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Введение

Куррикулум	по	 каждому	 предмету	 представляет	 собой	набор	 запланирован-
ных	действий,	направленных	на	повышение	эффективности	процесса	обучения.

Данный	куррикулум	был	разработан	на	основе	документов	образовательной	по-
литики:	Кодекса Республики Молдова об образовании	(2014),	Основ национально-
го куррикулума	(2017),	Национального куррикулума	(2018),	Базового куррикулума: 
система компетенций для базового образования	(2018),	Рекомендаций Европей-
ского парламента и Совета Европейского союза,	относящихся	к	ключевым	компе-
тенциям	в	перспективе	обучения	в	течение	всей	жизни	(Брюсель	2018),	и	отражает	
содержание	дисциплины	Биология, которая	является	обязательной	дисциплиной	с	
VI	по	IX	класс,	в	куррикулумной	области	Математика и естествознание.

Содержание	куррикулума	включает	в	себя:	концепцию	куррикулума,	опреде-
ление	 специфичных	 компетенций	 для	 дисциплины	 и	 единиц	 компетенции,	 ин-
формационное	содержание	и	логическое	представление,	дидактические	страте-
гии	преподавания	–	обучения	–	оценки.

Исходя	из	этого	контекста,	куррикулум	выполняет	следующие	функции:
•	 служит	 нормативным	 и	 регламентирующим	 документом,	 определяющим	

процесс	преподавания	–	обучения	–	оценивания	по	биологии;
•	 обеспечивает	 теоретические	ориентиры	по	дидактическому	проектирова-

нию	и	проведению	учебного	процесса	по	дисциплине;
•	 представляет	ориентировочную	ось,	нацеленную	на	формирование	компе-

тенций	у	школьников;	
•	 служит	примерным	материалом	для	разработки	методических	продуктов:	

школьных	учебников,	методических	гидов,	учебных	программ,	оценочных	
тестов	и	т.	д.;

Куррикулум	 по	 дисциплине	 предназначен	 для	 участников	 образовательного	
процесса:	

−	 преподавателей	и	учащихся,	
−	 супервайзеров:	методистов	по	дисциплине,	руководителей	школ,	
−	 авторов	учебных	материалов:	учебников	и	методических	пособий,	учебных	

программ,	оценочных	тестов	и	т.	д.
Образовательный	 подход,	 отраженный	 в	 содержании	 куррикулума	 дисци-

плины	 Биология	 для	 гимназического	 образования,	 направлен	 на	 обеспечение	
целостного	и	прогрессивного	формирования	личности	учащегося,	мотивируя	его	
на	изучение	живого	мира	путем	формирования	социальных	навыков	и	взаимоот-
ношений	через	тенденцию	к	приобретению	предметных	ценностей:	ответствен-
ность	 за	 собственное	 здоровье	 и	 здоровье	 других,	 участие	 в	 мероприятиях	 по	
защите	окружающей	среды,	которые	вовлекают	школьника	в	процессе	экологиче-
ской	устойчивости	на	различных	уровнях	живого	мира.
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I. Концептуальные основы 
Куррикулума

Куррикулум	по	дисциплине	Биология	отражает	содержание	биологии	как	нау-
ки,	взаимоотношений	между	организмами	и	их	отношения	с	окружающей	средой.

Формирующая	ценность	дисциплины	заключается	в:
−	 формировании	у	учеников	когнитивных	навыков,	направленных	на	исполь-

зование	теорий	и	понятий,	приобретенных	в	ходе	формативного	образова-
ния,	а	также	знаний,	полученных	в	результате	жизненного	опыта;

−	 формировании	функциональных	компетенций,	представляющих	собой	при-
менение	знаний,	умений	и	навыков	в	контексте	реальных	условий	жизни;

−	 формировании	 поведения	 относительно	 наличия	 личных	 ценностей,	 свя-
занных	с	защитой	окружающей	среды,	посредством	образования	для	устой-
чивого	развития,	поддержания	собственного	здоровья	и	здоровья	других,	
ответственного	отношения	к	окружающей	среде.

