов, влияющих на жизнеустойчивость малокомплект-
ных школ, является твердая роль социальных институтов, активно функциониру-
ющих на селе, конечно, при условии, что демографическая ситуация в конкрет-
ном населенном пункте не будет ухудшаться. В этом случае сохранение малоком-
плектной школы имеет явные преимущества и позволяет по-новому определить 
концепции образовательных технологий и методик обучения, соответствующих 
дидактической базе малочисленных школ, что актуально не только для нашего 
региона, но и России в целом.
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Видовой состав соколообразных, границы ареалов, соколообразные Средней 
Сибири.
Рассмотрен видовой состав и границы ареалов соколообразных на террито-
рии Средней Сибири. 

Species composition of the falcate, range borders, falciformes of Central Siberia.
The species composition and distribution of Falconiformes in the territory of Cen-
tral Siberia.

Семейство Скопиные (Pandionidae) 

Скопа (Pandion haliaetus haliaetus L). На север идет до границы лесов, в ле-
сотундре найдена только в верховьях р. Турухана и по р. Советской. На р. 
Енисее скопа распространяется до с. Ангутиха (66° 10’ с.ш.). К югу рас-

пространена до границ региона.

Семейство Ястребиные (Accipitridae) 
Хохлатый осоед (Pernis ptilorhynchus orientalis Tacz). На р. Енисее осоед най-

ден в южной тайге (59° с.ш.) на юг до Тувинской котловины.
Черный коршун (Milvus migrans lineatus Gr.). На Енисее только в южной тай-

ге к северу до Енисейска и устья реки Сургутихи. На юг до границ края [5].
Полевой лунь (Circus cyaneus cyaneus L.). Распространен по Енисею до по-

лярного круга, и вероятнее всего, севернее до 65○ с.ш.[2].
Степной лунь (Circus macrourus Gm.). На север до Ачинской и Канской лесо-

степи (50o с.ш.). На юг до Западного Саяна, Кузнецкого Алатау [3].
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Луговой лунь (Circus pygargus L.). На юге региона находится граница северо-
восточной части ареала лугового луня. На севере доходит до г. Красноярска 
(56°с.ш.).

Болотный лунь (Circus aeruginosus aeruginosus L.). Северная граница- Кан-
ская лесостепь (52°с.ш.). Восточнее долины Енисея не проникает. 

Восточный болотный лунь (Circus spilonotus Kaup). Восточный предел рас-
пространения. Встречается в Минусинской котловине и Канской лесостепи. 
На восток до границ региона.

Тетеревятник (Accipiter gentilis buteoides Menz. A. g. schvedowi Menz.). Рас-
пространен во всем регионе, северная граница примерно 70 параллель [5].

Перепелятник (Accipiter nisus nisus L. A. n. nisosimils Tick.). Между Енисеем 
и Леной примерно до 67-й параллели.

Малый перепелятник (Accipiter gularis sibiricus Stepanyan). Распространен 
спорадично. От 54-й параллели на север до Подкаменной Тунгуски.

Мохноногий курганник (Buteo hemilasius Tem.). Эндемик Центральной Азии. 
Распространен до 55º с.ш. Распространен спорадично [1].

Курганник (Buteo rufinus Gretz.). Единичные встречи на юге края в Новосе-
ловском районе и Хакасии в Койбальской степи.

Канюк (Buteo buteo vulpinus Gl. B. b. Japonicus Tem.). К северу распространен 
до Енисейска(58 º с.ш.). 

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus nipalensis Hjdg). Во второй половине XX 
века начал расселяться на север до 54-й параллели.

Степной орел (Aquila rapax nipalensis Hjdg). Северная граница ареала в на-
стоящее время проходит в Минусинской котловине по параллели 54º 46´. На юг 
до границ региона.

Большой подорлик (Aquila clanga Pall.). От 63-й параллели до южной грани-
цы региона. 

Могильник (Aquila heliacal Sav.). В пределах региона распространен к северу 
до 56º с.ш., на юг – до предгорий Восточного Саяна (53°49′ с.ш.) [1].

Беркут (Aquila chrysaetos chrysaetos A. c. kamtschatica Sev.). Встречается спо-
радично от южных границ региона к северу до Хантайского озера, р. Ангутихи 
на Енисее.

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla L). Распространен спорадично. От юж-
ных границ до 70-й параллели [2]. 

Бородач (Gypaetus barbatus hemachalanus Hut.). В пределах региона гнездится 
в юго-восточном Алтае и юго-западной Туве, которая является северо-восточной 
границей распространения вида в России [1].

Черный гриф (Aegypius monachus L.). Северная граница 57-я параллель, на юг 
до границ региона (отмечался в Минусинской котловине) [1].

Кречет (Falco rusticolus intermedius Gloger) На севере края сибирский кречет, 
населяющий горы Путорана. Второй подвид – алтайский кречет населяет высо-
когорья на юге Сибири, Саяны.
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Балобан (Falco cherrug cherrug F. c. milvipes Jerdon). Балобан распространен 
от южных границ региона до широты города Красноярска.

Сапсан (Falco peregrinus peregrinus Tunst.). Населяет почти весь регион –  
найден к северу до Диксона (73° 30’ с.ш.). 

Чеглок (Falco subbuteo L.). Распространен во всем регионе до северной тай-
ги примерно до 67-й параллели. В полосу крайней северной тайги, почти до По-
лярного круга.

Дербник (Falco columbarius aesalon Tun. F. c. lymani Ban.). От южных границ 
до пределов лесной растительности на севере. 

Кобчик (Falco vespertinus L.). Был распростанен в долине Енисея до 59-й па-
раллели. В настоящее время исчез во многих регионах Средней Сибири [4].

Степная пустельга (Falco naumanni Fl.). От южных границ региона на север до 
широты г. Красноярска. К востоку далее долины Енисея не распространяется [1].

Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus L.). Вид широко распространен. 
Примерно до 64-й параллели.

Зимняк (Buteo lagopus menzbieri Dement.). Обитает в арктических тундрах 
и лесотундрах. Самая северная точка гнездования – долина р. Ледяной в горах 
Бырранга примерно под 75°45’ c.ш. 

Амурский кобчик (Falco amurensis Radde). Примерно до 52-й параллели. За-
летные птицы отмечаются.
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Клуб по биологии, систематизация, биология, игровая форма работы, экологическая 
тропа, гербарий, коллекция насекомых, фотовыставка, фото-экскурсия, воспитание, 
внеурочная деятельность, групповая форма работы, живой мир, край, методика, про-
грамма, планирование.
В статье представлена возможная систематизация биологических знаний в ходе реали-
зации естественнонаучного клуба. Изложена полная разработка клуба, программа, темы 
занятий, содержание работы, формы итогового контроля, практические работы, проек-
ты, а так же предусмотрены такие виды работы как сбор коллекции насекомых, герба-
рия и создание настольной игры «Живой мир поселка Солонцы». 

Club biology, taxonomy, biology, games work, the ecological path, a herbarium, insect collection, 
photo exhibition, photo-tour, education, extracurricular activities, group work, wildlife, region, 
method, program, planning.
The article presents the possible systematization of biological knowledge during the implemen-
tation of the science club. Set out a complete development of the club, the program, the topics, 
the content of work, forms of final control, practical work, projects, and includes such types of 
work as the collection of collection of insects, a herbarium and the creation of the Board game 
“the Living world of the village Solontsy”. 

Перед учителями школ стоит важная задача – воспитать достойное под-
растающее поколение. Нашим ученикам предстоит вести работу в са-
мых разнообразных отраслях производства, культуры, науки, медицине, 
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образовании, которые очень быстро развиваются в связи с научно-техническим 
прогрессом. Широкое ознакомление учащихся с основными проблемами, сто-
ящими перед различными отраслями биологии, вооружение школьников эле-
ментарными практическими умениями и навыками работы с живыми объекта-
ми, привлечение подрастающего поколения к практической общественно по-
лезной работе в природе и сельском хозяйстве невозможно осуществить только 
на уроках биологии. [3]

Так же немало важно систематизировать знания учащихся, которые они по-
лучают на уроках, стимулировать их интерес и развивать мотивацию, все это воз-
можно сделать на внеурочных занятиях. Одной из форм работы может быть клуб 
по биологии. В России данный вид работы не является популярным, но отвеча-
ет всем требованиям современного образования, дает возможность учителю со-
брать заинтересованных учащихся и направить на полезную работу, которая рас-
крывает перед школьниками новые знания, и структурирует полученную инфор-
мацию в единое представление об окружающем их мире и среде обитания. [2]

Программа естественнонаучного клуба «Живой мир родного края» позволяет 
учащимся расширить представление о животном и растительном мире, которое они 
приобретают в ходе изучения разделов «Растения» и «Животные», в 6–7 классах.

Программа клуба рассчитана на III и IV четверть, по 2 часа в неделю.
Возраст детей – учащиеся 7 классов 12–13 лет.
Количество часов – 36. 
Максимальное количество учащихся в группе – 20. 
В программу включены: темы занятий, содержание работы, формы итогового 

контроля, опыты и практические работы, экологические проекты, экскурсии и про-
гулки в природу, составление памяток, защита проектов, сбор коллекции растений 
и насекомых, разработка настольной игры «Живой мир поселка Солонцы».

Цели программы 
– формирование осознанного отношения к объектам природы, находящимся 

рядом (формирование экологической культуры);
– сбор и оформление материалов для природного музея п. Солонцы 
Задачи программы:      
– развитие познавательного интереса учащихся, их творческой активности;
– овладение навыками поведения в окружающей природной среде и простей-

шими способами самостоятельного постижения природных закономерностей;
– воспитание понимания эстетической ценности природы;
– развитие любознательности и желания получать знания об окружающем 

мире;
– формирование положительного отношения к окружающему миру;
– нравственное развитие личности, воспитание чувств;
– научить учащихся пользоваться научной литературой;
– научить любить природу, правильно ее использовать;
– раскрытие творческих способностей, воображения и фантазии;
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– воспитание трудолюбия, развитие умений работать с текстом, рисунками, 
природным материалом.

Практическая деятельность и направленность кружка осуществляется че-
рез исследовательские задания, игровые задания, практикумы, и опытниче-
скую работу.

Формы организации деятельности детей разнообразны:
– индивидуальная;
– групповая;
– парная;
Одним из основных методов обучения является систематические наблюдения.
Основные направления работы по программе:
познавательно-исследовательское:
– подготовка исследовательских проектов;
духовно-творческое:
– фотовыставки;
– разработка настольной игры 
просветительское:
– проведение тематических экскурсий по изучению природы поселка Солонцы;
– изготовление листовок, рабочих карт о живом мире родного края;
– сбор гербария;
– сбор коллекции насекомых
природоохранное:
– изготовление скворечников и кормушек;
– охрана птиц;
туристско-оздоровительные:
– разработка эко-тропы;
– экскурсии экологическими тропами;
Формы, методы и средства организации экологического воспитания:
а) традиционные;
б) активные;
в) инновационные.

Содержание программы
7 класс (36 ч)

1. Живой мир поселка Солонцы (9 ч)
Растительный и животный мир поселка Солонцы. Многообразие растений 

и животных. Изучение эндемиков поселка и района. Знакомство с исчезающими 
растениями и животными родного края. Причины исчезновения их и необходи-
мость защиты каждым человеком. Знакомство с Красной книгой.

2. Проект настольная игра «Живой мир поселка Солонцы» (6 ч)
Работа с картами и учебной литературой о поселке Солонцы. Разработка про-

екта настольной игры. Изучение компьютерных программ по моделированию 
и дизайну. 
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3. Орнитология (6 ч)
Изучение птиц, проживающих на территории поселка, фото-экскурсия. 

Оформление фото выставки. Изготовление скворечников и кормушек. 
4. Экологическая тропа. Сбор гербария и коллекции насекомых (10 ч)
Экскурсия по поселку Солонцы. Изучение понятия экологическая тропа. Раз-

работка маршрута экотропы на территории школы. Сбор коллекции насекомых 
и гербария в пределах экологической тропы. 

 5. Весенние работы (5 ч)
Заключительный этап. Доработка настольной игры, ее проектирование и из-

готовление. Оформление коллекции насекомых и гербария. 

Учебно-тематический план

№ 
раздела

№ 
занятия

Тема Часы

1 Живой мир поселка Солонцы (9 ч)
1 Введение в работу кружка 1

2-3 Я живу в поселке Солонцы. Растительный и животный мир по-
селка Солонцы. Многообразие растений и животных. Экскурсия 
в школьный музей. 

2

4-5 Изучение эндемиков поселка и района. Знакомство с исчезающими 
растениями и животными родного края

2

6-7 Причины исчезновения растений и животных. Охрана окружаю-
щей среды. Знакомство с Красной книгой

2

8-9 Изготовление листовок и рабочих карт о живом мире поселка Со-
лонцы

2

2 Проект настольная игра «Живой мир поселка Солонцы» (6 ч)
10-11 Работа с учебной литературой, картами, изучение компьютерных 

программ по дизайну и моделированию
2

12-13 Работа в группах над проектом настольной игры 2
14-15 Защита проектов 2

3 Орнитология (6 ч)
16-17 Птицы моего края. Изучение орнитологических карт 2
18-19 Практическое занятие «Наблюдение за птицами». Фото-проект 2
20-21 Оформление фото выставки, изготовление скворечников и кормушек 2

4 Экологическая тропа. Сбор гербария и коллекции насекомых 
(10 ч)

22-23 Знакомство с понятием экологическая экотропа. 2
24-25 Изучение предшкольного участка. Определение расположения эко-

логической экотропы. Разработка маршрута
2

26-27 Оформление экологической тропы 2
28-29 Сбор насекомых 2
30-31 Сбор растений 2

5 Весенние работы (5 ч)
32-33 Оформление настольной игры 2
34-35 Оформление коллекций насекомых и гербария 2

36 Итоговое занятие 1
Итого: 36 часов
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Индикаторы, антоцианы, индикаторная бумага.
В статье отображена методика приготовления кислотно-основных индикаторов из при-
родного сырья, а также проверена их способность изменять свой цвет в зависимость 
от среды раствора.

Indicators, anthocyanins, indicator paper.
In the article, we described the method of preparation of acid-base indicators from natural raw 
materials, as well as their ability to change their color as a function of the solution medium.

Индикаторы широко используют в химии, в том числе и в школе. Индика-
торы – это органические и неорганические вещества, изменяющие свою 
окраску в зависимости от реакции среды. Название «индикаторы» проис-

ходит от латинского слова indicator, что означает «указатель». Чаще всего инди-
каторы используются для определения рН среды химического процесса, т.к. зна-
чение рН влияет не только на протекание реакции, но в некоторых случаях может 
в корне ее изменить [1, с. 52].

Существует несколько классификаций индикаторов. В зависимости от харак-
тера их активности выделяют следующие виды индикаторов: кислотно-основные, 
окислительно-восстановительные, комплексонометрические, адсорбционные, 
изотопные, люминесцентные и универсальные индикаторы. Мы остановимся бо-
лее подробно на кислотно-основных индикаторах.

Кислотно-основные индикаторы – растворимые органические соединения, 
меняющие свой цвет в зависимости от концентрации ионов Н+ (рН среды). Та-
кие индикаторы резко меняют свой цвет в достаточно узких границах рН. Часто 
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природные индикаторы относятся к группе кислотно-основных. Самым первым 
и часто используемым в химии растительным индикатором кислотно-основного 
типа был лакмус – представляющий собой спиртовую вытяжку лакмусового ли-
шайника, который растет на скалах в Шотландии [2, с. 53]. 

На уроках химии и биологии используются уже готовые растворы индикато-
ров, а можно ли приготовить раствор индикатора, имея под рукой доступное сы-
рье? Чтобы ответить на данный вопрос, мы поставили перед собой цель приго-
товить кислотно-основные индикаторы своими руками.

При изучении литературы мы выяснили, что соки, полученные из раститель-
ного сырья, способны изменять свою окраску в зависимости от рН среды. 

Растительные индикаторы содержат определенные пигменты – органические 
соединения, присутствующие в клетках и тканях растений и окрашивающие их. 
Выделяют следующие группы основных пигментов: каротиноиды, хиноны, фла-
воноиды и пигменты на основе порфирина. Особый интерес представляют фла-
воноиды, в число которых входят антоцианы – пигменты, обладающие хороши-
ми индикаторными свойствами. Они определяют практически все краски расте-
ний – от красной до синей. Антоцианы хорошо растворимы в воде и присутству-
ют в соке вакуолей. В кислой среде они имеют красные тона, в щелочной среде 
приобретают сине-голубые тона, а при более высоком значении рН окрашивание 
переходит в желто-зеленое [3, с. 74].

Для приготовления индикаторов из растительного сырья рекомендуется ис-
пользовать окрашенные растения или их части.

В качестве природного сырья были выбраны следующие объекты: заморо-
женные ягоды калины, черной смородины, малины, клубники, облепихи, вишни; 
а также корнеплоды (свекла и морковь) и листья петрушки. 

Растворы индикаторов (вытяжка антоцианов) изготавливались по следую-
щим методикам:

1. Индикатор из сока корнеплодов: 40–50 грамм мелко нарезанного сырья за-
лить 25 мл этилового спирта, прокипятить, остудить, отфильтровать сок от мяко-
ти – индикатор готов [4, с. 152].

2. Индикатор из сока ягод: 50 грамм свежих плодов размельчить в ступке, 
залить 200 мл дистиллированной воды и кипятить в течение 2–3 минут. Затем 
охлажденный и отфильтрованный раствор разбавить спиртом в соотношении 2:1 
для лучшего хранения (2 объемные части вытяжки к 1 части спирта).

3. Индикатор из листьев петрушки: 25 грамм листьев петрушки залить 25 мл 
воды и кипятить 2–3 минуты на электроплитке. Нагревание выше 70°С приводит 
к разрушению мембран клеток. Антоцианы свободно выходят из клеток, окра-
шивая воду. Затем охлажденный и отфильтрованный раствор разбавить спиртом 
в соотношении 2:1 [3, с. 75].

Полученные таким образом растворы индикаторов мы испытали в разных 
средах. Для этого каждый из индикаторов внесли пипеткой по несколько капель 
в заранее приготовленные растворы: нейтральный, кислотный, щелочной. На-
блюдаемые изменения окраски растворов индикаторов внесли в табл. 1.
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Кроме того, нами была изготовлена индикаторная бумага по следующей методи-
ке: в чашку с вытяжкой сока опустить сухую фильтровальную бумагу на 10–15 ми-
нут, пока красящее вещество не адсорбируется целлюлозой. При необходимости эту 
процедуру повторяют 2–3 раза. Затем бумагу промывают и сушат, не допуская по-
падания яркого света. Индикаторную бумагу разрезают и хранят в пакете [5, с. 167]. 

Таким образом, в ходе данной работы на основе природного сырья нами были 
приготовлены вытяжки, обладающие ярко выраженными индикаторными свой-
ствами. Такие вытяжки можно использовать в качестве кислотно-основных ин-
дикаторов в виде водно-спиртовых растворов или индикаторной бумаги. Подоб-
ные индикаторы можно использовать в быту, например, для определения рН сре-
ды косметических средств или средств бытовой химии.

В ходе исследования мы убедились, что в плодах, листьях, цветах растений 
содержатся пигменты – антоцианы, обладающие индикаторными свойствами. 
В природе таких веществ большое количество. Получить растительные индика-
торы можно из любого вида сырья в виде отваров, вытяжек сока. Однако стоит 
отметить, что не все виды естественного сырья обладают ярко выраженными ин-
дикаторными свойствами. Наиболее яркими индикаторными свойствами облада-
ют вытяжки клубники, смородины и малины. Менее выраженные индикаторные 
свойства наблюдались в вытяжке, приготовленной из ягод облепихи.

В ходе эксперимента вытяжка из моркови не проявила индикаторных свойств, 
это связано в первую очередь с большим преобладанием в моркови каротиноидов 
над антоцианами.

