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Исследование в биологии включает в себя наблюдение, описание, учебный 
опыт или эксперимент, сравнение, анализ, систематизацию результатов. Та-
кая самостоятельная учебная деятельность приводит к формированию био-
экологического мышления, без которого невозможна реализация биоцентри-
ческого принципа в обучении. 

 
Вопросы образования находятся в центре 

внимания государства и общества любой страны, 
в том числе и России.  

Всеобщая биологическая неграмотность 
большинства населения планеты, а также спе-
циалистов, от которых зависит принятие госу-
дарственных решений в области права, поли-
тики, экономики, социальной сферы, привела к 
угрозе глобального антропогенного кризиса, ис-
тощению природных богатств, снижению видо-
вого разнообразия биосферы. 

Системная ликвидация биологической не-
грамотности во всех слоях общества должна ба-
зироваться на реформировании системы био – 
экологического образования в России [2]. Новая 
система биологического образования должна 
привести к тому, что каждый профессионал в 
любой области должен обладать достаточными 
биологическими и экологическими знаниями для 
осознанного предотвращения нарушений эволю-
ционно сложившегося равновесия экосистем, а 
не ликвидации их последствий для человека и 
природы [5]. 

Это возможно лишь при переходе от антро-
поцентрического принципа построения био – 
экологических образовательных программ к 
биоцентрическому [3]. Биоцентрический подход 
предполагает уникальность каждой формы жиз-
ни и необходимость ее защиты вне зависимости 
от ее роли в природе и жизни человека. Этот 
принцип должен быть внесен не только в образо-
вательные программы, но и в деятельность раз-
личных ведомственных структур [7]. 

Современная система биологического обра-
зования должна быть направлена на: 1) воспита-
ние ответственности за собственные решения и 
поступки, 2) прогнозирование их последствий на 
состояние природы и общества, 3) понимание 
того, что в коэволюционном процессе развития 
природы и общества законы природы приори-
тетны, а любое разрушение природных и куль-
турных ценностей безнравственно [5]. 

В качестве главной цели российского обра-
зования должна выступать новая парадигма, в 

которой образование рассматривается как неотъ-
емлемая часть культуры. Формирование лично-
сти ученика должно осуществляться путем вве-
дения его в мир культурного опыта, созданного в 
ходе исторического развития человечества [5]. 

Опираясь на новую парадигму, конкретизи-
руются и задачи биологического образования:  

1. Овладение компонентами научных знаний 
и методологией научного познания, составляю-
щих основу целостного миропонимания и науч-
ного мировоззрения школьников. 

2. Осознание жизни как наивысшей ценно-
сти, умение строить свои отношения с природой 
и обществом на основе уважения к жизни, ко 
всему живому как уникальной и бесценной части 
биосферы. 

3. Овладение знаниями методов, понятий, 
теорий, концепций, моделей, стилей мышления и 
областей практического применения биологиче-
ских закономерностей как средства развития 
плодотворной деятельности и культуры. 

4. Разностороннее развитие личности: па-
мяти, наблюдательности, устойчивого познава-
тельного интереса, творческих способностей 
теоретического мышления средствами биологии, 
стремление к самообразованию и применению 
знаний биологии на практике [8]. 

При переходе к 12-летнему обучению со-
держание школьного биологического образова-
ния строится по концентрическому принципу и 
раскрывается на трех этапах – концентрах: про-
педевтическом – 1- 4  и 5 – 6 классы, основном – 
с 7 по 10 классы и профильном – с 11 по 12 клас-
сы. 

 На первом и втором этапах – концентрах в 
ходе обучения формируются: научное мировоз-
зрение, естественнонаучное миропонимание, ос-
новы здорового образа жизни, гигиенические 
нормы и правила поведения, экологическая и 
генетическая грамотность. На третьем - про-
фильном – этапе осуществляется подготовка мо-
лодежи к трудовой деятельности в области ме-
дицины, сельского хозяйства, биотехнологии, 
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рационального природопользования, охраны 
природы [2]. 

 Новая модель биологического образования 
должна опираться на формирование системного 
био – экологического мышления школьников. 
При этом каждый ученик должен получить не 
только знания, но и учебные умения, практиче-
ские навыки, подготавливающие его к самостоя-
тельной творческой деятельности. Сформиро-
ванные умения и практические навыки лежат в 
основе исследовательской деятельности по 
предмету. Без нее невозможно воспитание ответ-
ственности за собственные решения и поступки, 
прогнозирование их последствий на состояние 
природы и общества, осознание приоритетности 
для общества законов природы. 