Таким	образом,	Куррикулум	по	дисциплине	Биология	в	гимназическом	обра-
зовании	направляет	принципы	планирования,	организации	и	эффективного	про-
ведения	образовательного	процесса	в	контексте	компетентностной	педагогики.

Формирование	навыков	в	процессе	преподавания	–	обучения	–	оцениваниере-
ализовывается	оценивания	реализуется	сквозь	призму	единиц	содержания/учеб-
ных	материалов.

Данный	 куррикулум	 предлагает	 модульную	 концентрическую	 модель	 пред-
ставления	 единиц	 содержания,	 структурированных	 по	 пяти	 модулям,	 которые	
отражают	последовательность	и	интенсивность	в	формировании	специфических	
компетенций/поведения	 ученика,	 придерживаясь	 логической	 структуры	 дисци-
плины.

В	данном	контексте	выявляются	следующие	принципы,	которые	способствуют	
эффективности	проведения	образовательного	процесса	по	дисциплине	Биология:

•	 Принцип разделения дисциплины на модули	с	последующим	структуриро-
ванием	содержания	дисциплины	на	определенные	разделы.	При	этом	пре-
следуется	цель	развития	компетенции	комплексного	исследования	природы.

•	 Принцип перспективы профессиональной интеграции	требует	насыщения	
учебной	 деятельности	 проблемными	 ситуациями,	 которые	 ориентируют	
учеников	на	дальнейший	карьерный	рост.

•	 Принцип центрирования дидактического подхода/учебной деятельности 
на ученика ориентирован	 на	 адаптацию	 активного	 подхода	 к	 обучению,	
предлагая	 индивидуальные	 или	 групповые	 занятия,	 в	 которых	 учащиеся	
развивают	свою	независимость	в	действиях,	оригинальность	и	творческий	
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подход,	 выполняя/управляя	 своей	 деятельностью	 в	 соответствии	 с	 соб-
ственными	ритмами	обучения.

•	 Принцип общественной функциональности/полезности обучения	предпо-
лагает	создание	проблемных	ситуаций,	решение	которых	способствует	са-
моактуализации	учеников.

•	 Принцип сбалансированной латеритизации информации	 предполагает	
выполнение	множества	учебных	задач	для	сбалансированного	развития	по-
лушарий	(левого	и	правого).

•	 Принцип межпредметной корреляции	предполагает	использование	в	ходе	
учебного	процесса	знаний,	относящихся	к	географии,	физике,	химии,	мате-
матике,	рисованию,	литературе	и	др.,	что	мотивирует	и	обуславливает	си-
стематическое	обучение.

Куррикулум	по	биологии	в	гимназическом	образовании	предназначен	для	того,	
чтобы	дать	учителям	возможность	разрабатывать	по	своему	усмотрению	эффек-
тивную	 стратегию	для	 планирования,	 организации	 и	 эффективного	 проведения	
образовательного	процесса	с	целью	обучения	учащихся	ценностям	и	отношениям	
в	контексте	требований	современного	общества.



7

II. Администрирование дисциплины
Количественное распределение единиц содержания и часов по классам

Статус 
дисциплины

Куррикулумная 
область Класс

Количество 
единиц 

содержания

Количество 
часов

Дидактическое обеспечение 
куррикулума

Обяза-
тельный

Математика	и	
естествознание

VI
класс 5 34 •	 Учебник	

•	 Методический	гид	и	др.

VII
класс 5 68 •	 Учебник	

•	 Методический	гид	и	др.

VIII
класс 5 68 •	 Учебник	

•	 Методический	гид	и	др.

IX
класс 5 66 •	 Учебник	

•	 Методический	гид	и	др.

Ориентировочная	 детализация	 и	 распределение	 содержания	 тем/единиц	
содержания	по	классам	и	единицам	времени	для	дисциплины	в	отношении	со-
держания	куррикулума	устанавливается	Методическими рекомендациями орга-
низации учебного процесса дисциплины,	утверждёнными	Министерством обра-
зования, культуры и исследований Республики Молдова.