Таблица 1

Изменение окраски раствора индикатора в зависимости от рН среды

Сырье 
для приготовления 

индикаторов

Естественный цвет 
индикатора

Цвет раствора
в кислой среде рН в щелочной среде рН

Морковь Оранжевый Оранжевый Оранжевый
Свекла Бурый Зелено-бурый Фиолетовый

Клубника Светло-розовый Зеленый Светло-оранжевый
Смородина Светло-бурый Темно-зеленый Розовый

Малина Темно-розовый Зеленый Алый
Петрушка Светло-желтый Желто-зеленый Светло-желтый

Вишня Красная Сине-фиолетовый Ярко-алый
Облепиха Желто-оранжевая Темно-желтый Светло-желтый
Клюква Розово-красный Прозрачно- розовый Алый
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Инклюзивное образование, дифференцированное обучение, дети с особыми образователь-
ными потребностями, инновационный процесс, типы дифференцированных заданий, раз-
ноуровневый подход, структура урока дифференцированного обучения, история развития 
инклюзивного образования.
В статье изложена методика использования дифференцированных заданий при изучении 
раздела «Общая биология» в условиях инклюзивного образования, рассмотрены аспек-
ты внедрения данных заданий в практику общеобразовательной школы, выделены раз-
ные уровни заданий для детей с особыми образовательными потребностями.

Inclusive education, differentiated instruction, children with special educational opportunities, in-
novation process, types of differentiated tasks, multilevel approach, the structure of the lesson dif-
ferentiated instruction.
The article describes the methods of use of the differentiated tasks at section studying General 
biology in the conditions of inclusive education, the aspects of the implementation of these tasks 
in the practice of the secondary school allocated to different levels of tasks for children with 
special educational opportunities.

Инклюзивное образование (фр. Inclusif – включающий в себя, лат. Include – 
заключаю, включаю) – процесс развития общего образования, который 
подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособле-

ния к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для 
детей с особыми потребностями (по Л.С. Выготскому) [4].
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Инклюзивное образование стремится развить методологию, направленную 
на детей и признающую, что все дети – индивидуумы с различными потребностя-
ми в обучении. Инклюзивное образование старается разработать подход к препо-
даванию и обучению, который будет более гибким для удовлетворения различ-
ных потребностей в обучении. 

Инклюзивное образование в настоящий момент является инновационным про-
цессом, позволяющим осуществить обучение, воспитание и развитие всех без ис-
ключения детей, независимо от их индивидуальных особенностей, учебных дости-
жений, родного языка, культуры, психических и физических возможностей. В осно-
ву инклюзивного образования положена идеология, которая исключает любую дис-
криминацию детей и обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает 
особые условия для детей, имеющих особые образовательные потребности [2].

Дифференцированное обучение – это такое обучение, методы, приемы, сред-
ства и содержание которого адаптированы к типологическим особенностям уча-
щихся [3].

Главное заключается в том, чтобы всесторонне изучить ребенка и опирать-
ся на его индивидуальные качества. Так, при инклюзивном образовании разра-
батываются дифференцированные задания для групп детей с особыми образова-
тельными потребностями. Обучающиеся с ограниченными возможностями здо-
ровья – это дети, имеющие недостатки в физическом и психологическом раз-
витии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препят-
ствующие получению образования без создания специальных условий. Группа 
школьников с ограниченными возможностями здоровья чрезвычайно неоднород-
на. Это определяется, прежде всего, тем, что в нее входят дети с различными на-
рушениями: слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, задержкой пси-
хического развития, интеллекта, расстройствами аутистического спектра, мно-
жественными нарушениями развития [7; 6].

В любой системе обучения в той или иной мере присутствует дифференцирован-
ный подход и осуществляется более или менее разветвленная дифференциация [1].

Поэтому при работе с такими детьми при изучении отдельных тем по биоло-
гии можно организовывать уровневую дифференциацию учащихся на всех эта-
пах урока: при предъявлении нового материала, закрепление и повторение, при 
контроле знаний, умений, навыков [5]. Например, при изучении темы «Дыхание» 
учащимся предлагаются вопросы и задания для самостоятельной работы, при 
этом учитывая их особые образовательные способности. 

Применяются следующие типы дифференцированных заданий:
I. Дифференциация учебных заданий для обучающихся разного уровня обу-

ченности.
1) Работа с книгой.
Пример: Подготовьте ответы на вопросы:
1. Прочитайте второй абзац статьи учебника «Что такое дыхание» найдите 

ответ на вопрос: Как газы проникают сквозь клеточные мембраны? Объясните, 
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какое значение имеет способность клеточных мембран пропускать газы, каким 
образом могут снабжаться кислородом клетки, расположенные близко к поверх-
ности тела, другие клетки и ткани.

2) Учащимся с пониженным уровнем обученности изучение нового материа-
ла можно предложить в ходе заполнения таблицы «Органы дыхания», используя 
текст учебника.

Пример: На рис. 49 учебника найдите органы, по которым воздух из окружа-
ющей среды поступает в легкие. Назовите их.

Заполните самостоятельно две первые графы таблицы «Органы дыхания». Нуж-
ный материал найдите в учебнике, а третью графу заполните совместно с учителем.

3) Для учащихся низкого уровня обучения: 
Вставить пропущенные слова:
Пример: Дышать нужно через …, а не через …. В носовой полости темпера-

тура воздуха …, носовая полость выстлана…, покрыта многочисленными …, ко-
торые задерживают … Клетки носовой полости выделяют …, которая задержи-
вает частички … и микробов …

II. Дифференциация учебных заданий по уровню трудности.
Пример:
1) Расположите последовательно органы, образующие воздухоносные пути, 

начиная с носовой полости:
а) носовая гортань;
б) трахея;
в) гортань;
г) носоглотка.
2) Расположите в правильной последовательности, перечисленные ниже про-

цессы:
а) поступление воздуха в легкие;
б) удаление воздуха из легких;
в) перенос кровью углекислого газа от тканей к легким;
г) перенос кровью кислорода от легких к тканям;
д) диффузия кислорода в капилляры, расположенные в легких;
е) поступление кислорода в тканевую жидкость;
ж) поступление кислорода в клетки тела;
з) поступление углекислого газа из клеток в тканевую жидкость;
и) окисление органических веществ с освобождением энергии;
к) поступление углекислого газа в капилляры, расположенные в тканях.
Подчеркните название процессов, которые выполняют органы дыхания. Объ-

ясните, почему дыхательная и кровеносная системы так тесно взаимосвязаны.
3) Карточки для учащихся разного уровня обученности.
III. Дифференциация заданий по объему учебного материала.
Такой способ дифференциации предполагает, что учащиеся выполняют кро-

ме основного еще и дополнительное задание, аналогичное основному, однотип-
ное с ним.



[ 80 ]

IV. Дифференцированные работы с использованием типов продуктивных за-
даний:

Пример:
Дана задача: Каков был генотип родителей, если во втором поколении расще-

пление по двум признакам шло в соотношении 2:4:4:6.
1. Решите задачу.
2. Определите фенотипы родителей и полученных гибридов 1-го поколения.
3. Выполните задание для 2-й группы. Определите фенотипы и генотипы
V. Дифференциация работы по характеру помощи учащимся.
Такой способ, в отличие от дифференциации по степени самостоятельности, 

не предусматривает организации фронтальной работы под руководством учите-
ля. Все учащиеся сразу приступают к самостоятельной работе с инструктивны-
ми карточками [8].

В заключение можно добавить, что роль учителя на уроках направлять уча-
щихся, следить за порядком работы, отвечать на вопросы, регулировать споры, 
в случае необходимости оказывать помощь отдельным учащимся или группе 
в целом. При дифференцированном обучении действует новая психологическая 
установка для учащихся: Возьми столько, сколько можешь, но не меньше обя-
зательного». Инклюзивное обучение признано всем мировым сообществом как 
наиболее гуманное и наиболее эффективное. 
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Интеллект-карта, познавательные УУД, приемы логического мышления, анализ, синтез, 
сравнение, обобщение.
В статье изложено обоснование использования интеллект-карт как одного из набираю-
щих популярность приема схематизации учебного материала, направленного на разви-
тие познавательных универсальных учебных действий, а именно приемов логического 
мышления учащихся (логические универсальные действия) в курсе химии.

Intellect-map, cognitive universal learning activities, methods of logical thinking, analysis, synthe-
sis, comparison, generalization.
In this report we present using intelligence cards as one of the increasingly popular educational 
materials aimed at developing cognitive universal learning activities, as well as methods of stu-
dents logical thinking (logical universal actions) in the course of chemistry.

В связи с переходом средней общеобразовательной школы к федеральным 
государственным образовательным стандартам второго поколения, осно-
вой которого является системно-деятельностный подход, возникает необ-

ходимость формирования и развития у учащихся умений работать самостоятель-
но, структурировать и адаптировать учебную информацию для ее лучшего запо-
минания и усвоения [4].

Одной из проблем в современном образовании является развитие у школьни-
ков самостоятельности в работе, мышлении и умении за короткое время усваи-
вать максимум информации. Возможным решением этой проблемы является пе-
реход от механического запоминания информации к ее осмыслению, что приво-
дит к развитию мыслительной деятельности у учащихся в целом.
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Мысль учащихся должна быть точной, чтобы дети умели проверять наблюда-
емые факты, объяснять их на основе теоретических знаний, полученных на уро-
ках, устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми фактами 
и явлениями в ходе химического эксперимента [2, с. 4]. 

В общем понимании мыслительная деятельность – это процесс применения 
логических универсальных действий, таких как анализ, синтез, сравнение, клас-
сификация и др. Без формирования и развития этих мыслительных операций не-
возможно научить школьника рассуждать, доказывать и делать выводы.

Умение мыслить, рассуждать является одной из основ формирования позна-
вательных УУД, к которым и относятся приемы логического мышления (логиче-
ские универсальные действия) [2, с. 5].

На наш взгляд, одним из возможных способов развития логических универ-
сальных действий у учащихся на уроках химии является использование метода 
интеллект-карт.

Интеллект-карта (ментальная карта, умственная карта, карта памяти) – (в 
широком смысле) это мощный графический метод, включающий в работу весь 
спектр возможностей обоих полушарий и впускающий в ход весь потенциал моз-
га человека. Интеллект-карта графически выражает процессы восприятия, обра-
ботки и запоминания большого количества информации, является инструментом 
развития памяти и мышления [1, с. 67].

Интеллект-карта – (в узком смысле) это особый вид записи материалов в виде 
радиантной структуры, то есть структуры, исходящей от центра к краям, посте-
пенно разветвляющейся на более мелкие части [1, с. 68].

Б. Де Портер, М. Хенаки, Т. Бьюзен – авторы методики применения интеллект-
карт в обучении – считают, что именно эти дидактические средства приближают 
форму записи учебной информации с помощью символов к естественной работе 
мозга по восприятию и передаче информации [3, с. 76].

При построении интеллект-карт следует поместить в центр страницы некое 
изображение, которое должно помочь концентрации и запоминанию, а затем ор-
ганизовать работу учащихся с этим изображением, используя ключевые слова 
и ключевые рисунки [1, с. 103]. 

Алгоритм построения интеллект-карт:
– в центре страницы напишите крупными печатными буквами основную 

идею текста и заключите ее в любую геометрическую фигуру;
– выделите определенную область для каждого из основных понятий, связан-

ных с главной идеей текста;
– для каждой из выделенных областей используйте свой цвет;
– для лучшего запоминания добавляйте в карту несложные аббревиатуры, 

знаки и символы [3, с. 76].
С использованием метода интеллект-карт нами был проведен урок для уча-

щихся 10 класса по теме «Алкадиены». В виде раздаточного материала учащим-
ся была предоставлена основа интеллект-карты. В центре карты было размеще-
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но ключевое слово – алкадиены, от которого отходили ветви, отождествляющие 
основные характеристики этого класса органических соединений: химические 
свойства, физические свойства, способы получения, изомерия. В течение урока 
учащимся с использованием дополнительных источников информации необхо-
димо было доработать интеллект-карту.

Интеллект-карта может быть разработана как к отдельной главе параграфа 
учебника, так и к целому разделу или теме. Интеллект-карты можно использо-
вать на разных типах и формах урока: закрепление, обобщение, изучение нового 
материала, организация научно-исследовательской работы, подготовка проект-
ной деятельности учащегося и т.д. 

Использование метода интеллект-карт на уроках химии позволяет развивать 
у учащихся логические приемы мыслительной деятельности, а также дает воз-
можность учащимся: выявлять слабые места в знании учебного предмета, нау-
читься самостоятельной работе с учебными и справочными материалами, разви-
вать интеллект и абстрактное мышление.

В связи с минимизацией времени на изучение базового курса химии в сред-
ней школе применение интеллект-карт в обучении может дать огромные положи-
тельные результаты в области развития приемов логического мышления. В про-
цессе создания интеллект-карты дети учатся выбирать нужную информацию 
(осуществляя анализ, сравнение, синтез), структурировать (осуществляя класси-
фикацию) и запоминать ключевую информацию, а также воспроизводить ее в по-
следующем.
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Discusses the possibility of using educational apps in the framework of studying the subject of 
biology, the basic conditions of implementation, expected results of development of educational 
actions.

Электронные устройства давно вошли в жизнь современного человека. 
Охватываемые ими отрасли науки базируются на информационных тех-
нологиях. В настоящее время сложно представить деятельность лично-

сти, представляющей любую область знаний, без современных электронных 
устройств.

Согласно федеральному образовательному стандарту основного общего об-
разования содержательный раздел основной образовательной программы опре-
деляет общее содержание основного общего образования и включает образова-
тельные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 
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и метапредметных результатов, в том числе – программу развития универсаль-
ных учебных действий на ступени основного общего образования, включающую 
формирование компетенций обучающихся в области использования информаци-
онно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности. Это обусловливает особую актуальность и перспективы примене-
ния методики организации учебной работы с помощью образовательных прило-
жений, как раздел образовательной технологии, поддерживающей деятельност-
ный подход в обучении [2].

Образовательные приложения – это категория программ для общего разви-
тия; сервисы, помогающие пользователям разного возраста и с разным уров-
нем подготовки изучать те или иные учебные дисциплины. Все они направлены 
на предоставление различной полезной информации.

Самые распространенные образовательные приложения по биологии, явля-
ющиеся бесплатными, представлены в таблице «Образовательные приложения 
по биологии».

Таблица
«Образовательные приложения по биологии»

Название Скриншоты приложения Краткое описание
1 2 3

Обширная теоретическая база анатомии 
на основе практического использования 3D 
моделей строения мышечной системы орга-
низма человека

Обширная теоретическая база анатомии 
на основе практического использования 3D 
моделей строения систем органов организма 
человека

Обширная теоретическая база анатомии 
на основе практического использования 3D 
моделей строения организма человека

Обширная теоретическая база анатомии 
на основе практического использования 3D 
моделей строения детского организма с эле-
ментами игры

Обширная теоретическая база анатомии 
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1 2 3
Обширная теоретическая база анатомии 
на основе практического использования 3D 
моделей строения организма человека

Биологическая викторина на закрепление зна-
ний анатомии и физиологии человека

Обширная теоретическая база

Тестовые тематические задания

Обширная теоретическая база

Анимационные фрагменты занимательных 
опытов; имеется теоретическая основа пре-
вращений

В настоящее время обучение с применением современных электронных 
устройств является неотъемлемой частью процесса обучения. Тенденция разви-
тия образовательного процесса последних десятилетий это приоритет индивиду-
альных электронных устройств для школьников, цель которых – помощь при об-
учении посредством создания условий для ученика, в которых ему будет комфор-
тно, а главное интересно работать. На основе вышесказанного можно сделать вы-
вод, что применение электронных образовательных приложений на уроке являет-
ся неотъемлемой частью современного образовательного процесса [1].

Если говорить о возможности применения электронных образовательных 
приложений на уроке биологии, то необходимо отметить, что в зависимости 
от типа приложения определяется возможность использования его на уроке в ча-
сти объяснения нового материала, в части отработки и закрепления полученных 
знаний, а также для самостоятельной работы и самопроверки.

Окончание табл.
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Современные дети уже в начальной школе свободно владеют портативными 
электронными устройствами, на которые могут быть установлены образователь-
ные приложения, что облегчит взаимодействие ученика и учителя.
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Понятия, общебиологические понятия, система общебиологических понятий.
В статье раскрывается необходимость формирования и развития биологических по-
нятий, выделяются общебиологические понятия из системы биологических понятий 
школьного курса биологии, выводится система общебиологических понятий школьно-
го курса «Общая биология».

Сoncepts, concepts generally biological, system General biological concepts.
The article reveals the necessity of formation and development of biological concepts, biologi-
cal concepts are distinguished from the system of biological concepts of high school biology, the 
system displays the system-biological concepts of the school course «General biology».

Введение федерального государственного образовательного стандарта 
предусматривает, что биология как учебный предмет должна обеспечи-
вать учеников не только знаниями, но и умениями применять их на прак-

тике в различных ситуациях [1]. Многочисленные исследования, данные анали-
тических материалов Федерального института педагогических измерений и лич-
ный педагогический опыт показывают, что многие учащиеся усваивают знания 
о понятиях формально: могут воспроизвести определенные понятия, но затруд-
няются выполнить какую-либо деятельность с опорой на эти понятия, приме-
нить их к разрешению проблем. Биология играет важную роль в формировании 
естественнонаучных понятий. Как учебный предмет, она создает у учащихся це-
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лостное восприятие живого мира, формирует универсальные учебные действия 
и развивает логическое мышление учащихся.

Осваивая приемы определения понятий и подведения явлений под общие по-
нятия, учащиеся приобретают умение видеть в конкретных явлениях общие био-
логические закономерности: взаимосвязь структуры и функций, уровни органи-
зации живой природы, клеточную теорию, закономерности наследования при-
знаков, эволюцию органического мира, общие закономерности влияния экологи-
ческих факторов на организмы [5].

Школьный курс «Общая биология» имеет многоплановый характер и  пред-
ставлен определенной системой понятий по биологической науке. В ней важное 
место занимает система общебиологических понятий, в которой главной струк-
турной единицей является общебиологическое понятие [4].

Согласно Н.М. Верзилину и В.М. Корсунской, биологические понятия клас-
сифицируются на простые и сложные, специальные и общебиологические [2].

Современная система биологических понятий школьного курса биологии 
имеет многоплановый характер. Ведущие биологические понятия курса биоло-
гии старших классов можно разделить на общебиологические, гносеологиче-
ские, политехнические [3].

Общебиологическими считают понятия о биологических закономерностях, 
относящихся ко всем живым организмам и обобщающих специальные понятия 
отдельных биологических курсов: клетка как единица жизни, единство строения 
и функции организмов, взаимосвязи организма и среды, организм как саморегу-
лирующая система, обмен веществ и превращения энергии, самовоспроизведе-
ние организмов, эволюционное развитие мира, биологическая система и уровень 
организации живой материи. 

Школьный курс «Общая биология» имеет большие возможности для форми-
рования и развития системы общебиологических понятий, которая определяется 
спецификой содержания курса и возрастными особенностями учащихся.

Под системой общебиологических понятий курса «Общая биология» мы по-
нимаем совокупность взаимосвязанных общебиологических понятий, отража-
ющих уровневую организацию жизни и способствующих формированию есте-
ственнонаучной картины мира.

В системе общебиологических понятий курса «Общая биология» можно вы-
делить подсистемы, каждая из которых представлена основными общебиологиче-
скими понятиями: цитологическими, организменными, популяционно-видовыми, 
биосферно-биоценотическими, эволюционными, что показано на рис.

В ходе педагогического эксперимента по вычленению общебиологических 
понятий из системы биологических понятий школьного курса биологии и воз-
можности их формирования в 9 классе, который проходил на базе гимназии № 
10 г. Дивногорска с учащимися 9 классов, нами была разработана и внедрена ме-
тодика формирования общебиологических понятий. Данная методика включает 
в себя следующие условия формирования понятий: вычленение системы обще-
биологических понятий школьного курса биологии 9 класса; выявление структу-
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ры общебиологических понятий; определение содержания понятий и деление их 
на виды. Процесс формирования понятий в условиях педагогического экспери-
мента можно разделить на четыре этапа: накопление элементов содержания су-
щественных признаков изучаемого объекта, интеграция элементов содержания, 
определение понятий и использование сформированного понятия.