 Отработка умений зависит не только от уче-
ника, но и от учителя, который должен раскрыть 
прием (т.е. показать из каких действий он со-
стоит и в какой последовательности следует вы-
полнять эти учебные действия). Многократное 
повторение этих умений постепенно приводит к 
формированию навыков самостоятельной учеб-
ной работы. При этом уже сам ученик для реше-
ния определенной учебной задачи выбирает 
учебные действия и их последовательность в 
достижении цели. Такая самостоятельная учеб-
ная деятельность лежит в основе любого биоло-
гического исследования и приводит к формиро-
ванию био – экологического мышления. 

 Исследовательская деятельность учащихся 
лежит в основе проектной технологии обучения. 
Исследование является обязательным компонен-
том проблемного обучения . 

 Рассмотрим приемы организации исследо-
вательской деятельности на уроках биологии и 
во внеклассной работе по предмету. Любое био-
логическое исследование опирается на: наблю-
дение, описание, учебный опыт или экспери-
мент, сравнение, анализ, систематизацию резуль-
татов. Но не каждый рядовой школьник общеоб-
разовательной школы может включиться в про-
цесс биологического исследования из-за слабой 
познавательной активности, низкой мотивации 
обучения. Поэтому учитель должен провести ди-
агностику учебных возможностей учащихся 
класса совместно со школьным психологом ( ис-
пользуя диагностические карты учебных воз-
можностей школьников, разработанные В.С. 
Зверевой ) и распределить учащихся по группам. 
После этого необходимо провести мотивацию 
обучения биологии, показать личностную значи-
мость основных разделов школьного биологиче-
ского курса, процессов и явлений, изучаемых по 
предмету. На следующем этапе нужно познако-
мить учащихся с основными приемами учебной 

работы, лежащими в основе исследования в био-
логии. 

 Биологическое исследование базируется на 
учебном эксперименте и включает в себя выпол-
нение определенной деятельности в контроли-
руемых и управляемых условиях для исследова-
ния явлений. 

При этом устанавливаются причинно – след-
ственные связи и создаются необходимые усло-
вия для проверки этого исследуемого фактора и 
регистрируются те изменения, которые связаны с 
действием этого фактора [6]. 

 Поэтому перед началом учебного экспери-
мента необходимо: 

--провести постановку цели исследования, 
--отобрать и подготовить необходимые объ-

екты и приборы ( материал и средства исследо-
вания ), 

--определить условия проведения исследова-
ния и эксперимента, лежащего в его основе, 

--разработать методику проведения исследо-
вания, т.е. отобрать из числа возможных методов 
те, которые соответствуют конкретным возмож-
ностям школы, класса, лаборатории и т. д. 

--последовательно выполнить все необходи-
мые действия с соблюдением правил техники 
безопасности, 

--записать полученные результаты, объяс-
нить и систематизировать их, 

--сделать выводы, сопоставив полученные 
результаты с целью исследования, подтвердить 
или опровергнуть первоначальные предположе-
ния, 

--дать практические рекомендации по про-
блеме исследования, исходя из полученных ре-
зультатов. 

 Диагностика учебных возможностей уча-
щихся класса позволяет правильно организовать 
включение в исследовательскую деятельность 
каждого школьника, в соответствии с его инди-
видуальными способностями. 

 Например, при изучении школьного курса « 
Биология. Живой организм. » 6 класс,/ авторская 
программа Н.И. Сонина/, в классе можно сфор-
мировать три творческие группы. Учащиеся, 
стоящие во главе групп, должны иметь отличную 
или хорошую отметку по предмету, положитель-
ное отношение к учебе, высокую познаватель-
ную активность, хорошее интеллектуальное раз-
витие, навыки учебного труда. Эти ученики (со-
вместно или под контролем учителя) планируют 
исследовательскую деятельность, обобщают и 
систематизируют полученные результаты, де-
лают выводы. Остальные учащиеся проводят на-
блюдения, опыты, описывают биологические 
явления, по возможности анализируют и сравни-
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вают полученные данные, составляют схемы, 
таблицы, опорные конспекты.  