III. Специфические компетенции 
дисциплины Биология

•	 Применение	 биологической	 терминологии	 в	 различных	 контекстах	
общения,	касающихся	структур,	процессов,	явлений,	законов,	концепций;

•	 Исследование	живого	мира	с	помощью	методов	и	специфических	средств	
для	улучшения	качества	жизни	и	окружающей	среды;

•	 Участие	 в	 мероприятиях	 по	 поддержанию	 собственного	 здоровья	 и	
здоровья	 окружающих	 путем	 применения	 интерактивных	 методов	 для	
формирования	саногенных	навыков;

•	 Участие	в	мероприятиях	по	защите	биоразнообразия	посредством	
партнерства	с	целью	решения	экологических	проблем	на	
индивидуальном,	местном	и	мировом	уровнях.
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IV. Единицы обучения
VI класс

Единицы  
компетенций 

Единицы  
содержания

Рекомендуемые виды учебной 
деятельности и её  

результаты/продукты

•	 Идентификация	струк-
тур,	присутствующих	
в	растительных	и	жи-
вотных	клетках,	види-
мых	через	оптический	
микроскоп.

•	 Сравнение	структур,	
присутствующих	в	рас-
тительных	и	животных	
клетках.

•	 Описание	функций	кле-
точных	структур,	види-
мых	через	оптический	
микроскоп.

•	 Установление	специфич-
ности	клеток	группиро-
ваться	в	ткани,	органы	и	
организмы.

I. Клетка, основная единица  
   жизни

	Строение растительной и 
животной клетки

Ключевые понятия:
− растительная клетка,
− животная клетка,
− клеточная стенка,
− ядро,
− цитоплазма,
− хлоропласты,
− вакуоли,
− клеточная мембрана.

Учебная деятельность:
•	 Наблюдение	через	оптический	
микроскоп	за	строением	раститель-
ной	и	животной	клетки.

Продукт:
•	 Рисунок	со	структурами,		наблюдае-
мыми	через	оптический	микроскоп	
у	растительных	и	животных	клеток.

Учебная деятельность:
•	Моделирование	одной	клетки	из	
доступных	материалов.

Продукт:
•	Модель	клетки,	выполненная	уче-
ником/ученицей.

Учебная деятельность:
•	 Проект	STEAM:	"Креативный	сло-
варь"	с	заголовком	"В	мире	клеток".

Продукт:
•	 Словарь,	выполненный	учеником/
ученицей.

•	Определение	понятий:	
одноклеточный	орга-
низм,	многоклеточный	
организм;	дневной	
организм,	ночной	ор-
ганизм;	травоядное	
животное,	плотоядное	
животное,	всеядное	
животное.

•	 Распознавание:	одно-
клеточных	и	много-
клеточных	организмов;	
дневных	и	ночных	ор-
ганизмов;	травоядных,	
плотоядных	и	всеядных	
животных.

•	 Описание	пищевого	
поведения	травоядных,	
плотоядных	и	всеядных	
животных.

II. Разнообразие и 
классификация живых 
организмов

	Одноклеточные и много-
клеточные организмы

	Дневные и ночные орга-
низмы

	Травоядные, плотоядные и 
всеядные организмы

Ключевые понятия:
− одноклеточный организм,
− многоклеточный орга-

низм,
− дневной организм,
− ночной организм,
− травоядные животные,
− плотоядные животные,
− всеядные животные

Учебная деятельность:
•	Наблюдение	за	одноклеточным	ор-
ганизмом	через	оптический	микро-
скоп.

Продукт:
•	 Рисунок	одноклеточного	организ-
ма,	наблюдаемого	через	оптиче-
ский	микроскоп.

Учебная деятельность:
•	Наблюдение	за	многоклеточным	
организмом	в	природе.

Продукт:
•	Лист	наблюдений,	заполненый	уче-
ником/ученицей	по	определенным	
критериям.

Учебная деятельность:
•	Наблюдение	за	поведением	днев-
ных	и	ночных	организмов.

 Продукт:
•	Лист	наблюдения,	заполненный	
учеником/ученицей.

Учебная деятельность:
•	Наблюдение	на	основе	информаци-
онных	источников	за	пищевым	по-
ведением	травоядных,	плотоядных	
и	всеядных	организмов.
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•	 Установление	корреля-
ции	между	поведением	
некоторых	организмов	и	
циркадным	биоритмом.