Рис. Система биологических понятий курса «Общая биология»

Этот процесс задает системно-деятельностное содержание и характеристики 
учебной деятельности школьника, которые должны быть интегрированы в обще-
биологическом содержании как его деятельностный компонент, в условиях реа-
лизации ФГОС.
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Деятельность, учебная деятельность, исследование, исследовательские умения, исследо-
вательская деятельность.
В статье изложено анализ психологической, педагогической, литературы, изучено со-
временное состояние проблемы формирования исследовательских умений школьников 
на элективных курсах по биологии, Разработан элективный курс «Микромицеты, вызы-
вающие микозы».

Activity, educational activity, research, research abilities, research activity.
To article it is stated the analysis psychological, pedagogical, literatures, the current state of a 
problem of formation of research abilities of school students on elective courses in biology is 
studied, the elective course «Micromycetes Defiant Mycoses» Is developed. 

Закон «Об образовании» нацеливает учителей общеобразовательных школ 
на формирование и развитие у учащихся исследовательских знаний и уме-
ний, однако, рамки урока не позволяют в достаточной степени реализовать 

принцип исследовательского обучения. Один из путей решения данной проблемы 
нам видится в использовании для этой цели элективных курсов. Элективные кур-
сы – это обязательные для изучения учебные предметы по выбору учащихся [1].
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Вышесказанное обусловило выбор темы исследования: Элективный курс 
по биологии «Микромицеты, вызывающие микозы» как средство формирования 
исследовательских умений школьников.

Цель исследования: разработать элективный курс по биологии «Микромице-
ты, вызывающие микозы» для формирования исследовательских знаний и уме-
ний школьников.

Гипотеза исследования: при прохождении элективного курса «Микромицеты, 
вызывающие микозы» у обучающихся сформируются исследовательские умения.

Исходя из цели исследования и выдвинутой гипотезы, были определены сле-
дующие задачи исследования.

Задачи
1. На основе анализа психологической, педагогической, литературы изучить 

современное состояние проблемы формирования исследовательских умений 
школьников на элективных курсах по биологии.

2. Разработать элективный курс «Микромицеты, вызывающие микозы».
3. Использовать сформированность исследовательских умений в ходе изуче-

ния элективного курса.
Мы проводили наше исследование на базе МБОУ «Гимназия № 15» г. Крас-

ноярска. В исследовании приняли участие учащиеся 9 классов. Данный электив-
ный курс посещали 18 человек.

Анализируя данные, полученные в результате анкетирования, можно уви-
деть, что у учащихся 9 классов произошел переход от внешней мотивации к вну-
тренней. Так, 33 % школьников на вопрос: «Почему вы посещаете элективный 
курс по биологии» ответили, что им нравится изучать биологию, 37 % высказы-
вают о желании учиться в вузе эколого-биологической направленности. Инте-
ресно, что на вопрос: «Почему вы выбрали данную исследовательскую работу» 
35 % ответили, что интересна тема исследования и 30 % – интересно работать 
над исследованием. Таким образом, можно сделать вывод об устойчивой мотива-
ции к изучению биологии и исследовательской деятельности. 

Данный элективный курс носил модульный характер. Он состоял из двух мо-
дулей первый модуль «Бактерии» второй «Микроскопические грибы». 

Тематическое планирование курса

№ Тема Часы Тип занятий Деятельность 
учащихся

Оборудование

1 2 3 4 5 6
I

1

МОДУЛЬ (3 часа)
Бактерии
Многообразие микро-
организмов. Значе-
ние микроорганизмов 
в природе и жизни 
человека. Наука – 
микробиология

1 Лекция, бе-
седа

Работа с книгой, 
рисунками, 
фотографиями

Книги, рисунки, фо-
тографии
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1 2 3 4 5 6
2 Бактерии их строение 

и значение
1 Беседа.

Практиче-
ская работа 
№ 1
«Строение 
бактерий»

Самостоятельная ра-
бота с книгой,
инструктивной кар-
точкой, рисунками

Книги, инструктив-
ная карточка, культу-
ры бактерий сенной 
палочки, навозного 
настоя, загнивающих 
семян гороха, пред-
метные и покровные 
стекла, пипетки, 
микроскоп

3 Молочнокислые бак-
терии и бактерии 
брожения, их роль 
и значение

1 Беседа.
Практиче-
ская работа 
№ 2
«Определе-
ние бактерий 
в молочных 
продуктах»

Самостоятельная ра-
бота с книгой,
инструктивной кар-
точкой, рисунками

Книги, инструктив-
ная карточка, 6 про-
бирок, 6 пробок, шта-
тив для пробирок, 
маркер, 2 пипетки, 
3 шпателя, раствор 
бромтимол синий, 
молочные продукты – 
молоко, сыворот-
ка, кефир или йогурт, 
творог, сметана

II

4

МОДУЛЬ (4 часа).
Микроскопические 
грибы
Микроскопические 
грибы: мукор и пе-
ницилл. Их строение 
и значение

1 Беседа.
Практиче-
ская работа 
№ 3
«Выращива-
ние плесени 
мукора и пе-
ницилла»

Самостоятельная ра-
бота с книгой,
инструктивной кар-
точкой, рисунками

Книги, инструктив-
ная карточка, чаш-
ки Петри, пинцет, пи-
петка, стакан с водой, 
маркер, фильтроваль-
ная бумага, хлеб не-
скольких видов, ли-
мон, покрытый зеле-
ной плесенью

5-6 Дрожжи их строение 
и значение

2 Лекция, бе-
седа

Самостоятельная ра-
бота с книгой, рисун-
ками, фотографиями

Книги, рисунки, фо-
тографии.

7 Комплексное иссле-
дование дрожжей:
а) химический состав 
дрожжей;
б) организация дрож-
жей и их размноже-
ние

1 Практиче-
ская работа 
№ 4

Самостоятельная ра-
бота с микроскопом, 
микропрепаратами
таблицами, рисун-
ками

Пекарские дрожжи, 
10 %-ный раствор 
NаОН, 1 %-ный рас-
твор CuSO4, НNO3 
концентрированный, 
раствор йода, концен-
трированный, спирто-
вой раствор судана III, 
микроскоп, предмет-
ные стекла, спиртовка, 
пробирки

Окончание табл.
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Обучение проводилось методами, которые соответствовали содержанию 
учебного материала, также учитывали особенности каждого рода методов, со-
стояние материальной базы и возрастные особенности учащихся. Эксперимент 
осуществлялся в несколько этапов: провели проверку остаточных знаний, проме-
жуточную работу, итоговую контрольную работу [2].

В ходе выполнения работы под исследовательскими умениями мы понимаем 
готовность к осуществлению исследовательской деятельности на основе исполь-
зования жизненного опыта, с осознанием цели, условий и средств деятельности 
направленной на изучение процессов, фактов, явлений [3].

Таким образом, анализ полученных результатов позволяет сделать вывод об 
эффективности разработанной нами методики, обеспечивающих целенаправ-
ленное формирование и развитие исследовательских умений учащихся в рамках 
элективного курса «Микромицеты, вызывающие микозы».

Результаты проведенной работы позволяют сделать следующие выводы:
1. Проведенный анализ современного состояния проблемы показал, что во-

просы исследовательской деятельности учащихся отражены в работах известных 
психологов, педагогов и методистов. Нами были уточнены основные понятия: 
деятельность, учебная деятельность, исследование, исследовательские умения, 
исследовательская деятельность.

2. Проведенный анализ литературы убедил нас в возможности развития ис-
следовательских умений школьников на занятиях элективного курса, позволил 
выделить материал учебного содержания и разработать методику занятий элек-
тивного курса «Микромицеты, вызывающие микозы», направленную на форми-
рование исследовательских умений школьников. 

3. Результаты экспериментального обучения подтвердили эффективность 
разработанной методики формирования и развития исследовательских умений 
на занятиях элективного курса «Микромицеты, вызывающие микозы». 
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ФГОС ВО, самостоятельная работа обучающихся, зоомузей, дидактический комплекс, 
дидактические карты, сравнительные таблицы.
В настоящее время основными целями развития системы биологического образования 
являются повышение качества подготовки обучающихся, развитие самостоятельности 
и практической направленности. Для достижения этих целей формируется определенная 
система подготовки обучающихся в области биологии и разнообразных форм контроля.

GEF VO, independent work of trainees, zoological museums, didactic complex, didactic maps, 
comparative tables.
At present, the main objectives of the development of the system of biological education are 
to improve the quality of training of students, the development of independence and practical 
orientation. To achieve these goals, a certain system of training students in the field of biology 
and various forms of control is being formed.

Обучающиеся 7 класса должны применять естественнонаучные знания, ори-
ентироваться в профессиональных проблемах, анализировать и обобщать 
данные, планировать, экспериментировать, осознавать профессиональные 

обязанности и т.д. Кроме того, они должны понимать необходимость в постоянном 
самостоятельном обучении. Способность человека состояться на уровне, адекват-
ном его претензиям на высокое положение в обществе, всецело зависит от его инди-
видуальной вовлеченности в самостоятельный процесс освоения новых знаний [1].
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 Одной из целей профессиональной подготовки специалиста является необ-
ходимость дать обучающемуся прочные фундаментальные знания, на основе ко-
торых он смог бы обучаться самостоятельно в нужном ему направлении.

Решение задач современного образования невозможно без «компетентностно-
го подхода», который основан на повышении роли самостоятельной работы обуча-
ющихся над учебным материалом, которые становятся конструкторами собствен-
ных знаний, профессиональных и универсальных компетенций. Усиливается от-
ветственность преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы [4]. 

Для проектирования и реализации такого подхода на кафедре биологии и эко-
логии КГПУ им. В.П. Астафьева используется сочетание различных методов 
и технологий обучения, одной из которых является практическая деятельность.

В настоящее время для повышения эффективности самостоятельной работы 
учащихся на базе зоомузея кафедры биологии и экологии разработан и применя-
ется дидактический комплекс, направленный на изучение биологии и частных 
закономерностей животных Средней Сибири, что дает возможность реализации 
принципов ФГОС ВО.

На примере изучения темы «Насекомые Красноярского края» можно реализо-
вать ряд технологий самостоятельного обучения в ходе практической деятельности. 

Дидактический комплекс представлен:
– Контрольно-измерительные материалы по курсу «Зооло-

гия»: руководство для самостоятельной работы студентов / сост. 
К.К. Воронина, А.А. Баранов; Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. 
Астафьева. Красноярск, 2012. 64 с. 

Задание: составить тестовые задания по теме «Насекомые 
Красноярского края», пользуясь материалами [2].

– Сравнительная таблица по теме: «Ротовые аппараты насекомых». 
Задание: сравнить ротовые аппараты отряда жесткокрылых, чешуекрылых, 

прямокрылых, перепончатокрылых, используя диораму насекомых [3].

Фрагмент таблицы 
Изучение насекомых Красноярского края

№ Типы ротовых аппаратов насекомых Обозначения Представители
1 Грызущий тип

       1 – Схема строения  2 – Ротовой аппарат у жука 
                                                     Prionus californicus 
                                                   из семейства усачей

ВГ – верхняя 
губа, 
НГ – нижняя 
губа, 
ВЧ – верхние 
челюсти, 
НЧ –нижние 
челюсти.



[ 97 ]

– Дидактические карты для самостоятельного изучения биоразнообразия 
представителей класса насекомых.

Задание: разделиться на группы и провести самостоятельное исследование 
представителей класса Насекомые с опорой на дидактическую карточку. Пред-
ставить полученные результаты на мини-конференции.

Фрагмент дидактической карточки 

Изучение насекомых Красноярского края

Вид__________________
Отряд________________

1. Подойдите к диораме и найдите насекомое, которое пред-
ставлено на рисунке.

2. Назовите, к какому виду относится представитель класса На-
секомые, и подпишите под рисунком. 

3. Определите отряд насекомого по определительной таблице. 

Предложенный дидактический комплекс апробирован с обучающимися 7 
класса и дает возможность широко применять его в учебном процессе по изуче-
нию биологии.
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Современный урок биологии, ФГОС ООО, информационно-коммуникационная среда, про-
блемное обучение, этапы проблемного урока, метапредметные результаты обучения.
В настоящее время одной из эффективных технологий обучения, применяемых на уро-
ках биологии, является проблемное обучение.
Такой подход помогает мотивировать учащихся к предмету биологии, помогает развить 
у них социальную активность, коммуникабельность, умение слушать, учит отстаивать 
свою точку зрения, работать в группе, ставить проблему и самостоятельно находить пути 
ее решения. 

A modern biology lesson, the Federal State Standards of the general education of the second gen-
eration, informative and communicative environment, the problem teaching, the steps of the prob-
lem lesson, integration of educational content.
Nowadays one of the most effective educational technologies, which is used at biology lessons, 
is a problem-dialogical teaching. This approach helps to raise students, interest to the studied 
subject, to develop a social activity, communicative skills, ability to listen. It teaches to express 
their point of view, work in groups, to set the problem and find the solution. 

В настоящее время в условиях современной школы методика обучения пе-
реживает сложный период, связанный с изменением целей образования, 
разработкой федерального государственного образовательного стандарта 

нового поколения, построенного на компетентностном подходе [5]. Предъявля-
ются новые требования к результатам обучения обучающихся: личностным, ме-
тапредметным, предметным.
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Стандарт является основой для разработки системы объективной оценки 
уровня образования обучающихся. Особое внимание уделяется метапредметным 
результатам, т.к. они включают освоение обучающимися межпредметных поня-
тий и универсальных учебных действий, что позволяет получить необходимую 
подготовку для продолжения обучения в учреждениях профессионального обра-
зования, профессиональной деятельности и успешной социализации. Овладение 
обучающимися универсальными учебными действиями создает возможность са-
мостоятельного успешного освоения новых знаний, умений и компетентностей, 
включая организацию освоения, т. е. умения учиться. По требованиям ФГОС 
второго поколения учебная деятельность является деятельностью по самообра-
зованию и саморазвитию [1]. Это очень важно в условиях, когда жизнь меняется 
очень быстро и учителя не в состоянии предугадать, какие знания и умения по-
надобятся выпускнику в будущем.

Задача современной школы – не только выработать у обучающихся опреде-
ленную систему навыков и умений, ее главная задача – научить школьников их 
активному и творческому применению во взаимоотношениях с природой, сфор-
мировать у них научное мировоззрение, что возможно лишь при высоком уровне 
мотивации обучающихся. Формированию положительной мотивации изучения 
биологии способствует технология проблемного обучения.

Согласно словарю русского языка С.И. Ожегова, ПРОБЛЕМА – сложный во-
прос, задача, требующие разрешения, исследования.

Суть проблемного обучения состоит в том, что преподаватель не сообщает 
знаний в готовом виде, но ставит перед обучающимися проблемные задачи, по-
буждая искать пути и средства их решения.

Отметим главные психолого-педагогические цели проблемного обучения:
– развитие мышления и способностей обучающихся, развития творческих 

умений;
– усвоение обучающимися знаний, умений, добытых в ходе активного поиска 

и самостоятельного решения проблем, в результате чего эти знания, умения бо-
лее прочные, чем при традиционном обучении;

– воспитание активной творческой личности обучающегося, умеющего ви-
деть, ставить и разрешать нестандартные проблемы.

В гимназии № 13 педагоги первой ступени уже много лет работают с ис-
пользованием учебно-методической линии образовательной системы «Школа 
2100». Соблюдая преемственность обучения, учителя биологии нашей гимна-
зии продолжили обучение по данному учебно-методическому комплексу. Этому 
переходу предшествовала большая подготовительная работа: изучение учебно-
методического комплекса, посещение семинаров авторов учебников, проходив-
ших на базе нашей гимназии, посещение уроков, проводимых учителями началь-
ной школы, участие в районных и краевых семинарах по УМК «Школа 2100». 

Учебники программы 2100 построены на продуктивных заданиях. В рам-
ках ФГОС ООО переизданы учебники для 5–6 классов, по которым реализуют-
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ся развивающие программы, составленные с опорой на деятельностную пара-
дигму обучения. В них нет готовых ответов на сложные вопросы, зато есть ин-
тересные и увлекательные задания, выполняя которые, ребята сами формули-
руют тему урока, ставят проблему, открывают новые знания, действуют твор-
чески, а не по шаблону. При этом задача учителя – организовать исследователь-
скую деятельность обучающихся так, чтобы они поэтапно дошли до решения 
ключевой проблемы урока (через создание проблемной ситуации), объяснили, 
как надо ее решать.

На этапе освоения новых знаний используется технология проблемного обу-
чения, которая позволяет организовать исследовательскую работу обучающихся 
на уроке и самостоятельное открытие ими знаний. На этапе открытия новых зна-
ний учитель сам создает проблемную ситуацию и организует выход из нее одним 
из трех способов:

1) учитель сам заостряет противоречие проблемной ситуации и сообщает 
проблему;

2) ученики осознают противоречие и формулируют проблему;
3) учитель диалогом побуждает учеников выдвигать и проверять гипотезы.
Использование проблемного подхода в обучении биологии позволяет дости-

гать определенных результатов:
– проблемное обучение активизирует мыслительную деятельность, без кото-

рой школьнику очень сложно учиться, тем более с интересом;
– у большинства обучающихся сформировалась положительная мотивация 

к изучению предмета, познавательный интерес не только к отдельным темам кур-
са, а в целом к биологии;

– возросла эффективность развития интеллектуальных и творческих способ-
ностей обучающихся;

– коммуникативный режим проблемного обучения и самообучения позволяет 
рационально организовывать и воспитывать культуру умственного труда.

Педагогический эксперимент показал недостатки проблемного обучения: 
слабая управляемость познавательной деятельностью обучающихся; большие за-
траты времени на достижение запланированных целей.

Проблемное обучение активизирует познавательные процессы у обучающих-
ся, приучает к самостоятельной работе, самообразованию, самостоятельному по-
иску и добыванию знаний; способствует тому, что школьники учатся применять 
свои знания, поскольку каждая новая учебная проблема разрешается на основе 
ранее усвоенных знаний. Усвоенные вчера знания включаются сегодня в состав 
новых знаний, из цели превращаются в средство добывания новых знаний. Соче-
тая рациональное с эмоциональным, проблемное обучение способствует разви-
тию интереса к учению, превращению любознательности в постоянно действу-
ющий мотив.

С учетом того, что лишь часть знаний может быть усвоена проблемно, учите-
лю необходимо считаться с содержанием учебного материала, временем и други-
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ми факторами учебного процесса. Следовательно, проблемное обучение целесо-
образно применять по возможности, но в оптимальном соотношении с другими 
способами активизации познавательной деятельности.

Библиографический список
1.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.
2.  А.А. Вахрушев, О.А. Родыгина. Биология. 5 класс: методические рекомендации для учителя.
3.  Совершенствование содержания и технологий обучения учащихся предметам естественно-

научного цикла в контексте ФГОС нового поколения: материалы Всероссийской научно-
практической конференции. Красноярск, 16–17 ноября 2012. 172 с.

4.  Смирнова Н.З., Галкина Е.А. Методика обучения экологии в схемах и таблицах / Красно-
яр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. Красноярск, 2013. 

5.  Смирнова Н.З., Бережная О.В. Компетентностный подход в биологическом образовании: 
учебно-методическое пособие / Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. Красноярск, 2012.

6.  URL: http://www.school2100.ru



[ 102 ]

К ВОПРОСУ ИННОВАЦИЙ 
И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ

TO THE ISSUE OF INNOVATIONS AND INNOVATION 
ACTIVITIES IN SCIENTIFIC EDUCATION

Е.В. Маркович
Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева
Научный руководитель Т.В. Голикова, кандидат педагогических наук, 

доцент, Красноярский государственный педагогический университет 
им. В.П. Астафьева

E.V. Markovic
Krasnoyarsk state pedagogical University. V.P. Astafiev. 