 Каждой группе даются свои учебные зада-
ния. Первая группа проводит исследование 
строения растительных и животных организмов, 
подготавливая и набирая материал для проект-
ных папок о строении клеток, тканей, органов и 
систем органов растений и животных. Учащиеся 
этой группы наблюдают за живыми раститель-
ными и животными объектами, рассматривают 
гербарный материал, влажные препараты живот-
ных, готовят и рассматривают микропрепараты 
растительных тканей, сравнивают их с препара-
тами животных тканей, работают с муляжами, 
объемными таблицами по внутреннему строе-
нию животных и растений. При этом перед ними 
ставятся вопросы: « Почему? В связи с чем? От 
чего зависит?». Такая работа проводится в сис-
теме опережающего обучения, после уроков, до-
ма, под наблюдением учителя. На уроке, при 
изучении соответствующих тем, учащиеся груп-
пы демонстрируют исследованный и про-
анализированный материал, оформленный в виде 
опорных конспектов, схем, рисунков, таблиц, 
плакатов и т. д. Совместно подготовленная про-
ектная папка является результатом деятельности 
всей группы и позволяет самим школьникам сде-
лать выводы о сходстве и различии в строении 
растений и животных, а позднее, к концу учеб-
ного года, о причинах этого различия, месте и 
роли растений и животных в биосфере планеты. 

 Вторая группа исследует жизнедеятельность 
животных и растений, изучая питание, дыхание, 
выделение, размножение, рост и развитие. 
Школьники проводят опыты с растениями, сви-
детельствующие о дыхании, протекании фото-
синтеза, исследуют условия прорастания семян, 
движение растворенных веществ по сосудам 
стебля и листьев комнатных растений, испарение 
воды листьями. Наблюдая за обитателями аква-
риума, домашними животными, учащиеся анали-
зируют такие явления как раздражимость, пита-
ние, ограниченность роста. По коллекциям насе-
комых и стадиям их развития изучаются харак-
тер размножения, развитие прямое и с метамор-
фозом. По исследуемому материалу также под-
готавливается проектная папка, в которой будут 
содержаться оформленные и систематизирован-
ные наглядные результаты труда. 

 Третья группа исследует взаимоотношения 
растений, животных и среды обитания. Учащиеся 
этой группы проводят небольшие эксперименты с 
комнатными растениями и обитателями аквариу-
ма, живые организмы. Посещение зоо- и фитола-
боратории Областного Экологического центра 
позволяет школьникам составить представление о 
взаимном влиянии организмов друг на друга. 

Просмотр телепередач о живой природе дает ма-
териал о характере взаимоотношений между раз-
ными видами организмов в природе – хищничест-
ве, паразитизме, симбиозе, нахлебничестве и т. д. 
Этот материал анализируется, систематизируется, 
оформляется в виде опорных и знаковых схем, 
рисунков, таблиц, фотографий, слайдов и зано-
сится в их проектную папку.  

 Эти материалы могут использоваться на 
уроке при изучении нового материала, при его 
закреплении в виде индивидуальной или группо-
вой работы, для контроля знаний, умений и на-
выков. Участие школьников в подготовке учеб-
ного материала уроков, выступления с сообще-
ниями о результатах своего труда, помощь учи-
телю в изложении нового материала значительно 
усиливает положительную мотивацию обучения, 
развивает ассоциативное прогностичное систем-
ное мышление, делает их исследовательскую 
деятельность реально значимой, повышает само-
оценку личности, развивает коммуникативные 
качества школьников. Степень самостоятельно-
сти таких учащихся в дальнейшей исследова-
тельской деятельности по предмету будет увели-
чиваться и к 10-12 классу их биологическая гра-
мотность, научное мировоззрение, биологиче-
ское мышление будут сформированы. 

 Исследовательская работа в старших кассах 
имеет более сложный характер, т.к. эксперимен-
тальная деятельность, лежащая в её основе, не 
может быть осуществлена на базе кабинета био-
логии средней общеобразовательной школы. По-
этому биологическое исследование проводится 
на базе лабораторий СГУ, СГАУ, Саратовского 
Ботанического сада СГУ, сотрудники которых 
участвуют в совместной работе в системе «шко-
ла-ВУЗ». 
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Role of research work in modern system biological educations 
Petrova E.V. 

 
Research in biology includes supervision, the description, educational experience or experiment, com -

parison, the analysis, ordering of results. Such independent educational activity results in formation of bio-
ecological thinking without which realization biocentral a principle in training is impossible  

 
 
 
 