•	 Планирование	меро-
приятий	по	защите	
растений	и	животных	
в	их	среде	обитания	на	
местном	уровне.

Продукт:
•	Лист	наблюдения,	заполненный	
учеником/ученицей.

Учебная деятельность:
•	Проект	STEAM:	"Креативное	порт-
фолио"	с	заголовком	"Оригиналь-
ность	видового	разнообразия".

Продукт:
•	Портфолио,	выполненное	учени-
ком/ученицей.

•	 Распознавание	
вегетативных	и	
генеративных	органов	
цветковых	растений. 

•	 Описание	функций	
вегетативных	органов	
цветковых	растений.

•	 Аргументация	роли	
растений	в	природе	и	в	
жизни	человека.

III. Растения

	Строение цветковых рас-
тений

	Растения в жизни человека

Ключевые понятия:
− цветковое растение,
− вегетативные органы: 

корень, стебель, лист,
− генеративные органы: 

цветок

Учебная деятельность:
•	Моделирование	цветкового	рас-
тения	с	использованием	доступных	
материалов.

Продукт:
•	Модель	цветкового	растения,	вы-
полненная	учеником/ученицей.

Учебная деятельность:
•	Проведение	эксперимента	для	ис-
следования	транспорта	веществ	по	
вегетативным	органам	растения.

Продукт:
•	Лист	наблюдения,	заполненный	
учеником/ученицей	с	выводами	на	
основе	эксперимента	о	транспор-
тировке	веществ	по	вегетативным	
органам	растения.	

Учебная деятельность:
•	 Разработка	альбома	под	названи-
ем:	"Важность	растений	в	жизни	
человека".

Продукт:
•	Альбом,	разработанный	учеником/
ученицей.

•	Определение	понятий:	
орган,	системы	органов,	
гигиена.

•	 Распознавание	местопо-
ложения	систем	органов	
в	организме	человека.

•	 Описание	основных	
функций	систем	органов	
в	организме	человека.

•	 Предложения	способов	
поддержания	здоровья	
в	организме	человека.

IV. Организм человека  
 и здоровье

	Локализация и функции 
систем органов в организ-
ме человека

	Гигиена систем органов у 
человека

Ключевые понятия:
− орган,
− система органов,
− пищеварительная систе-

ма,
− дыхательная система,
− сердечно-сосудистая си-

стема,
− мочевыделительная си-

стема,
− репродуктивная система
− нервная система,
− опорно-двигательная 

система.

Учебная деятельность:
•	Наблюдение	систем	органов	с	по-
мощью	муляжа	и	заполнение	кон-
турного	рисунка	с	расположением	
системы	органов	у	человека.

Продукт:
•	Контурный	рисунок,	заполненный	с	
расположением	системы	органов	у	
человека.

Учебная деятельность:
•	 Разработать	программу	правил	
гигиены	для	каждой	изученной	
системы	органов.

Продукт:
•	Программа	правил	гигиены,	разра-
ботанная	учеником/ученицей.
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•	Определение	понятий:	
среда	обитания,	адап-
тация	к	окружающей	
среде.

•	 Определение	структур-
ных	и	поведенческих	
адаптаций	организмов	к	
их	среде	обитания.

•	 Установление	взаимос-
вязи	между	факторами	
окружающей	среды	и	
особенностями	адап-
тации	организмов	к	их	
среде	обитания.

•	 Анализ	результата	вме-
шательства	человека	в	
среду	обитания	организ-
мов.

•	 Аргументация	важности	
защиты	организмов	и	
среды	их	обитания.

V. Организмы в их среде 
обитания

	Адаптация организмов к 
их среде обитания

	Структурная адаптация 
организмов к факторам 
окружающей среды: тем-
пература, свет, влажность

	Поведенческие адаптации 
организмов для интегра-
ции к условиям окружаю-
щей среды

•	 Окружающая среда и дея-
тельность человека

	Исчезающие виды рас-
тений и животных в Респу-
блике Молдова  

	Заповедники и      нацио-
нальные парки в Республи-
ке Молдова

Ключевые понятия:
− среда обитания,
− адаптация к окружающей 

среде,
− структурная адаптация,
− поведенческая адаптация,
− редкие растения,
− редкие животные,
− заповедники,
− национальные парки.  