Scientific supervisor T.V. Golikova, candidate of pedagogic Sciences,
 associate Professor, Krasnoyarsk state pedagogical University V.P. Astaf'eva

Новшество, инноватика, инновации, инновационные процессы, педагогические процессы, 
инновация в образовании, педагогическая инноватика, этапы инновационных процессов, 
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Современная общеобразовательная школа качественно обновляется, используя взаи-
мосвязи традиционных и инновационных подходов к организации целостного учебно-
воспитательного процесса. В статье рассматриваются проблемы инноваций в образова-
тельном процессе, проанализированы теоретико-методологические подходы к иннова-
ционным процессам, изучаются различные точки зрения отечественных ученых на со-
держание данного процесса.

Innovation, innovation, innovation, innovation processes, pedagogical processes, innovation in edu-
cation, pedagogical innovations, the stages of the innovation processes of pedagogical innovation.
He Modern secondary school efficiently updated using the relationship of traditional and in-
novative approaches to the organization of the educational process. The article considered 
the problems of innovation in educational process is analyzed, theoretical-methodological ap-
proaches to innovative processes and investigate various points of view of Russian scientists on 
the content of the process.

На сегодняшний день в нашей стране происходят глобальные изменения 
в национальной политике образования. Это связано с переходом на уро-
вень личностно ориентированной педагогики. Одной из задач ФГОС но-

вого поколения становится современная школа, которая будет развивать ученика 
как субъекта познавательной деятельности. Решение этих задач невозможно без 
осуществления вариативности образовательных процессов, в связи с чем появля-
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ются различные инновационные типы и виды образовательных учреждений, ко-
торые требуют глубокого научного и практического осмысления. 

Изменение роли образования в обществе обусловило большую часть инно-
вационных процессов. «Из социально пассивного, рутинного, совершающего-
ся в традиционных социальных институтах, образование становится активным. 
Актуализируется образовательный потенциал, как социальных институтов, так 
и личностный». Раньше безусловными ориентирами образования были форми-
рование знаний, навыков, информационных и социальных умений, обеспечиваю-
щих «готовность к жизни», в свою очередь, понимается как способность приспо-
собления личности к общественным обстоятельствам. Теперь образование все 
более ориентируется на создание таких технологий и способов влияния на лич-
ность, в которых обеспечивается баланс между социальными и индивидуальны-
ми потребностями, и, которые, запуская механизм саморазвития, обеспечивают 
готовность личности к реализации собственной индивидуальности и изменениям 
общества. Многие образовательные учреждения стали вводить некоторые новые 
элементы в свою деятельность, но практика преобразований столкнулась с се-
рьезным противоречием между имеющейся потребностью в быстром развитии 
и неумением педагогов это делать. Чтобы научиться грамотно развивать школу, 
нужно свободно ориентироваться в таких понятиях, как «новое», «новшество», 
«инноватика», «инновация», «инновационный процесс», которые отнюдь не так 
просты и однозначны, как это может показаться на первый взгляд.

В отечественной литературе проблема инноваций долгое время рассматри-
валась в системе экономических исследований. Однако со временем встала про-
блема оценки качественных характеристик инновационных изменений во всех 
сферах общественной жизнедеятельности, но определить эти изменения только 
в рамках экономических теорий невозможно. Необходим иной подход к исследо-
ванию инновационных процессов, где анализ инновационных проблем включает 
в себя использование современных достижений не только в области науки и тех-
ники, но и в сферах управления, образования, права и др.

Поиски решения педагогических проблем инноватики связаны с анали-
зом имеющихся результатов исследования сущности, структуры, классифика-
ции и особенностей протекания инновационных процессов в сфере образования. 
На теоретико-методологическом уровне наиболее фундаментально проблема но-
вовведений отражена в работах М.М. Поташника, А.В. Хуторского, Н.Б Пугачё-
вой, В.С. Лазарева, В.И. Загвязинского с позиций системно-деятельностного под-
хода, что дает возможность анализировать не только отдельные стадии иннова-
ционного процесса, но и перейти к комплексному изучению нововведений.

Об инновациях в российской образовательной системе заговорили с 80-х гг. 
ХХ в., и до сих пор этот факт является одним из самых неопределенных и неод-
нозначных с позиций педагогики. Как отмечает Н.Ю. Посталюк, именно в 80-е гг. 
в педагогике проблема инноваций стала предметом специального исследования. 
Термины «инновация в образовании» и «педагогическая инновация», употребля-
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емые как синонимы, были научно обоснованы и введены в категориальный аппа-
рат педагогики [2]. 

Педагогическая инноватика – сфера науки, изучающая процессы развития 
школы, связанные с созданием новой практики образования. Одной из важных 
задач современной педагогической инноватики является отбор, изучение и клас-
сификация нововведений, знание которой совершенно необходимо современно-
му педагогу, прежде всего для того, чтобы разбираться в объекте развития шко-
лы, выявить всестороннюю характеристику осваиваемого новшества, понять то 
общее, что объединяет его с другими, и то особенное, что отличает его от других 
новшеств. Чтобы определить объект и предмет педагогической инноватики, не-
обходимо определить специфическую область реальности, описанием и объясне-
нием которой занимается данная наука. 

В.С. Лазарев предлагает считать объектом педагогической инноватики инно-
вационный процесс, условия, способы и результаты его осуществления; предме-
том педагогической инноватики – зависимость между эффективностью иннова-
ционных процессов и факторами, ее определяющими, а также способы воздей-
ствия на эти факторы с целью повышения эффективности изменений [1]. 

А.В. Хуторской считает, что «объект педагогической инноватики не может 
ограничиваться только инновационным процессом, поскольку включает в себя 
и другие характерные для инноватики процессы и явления» [5]. 

В настоящее время, как и в сфере понимания категорий «новация», «иннова-
ционные процессы» существует множество попыток раскрытия их содержания, 
в определении этапов также имеется множество подходов. 

В инновационных процессах Ю.А. Карпова выделяет такие этапы, как: осо-
знание, поиск, исследование, разработка и воплощение.

Все эти этапы имеют место при организации интегрированных уроков по био-
логии и химии, биологии и физике и биологии и географии.

Существует определенная опосредованность этапов инновационного про-
цесса [3].

1. Этап рождения новой идеи и возникновения концепции новшества; услов-
но его называют этапом открытия, которое является результатом, как правило, 
фундаментальных и прикладных научных исследований.

2. Этап изобретения, т. е. создания новшества, воплощенного в какой-либо 
объект, материальный или духовный продукт – образец.

3. Этап нововведения, на котором находит практическое применение полу-
ченное новшество, его доработка; завершается этот этап получением устойчиво-
го эффекта от новшества. После этого начинается самостоятельное существова-
ние новшества. В фазе использования новшества выделяются дальнейшие этапы.

4. Этап распространения новшества, заключающийся в его широком вне-
дрении, распространении в новые сферы.

5. Этап господства новшества в конкретной области, когда собственно нов-
шество перестает быть таковым, теряя свою новизну. Завершается этот этап по-
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явлением эффективной альтернативы или замены данного новшества более эф-
фективным.

6. Этап сокращения масштабов применения новшества, связанный с заме-
ной его новым продуктом. 

В.И. Загвязинский считает, что педагогическое новшество – это система или 
элемент педагогической системы, позволяющие эффективно решать поставлен-
ные задачи (а иногда и точнее ставить сами задачи), отвечающие прогрессив-
ным тенденциям развития общества. Автор определяет инновационные процес-
сы в образовании как «процессы возникновения, развития, проникновения в ши-
рокую практику педагогических нововведений. Субъектом, носителем этого про-
цесса выступает, прежде всего, педагог-новатор» [4].

Сегодня инновационный поиск вошел в «спокойное русло», стал частью 
имиджа любой уважающей себя школы, элементом «штатной ситуации» в систе-
ме жизнедеятельности многих образовательных учреждений региона. Но суще-
ствует огромное множество нововведений, применимых к образованию вообще 
и в частности к школе. 

Нововведения предлагают широкий спектр возможностей, и простому учите-
лю с мелом у доски сложно выдержать конкуренцию. Инновационный прогресс, 
хотим мы того или нет, врывается в нашу жизнь и изменяет ее. Сейчас мы не мо-
жем представить жизни без телефона, флэшки, компьютера и Интернета. Наши 
дети широко используют возможности сотовых телефонов и компьютеров. Что 
же остается нам, учителям? Мы должны использовать технические инновации 
в целях обучения, поставить их нам на службу. Если это интересно современным 
детям, то просто необходимо использовать технические достижения, ведь оста-
новить прогресс мы не в силах. Интерактивные технологии завоевывают сегод-
ня все большее признание и используются при преподавании различных учеб-
ных дисциплин. 
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Компетенции, среднее профессиональное образование, экология, экологическое образова-
ние, экологические основы природопользования.
В настоящее время компетентностный подход в образовании является ведущим, в том 
числе и в среднем профессиональном образовании. Согласно ФГОС 19.02.03 по направ-
лению подготовки Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, дисципли-
на «Экологические основы природопользования» изучается в математическом и общем 
естественнонаучном учебном цикле. В процессе изучения дисциплины обучающиеся 
должны формировать общие и профессиональные компетенции.

Сompetence, vocational education, ecology, environmental education, ecological bases of nature.
Сurrently, the competence approach in education is leading, including in secondary vocational 
education. 19.02.03 according to the GEF in the direction of Technology of bread, confection-
ery and pasta, the discipline of «Ecological bases of nature» is studied in the mathematical and 
General natural educational cycle. In the process of studying the discipline, students should 
form General and professional competencies.

Согласно современному федеральному государственному образовательно-
му стандарту среднего профессионального образования III поколения об-
разовательная деятельность должна вестись в компетентностной направ-

ленности. Дисциплина «Экологические основы природопользования» изучается 
в математическом и общем естественнонаучном учебном цикле на втором курсе 
в четвертом семестре в объеме 32 академических часов. За это небольшое коли-
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чество времени необходимо способствовать формированию у обучающихся об-
щих и профессиональных компетенций. 

По мнению Н.З. Смирновой, общепредметные компетенции относятся к любо-
му кругу учебных предметов и образовательных областей и предполагают форми-
рование способностей у учащегося решать проблемы на основе известных фактов, 
понятий из различных образовательных областей. Предметные компетенции – это 
специфическая способность, необходимая для эффективного выполнения конкрет-
ного действия в конкретной предметной области и включающая узкоспециальные 
знания, особого рода предметные навыки, способы мышления, а также понимание 
ответственности за свои действия» [1].

С учетом вышесказанного в процессе изучения дисциплины педагогам необ-
ходимо использовать такие методы, чтобы студенты могли формировать компе-
тенции не только в аудитории, но и при своей самостоятельной работе. Для этого 
необходимо выполнить следующие задачи:

1. Обосновать и содержательно раскрыть основные требования к дисципли-
не математического и общего естественнонаучного цикла «Экологические осно-
вы природопользования».

2. Выявить основные принципы отбора содержания дисциплины «Экологи-
ческие основы природопользования».

3. Привести в соответствие содержание дисциплины «Экологические осно-
вы природопользования» со стандартами среднего профессионального образова-
ния III поколения.

4. Разработать и апробировать новую модель организации образовательного 
процесса дисциплины «Экологические основы природопользования».

5. Создать алгоритм получения результатов обучения по образовательной 
программе дисциплины «Экологические основы природопользования» [2].

Например, можно использовать «анализ конкретных ситуаций». Этот метод 
развивает способность к анализу жизненных и производственных задач. Стал-
киваясь с конкретной экологической ситуацией, обучающийся должен опреде-
лить: есть ли в ней проблема, в чем она состоит, определить свое отношение 
к этой ситуации и какими способами можно ее решить. Метод «творческие за-
дания». Этот метод подходит для самостоятельной работы студентов. Составле-
ние ребусов, кроссвордов, синквейнов на определенную тему, которые можно ис-
пользовать для закрепления материала. С помощью этих методов можно способ-
ствовать формированию ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

На занятии «Размещение производств» можно способствовать формированию 
ПК 1.1 Организовывать и производить приемку сырья (использование метода или 
элементов метода деловой игры), ПК 5.1. Планировать основные показатели про-
изводства продукции и оказания услуг в области производства хлеба, хлебобулоч-
ных, кондитерских и макаронных изделий (использование ситуационных задач 
с экологической направленностью). Студенты должны понимать, что в зависимо-
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сти от географического положения производства, расположения поставщиков сы-
рья, воды, электричества будут зависеть не только качество продукции, но и сто-
имость товара для конечного потребителя. Не стоит упускать вопрос об антропо-
генной нагрузке на окружающую среду. Любая деятельность человечества, начи-
ная с сельского хозяйства, заканчивая возведением мегаполисов, влияет на приро-
ду и производит свои изменения в естественной природной среде.
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Педагог с инновационным стилем мышления; стандарты нового поколения; проводить 
эксперимент; формирование компетентностей; исследовательская деятельность.
В статье изложено педагогическое обоснование изучения курса биологии в школе путем 
внедрения НИР в практическую деятельность учащихся. Новизной данного обучения яв-
ляются разработки исследовательских проектов в урочной и внеурочной деятельности 
по естествознанию.

Teacher with innovative style of thinking; a new generation of standards; conduct the experiment; 
formation of competence; research work.
The article describes the pedagogical rationale of the study course of biology in school by imple-
menting research in practical activities of students. The novelty of this learning are the develop-
ment of research projects in curricular and extracurricular activities in science.

Главная задача педагогической деятельности учителя биологии – это рабо-
та над тем, чтобы его ученики глубоко и прочно усвоили содержание био-
логии как предмета, сформировали необходимые умения и навыки, научи-

лись универсальным учебным действиям, необходимым для полноценной учебы 
по всем школьным курсам [2].

В последнее время интерес детей к обучению теряется. Их не привлечешь 
обычными демонстрациями опытов и плакатов. Ребята получают большую и ин-
формацию через телевидение, Интернет. Необходимо, чтобы школьники не без-
думно, а осознанно получали знания. Исследовательская работа подталкива-
ет учащихся к осмысленному обучению, дает возможность показать его значи-
мость, причастность к происходящему [4].
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Сегодня в обществе происходит много перемен и современному школьнику 
необходимо шагать в ногу со временем. Традиционное обучение расширяет свои 
привычные границы, выдвигая вперед педагога-исследователя, консультанта, ру-
ководителя проектов, педагога с инновационным стилем мышления [1].

Применение исследовательской деятельности в изучении курса биологии по-
зволяет развить познавательные навыки учащихся, овладевать составляющими 
исследовательской деятельности, включая умение видеть проблему, ставить во-
просы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 
наблюдать, проводить эксперименты.

Один из известных философов как-то заметил, что образование – это то, что 
остается в сознании ученика, когда все выученное забыто. Что должно оставать-
ся в голове ученика? Совершенно верно – творческие умения. И здесь на помощь 
нам приходит метод организации научно-исследовательской деятельности.

Формирование компетентностей у обучающихся – важная задача, стоящая 
перед современной школой. Эту задачу позволяют решить методы научно – ис-
следовательской деятельности в урочное и внеурочное время [4].

На уроке проводится работа с готовыми гербарными экземплярами, коллек-
циями и моделями органов растений, животных и человека. Выполняя данные 
задания, школьники ведут исследовательскую работу по изучению основных 
антрометрических данных, делают выводы о влиянии экологических факторов 
на здоровье и физическое развитие человека.

При изучении анатомии (регулирование систем и организма в целом) широ-
ко используется биологический эксперимент как в виде лабораторных работ и са-
монаблюдений, так и в виде примеров из истории науки и данных современной 
науки.

В процессе обучения и исследования все должно быть серьезно. Учитель 
и ученик действительно должны совместно что-то открывать. Тогда отношения 
учащихся к проводимым исследованиям будет вдумчивым и осмысленным. Они 
сами начнут высказывать массу гипотез и предлагать варианты объяснений уви-
денного. К такому поиску ребят надо готовить [2].

Без накопления определенных знаний по методике проведения опытов, навы-
ков, умений подмечать, анализировать ничего не получится. Ведущими в соста-
ве исследовательского подхода являются индуктивный и дедуктивный, эвристи-
ческий и исследовательский методы [3].

Также к методам исследований относятся общие дидактические приемы: 
анализ и установление причинно-следственных связей, сравнение, обобщение 
и конкретизация, выдвижение гипотез, перенос знаний в новую ситуацию, поиск 
аналога для нового варианта решения проблем, доказательство или опроверже-
ние гипотезы, планирование исследования, оформление результатов проведенно-
го исследования.

Начиная работу над исследованием, следует ответить не только на вопрос 
«Как мы это делаем?», но и «Почему мы это делаем?» [4]. Важно, чтобы каждый 
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участник исследования был в состоянии ответить на вопрос: «Что я лично могу 
сделать для решения этой проблемы?». В процессе урока у учащихся будут фор-
мироваться исследовательские умения.

Исходя из этого, организация исследовательской деятельности учащихся 
включает в себя следующие виды исследований: исследование с предложенным 
проблемным заданием, целью которого является усвоение опыта творческой де-
ятельности.

По типу экспресс-исследования строится исследовательская деятельность 
учащихся в пятом классе. На экскурсиях даются индивидуальные задания для про-
ведения эмпирических исследований [1]. Теоретические экспресс-исследования 
ориентированы на работу по изучению и обобщению фактов, содержащихся 
в разных источниках. Учащиеся 5–6 классов по материалам учебника успешно 
справляются с этой формой исследования.

В 7–9 классах в процессе поиска информации для написания реферата уче-
ник приобретает навыки работы с каталогами в библиотеке, классификации и си-
стематизации материала, знакомится с основами оформления текстовых доку-
ментов, анализирует данные и делать выводы.

Огромную роль в процессе исследовательской деятельности школьников 
играет проведение учебного эксперимента. Сюда относятся все лабораторные 
и практические работы по биологии начиная с 6 класса и заканчивая 11 классом.

Также особое значение в исследовательских методах с учащимися занимают 
нетрадиционные уроки (урок-презентация, урок-дискуссия) и исследовательские 
проекты, которые можно считать высшей ступенью исследовательской деятельно-
сти [3]. Овладев методом теоретических экспресс-исследований, приобретая на-
выки практической экспериментальной работы, учащиеся успешно справляются 
с экспериментальной частью проектов по специально подобранным методикам.

Крайне важно для развития интеллектуальных умений учащихся организо-
вать работу по самостоятельному добыванию новых знаний в процессе творче-
ского поиска, логических размышлений, сопоставления имеющихся знаний [1]. 
Большие возможности в этом плане заложены в организации исследовательской 
работы учащихся.

Исследовательская работа ориентирует на создание условий для достижения 
выпускниками повышенного уровня образования, которое отличается от базово-
го ни объемом знаний, а овладением способов продуктивной деятельности. Без 
умения включать в образовательный процесс научно-исследовательскую техно-
логию сейчас не обойтись, ибо это является запросом времени и информацион-
ного общества, в котором мы живем.

Таким образом, современная действительность требует воспитания у школь-
ников активного отношения к проблемам окружающей среды и экологической 
компетентности. Формированию такой позиции наилучшим образом способству-
ет исследовательская деятельность, которая дает уникальную возможность пре-
вратить пассивного созерцателя в активного творца [2].



[ 112 ]

Полученные в деятельности знания остаются прочными и долговременными, 
становясь основой исследовательской культуры молодого человека, дающей ему 
возможность построить благополучное профессиональное будущее.
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Приемы работы с учебником, коммуникативные учебные действия, характер учебно-
познавательной деятельности.
В статье рассматриваются различные виды работы с учебником в соответствии с харак-
тером учебно-познавательной деятельности обучающихся, приводятся примеры заданий, 
направленных на формирование различных видов коммуникативных учебных действий. 