Учебная деятельность:
•	Наблюдение	в	природе	поведенче-
ской	адаптации	у	некоторых	орга-
низмов	к	среде	их	обитания.

Продукт:
•	Лист	наблюдения,	заполненный	
учеником/ученицей	по	определен-
ным	критериям.

Учебная деятельность:
•	Наблюдение	за	поведенческим	спо-
собом	интегрирования	муравьёв	в	
среде	обитания.

Продукт:
•	Лист	наблюдения,	заполненный	
учеником/ученицей	о	способах	
поведенческого	интегрирования	
муравьёв	в	среде	обитания.	

Учебная деятельность:
•	Изображение	наброска	земельно-
го	участка	местности	с	указанием	
аспектов	человеческой	деятельно-
сти.

Продукт:
•	Набросок	земельного	участка	мест-
ности,	сделанный	учеником/учени-
цей.

Учебная деятельность:
•	Коллекционирование	и	отобра-
жение	различных	изображений/
фотографий	исчезающих	растений	и	
животных	в	Республике	Молдова.

Продукт:
•	Коллекция	изображений/
фотографий,	отображаемых	в	
рамках	экологической	деятельности	
образовательного	учреждения.

КОМПЕТЕНЦИЯ 1
Применение биологической терминологии в различных контекстах общения, 

касающихся структур, процессов, явлений, законов, концепций

По окончании VI класса ученик/ученица может:
	 определить	понятия,	относящиеся	к:

•	 клеточным	структурам,	видимым	через	оптический	микроскоп,
•	 системы	органов	в	организме	человека,
•	 гигиене;

	 описать:
•	 функции	клеточных	структур,	видимых	через	оптический	микроскоп,
•	 функции	вегетативных	органов	цветковых	растений,
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•	 функции	системы	органов	в	организме	человека,
•	 пищевое	 поведение	 растительноядных,	 плотоядных	 и	 всеядных	 организ-

мов;
	 распознать:

•	 одноклеточные	и	многоклеточные	организмы;	дневные	и	ночные	организ-
мы;	травоядные,	плотоядные	и	всеядные	организмы,

•	 вегетативные	и	генеративные	органы	цветковых	растений,
•	 системы	органов	в	организме	человека;

	 сравнить	структуры,	присутствующие	в	растительных	и	животных	клетках;
	 установить	взаимосвязь	между:

•	 структурами:	клетки	-	ткани	-	органы	-	организмы,
•	 поведением	некоторых	организмов	в	циркадном	биоритме,
•	 факторами	окружающей	среды	и	особенностями	адаптации	организмов	к	

их	среде	обитания;
	 аргументировать:

•	 роль	растений	в	природе	и	в	жизни	человека,
•	 важность	защиты	организмов	и	среды	их	обитания.

КОМПЕТЕНЦИЯ 2
Исследование живого мира с помощью методов и специфических  

средств для улучшения качества жизни и окружающей среды

По окончании VI класса ученик/ученица может:
	 использовать	лабораторные	методы,	аппараты	и	материалы	в	процессе	иссле-

дования	структур,	присутствующих	в	растительных	и	животных	клетках,	види-
мых	через	оптический	микроскоп;

	 планировать	эксперименты	для	исследования	функций	вегетативных	органов	
растений;

	 провести	эксперименты	для	исследования	функций	вегетативных	органов	рас-
тений;

	 интерпретировать	экспериментальные	данные	о	функциях	вегетативных	орга-
нов	растений;

	 провести	наблюдения	в	природе,	относящиеся	к:
•	 поведению	некоторых	организмов	в	соответствии	с	их	способами	питания,
•	 поведению	некоторых	организмов	в	циркадном	биоритме,
•	 структурной	адаптации	организмов	к	их	среде	обитания;