Methods of working with a textbook, communicative learning activities, the nature of educational 
and cognitive activity.
The article considers various types of work with a textbook in accordance with the nature of 
the educational and cognitive activity of students, examples of tasks aimed at the formation of 
various types of communicative learning activities are given.

Школу делает школой учитель. Вот учитель-виртуоз. Как по нотам играет 
свой урок. И только другой учитель знает, сколько труда ушло на осво-
ение гамм и этюдов, пока ноты, ритмы и мелодии не сложились в му-

зыку урока [1, с. 6].
Одна из задач школы в современных условиях развития общества – формиро-

вание у учащихся навыков самостоятельного приобретения знаний. Содержание 
школьного курса биологии отражено в учебниках, являющихся важнейшими ис-
точниками знаний и средством обучения. Систематическое использование учеб-
ника на уроках – эффективный способ формирования у школьников навыков са-
мостоятельного добывания знаний [2; 6].

Учебник является важнейшим источником вопросов, задач и заданий, кото-
рые учитель ставит перед учащимися, или которые они находят самостоятель-
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но. Научить школьника приемам работы с учебником, с книгой – это значит на-
учить его учиться. Одной из основных задач учителя является формирование 
у обучающихся умений и навыков осмысленного чтения и осознанного усво-
ения изложенного в ней материала, что составляет основу коммуникативных 
учебных действий [5].

Задания при работе с учебником могут носить различный характер: 
репродуктивно-поисковый, сравнительно-аналитический и творческий. Это по-
зволяет в рамках обычного урока осуществлять дифференцированный подход 
в обучении, значительно облегчает выполнение домашнего задания. Характер 
и формы работы с учебником приведены в табл. 1 [3].

Таблица

Характер работы со школьным учебником

Репродуктивно-поисковый Сравнительно-
аналитический

Творческий

Чтение с комментарием Задания по работе
с иллюстрациями

Составление тестов 
учениками

Чтение текста с заполнением 
таблицы

Сравнительный анализ 
данных таблиц или схем

Создание синквейна

Составление таблиц Пометки на полях
 
 
 
 
 
 

Составление вопросов
Составление проблемных 
вопросов по тексту учебника

Моделирование

Составление опорных 
логических схем

Составление вопросов 
творческого характера

Написание краткого конспекта Составление рассказов 
с биологическими ошибками

Изучение терминов Составление текстов 
с пропущенными словамиОтветы на вопросы к параграфам

Составление плана к тексту 
параграфа

Как видно из табл. 1, работа с учебником может проходить на разных уров-
нях познавательной активности. Каждый из этих приемов работы позволяет ре-
шить свою дидактическую задачу. Например, задания репродуктивно-поискового 
характера позволяют организовать понимание учебного материала. Задания 
сравнительно-аналитического характера обеспечивают формирование понятийно-
терминологического аппарата. Приобрести опыт применения новых знаний в прак-
тической деятельности позволяют задания творческого характера [4]. 

Рассмотрим некоторые приемы работы с учебником биологии. 
Задания репродуктивно-поискового характера.
1. Чтение с комментарием.
Достоинство данной формы работы заключается в том, что данный прием по-

могает понять сложную информацию и обеспечивает лучшее усвоение матери-
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ала при подготовке домашнего задания. Эту форму целесообразно использовать 
для наиболее сложных тем раздела [3].

Например, при изучении темы «Как появился человек на Земле» в школьном 
курсе Биологии 5 класса целесообразно применить именно этот прием работы, 
чтобы понять, как учащиеся понимают эволюцию человека на Земле. Применить 
чтение в парах – когда один читает, второй внимательно слушает и объясняет, как 
понял материал. Тем самым можно пронаблюдать, как усваивается биологический 
материал, а также как учащийся выстраивает устное высказывание, умеет ли фор-
мулировать вопросы, может ли привести собственные примеры к тексту и т.д.

2. Составление опорных логических схем, точек.
План, схема, опорные конспекты помогают отделить главное от второсте-

пенного при большом объеме информации, выделить смысловой остов текста, 
установить взаимосвязи отдельных систем. Все это способствует систематиза-
ции знаний учащихся. Многие тексты учебника можно легко превратить в логи-
ческие опорные схемы [3]. Например, при изучении темы «Химический состав 
клетки» можно дать задание: «Используя текст параграфа, составить схему «Хи-
мический состав клетки». 

Следующая группа приемов сравнительно-аналитическая. Обучение приемам 
данной группы ведется практически параллельно с репродуктивно-поисковыми 
заданиями, так как они требуют таких умений, как находить главное, кратко за-
писывать и четко формулировать свои мысли. В любом анализе заложены эле-
менты выделения отдельных частей и признаков, а также обобщения и нахож-
дения взаимосвязей. Сравнение можно проводить, опираясь на текст, рисунки 
и схемы учебника, и оформлять его результаты в виде таблиц и схем.

1. Задания по работе с иллюстрациями учебниками.
Для выполнения заданий по сравнению и анализу целесообразно использо-

вать рисунки [3]. Например, для закрепления или повторения пройденного ма-
териала по теме «Процессы жизнедеятельности клетки» используется учебник, 
с помощью которого предлагается ученикам рассказать описать этапы деления 
клетки, проанализировать их и дать им характеристику. 

2. «Пометки на полях». Учащиеся читают новый текст и на полях учебника ка-
рандашом помечают, что знают, а что нет. Особым значком отмечается тот матери-
ал, о котором хочется узнать больше. После прочтения, обобщения всего знакомо-
го учитель должен остановиться на неизвестном материале. Здесь важно то, что он 
должен быть предложен самими учащимися. Такая форма работы с учебником по-
могает и побуждает пассивную часть класса к поиску своей неизвестной темы [3]. 
Данный метод возможно применять на каждом уроке, или давать на дом задания 
такого характера, чтобы учащиеся, прочитав материал, распределили на изучен-
ный на уроке, знающий до урока, и не затронутый вообще.

Творческий уровень познавательной деятельности может быть реализован 
через методики и алгоритмы, позволяющие непроизвольно запоминать материал 
темы, расширять и углублять его, применять знания на практике [3]. 
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1. Создание синквейна.
В синквейне 5 строк: 
1 понятие (слово), 2 прилагательное (2 слова), 3 глагол (3 слова), 4 предложе-

ние (3–4 слова), 5 существительное (1 слово). 
Пример синквейна. Грибы. Съедобные и несъедобные. Размножаются, ра-

стут, развиваются. Из них делают лекарство. Помогают выжить!
Таким образом, различные приемы работы с учебником позволяют вырабо-

тать навыки самостоятельно добывать знания, умения задавать вопросы и нахо-
дить на них ответы, различным образом оформлять и применять свои знания. 

Предложенные приемы работы с учебником могут быть использованы на раз-
личных типах уроков как самостоятельные задания, могут стать содержанием 
игровых ситуаций, а также применяться в различных технологиях обучения.
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Пищевые кислоты, кислотно-основное титрование, яблочная кислота, лимонная кислота.
В статье отображен сравнительный анализ содержания пищевых кислот в свежевыжа-
тых соках и соках некоторых популярных производителей на предмет определения их ка-
чества и соответствия ГОСТ.

Food acids, acid-base titration, malic acid, citric acid.
The article shows a comparative analysis of the content of food acids in freshly squeezed juices 
and juices of some popular producers for the purpose of determining their quality and compli-
ance with GOST.

Cреди безалкогольных напитков соки занимают особое место: они утоляют 
жажду и оказывают благоприятное физиологическое воздействие на ор-
ганизм благодаря специфическим для каждого сока стимулирующим дей-

ствием. Некоторые соки имеют диетическое и лечебное действие. Соки содержат 
почти все ценные питательные вещества, находящиеся в свежих фруктах и ово-
щах: легкоусвояемые углеводы, водорастворимые пектиновые, азотистые, мине-
ральные вещества и витамины.

Фруктовые соки содержат большое количество органических кислот – мо-
лочная, лимонная, яблочная, винная, щавелевая и другие – которые играют важ-
ную роль в метаболизме человека [2, с. 46]. Пищевые кислоты способствуют пе-
ревариванию и усвоения белков и других питательных веществ, являются силь-
ными возбудителями секреции поджелудочной железы, усиливают слюноотде-
ление, влияют на усвоение организмом пищевых веществ и т.п. Пищевые кисло-
ты встречаются во многих пищевых продуктах, но наиболее богаты ими плоды 
и овощи [3, с. 465].
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В настоящее время большой популярностью пользуются плодово-ягодные 
соки, в которых преобладают яблочная, лимонная и винная кислоты. К сожале-
нию, большинство коммерческих марок соков нельзя назвать натуральными, все 
они проходят серьезную промышленную обработку. Кроме того, практически все 
они содержат большое количество сахара [1, с. 67]. 

Ни для кого не секрет, что в настоящее время система государственного контро-
ля продуктов питания в России ослаблена. Это ведет к снижению качества и безо-
пасности продуктов питания, нередко мы сталкиваемся со случаями фальсифика-
ции [2, с. 45]. Поэтому проблема качества пищевых продуктов особенно актуальна 
в наши дни. Цель данной работы – проведение сравнительного анализа содержа-
ния пищевых кислот в свежевыжатых соках и соках некоторых популярных произ-
водителей на предмет определения их качества и соответствия ГОСТ.

При выборе объектов исследования для анализа учитывались результаты 
опроса учащихся 10 классов МАОУ «Лицей № 1». Всего в опросе участвовало – 
46 человек. 

По результатам опроса наиболее употребляемыми свежевыжатыми соками 
были признаны: яблочный (40 %), апельсиновый (40 %), персиковый сок (15 %), 
виноградный (3 %) и грейпфрутовый (1 %).

Наиболее популярными производителями фруктовых соков были признаны: 
сок «Любимый» (30 %), сок «Rich» (25 %), сок «Добрый» (25 %), сок «Я» (10 %), 
сок «J7» (5 %) и сок «Фруктовый сад» (5 %).

Определить точное содержание кислот можно с помощью специальных мето-
дов. Общую кислотность можно оценить, измерив значение кислотности среды 
(рН) с помощью универсального индикатора. Все исследуемые соки имели кис-
лую среду (pH=3-4).

При количественном определении кислотности сока производится пересчет 
общей кислотности на одну кислоту, являющуюся в тех или иных фруктах и яго-
дах основной – в яблочном соке (яблочная кислота), в апельсиновом соке (лимон-
ная кислота) и т.д. (табл.).

Таблица
Краткие сведения о некоторых пищевых кислотах

Название 
кислоты

Молекулярная 
формула

Молекулярная 
масса, г/моль

Основность Фактор 
эквивалентности

Аскорбиновая C6H8O6 176 1 1
Лимонная C6H8O7 192 3 ⅓
Яблочная C4H6O5 134 2 ½

Концентрацию органических кислот в соке определяли методом кислотно-
основного титрования, основанным на способности кислот вступать в реакцию 
со щелочами [1, с. 102]. 

Титрование проводили по следующей методике [2, с. 49]: в колбу для титро-
вания вместимость 250 мл отмеряли пипеткой по 10 мл сока. Так как большин-
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ство фруктовых и ягодных соков интенсивно окрашены, мы их предваритель-
но разбавляли дистиллированной водой до 100 мл. Разведение водой не влияет 
на показатель кислотности сока, так как содержание кислоты в нем не уменьшит-
ся, но цвет его станет менее насыщенным, что упростит процесс при определе-
нии кислотности. Далее, в разбавленный сок добавляли 2–3 капли фенолфтале-
ина и титровали 0,1 моль/л раствором гидроксида натрия до появления слабо-
розовой окраски, не исчезающей в течение 30 с. После каждого измерения отме-
чали по бюретке объем раствора щелочи, израсходованный на титрование. Ре-
зультаты трех последовательных измерений для каждого образца усредняли для 
уменьшения влияния случайных погрешностей.

Массовую долю титруемой кислотности рассчитывали по формуле:

,
где:

– V2 и C2 – объем (мл) и молярная концентрация эквивалента (моль/л) раство-
ра гидроксида натрия, пошедшего на титрование сока;

– V1 – объем сока, взятый для анализа (мл);
– M (1/z) – молярная масса эквивалента яблочной кислоты (67 г/моль) или ли-

монной кислоты (64 г/моль).
Подставив в формулу экспериментальные данные, полученные в ходе титро-

вания, мы получили следующие результаты:
– свежевыжатый апельсиновый сок: С (%) = 1,62 %, рН=3,8;
– апельсиновый сок «Rich»: С (%) = 1,02 %, рН=4;
– апельсиновый сок «Добрый»: С (%) = 0,58 %, рН=3,9;
– апельсиновый сок «Любимый»: С (%) = 0,29 %, рН=4;
– свежевыжатый яблочный сок: С (%) = 0,68 %, рН=3,6;
– яблочный сок «Rich»: С (%) = 0,41 %, рН=4;
– яблочный сок «Добрый»: С (%) = 0,95 %, рН=3,9;
– яблочный сок «Любимый»: С (%) = 0,29 %, рН=3,3.
Анализ полученных данных показывает, что образцы соков выбранных ком-

мерческих марок содержат концентрацию пищевых кислот ниже, чем свежевы-
жатые соки, но в пределах концентраций, рекомендуемых ГОСТ.
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В статье описаны основные типы растительности Емельяновского района, изложен исто-
рический очерк ботанических исследований, выявлены произрастающие на данной тер-
ритории и подлежащие охране растения. Предложены пути использования исследуемого 
материала в школьном курсе «Биология». 
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The article describes the main types of vegetation in Emelyanovsky district, presented a histori-
cal sketch of the Botanical research identified growing in the area and prelezhashie the protec-
tion of plants. Suggested ways to use the test material in the school course of Biology. 

Емельяновский район расположен в центральной части земледельческой 
зоны Красноярского края. Рядом с с. Емельяново проходит Московский 
тракт. 

Цель настоящей работы – изучение истории ботанических исследований 
Емельяновского района.

Территория района в административных границах составляет 744101 га, 
из них земли сельскохозяйственного назначения занимают 183667 га. [1, с. 76]. 
Емельяновский район относится к климатическому району с резкой континен-
тальностью климата. 

Основные типы растительности лесостепной части района: леса (темнох-
войные, светлохвойные, мелколиственные), степи (мелкодерновинные, крупно-
дерновинные, луговые), луга (настоящие, мезаголофитные, гигрогалофитные, 
заболоченные, остепненные, лесные), болота, кустарники, водная и сорная рас-
тительность [1].
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Район относится к Красноярско-Канскому лесорастительному окру-
гу подтаежно-лесостепных сосновых и березовых лесов. Северная и северо-
западная части расположены в Чулымо-Кетском южно-таежном районе темнох-
войных лесов, центральная и юго-восточная части – в Красноярско-Канском ле-
состепном районе [3, с. 80].

Основу травостоя заболоченных лугов составляют Carex cespitosa L., Carex 
delicata C.B.Clarke, из злаков – Alopecurus pratensis L., Agrostis gigantea L., Poa 
palustris L. Избыточное увлажнение в сочетании с засолением почвы ведет 
к тому, что развиваются солестойкие виды разнотравья: Iris ruthenica Ker-Gawler, 
Puccinellia distans (Jacq.) Parl., Artemisia absinthium L.

На территории Емельяновского района проводились ботанические изыскания 
разного характера. Изучением растительности естественных сенокосов и паст-
бищ бассейна р. Качи в условиях Красноярской лесостепи с 1948 г. начала зани-
маться аспирант КГПИ Л.И. Кашина под руководством Л.М. Черепнина и В.Ю. 
Войтониса [Васильев, 2001]. В 50–60-х гг. в печать выходят статьи по флоре юж-
ной части Красноярского края Л.М. Черепнина [1953б, 1954, 1956б, 1961]. Про-
должая свои флористические исследования, Л.М. Черепнин исследует Краснояр-
скую лесостепь в 1956, 1958 гг. в окрестностях сс. Минино, Творогово, Стеклоза-
вод. Единичные сборы редких видов растений были произведены в 1957 г., когда 
экскурсировали Л.И Кашина в окрестностях сс. Кубеково, Частоовстровское, Со-
лонцы, а так же Е.Л. Любимова в окрестностях с. Дрокино.

Сотрудники кафедры КГПИ, в том числе и В.Л. Черепнин, при постоянной 
поддержке заведующей Е.М. Васильевой организуют ежегодные ботанические 
экспедиции и выездные полевые практики для завершения работы Л.М. Череп-
нина «Флора южной части Красноярского края». В Красноярской лесостепи ис-
следования проводились в окр. г. Красноярска, (сс. Дрокино (1961), Емельяново 
(1963) В.А. Смирнова, Емельяново (1964) М.И. Беглянова и Л.И. Кашина, Пого-
рельском бору (1963) В.Л. Черепнин.

В 1970-е гг. проводились флористические экспедиции на территории лесо-
степей. Кафедра ботаники КГПИ работала над составлением «Определителя рас-
тений…», экспедиционные выезды проводились во время студенческих полевых 
практик. Что касается территории южной части, то Л.И. Кашина провела иссле-
дования в 1972 г. в с. Минино, 1973 г. с. Емельяново, 1977 г. На Дрокинской соп-
ке. В новейшее время начиная в 1985 г. и по настоящее время флористические ис-
следования Красноярской лесостепи проводились в окрестностях сс. Арей, По-
горелка Е.М. Антиповой, что существенно пополнило состав коллекций Герба-
рия им. Л.М. Черепнина кафедры ботаники КГПУ им. В.П. Астафьева (KRAS).

Изучая историю ботанических исследований Емельяновского района, мо-
жем сделать заключение, что изучен этот район не только в лесостепной его ча-
сти. Вопрос, касающийся комплексного изучения редких растений на всей тер-
ритории района, специально не исследовался, анализируя Красные книги разно-
го уровня, установлено, что на территории Емельяновского района произрастает 



[ 122 ]

5 видов растений Красной книги Российской Федерации (2008), 25 видов Крас-
ной книги Красноярского края (2012), 11 видов редких исчезающих растений Си-
бири (1980), около 20 видов нуждаются в местной охране.

Материалы данных исследований могут быть использованы в школах Еме-
льяновского района в рамках НОУ при изучении природы родного края, на уро-
ках биологии 6 кл. раздел «Растения», в 11 кл. в разделе «Охрана природы и пер-
спектива рационального природопользования».
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Малокомплектные школы, особенности малокомплектных школ.
В данной статье рассматривается методика обучения в малокомплектных школах 
по предмету «Природа и экология Красноярского края», раскрываются основные фор-
мы и методы обучения по данному предмету.

Small schools, especially small schools.
This article discusses methods of teaching in small schools, on the subject of "Nature and ecol-
ogy of Krasnoyarsk region", revealed that the main forms of teaching methods on the subject.

Российская сельская школа имеет свой особый уклад и традиции, обогащен-
ный долгим и упорным трудом сельских учителей. На современном этапе 
сельская школа несет особо важные функции. Одна из них образовательная: 

если на селе есть школа, то и образование школьников остается на уровне. 
В 2005 г. был принят закон Красноярского края об установлении краевого 

(национально-регионального) компонента государственных образовательных 
стандартов общего образования. Краевой (национально-региональный) компо-
нент государственного образовательного стандарта начального общего образо-
вания в Красноярском крае устанавливает обязательные для изучения учебные 
предметы: «Литература Красноярского края», «Художественная культура Крас-
ноярского края», «Природа и экология Красноярского края». В соответствии 
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с наиболее устоявшимися и общепризнанными в отечественной педагогике под-
ходами к трактовке термина под «малокомплектной» мы понимаем школу, кото-
рую характеризуют ряд особенностей:

– отсутствие параллельных классов;
– отсутствие одного или несколько классов;
– объединение классов в один или в два класс-комплекта;
– недостаточное оснащение школ современным оборудованием;
– малочисленность учительского состава;
– слитность с природным окружением. Сельская школа, напрямую соприка-

саясь с природой, потенциально обладает более широкими возможностями ис-
пользования этого фактора в образовательном процессе;

– большая значимость трудового воспитания [1].
Изучив состояние проблемы в научно-методической и психолого-педагогичес-

кой литературе, выявив особенности обучения по дисциплине «Природа и эколо-
гия Красноярского края» в сельской малокомплектной школе, мы перешли к по-
становке педагогического эксперимента, основной задачей которого было выя-
вить, как эти особенности влияют на усвоение материала по данному предмету.

Исследование осуществлялось на базе МБОУ «Юрьевская СОШ» Боготоль-
ского района Красноярского края. В ходе обучающегося эксперимента уроки 
проводились в 6 и 7 классах. При проведении уроков в этих классах необходи-
мо было на каждом этапе урока определить вид деятельности для каждого клас-
са и работу по проверке усвоения учебного материала и корректировке знаний 
учащихся. 

 На уроке в 6 классе «Фотосинтез» ученики выполняли лабораторную работу 
по теме «Фотосинтез», для достижения конечного результата работы на данном 
уроке применялись групповые формы работы.

Остановимся на этапах урока.
1. Вводная часть. На данном этапе учитель рассказывает, какую работу с уча-

щимися будет проводить и что им для этого необходимо.
2. Практическая часть. В ходе данного этапа школьники делятся на две груп-

пы и выполняют практическую часть, которая включает в себя изучение этапов 
фотосинтеза опытным путем. Пареллелько с этим учащиеся фиксируют выводы 
и записывают наблюдения в тетрадь.

3. Закрепление материала. На данном этапе учащиеся отвечают на вопросы 
учителя.

4. Домашнее задание.
В 6 классе тема «Жизнь растений зимой» изучали в ходе экскурсии, на которой 

учащиеся учились определять виды растений и деревьев по внешним признакам 
в зимний период времени, при этом используя определительные карточки.

1. В начале урока с учащимися был проведен инструктаж по технике безопас-
ности.

2. Следующий этап ознакомления с растениями на пришкольном участке.
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На уроке учащиеся знакомятся с видами растений на пришкольном участке, 
рассматривают их состояние в зимний период времени, характеризуют и выясня-
ют причины такого состояния.

3. Ознакомление с деревьями на пришкольной территории проходило путем 
групповой формы работы. В начале учитель дает общую характеристику дере-
вьев, таких как сосна и ель.
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Экологическое образование, экологическая культура, Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт.
Статья посвящена актуальным вопросам экологического образования школьников 
в свете требований ФГОС ООО, а именно возможности школьного курса географии 
в экологическом образовании школьников.

Ecological education, ecological culture, Federal state educational standard.
The article is devoted to topical issues of environmental education of schoolchildren in the light 
of the requirements of GEF, OOO, namely the possibility of a school course of geography in the 
environmental education of schoolchildren.

Решение экологических проблем возрастает по мере увеличения численно-
сти населения нашей планеты, ускорения темпов урбанизации и развития 
производства, неотъемлемо связанные с развитием современного общества. 

Значение географии в экологическом образовании подтверждается экологи-
ческой составляющей требований федерального государственного образователь-
ного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) к освоению геогра-
фии. Приведем перечень этих требований:

– формирование представлений о географии…, в том числе задачи охраны 
окружающей среды и рационального природопользования;
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– формирование представлений и основополагающих теоретических знаний 
об экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;

– формирование умений и навыков… самостоятельного оценивания уровня 
безопасности окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае при-
родных стихийных бедствий и техногенных катастроф;

– формирование представлений об особенностях деятельности людей, веду-
щей к возникновению и развитию или решению экологических проблем на раз-
личных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологиче-
ски целесообразного поведения в окружающей среде [1].

Экологическое образование – непрерывный процесс обучения, воспитания 
и развития личности, направленный на формирование системы научных и прак-
тических знаний и умений, ценностных ориентаций, поведения и деятельности, 
обеспечивающих ответственное отношение к окружающей социально-природной 
среде и здоровью [5, с. 10]. Главная цель экологического образования – формиро-
вание экологической культуры личности и общества.

И.Н. Пономарева определяет экологическую культуру как важнейшую часть об-
щей культуры человека, проявляющуюся в его духовной жизни, поступках и быту; 
особое свойство личности понимать ценность природы, характеризуемое совокуп-
ностью знаний по экологии, умений природоохранительной деятельности, гумани-
стическим отношением ко всему живому и окружающей среде [5, с. 28].

Экологическое образование имеет межпредметный характер, но особое ме-
сто занимают предметы естественнонаучного цикла: география, биология, хи-
мия. Именно эти предметы имеют больше всего возможностей по формирова-
нию экологического мышления школьников. 

В понятийно-терминологическом словаре экологическое мышление рассма-
тривается как «установление причинно-следственных связей, вероятностных 
и прогностических, а также других видов связей, выяснение причин, сущности 
и путей решения проблем в ситуациях нравственного выбора и прогноза; основа 
правильного гражданского отношения к окружающей среде» [2, с. 21].

Развитие экологического сознания личности – осознание сущности экологи-
ческих законов; понимание причин противоречий в системе «природа – обще-
ство» как несоответствие природных и социальных законов; познание себя и от-
ношение к себе и окружающему миру как части самого себя [4, с.13].

Школьный курс географии дает представление о ценности природы для жизне-
деятельности человека и призван сформировать у учеников бережное отношение 
к окружающей среде. В обучении географии возрастает роль краеведческого прин-
ципа обучения, принципов сочетания локального и глобального, принципа приро-
досообразности, коэволюции, ненасилия и других, что позволяет на примере окру-
жающей местности раскрыть причинно-следственные связи в системе «природа – 
человек». Важно также прибегать к опыту самих учащихся, накопленному во взаи-
модействии с природой [3, с. 102–107]. Такой подход к обучению позволяет вырабо-
тать у школьников устойчивую мотивацию изучать и беречь окружающий его мир.
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В настоящее время усилена экологическая направленность содержания всех 
курсов школьной географии, что вызвало необходимость увеличения сведений 
о многогранной значимости природы для человека, о положительном и отрица-
тельном влиянии его на природу, о взаимосвязях в природе, о природе как едином 
целом. Главная роль географии в формировании экологического мышления за-
ключается в умении делать экологические выводы и заключения на основе име-
ющегося материала. Именно благодаря этому происходит экологизация геогра-
фического образования. 

В ходе уроков географии ученики учатся прогнозировать последствия воз-
действия человека и общества в целом на природу и окружающий нас мир, фор-
мулировать предложения по рациональному использованию и охране природы, 
определять последствия проводимых природоохранных мероприятий. Школьни-
ки должны осознавать важность природоохранных действий в повседневной дея-
тельности каждого человека. Изучая сложное переплетение объектов различных 
сфер экосистемы, география вносит существенный вклад в решение экологиче-
ских проблем в силу своего комплексного характера как наука. Находясь на сты-
ке естественных и общественных наук, география обладает мощным педагогиче-
ским ресурсом по формированию экологического мышления школьников.

Библиографический список
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

/ М-во образования и науки РФ. М.: Просвещение, 2011.
2. Колтунова И.Р. Диагностика уровня экологических знаний и сформированности экологи-

ческих отношений у школьников. М.: Просвещение, 2003. 21 с.
3. Ситаров В.А., Мавлютова О.С. Экологическое образование школьников в контексте изме-

няющегося мира // Философия образования. № 4. 2002. С. 102–107.
4. Смирнова Н.З., Галкина Е.А. Основные вопросы методики обучения экологии: учебное 

пособие. – Электрон. дан. / Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. Красноярск, 2014. 
13 с.

5. Смирнова Н.З., Галкина Е.А. Экологическое образование школьников: учебное посо-
бие – [Электронный ресурс] / Электрон. дан. / Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафье-
ва. Красноярск, 2015. 10 и 28 с.



[ 129 ]

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЕЗДНОЙ ИНТЕНСИВНОЙ ШКОЛЫ 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПО БИОЛОГИИ

ORGANIZATION OF OFFSITE INTENSIVE SCHOOL 
FOR STUDENTS ON BIOLOGY 

А.А. Попов
Красноярский государственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева
Научный руководитель Е.А. Галкина, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры физиологии человека и методики обучения биологии, 
Красноярский государственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева

A.A. Popov
Krasnoyarsk state pedagogical university named after V.P. Astafiev,

Scientific adviser E.A. Galkina, candidate of pedagogical sciences, associate
 professor at the chair of Physiology of man 

and methods of teaching biology, 
Krasnoyarsk state pedagogical university named after V.P. Astafiev

Выездная интенсивная школа, образовательное пространство, развитие мотивации 
старшеклассников, интерактивные формы дополнительного образования.
В статье рассматриваются основные аспекты проведения выездной интенсивной школы 
по биологии, указываются интерактивные формы развития мотивации и содержания до-
полнительного образования старшеклассников по биологии.

Offsite intensive school, educational space, development of motivation of high school students, 
interactive forms of additional education.
The article examines the main aspects of conducting an offsite intensive school on biology, spec-
ifies interactive forms of development of motivation and content of additional education for 
senior pupils in biology.

В Концепции модернизации российского образования на период до 2020 г. 
подчеркнута роль учреждений дополнительного образования как одного 
из определяющих факторов личностного, социального и профессиональ-

ного развития молодежи. «В каникулярный период в его рамках организуются 
профильные школы, экспедиции и поисковые отряды, самостоятельная исследо-
вательская, творческая деятельность обучающихся. Дополнительное образова-
ние детей должно проходить в максимально комфортных для развития личности 
условиях» [6, с. 25].

В процессе анализа литературных источников было обнаружено, что понятие 
«выездные интенсивные школы» не сформулировано однозначно, в связи с чем 
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была поставлена задача рассмотреть основные аспекты проведения интенсивных 
школ биологического содержания, которые бы и составили его определение. 

Основой понятия «выездная интенсивная школа» будет выступать понятие 
«школа», существенными признаками которой являются «образовательное про-
странство» и «форма организации обучения» [3]. Под образовательным про-
странством понимается организация учебно-воспитательного процесса, проявля-
ющаяся, с одной стороны, в особом взаиморасположении научных, культурных 
и бытовых структурных компонентов, и участников образовательного процесса – 
с другой [2, с. 22]. Видовым признаком будет являться интенсивность, которая 
отражает характеристику того или иного процесса как «напряженного, усиленно-
го, дающего высокую производительность». Успешность выездного формата ме-
роприятия продиктована тем, что подростки меняют привычный ритм жизни, по-
гружаются в атмосферу, направленную на успешное интенсивное изучение дис-
циплины. Все это имеет определенное значение для формирования навыков со-
циализации в новой жизненной ситуации.

Важную роль в проведении интенсивных школ оказывает ориентация со-
держания на биологическую составляющую. Значение знаний о живой приро-
де трудно переоценить. Человек сталкивается с ними ежедневно: правильное пи-
тание, гигиена, уход за своим здоровьем и многое другое. Поэтому, необходимо 
стимулировать стремление подростков изучать биологию, потому что это инте-
ресно, познавательно и нужно для жизни, а не только для успешной сдачи госу-
дарственных экзаменов. В связи с этим, перед организаторами выездных интен-
сивных школ ставится задача подготовить не только предметные занятия по био-
логии, но и интенсифицировать ее изучение школьниками в процессе участия 
в квизах, интеллектуальных играх, квестах, вечерних мероприятиях [5, с. 61].

Примером такого устройства может служить интенсивная школа «Школа 
Плюс», реализуемая Центром довузовской подготовки Красноярского государ-
ственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. «Главный прин-
цип в организации интенсивной школы сегодня – взаимоуважение и работа в ко-
манде. Особый ритм организации устройства интенсивной школы, где в рамках 
одного дня тесно сплетаются обучение, творчество, поиск, игра, общение; где 
старшеклассники действительно ощущают, что чем больше они планируют, тем 
больше успевают. С первого дня работы в интенсивной школе участники попада-
ют в особую атмосферу хорошего настроения, в которой решение самых трудных 
образовательных задач превращается в радостное событие» [5, с. 132].

Подводя итоги, мы можем сформулировать понятие выездной интенсив-
ной школы для учащихся старших классов как специально-организуемой сре-
ды продуктивного взаимодействия субъектов (участников) с целью достижения 
учебных, культурных и спортивных результатов и обеспечения своевременно-
го самоопределения старшеклассников, организованной и реализуемой компе-
тентными в вопросах работы с подростками педагогами, проводимой в форма-
те выездного погружения. 
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Ситуационные задачи по химии, метапредметные результаты, универсальные учебные 
действия (УУД).
В последнее время распространение получают технологии активного обучения, которые 
формируют УУД. Формирование УУД способствует применение ситуационных задач.

The situational tasks in chemistry, a meta-cognitive results, universal educational activities (UUD).
Recently, active learning technologies are being developed that form the UAL. The formation 
of the UAL facilitates the application of situational tasks.

В настоящее время вводятся новые формы воспитания и обучения школь-
ников, предложенные федеральными государственными образовательны-
ми стандартами. Внедрение нового стандарта в процесс обучения химии 

в школе предусматривает переход на деятельностную парадигму, которая требу-
ет от учителя совершенно новых подходов к организации учебной деятельности 
обучающихся [3]. 

Данный переход позволяет не только формировать функциональность хими-
ческих знаний, но и развивать УУД. Термин «универсальное учебное действие» 
означает умение учиться, т.е. способность обучаемого к саморазвитию и самосо-
вершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социаль-
ного опыта [5].

Учащиеся должны научиться самостоятельно развивать познавательную де-
ятельность: работать с текстами, таблицами, графиками, ставить цели, находить 
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и анализировать информацию, сравнивать, предвидеть последствия, обосновы-
вать собственную позицию и т.д.

Планирование метапредметных результатов осуществляется по сферам 
применения универсальных видов учебной деятельности, значим для учащих-
ся: познание, обучение, интеллектуальное развитие, различные виды комму-
никаций, информационная среда, жизненные проблемы. Метапредметными 
результатами изучения химии должны стать следующие универсальные виды 
деятельности:

1) информационная;
2) коммуникативная;
3) по решению проблем;
4) общие научные методы познания;
5) логические умения;
6) учебно-исследовательская [2].
В современном мире остро стоит проблема взаимоотношений человека 

с окружающим миром. Химия как наука и предмет дает большую возможность 
затронуть практически все компоненты окружающей среды – сушу, атмосферу, 
воды Мирового океана.

Для работы в данном направлении большим дидактическим потенциалом об-
ладают ситуационные задачи.

Ситуационные задачи создают объективные условия для формирования 
у школьников опыта самостоятельной познавательной деятельности, развития 
у них критического мышления, а также функциональности их знаний и умений, 
т. е. способности использовать их в различных жизненных ситуациях [4].

Схема решения ситуационной задачи 
1. Ознакомление с ситуацией
2. Определение проблемы.
3. Поиск источников информации, необходимой для решения проблемной си-

туации.
4. Анализ полученной информации.
5. Формирование обоснованных выводов, аргументированного ответа на во-

прос задачи.
Приведем примеры ситуационных задач, которые можно предложить в 10 

классе по теме «Азотосодержащие органические соединения».

Ситуационная задача «Боевое взрывчатое вещество»
Иногда случается так, что человек из химии созидающей превращает ее в хи-

мию разрушающую. При этом одно и то же вещество может оказаться с двумя ли-
цами: по-доброму помогать человеку и одновременно быть направленным про-
тив него. Примером может служить хорошо известный нитроглицерин. Эта тя-
желая бесцветная тяжелая жидкость обладает чрезвычайно опасным свойством: 
мгновенно взрывается от трения, удара или нагревания. 
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Нитроглицерин впервые получил в 1847 г. итальянский химик А. Собреро, 
действуя на глицерин азотной кислотой. 

Во время Крымской войны (1853–1856) Н.Н. Зинин предложил использовать 
это вещество в военных целях. Подводные мины наполняли нитроглицерином 
и взрывали их на расстоянии электрическим током. Эти взрывы были огромной 
мощности. Однако мины иногда взрывались случайно и служили причиной гибе-
ли русских солдат и матросов.

Положительные свойства глицерина. Использование в микродозах как эф-
фективное лекарственное средство при кардиологических заболеваниях.

Задания 
1. Запишите структурную формулу соединения, о котором идет речь.
2. Приведите конкретные примеры того, как применяется данное соединение.
3. Почему такое соединение может по-доброму служить человеку?
4. Объясните причины того, что оно обладает опасным свойством [1].
При выполнении данного задания учащиеся проявляют следующие УУД: 

умения планирования достижения цели, использования различных способов по-
иска информации, применение языковых средств для предоставления информа-
ции. В таких задачах они учатся действовать в туманности: на основании данной 
информации им необходим ряд умозаключений.

Ситуационная задача «Белки»
Белки – это высокомолекулярные природные полимеры, построенные 

из остатков аминокислот, соединенных амидной (пептидной) связью –CO-NH-. 
Каждый белок характеризируется специфической аминокислотной последова-
тельностью и индивидуальной пространственной структурой. На долю белков 
приходится не менее 50 % сухой массы органических соединений животной клет-
ки. Функционирование белков лежит в основе важнейших процессов жизнедея-
тельности организма [1].

Задания
1. Приведите общее название составных частей белков.
2. Почему белковая пища – мясо, яйцо – легче усваивается организмом после 

термической обработки?
3. Приведите примеры глобулярных и фибриллярных белков. Составьте срав-

нительную таблицу, отражающую их более полные характеристики.
4. Почему кисломолочные продукты более полезны для взрослых людей, не-

жели обыкновенное молоко?
Как видно, при выполнении рассмотренного задания учащиеся должны 

применить имеющиеся знания о белках и использовать дополнительную ин-
формацию.

Таким образом, ситуационные задачи ориентированы на обучение учащихся 
умениями осуществлять поиск, осмысливать и представлять информацию, необ-
ходимую в конкретной ситуации.
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В статье изложен анализ учебников и программ по химии 10–11 классов с целью выяс-
нения наличия и полноты изучения темы «Структурная изомерия», а также анализ про-
грамм УМКД для студентов-бакалавров направления подготовки 050100.62 Педагогиче-
ское образование, профиль Химия и экология, Биология и химия с целью определения на-
личия темы «Структурная изомерия» в учебном плане студентов химического профиля.

Structural isomerism, tautomerism, organic chemistry, isomer, oxime, quinone, chemistry.
The article analyzes the textbooks and chemistry programs of grades 10-11 with the aim of 
ascertaining the existence and completeness of the study of the topic «Structural isomerism», 
as well as the analysis of the curriculum for students-bachelors in the field of preparation 
050100.62 Pedagogical education, profile Chemistry and Ecology, Biology and Chemistry in 
order to determine the availability of the topic «Structural isomerism» in the curriculum of 
students in the chemical profile.

Цель: расширение знаний у обучающихся и учащихся в области структур-
ной изомерии.

В школьном и вузовском курсе органической химии недостаточно 
внимания уделяется такому виду изомерии, как таутомерия. Поэтому требуется 
углубленное изучение этого вида изомерии. Следует учесть, что вопросам изо-
мерии и таутомерии уделяется недостаточно внимания в учебниках и учебно-
методических пособиях.

Введение федеральных образовательных стандартов нового поколения 
(ФГОС), с одной стороны, несомненно, приведет к изменению всех состав-
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ляющих школьного химического образования. В процессе изучения курса хи-
мии ученик средней общеобразовательной школы должен научиться анализи-
ровать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с веществами, 
иметь навыки безопасного обращения с теми из них, которые используются 
в повседневной жизни. В настоящее время выпускник общеобразовательной 
школы при написании Единого государственного экзамена (ЕГЭ) сталкивает-
ся в разделе А13 с заданиями по теме «Структурная изомерия». При выполне-
нии этого раздела школьники имеют мало информации, затрудняются приме-
нять предметные знания для решения задания, так как в учебно-методическом 
материале недостаточно освещена данная тема. Выделение предметных, ме-
тапредметных и личностных результатов в новых стандартах, по мнению их 
разработчиков, приведет к повышению качества образования в средней шко-
ле. Школьный учебник был и остается на сегодняшний день важнейшим мето-
дическим средством обучения, в котором бы содержание учебного курса пред-
ставлялось в полном виде.