	 зафиксировать	данные	наблюдений,	касающихся:
•	 строения	клетки,
•	 поведения	в	природе	некоторых	организмов	для	интеграции	со	средой	их	

обитания;
	 оценить	результаты	наблюдений,	относящихся	к:

•	 строению	клетки,
•	 поведению	в	природе	некоторых	организмов	для	интеграции	со	средой	их	

обитания.
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КОМПЕТЕНЦИЯ 3
Участие в мероприятиях по поддержанию собственного здоровья и здоровья 
окружающих путем применения интерактивных методов для формирования

По окончании VI класса ученик/ученица может:
	 предложить	способы	поддержания	здоровья	организма	человека;
	 применить	правила	гигиены	для	поддержания	здоровья	организма	человека.

КОМПЕТЕНЦИЯ 4
Участие в мероприятиях по защите биоразнообразия посредством  

партнерства с целью решения экологических проблем на индивидуальном, 
местном и мировом уровнях

По окончании VI класса ученик/ученица может:
	 планировать	мероприятия	по	защите	растений	и	животных	в	их	среде	обитания	

на	местном	уровне.

В рамках реализации результатов обучения, учащиеся смогут проявлять 
следующие ценностные отношения:

	Мотивация	к	изучению	биологии;
	 Интерес	к	достижениям	в	области	биологии	и	других	наук;
	 Последовательность	в	исследовании	некоторых	проблем	биологии;
	 Уважительное	отношение	к	любым	формам	жизни;
	 Ответственность	за	своё	здоровье	и	здоровье	окружающих;
	 Инициатива	в	решении	экологических	проблем;
	 Участие	в	мероприятиях	по	охране	окружающей	среды;
	 Стремление	к	достижению	успеха	в	образовательном	процессе;
	 Открытость	для	применения	достижений	биологических	наук	в	повседневной	

жизни.
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•	 Определение	разных	
типов	клеток.

•	 Соотношение	структуры	
разных	типов	клеток	с	
их	функциями.

•	 Установление	уровней	
организации	клеток.

I. Клетка, основная единица 
жизни

	Типы клеток и их функции
	Уровни организации жиз-

ни: клеточный – тканевой –  
органный – системно ор-
ганный – организменный

Ключевые понятия:
− проводящие клетки (кси-

лемы),
− нервные клетки (нейрон),
− клетки крови (эритроци-

ты),
− половые клетки (яйце-

клетка, сперматозоид),
− ткани,
− орган,
− система органов,
− организм.

Учебная деятельность:
•	Моделирование	одного	типа	клетки	
из	доступных	материалов.

Продукт:
•	Модель	одного	типа	клетки,	выпол-
ненная	учеником/ученицей.

Учебная деятельность:
•	 Графическое	воспроизведение	
через	цифровое	приложение	(ppt,	
Рrezi	и	т.	д.)	уровней	организации	
жизни	для	одного	изученного	мате-
риала	(например,	для	сердечно-со-
судистой	системы).

Продукт:
•	 Графическое	воспроизведение	
уровней	организации	жизни.

•	Определение	понятий:	
систематика,	царство,	
тип,	класс.

•	 Выявление	характерных	
признаков	животных	на	
уровнях:	царство,	тип,	
класс.

•	 Распознавание	предста-
вителей	царства	Живот-
ных	на	уровнях:	Тип	и	
Класс.

•	 Аргументирование	роли	
животных	в	природе	и	
жизни	человека.

•	 Проектирование	дей-
ствий	по	охране	фауны	
на	местном	уровне.

II. Разнообразие и 
классификация живых 
организмов

	Систематика организмов. 
Таксономические катего-
рии: царство, тип, класс

	Царство Животные
	Беспозвоночные живот-

ные:
	 Тип Кишечнополостные:
	 Класс Гидроидные 

(Hidrozoa): 
	 Типы:
−	Плоские черви, Класс 

Турбеллярии и Цестоды,
−	Круглые черви, Класс 

Нематоды,
−	Кольчатые черви,
	 Класс Малощетинковые;
    Тип Моллюски: Класс   
	 Гастроподы:
    Тип Членистоногие:
−	Класс Ракообразные,
−	Класс Паукообразные,
−	Класс Насекомые

Учебная деятельность:
•	 Разработка	"паспорта"	одного	
представителя	из	царства	Живот-
ных	по	алгоритму:
−	название	представителя,	
−	 структурные	особенности	пред-
ставителя	таксономической	кате-
гории,

−	роль	представителя	в	природе	и	
жизни	человека,

−	меры	защиты	представителя.
Продукт:
•	 "Паспорт"	одного	представителя	
из	царства	Животных,	разработан-
ный	учеником/ученицей.