Данная тема актуальна тем, что в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) 
присутствуют задания по теме «Структурная изомерия». Таутомерия связана 
с многими химико-технологическими процессами, особенно в области синтеза 
лекарственных веществ и красителей (производство витамина С – аскорбиновой 
кислоты и др.). Очень важна роль таутомерии в процессах, протекающих в жи-
вых организмах, например, кольчато-цепная (оксо-окси-) таутомерия характер-
на для моносахаридов. Сахара существуют в кольчатых (циклических) и цепных 
формах, находящихся в растворе в динамическом равновесии. Обычно цикли-
ческие формы моносахаридов преобладают над открытой цепной формой. На-
пример, известно, что в водных растворах глюкоза находится, главным образом, 
в виде α- и ß- глюкопираноз, в меньшей степени – в виде α- и ß-глюкофураноз 
и совсем небольшое количество глюкозы – в виде открытой, альдегидной фор-
мы (0.024 %). В целом пиранозные формы резко преобладают над фуранозными 
формами. Несмотря на это, данная тема мало изучается в школьном курсе, а точ-
нее, поверхностно. В учебно-методических пособиях содержится мало материа-
ла, касающегося таутомерии, не разработаны практические задания. Хотелось бы 
изучать данную тему более углубленно, рассматривая все ее аспекты. 

В данной работе хотелось бы рассмотреть более подробно тему таутомерии 
в школьном и вузовском курсе органической химии.

Для решения данной проблемы мы рассмотрели такие пути решения:
1) в теоретическое содержание уроков вставлять материал про таутомерию;
2) решение задач, связанных со структурной изомерией;
3) проведение внеклассных и внеурочных (в том числе экспериментальных) 

занятий;
4) вовлечение учащихся в процесс составления задач будет способствовать 

эффективному формированию универсальных учебных действий;
5) разработка методических материалов для использования их на уроках.
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Явление, когда вещество может существовать в виде нескольких изомерных 
форм, легко переходящих друг в друга и находящихся в динамическом равнове-
сии, называют таутомерией. Переходящие друг в друга формы называются тауто-
мерами, а их взаимный переход – таутомерным превращением. Таутомерные пре-
вращения характерны для многих классов органических соединений [1]. 

Полагаем, что в условиях школьного эксперимента это явление можно рас-
смотреть на примере нитрозофенол – хиноноксимной таутомерии.

Это явление было обнаружено еще в конце XIX в., когда химики, исходя 
из разных исходных веществ получили одно и то же соединение:

Объяснение этому явлению сделал немецкий химик Конрад Лаар. В 1885 г.          
К. Лаар опубликовал свой классический труд «О возможности нескольких фор-
мул строения для одного и того же соединения». В нем он обратил внимание 
на возможность для одного и того же вещества соединить в себе свойства двух 
изомеров и приводил примеры, известные в то время, в том числе указывал 
на идентичность n-нитрозофенола (1) с хиноноксимом (2) и бензолазо-α-нафтола 
(3) с фенилгидразоном-α-нафтохинона (4) [3]:

К. Лаар высказал предположение, что водород, переход которого дает при-
веденные пары изомеров, занимает среднее положение между двумя возможны-



[ 139 ]

ми, что его двустороннее колебание обусловливает двойственный характер веще-
ства. Для этого явления он предложил термин «таутомерия». Ошибочность пред-
ставлений К. Лаара заключалась в том, что он не рассматривал структуры (1), (2) 
и (3), (4) в качестве реально существующих, а считал, что они представляют со-
бой лишь крайние положения внутримолекулярного колебательного состояния 
в одном веществе [2, с. 881–886].

В дальнейшем было показано, что на положение нитрозофенол – хинонок-
симного равновесия влияет целый ряд факторов:

a) Тип растворителя;
b) Структура нитрозоаренола.
Например, в работах А.Н. Несмеялова указывается на влияние растворителя 

на положение равновесия: нитрозофенол ⇌ хиноноксим.
В работе, выполненной на кафедре химии КГПУ им. В.П. Астафьева, уста-

новлено, что близкие по структуре нитрозоаренолы существенно различаются 
по положению их таутомерных равновесий.

В нашей работе исследуется путь к некоторым 1,4- нафтохинон – 1- оксимам, 
потенциально способным к таутомерным превращениям.

Предполагается, что отсутствие или наличие таутомерии на примере оксима 
2-амино-3-хлор-1,4-нафтохинона будет подтверждено спектрофотометрическим 
методом и сравнением с положением равновесия 4-нитрозофенол-хиноноксимной 
таутомерии.
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Проектная деятельность, организация проектной деятельности при обучении биологии, 
достоинства проектной деятельности, проблемы внедрения, образовательные результа-
ты проектов.
В статье изложены особенности организации проектной деятельности учащихся в обуче-
нии биологии, проблемы и перспективы. Проектная деятельность активизирует личную 
заинтересованность учащихся в получении новых знаний, мотивацию к обучению, фор-
мированию у учащихся творческого саморазвития, а также помогает приобрести прак-
тические навыки публичной презентации и защиты своих достижений.

Project activity, the organization of project activities in biology training, the dignity of project ac-
tivities, implementation problems, educational results of projects.
The article outlines the features of the organization of project activities of students in the teaching of 
biology, problems and perspectives. Project activity activates personal interest of students in gain-
ing new knowledge, motivation for learning, formation of students’ creative self-development, and 
also helps to acquire practical skills of public presentation and protection of their achievements.

Для организации учебного процесса в интересах развития творческих ка-
честв личности, познавательной активности, самостоятельности, способ-
ности к самообразованию и готовности к инновационной деятельности 

наиболее адекватным является систематическое вовлечение учащихся в учебное 
исследование [5]. 

Применение проектов дает возможность реализовать личностно-ориентиро-
ванный подход к образованию школьников, базирующийся на применении зна-
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ний и умений, полученных во время изучения других смежных учебных предме-
тов, что помогает их интеграции в процессе работы над проектом, создавать по-
ложительную мотивацию и активировать творческую деятельность учащихся.

Достоинством проектной деятельности при обучении биологии является то, 
что большую часть знаний ученик получает самостоятельно, вместо традицион-
ных действий по образцу используются исследовательские и поисковые действия. 

Основными идеями использования проектной деятельности при обучении 
биологии являются следующие положения: способности ученика заложены при-
родой, а школа должна создать условия для их раскрытия; знания должны слу-
жить для приспособления человека к условиям окружающей среды и иметь прак-
тическую направленность; главными являются не количественные характеристи-
ки знаний, полученных учащимися в школе, а умение использовать их в конкрет-
ной ситуации; важно подчинить содержание обучения решению практических 
проблем, соответствующих силам, подготовке и интересам ученика; решение 
проблем требует сочетания умственного и физического труда, что имеет развива-
ющую и общественную ценность [3]. 

Таким образом, полученные в процессе реализации проекта знания, умения 
и навыки не только приобретают особую прочность и более полное осознание, но 
и ассоциативно связаны с полученным удовлетворением от проделанной работы, 
что становится стимулом к новому поиску. Поиск, в свою очередь, вызывает но-
вые ассоциации, новые проекты.

Проектная деятельность требует особую организацию работы учителя. Основ-
ная задача учителя заключается в формировании интереса учеников и создании 
условий для того, чтобы учащиеся сами осуществляли реализуемый ими вид дея-
тельности. Организация сотрудничества и демократический стиль общения дают 
возможность уменьшить напряженности и сложность труда учителя [1].

Обратная связь в процессе взаимодействия учителя и учащихся удовлет-
воряет потребности в саморазвитии учащихся: они самостоятельно выбирают 
тему для изучения, определяют проблему, которой будут заниматься, обращают-
ся к учителю по вопросам координации действий в процессе исследований. Это 
дает возможность увеличения доли самостоятельности учащихся в учебном про-
цессе, что приводит к достижению ими высоких уровней подготовленности к са-
мообразованию и инновационному подходу.

Использование проектной деятельности учащихся по биологии являет-
ся перспективным путем формирования особого стиля учебной деятельности 
по ряду причин.

1. По своему характеру обучение на основе реализации проектов является 
естественным способом получения знаний, поскольку исследовательская дея-
тельность лежит в основе поведения человека, соответствует законам интеллек-
туального и психического развития ребенка.

2. Возможности использования проектирования в обучении шире, чем только 
формирование знаний о научных методах исследования. Его использование обеща-
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ет расширить границы современного общеобразовательного процесса по формиро-
ванию у учащихся творческих черт личности (высокий уровень интеллектуального 
развития, познавательная самостоятельность, активность, инициативность в поис-
ке нешаблонных решений, способность адаптировать свою деятельность к новым 
условиям), способствует приобщению учащихся к деятельности средствами науки.

3. Наиболее эффективно использовать проектную деятельность для достиже-
ния современных целей образования можно только в сочетании с другими мето-
дами обучения и при непременном условии приоритета систематичности пред-
ставления содержания образования [2].

Для того чтобы массово внедрить проектную деятельность в обучении био-
логии, необходимо решить несколько проблем.

– В практике школы отсутствует разработанная методическая база использо-
вания проектной деятельности. 

– Необходимо разработать систему подготовки учителей, которые должны 
обеспечить необходимый уровень организации проектной деятельности. С уче-
том его специфики акцент должен быть сделан на освоении ими методологии 
и методов научного исследования. 

– Надо изменить отношение к проектной деятельности только как вспомога-
тельному в достижении целей информационной парадигмы образования; отка-
заться от существующей системы оценивания учебных достижений учащихся, 
блокирующей мотивацию к исследовательской деятельности.

В современной ситуации есть достаточно оснований для оптимизма, источ-
ником которого является неиссякаемая творческая инициатива учителей [4].

Таким образом, применение проектирования при обучении биологии являет-
ся одной из эффективных образовательных технологий в учебном процессе, спо-
собствующих формированию у учащихся интереса к познавательной и творче-
ской деятельности, творческого саморазвития и самореализации, формированию 
соответствующих знаний, умений, навыков и исследовательской позиции в вос-
приятии и понимании природы, ее закономерностей и овладение естественнона-
учной компетентностью, развитию практических навыков публичной презента-
ции и защиты своих достижений.

В процессе осуществления проекта ученики усваивают новые знания, прак-
тические умения, интегрирующие информацию смежных предметов, ищут более 
эффективные пути решения задач, поставленных в проекте [5]. Проектная дея-
тельность демонстрирует широкие возможности сотрудничества, в ходе которо-
го учащиеся ставят цели, определяют оптимальные средства ее достижения, рас-
пределяют обязанности, проявляют собственную компетентность.
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Обучение в сотрудничестве, учебное сотрудничество, развитие технологий школьного об-
учения.
В статье рассматривается ретроспектива становления идеологии сотрудничества в об-
щем школьном образовании. Представлены исторические этапы введения элементов со-
трудничества при обучении школьников. 

Training in cooperation, educational cooperation, development of technologies of school training.
In article the retrospective of formation of ideology of cooperation in the general school educa-
tion is considered. Historical stages of introduction of elements of cooperation when training 
school students are presented.

Изучение истории развития школьного обучения показывает, что сначала 
идеология обучения в сотрудничестве проникает в вузы и лишь спустя 
долгое время в школах появляются отдельные элементы совместной ра-

боты. С применением на уроках приемов обучения учащихся в сотрудничестве 
связано преобразование системы образования во всем мире. Прошли столетия, 
и работа учащихся в сотрудничестве основательно закрепилась в школах и пере-
стала восприниматься как новая форма работы [2; 4].

Период XX – XXI столетий может быть назван эпохой открытия, изучения 
и попыток перехода от устаревшего традиционного метода обучения, к техноло-
гии обучения в сотрудничестве [6].

Одними из первых, кто попытался изменить сам учебный процесс еще 
в XVIII веке, используя принципы учебного сотрудничества на уроках, были                                   



Э. Белл и Дж. Ланкастер – авторы системы взаимного обучения. Эта система была 
выстроена на основе обучения в разновозрастных группах, в которой старшие уча-
щиеся получали задание от учителя, а затем проводили занятия с младшими.

Позднее над способами обучения в сотрудничестве работали три группы аме-
риканских педагогов: Р. Славин, Р. Джонсон и Д. Джонсон, и группой Э. Арсона. 
По их мнению, если обучающиеся допускают ошибки, то им необходимо предо-
ставить возможность для дополнительной практики в малых группах, в которых 
они научатся помогать друг другу и работать в команде. 

В советской педагогике проблема несоответствия принципов образования 
и цели имеет свою историю [1]. Первым, кто предложил эффективные способы 
решения этой проблемы применительно к процессу обучения был А.С. Макарен-
ко. Он занимался исследованием закономерности обучения личности в коллекти-
ве. А.С. Макаренко были разработаны практические технологии обучения и са-
мовоспитания личности в коллективе, при этом было принято за основу направ-
ления в педагогической деятельности – сотрудничества учителя и обучающих-
ся класса. А.С. Макаренко известный теоретик, который разработал модель об-
учения в сотрудничестве именно как «воспитательного коллектива» (наряду с                 
Н.К. Крупской, П.П. Блонским, С.Т. Шацким, В.А. Сухомлинским, Ф.Г. Мелихо-
вым, И.П. Ивановым и др.)

В пятидесятые и в начале шестидесятых годов XX в., выдающийся совет-
ский педагог В.А. Сухомлинский публикует свои особенно интересные работы, 
которые смогли повлиять на изменение содержания принципов процесса обуче-
ния. Основной идеей дидактических работ В.А. Сухомлинского было создание 
программ формирования и развития основных учебных умений у обучающихся 
и применение их на уроках по всем предметам. 

В.А. Сухомлинским были разработаны методические основы сотрудничества 
на уроках. Параллельно с этим он перерабатывал и принципы, структуру, а так-
же содержание воспитательной работы при классно-урочном обучении, что по-
зволило объединить учебную и воспитательную работу в единое целое, чего ра-
нее не было в процессе обучения в школах. 

Идеи направления в педагогике сотрудничества получили свое дальнейшее 
развитие и в настоящее время. Сейчас есть большое количество отечественной 
психолого-педагогической литературы, которая помогает учителю освоить раз-
ные формы организации учебного сотрудничества: Г.А. Цукерман «Зачем детям 
учиться вместе», «Виды общения в обучении», В.К. Дьяченко «Сотрудничество 
в обучении», А.Ю. Уваров «Кооперация в обучении: групповая работа», Н.Б. Шу-
макова «Развитие исследовательских умений младших школьников» и другие [3]. 
В своих руководствах для учителя Г.А. Цукерман считает, что требованиям раз-
вивающего обучения отвечает коллективная (парная, групповая) форма органи-
зации учебно-воспитательного процесса, к которой он относит и динамические 
пары (пары сменного состава). Идеи педагогики ученического сотрудничества 
были проработаны и представлены педагогами-новаторами (Ш.А. Амонашви-
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ли, И.Л. Волков, Ц.П. Иванов, В.А. Караковский, С.Н. Лысенкова, Б.П. Никитин, 
Л.А. Никитина, В.Ф. Шаталов, М.Л. Щетинин и др.), педагогами-журналистами 
(В.М. Матвеев и С.Л. Соловейчик).

В настоящее время одной из составляющей педагогического процесса стано-
вится личностно ориентированное взаимодействие обучающихся друг с другом 
[5]. Работа учеников в сотрудничестве позволяет наиболее эффективно достигать 
поставленных задач обучения и раскрывать потенциальные возможности каждо-
го ученика.
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Гетероциклические соединения, органическая химия, химия гетероциклических соедине-
ний, пиррол, химия.
В статье изложен анализ учебников и программ по химии 10–11 классов с целью выясне-
ния наличия и полноты изучения темы «Гетероциклические соединения», а также ана-
лиз программ РПД для студентов-бакалавров направления подготовки 44.03.05 Педаго-
гическое образование, профиль Химия и экология, Биология и химия с целью определе-
ния наличия темы «Гетероциклические соединения» в учебном плане студентов химиче-
ского профиля.

Heterocyclic compounds, organic chemistry, chemistry of heterocyclic compounds, pyrrole, chemistry.
In the article the analysis of textbooks and programs on chemistry of 10–11 classes with the 
purpose of finding out the presence and completeness of the study of the topic «Heterocyclic 
compounds» is presented, as well as the analysis of the RAP programs for undergraduate stu-
dents in the field of preparation. 44.03.05 Pedagogical education, profile Chemistry and Ecol-
ogy, Biology and Chemistry in order to determine the availability of the topic «Heterocyclic 
compounds» in the curriculum of students in the chemical profile.

В школьном курсе органической химии изучаются вещества различных 
классов органических соединений. Выбор этих веществ определяется: а) 
значением их для усвоения основ науки; б) важностью для человека и на-

родного хозяйства страны; в) доступностью для понимания школьника. 
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С точки зрения ФГОС в школьном курсе должны быть представлены такие 
основные классы органических соединений, как углеводороды, спирты, альдеги-
ды, кислоты, сложные эфиры, углеводы, нитро- и аминосоединения, белки. 

Многие вещества с двойственной функцией, красители, гетероциклические 
соединения, алкалоиды и ряд других классов органических соединений, не изу-
чаются лишь потому, что они не доступны усвоению школьникам в отведенное 
время [5, с. 11]. Гетероциклические соединения в школе, как правило, освещают-
ся только обзорно, без рассмотрения сущности их происхождения, строения, хи-
мизма и способов синтеза.

В ходе педагогического эксперимента нами проведен анализ программ и учеб-
ников по химии средней (полной) общеобразовательной школы, содержащих ин-
формацию о теме «Гетероциклические соединения».

Тема «Гетероциклические соединения» изучаются на уроках химии в 10–11 
классах в последнем разделе учебника по органической химии – «Азотсодержа-
щие органические вещества», куда постоянно включены амины, аминокислоты 
и белки, но, кроме них, могут рассматриваться азотсодержащие гетероциклы, ну-
клеиновые кислоты, что зависит от числа часов в учебном плане. 

Всего было проанализировано 7 учебников по химии разных авторов:                     
Н.Е. Кузнецова, Н.Н. Гара «Химия 10 класс» (базовый уровень), Н.Е. Кузнецо-
ва, Н.Н. Гара, И.М. Титова «Химия 10 класс» (профильный уровень), Г.Е. Руд-
зитис «Химия (Органическая химия) 10 класс» (базовый уровень), И.И. Ново-
шинский, Н.С. Новошинская «Химия (Органическая химия) 11 класс» (профиль-
ный уровень), Л.А. Цветков «Органическая химия 10–11 класс», Э.Е. Нифантьев 
«Органическая химия 11 (10) класс», В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, В.В. Лунин,                     
А.А. Дроздов, В.И. Теренин «Химия 11 класс» (профильный уровень).

Анализ учебников показал, что: 
– гетероциклические соединения изучаются в 10 – 11 классах в курсе «Орга-

ническая химия»;
– некоторые учебники содержат ряд орфографических и химических ошибок 

в разделах «Гетероциклические соединения». Рассмотрим на некоторых примерах:
1) в учебнике И.И. Новошинского, Н.С. Новошинской «Химия (Органиче-

ская химия) 11 класс» (профильный уровень, 2008) [2, с. 285–294] на с. 292 допу-
щена ошибка в написании формулы дихлорида пиримидина;

2) в учебнике В.В. Еремина, Н.Е. Кузьменко, В.В. Лунина, А.А. Дроздова, 
В.И. Теренина «Химия 11 класс» (профильный уровень, 2010) [3, с. 117–127] 
на с. 118 допущена ошибка в названии фурана (написано фурац);

3) в учебнике Э.Е. Нифантьева «Органическая химия 11 (10) класс» (2011) [1, 
с. 197–202] на стр. 198 допущена ошибка в написании формулы никотина;

Анализ учебников позволил определить, что:
– наиболее полно тема «Гетероциклические соединения» освещена у И.И. 