Учебная деятельность:
•	Наблюдение	за	представителями	из	
царства	Животных	в	природе/музе-
ях/зоопарках.

Продукт:
•	Лист	наблюдения	за	животным/жи-
вотными,	заполненный	учеником/
ученицей	по	определенным	крите-
риям.

VII класс
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	Позвоночные животные: 
Тип Хордовые:
−	Класс Хрящевые рыбы,
−	Класс Костные рыбы,
−	Класс Амфибии,
−	Класс Рептилии,
−	Класс Птицы,
−	Класс Млекопитающие

Ключевые понятия:
− систематика,
− таксономические катего-

рии,
− царство,
− тип,
− класс,
− беспозвоночные живот-

ные,
− позвоночные животные,
− билатеральная симме-

трия,
− радиальная симметрия,
− кишечнополостные: гидры, 

медузы, кораллы,
− черви: плоские, круглые, 

кольчатые,
− моллюски: двустворчатые, 

брюхоногие, головоногие,
− членистоногие: насекомые, 

пауки, ракообразные,
− хрящевые рыбы,
− костные рыбы, 
− амфибии (земноводные),
− рептилии (пресмыкающиеся),
−  птицы,
− млекопитающие.

•	 Выявление	структур	у	
вегетативных	органов	
цветковых	растений.

•	 Распознавание	главных	
структур	корня,	стебля,	
листа.

•	 Описание	функции	веге-
тативных	органов	цвет-
ковых	растений.

•	 Описание	транспорта	
веществ	у	растений.

III. Растения 

	Строение и функции веге-
тативных органов цветко-
вых растений

	Строение и функции кор-
ня. Корневые системы

	Строение и функции сте-
бля

	Строение и функции листа

Учебная деятельность:
•	 Наблюдение	через	оптический	
микроскоп	строения	корневого	
чехлика.	

Продукт:
•	 Рисунок	строения,	корневого	чехли-
ка,	наблюдаемого	через	оптический	
микроскоп.

Учебная деятельность:
•	 Выполнение		лабораторной	работы	
для	выявления	процесса	поглоще-
ния	воды	у	растений.

Продукт:
•	 Лист	активности	с	выводами,	относя-
щимися	к	процессу	поглощения	воды	
у	растений	на	основе	результатов	
проведённой	лабораторной	работы.
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•	 Использование	лабора-
торных	приборов	и	ме-
тодик	для	исследования	
строения	вегетативных	
органов	цветковых	рас-
тений.

•	 Проектирование	дей-
ствий	для	исследования	
строения	вегетативных	
органов	цветковых	рас-
тений.

•	 Проектирование	дей-
ствий	по	охране	цветко-
вых	растений.

Ключевые понятия:
− корневые волоски,
− флоэма,
− ксилема,
− хлоропласт,
− эпидерма,
− кутикула,
− устьица,
− мезофилл.

Учебная деятельность:
•	 Определение	возраста	у	деревьев	
по	годовым	кольцам.

Продукт:
•	 Контурное	изображение	с	обозна-
чением	соответствующего	возраста	
дерева.

Учебная деятельность:
•	 Составление	ботанического	атласа	
на	тему:	"Разнообразие	листьев	в	
природе".

Продукт:
•	 Ботанический	атлас,	составленный	
учеником/ученицей.

Учебная деятельность:
•	 Выполнение	практической	работы	
на	тему:	Вегетативное	размноже-
ние	некоторых	растений.

Продукт:
•	 Представление	растения,	полу-
ченного	в	результате	вегетативного	
размножения		учеником/ученицей.