Новошинского, Н.С. Новошинской. На изучение данной темы отводится 5 пара-
графов (по 1 часу на параграф). Хуже данная тема изучается у Н.Е. Кузнецовой, 
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Н.Н. Гара [4, с. 181–186]. Ее рекомендуют изучать при наличии дополнительного 
часа или двух часов в неделю;

– основные химические гетероциклические соединения, которые встреча-
ются в параграфах данной темы: пиридин, пиррол, пурин, пиримидин, пирими-
диновые основания (урацил, тимин, цитозин), пуриновые основания (аденин, 
гуанин);

– ни в одном из выше проанализированных учебников не предусмотрено вы-
полнение лабораторных работ, расчетных задач и демонстраций. 

Следующей задачей нашего исследования было выяснить, как тема «Гетеро-
циклические соединения» изучаются в вузовском курсе органической химии.

Тема «Гетероциклические соединения» в вузовском курсе химии изучается 
в двух дисциплинах: «Органическая химия» и «Химия гетероциклических сое-
динений». 

Дисциплина «Органическая химия» относится к базовым дисциплинам про-
фессионального цикла основной общеобразовательной программы направления 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование. Данная дисциплина препода-
ется на двух профилях: Химия и экология, Биология и химия, уровень подготов-
ки бакалавр.

Дисциплина «Органическая химия» преподается студентам III курса профи-
ля Биология и химия в 5–6 семестрах объемом 360 часов (10 з.е.). 

Для студентов III курса профиля Химия и экология данная дисциплина пре-
подается объемом 396 часов (11 з.е.) в 5–6 семестрах. 

На тему «Гетероциклические соединения» отводится 34 часа для каждого 
профиля. Содержание дисциплины изложено в одном базовом модуле: базовый 
модуль № 8 «Гетероциклические соединения».

Для полного усвоения такой сложной темы, которая к тому же является базой 
для дальнейшего изучения дисциплины «Биологическая химия», был предложен 
курс «Химия гетероциклических соединений».

Дисциплина «Химия гетероциклических соединений» относится к дисципли-
нам по выбору вариативной части профессионального цикла дисциплин основ-
ной общеобразовательной программы направления подготовки 44.03.05 Педаго-
гическое образование, профили Химия и экология, Биология и химия, квалифи-
кация: бакалавр. 

Дисциплина «Химия гетероциклических соединений» преподается студен-
там V курса в 10 семестре. Общее количество часов – 108 часов (3 з.е), из них 52 
часа составляют аудиторные занятия (лекции, лабораторные работы), итоговый 
контроль (зачет) и 56 часа отводится для внеаудиторной работы (самостоятель-
ной работы). 

Содержание дисциплины изложено в трех базовых модулях: Базовый модуль 
№ 1 «Малые гетероциклы», Базовый модуль № 2 «Пятичленные ароматические 
гетероциклы», Базовый модуль № 3 «Шестичленные гетероциклы с одним гете-
роатомом».
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Исходя из анализа РПД для студентов-бакалавров КГПУ им. В.П. Астафьева, 
можно заключить, что:

– тема «Гетероциклические соединения» изучается в дисциплине «Органи-
ческая химия», где на ее изучение отводится 34 часа и в «Химии гетероцикличе-
ских соединений», где на тему предусмотрено 108 часов;

– в дисциплине «Органическая химия» гетероциклы изучаются в 8 модуле 
и состоят из 2 тем, а в дисциплине «Химия гетероциклических соединений» – 
из 3 модулей и 8 тем.

– «Химия гетероциклических соединений» является дисциплиной по выбору 
и преподается студентам V курса. В дисциплине «Органическая химия» раздел 
«Гетероциклические соединения» является обязательным для изучения и препо-
дается студентам III курса.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод что, химия гетероци-
клических соединений – очень важное направление в органической химии. До-
статочно сказать, что из широко применяемых лекарственных препаратов более 
60 % – гетероциклические соединения.
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Экскурсия, история становления школьной экскурсии, правила организации экскурсии.
В статье рассматриваются значение экскурсионной работы в условиях реализации тре-
бований ФГОС, представлена история возникновения экскурсий в системе биологиче-
ского образования, определены образовательные результаты, формируемые в ходе био-
логических экскурсий. 

Еxcursion, the history of formation of school trips, ules for the organization of excursions.
This article discusses the importance of tour operation in conditions of implementation of the 
requirements the Federal State Educational Standard, the history of the appearance of excur-
sions in the system of biological education is presented, Educational results formed during bio-
logical excursions are defined. 

Согласно современному федеральному государственному образователь-
ному стандарту общего образования обучение должно осуществляться 
на основе новых форм организации обучения, новых образовательных 

технологиях, в новой открытой информационно-образовательной среде. 
Сегодня стоит задача организации обучения на основе системно-деятельност-

ного подхода, который предполагает выполнение различных проектных, иссле-
довательских работ учащимися, самостоятельные формы деятельности, основан-
ные на умении принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельно-
сти, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку.

Наряду с личностными и метапредметными результатами учитель биоло-
гии должен сформировать у обучающихся системные знания о живой природе 
и о взаимодействии живых организмов друг с другом. Особенность предметных 
результатов по биологии заключается в экологизации системы знаний и усиле-
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нии деятельностного компонента. Например, одним из результатов выпускника 
школы должно стать приобретение опыта использования методов биологической 
науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения жи-
вых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружа-
ющей среде [1].

Основная образовательная программа должна включать различные формы 
организации учебной деятельности, в том числе и экскурсии, так как они явля-
ются активной формой организации обучения и позволяют современному школь-
нику получить необходимые знания непосредственно на месте. 

Практическое и методическое обоснование экскурсий по биологии разра-
ботал А.Я. Герд [2]. Он говорил, что урок должен иметь взаимосвязь с экскур-
сией, так как только в природных условиях можно привлечь учащихся к тем 
или иным явлениям, изучение которых недоступно либо малодоступно в клас-
се. Идеи А.Я. Герда были развиты на разных этапах становления методики обу-
чения биологии учеными В.В. Половцовым, Б.Е. Райковым, Н.М. Верзилиным, 
Н.А. Рыковым, В.М. Корсунской, Ю.И.Полянским, И.Н. Пономаревой, И.Т. Су-
равегиной и др. [2].

Б.Е. Райков создал для учителей ряд полезных советов (1920) [3]. В методике 
обучения биологии они известны как «Десять заповедей экскурсионного дела».

1. Помни, что экскурсия – не прогулка, но обязательная часть учебных занятий.
2. Изучи место, куда ведешь экскурсию, наметь тему и составь ее план.
3. Выдерживай тему экскурсии, не отвлекайся случайными вопросами.
4. Рассказывай на экскурсии только о том, что можно показать.
5. Избегай длинных объяснений.
6. Не оставляй экскурсантов только слушателями, заставь их активно рабо-

тать.
7. Не забрасывай экскурсантов многими названиями: они их забудут.
8. Умей правильно показывать объекты и научи слушателей правильно смо-

треть их: всем должно быть видно.
9. Не утомляй излишне экскурсантов: они перестанут тебя слушать.
10. Закрепи экскурсию в памяти последующей проработкой материала.
За период существования экскурсионной работы в школьном образовании 

были разработаны: принципы организации экскурсии, их виды и формы, этапы 
проведения экскурсии, тематика экскурсий, соответствующая образовательной 
программе, а также система дидактических и контрольно-оценочных заданий.

Экскурсия – это форма организации учебного процесса, направленная на усво-
ение учебного материала, но проводимая вне школы с целью познать окружаю-
щую природу, при которой изучение происходит при переходе от одного объ-
екта к другому в естественной среде обитания, либо созданных искусственно 
по усмотрению учителя и по темам, связанным с учебной программой.

Важной особенностью экскурсий является то, что знания, которые получа-
ются учащимися во время занятий во время экскурсий, расширяются и углубля-
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ются. У учащихся формируются умения ориентироваться на местности, просма-
тривать взаимосвязи в природе, а также изучать изменения в природе по сезонам. 
Школьники по заданиям учителя учатся логически определять нужные объекты, 
анализировать и сравнивать полученные результаты, а также формируется спо-
собность работать с натуральными объектами, в природной среде [4].

Помимо образовательного значения в проведении экскурсий прослеживает-
ся так же и воспитательное. На экскурсиях школьники воспринимают объекты 
в естественных природных условиях, а также естественные запахи, звуки, кра-
ски, учатся видеть, воспринимать и ощущать чудесное в окружающей их приро-
де, у них формируется ответственное отношение и любовь к природе, к их малой 
родине. Экскурсии играют важную роль в осуществлении связи обучения с по-
вседневной жизнью.

В результате анализа примерной образовательной программы были выявле-
ны предметные, метапредметные и личностные результаты, которые будут фор-
мироваться во время экскурсионной работы. Представим их в табл.

Таблица

Результаты освоения основной образовательной работы в ходе экскурсии

Предметные результаты Личностные результаты Метапредметные результаты
Характеризовать особенности 
строения и процессов жизне-
деятельности биологических 
объектов.
Проводить наблюдения за жи-
выми организмами, ставить не-
сложные биологические экс-
перименты и объяснять их ре-
зультаты.
Использовать составляющие 
исследовательской и проект-
ной деятельности по изучению 
живых организмов.
Ориентироваться в системе по-
знавательных ценностей: оце-
нивать информацию о жи-
вых организмах, получаемую 
из разных источников 

Экологическое сознание, 
признание высокой ценно-
сти жизни во всех ее прояв-
лениях; 
Знание основных принципов 
и правил отношения к при-
роде. Знание основ здорово-
го образа жизни и здоровьес-
берегающих технологий, 
правил поведения в чрезвы-
чайных ситуациях

Самостоятельно анализировать условия дости-
жения цели на основе учета выделенных учите-
лем ориентиров действия в новом учебном ма-
териале.
Уметь самостоятельно контролировать свое 
время и управлять им.
Формулировать собственное мнение и пози-
цию, аргументировать и координировать ее 
с позициями партнеров.
Задавать вопросы, необходимые для организа-
ции собственной деятельности.
Организовывать и планировать учебное сотруд-
ничество с учителем и сверстниками.
Проводить наблюдение и эксперимент под ру-
ководством учителя.
Осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач.
Устанавливать причинно-следственные связи.
Осуществлять сравнение, классификацию.
Строить классификацию; 
Объяснять явления, процессы, связи и отноше-
ния

Таким образом, экскурсии являются одной из самых популярных и массо-
вых форм учебной и внеучебной деятельности. Они позволяют включить в про-
цесс подготовки и проведения экскурсии каждого ученика, что обеспечивает ком-
плексное решение задач ФГОС ОО. Подготовка и проведение экскурсий способ-
ствуют формированию у учащихся основных метапредметных результатов: ком-
муникативных, познавательных и регулятивных.
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В статье изложено обоснование важности проведения экологического мониторинга 
школьных помещений и представлены результаты проведенного исследования. 
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The article outlines the importance of conducting environmental monitoring of school premises 
and presents the results of the study.

Здоровье человека – тема, актуальная во все времена, – в настоящее время 
она становится первостепенной. Исследование школьных помещений име-
ет особую практическую важность, так как здоровье современных школь-

ников вызывает тревогу среди специалистов. Здоровье ребенка, его социально-
психологическая адаптация, нормальное развитие и рост во многом определяет-
ся средой, в которой он живет. Для ребенка от 6 до 17 лет в качестве данной среды 
выступает информационно-предметная среда общеобразовательной школы [4].

Одним из требований федерального государственного образовательного 
стандарта к результатам обучения школьников является умение проведения эко-
логического мониторинга в окружающей среде. В ходе чего обеспечивается фор-
мирование у обучающихся универсальных учебных действий, обеспечивающих 
развитие личности, ориентацию школьника в областях познания и способность 
к освоению и преобразованию окружающей среды [3].
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В ходе исследовательской работы был проведен экологический мониторинг 
школьных помещений МАОУ «Лицей № 1» г. Красноярска и дана оценка ком-
фортности школьного кабинета биологии для проведения занятий по методике, 
описанной в учебном пособии [2].  

Санитарно-гигиеническое состояние помещений характеризует ряд важных 
показателей:

1) размеры помещения;
2) внутренняя отделка и оформление помещения;
3) освещенность;
4) микроклимат закрытого помещения (тепловое состояние среды, зависящее 

от температуры, влажности, скорости движения воздуха).
Оценка эмоционального восприятия позволила выявить, что кабинет биоло-

гии комфортный, большой, светлый, уютный. Спокойный цвет стен не вызыва-
ет раздражения и не отвлекает внимание учащихся. Предметы мебели в хорошем 
состоянии, расставлены соответствии с действующими нормами, гармонируют 
друг с другом, способствуют наилучшему протеканию учебного процесса. Деко-
ративные растения и аквариумы с рыбками и тритонами создают благоприятную 
эмоциональную обстановку. 

При исследовании санитарно-гигиенического состояния кабинета биологии 
была определена площадь и кубатура помещения, вентиляционный режим, осве-
щенность помещения, рассмотрено качество и расстановка мебели и оборудования, 
окраска стен, пола. Площадь учебного кабинета биологии составляет 52,7 м2: при 
ширине класса, равной 6,2 м, и длине – 8,5 м, высота класса – 3 м, соответственно, 
кубатура 158,1 м3. В кабинете биологии располагается 20 парт, рассчитанных на двух 
обучающихся. По количеству всех сорока посадочных мест, на одного ученика при-
ходится 1,32 м2 от общей площади помещения, что соответствует норме СанПиН [1]. 

Площадь кабинета биологии используется рационально, а расстановка парт 
и другой мебели соответствует действующим нормам СанПиН. Так, расстояние 
от доски до первой парты составляет 3,25 м (норма по СанПиН – 2,4 м). Также 
в кабинете имеется лаборантская, где хранятся учебные пособия и оборудование.

В ходе исследования была оценена внутренняя отделка помещения. При 
оформлении школьных помещений рекомендуется использовать краску спокой-
ных тонов слабой насыщенности, что отражено в общем цветовом оформлении 
данного школьного кабинета. Подвесные потолки выполнены в белом цвете, пол 
покрыт линолеумом бежево-коричневого цвета. Стены окрашены водоэмульси-
онной краской спокойного светло-зеленого тона. Кабинет ориентирован окнами 
на запад, от этого свет в кабинете не яркий, теплый. За демонстрационным сто-
лом расположены интерактивная и маркерная доски.

Кабинет, как и вся школа, имеет центральное отопление. В момент проведе-
ния исследования температура в классе находилась на отметке 23°С, что соответ-
ствует нормам СанПиН в учебном помещении (t=18-24°С). Влажность в классе 
по данным гидрометра равна 45 %, согласно гигиеническим нормам она должна 
находиться в диапазоне от 30 до 60 %. 
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При изучении вентиляционного режима помещения вычислен коэффициент 
аэрации, который для учебного помещения должен быть не менее 1/50 площади 
пола, в исследуемом кабинете биологии он равен 0,02, что соответствует норме. 

Естественное левостороннее освещение обеспечивается пластиковыми окна-
ми, общая площадь которых равна 16 м2. Коэффициент естественной освещенно-
сти помещения составляет 0,3, согласно норме данный показатель должен быть 
не менее 0,16. В кабинете биологии коэффициент искусственного освещения ра-
вен 68,3, при расчете которого учитывалась мощность 12 светильников, общей 
мощностью 3600 ватт. Согласно гигиеническим нормам КИО должен быть не ме-
нее 48 ватт на 1 м2.

Выполнение исследовательской работы предполагало изучение степени озеле-
нения кабинета. Было выявлено, что в кабинете присутствует 30 комнатных расте-
ний, которые находятся в хорошем состоянии, они гармонируют с общим оформ-
лением класса. Располагаются декоративные растения в конце класса на специаль-
ной цветочнице, также имеются растения, расположенные в кашпо на стене. 

Особую трудность в проведении экологического мониторинга составило вы-
явление шумовой нагрузки. Определить уровень шумового загрязнения не уда-
лось из-за отсутствия шумометра. 

Проведенное исследование по экологическому мониторингу школьных по-
мещений определило дальнейшую перспективу развития школьных кабинетов: 
необходимость этикетирования комнатных цветов в школьных кабинетах; раз-
мещение инструкции по технике безопасности при работе в школьном кабинете. 

Исследование школьных кабинетов МАОУ «Лицей № 1» позволило получить 
информацию о том, что он вызывает положительные эмоции у учащихся школы, 
не вызывает чувства дискомфорта. Полученные исследовательские данные по-
зволяют сделать вывод о том, что учебное помещение соответствует санитарно-
гигиеническим нормам. За их соблюдением строго следит администрация школы 
и учителя, которые стремятся сделать кабинеты наиболее комфортными. 
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Работа школы по формированию экологически безопасной здоровьесберегающей образова-
тельной среды, модуль.
В статье представлена разработка модуля «Тайм-менеджмент», реализуемого в рамках 
программы формирования экологически безопасной здоровьесберегающей образова-
тельной среды.

School work on the formation of environmentally safe health-saving educational environment, 
module.
The article presents the development of the Time Management module implemented within the 
framework of the program for the formation of an ecologically safe health-saving educational 
environment.

Работа образовательного учреждения по формированию экологически безо-
пасной здоровьесберегающей образовательной среды с учетом рекоменда-
ций Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения, которая предполагает разработку ряда модулей, связанных со здо-
ровьесбережением [1]. 

Для того чтобы в условиях интенсивных умственных и физических нагрузок 
научить учеников рационально распределять время для работы и отдыха, нами 
была разработана программа модуля «Тайм-менеджмент» [3; 4].
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Программа рассчитана на 8 часов. 
Цель модуля – создание условий для осознания школьниками категории вре-

мени и их привлечения к освоению простейших приемов организации учебного 
и внеурочного времени.

Задачи: развитие познавательных и творческих способностей учащихся 
и учебных навыков; развитие умения работать в группе; формирование комму-
никативных способностей учащихся. 

Модуль предполагает формирование следующих универсальных учебных 
действий:

Личностные УУД: внутренняя позиция школьника на уровне положительно-
го отношения к школе, понимание необходимости учения; ориентация на успех 
в познавательной деятельности и понимание его причин; установка на здоровый 
образ жизни. 

Познавательные УУД: планирование своих действий в соответствии с по-
ставленной задачей и условиями ее реализации; осуществление пошагового 
и итогового контроля по результату; оценивание правильности выполнения дей-
ствий и внесение необходимых корректив; выполнение учебных действий в раз-
личных формах. 

Регулятивные УУД: осуществление поиска необходимой информации; ис-
пользование знаково-символических средств; проведение сравнения, классифи-
кации по заданным критериям; установление причинно-следственных связей; 
обобщение; установление аналогии. 

Коммуникативные УУД: ориентация на позицию партнера в общении и вза-
имодействии; формулирование собственного мнения и позиции; умение догова-
риваться и приходить к общему решению.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Введение или как люди все успевают (1 ч)?
Понятие о планировании времени. 
Мой режим дня (1 ч).
Изучение режимов дня конкретных школьников. Их анализ.
Правильное чередования труда и отдыха (1 ч).
Составление рационального режима дня и отдыха. Как следовать рациональ-

ному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 
утомляемости, напряженности разных видов деятельности.

Как быстро расслабляться и вновь концентрироваться (1 ч).
Техники релаксации.Техники концентрации.
Изучение суточной активности человека (1 ч).
Изучение таблиц суточной активности человека.
Составление индивидуального режима дня. Грамотная подготовка к экзаме-

нам (2 ч).
Планирование и рациональное распределение учебных нагрузок и отдыха 

в период подготовки к экзаменам. 



Составление учебного проекта: Составление личного режима дня.
Режим дня великих людей (1 ч).
Демонстрация режима дня великих людей.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Ученик научится: составлять режим дня; простейшим приемам организации 

своего времени; выполнять учебный проект по составлению своего режима дня; 
анализировать таблицы, режимы дня; работать в группах.
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