•	 Распознавание	систем	
органов	у	человека,	уча-
ствующих	в	метаболиз-
ме:	пищеварительная	
система,	дыхательная	
система,	сердечно-со-
судистая	система,	моче-
выделительная	система,	
и	с	репродуктивными	
функциями:	мужская	
репродуктивная	систе-
ма,	женская	репродук-
тивная	система.

•	 Описание	функций	жиз-
ненно	важных	систем	с	
функцией	метаболизма	
и	репродуктивными	
функциями	у	человека.

•	 Интерпретация	воздей-
ствия	веществ:	табака,	
алкоголя,	наркотиков	на	
организм	человека.

•	 Дифференциация	ос-
новных	заболеваний	
жизненно	важных	си-
стем	с	функциями	мета-
болизма	и	репродукции	
у	человека.

IV. Организм человека  
  и здоровье

	Жизненно важные систе-
мы органов человека с 
функцией метаболизма: 
пищеварительная система, 
дыхательная система, сер-
дечно-сосудистая система, 
мочевыделительная систе-
ма, и с репродуктивными 
функциями: мужская 
репродуктивная система, 
женская репродуктивная 
система

	Гигиена жизненно важных 
систем с функциями мета-
болизма и репродукции

	Воздействие вредных ве-
ществ: табака, алкоголя, 
наркотиков на организм 
человека

	Заболевания жизненно 
важных систем с функцией 
метаболизма и репродук-
тивной функцией человека

	Сбалансированное пита-
ние

	Вакцины и иммунитет

Учебная деятельность:
•	 Выполнение	 эксперимента	для	
выявления	влияния	желудочного	
сока	на	расщепление	белка.

Продукт:
•	 Лист	активности	с	выводами,	
относящимися	к	процессу	
выявления влияния	желудочного	
сока	на	расщепление	белка.	

Учебная деятельность:
•	 Изготовление	модели	Дондерса	
для	демонстрации	процесса	
дыхания.

Продукт:
•	Модель	Дондерса,	изготовленная	
учеником/ученицей	для	
демонстрации	процесса	дыхания.

Учебная деятельность:
•	 Разработка	рациона	питания	для	
поддержания	здоровья	организма	
человека.	

Продукт:
•	 Рацион	питания,	разработанный	
учеником/ученицей.

Учебная деятельность:
•	 Наблюдение	через	микроскоп	
форменных	элементов	крови.

Продукт:
•	 Рисунок	форменных	элементов	
крови,	выполненный	учеником/
ученицей.
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•	 Оценивание	важности	
вакцинации	для	орга-
низма.

•	 Аргументация	важности	
здорового	образа	жизни	
для	организма.

Ключевые	понятия:
−	 пищеварительная систе-

ма, пищеварение, пищева-
рительный тракт, пище-
варительные железы,

−	 дыхательная система, ды-
хание, легкое, дыхатель-
ный путь, вдох, выдох,

−	 сердечно-сосудистая 
система, сердце, крове-
носные сосуды: артерии, 
вены, капилляры, большой 
круг кровообращения, 
малый круг кровообраще-
ния, форменные элементы 
крови,

−	 мочевыделительная си-
стема, экскреция, почки, 
мочеточники, мочевой 
пузырь, уретра,

− женская репродуктивная 
система: яичники, маточ-
ные трубы, матка, влага-
лище, вульва,

− мужская репродуктивная 
система: половой член, 
яички, мошонка, придаток 
яичка,

− пищевой рацион,
− гигиена.

Учебная деятельность:
•	 Импровизация	мер	по	оказанию	
первой	помощи	в	случае	пищевой	
интоксикации.

Продукт:
•	 Действия	по	оказанию	первой	
помощи	в	случае	пищевой	
интоксикации,	демонстрируемые	
учеником/ученицей.

Учебная деятельность:
•	 Импровизация	мер	по	оказанию	
первой	помощи	в	случае	
кровотечения.

Продукт:
•	 Действия	по	оказанию	первой	
помощи	в	случае	кровотечения,	
демонстрируемые	учеником/уче-/уче-
ницей.

Учебная деятельность:
•	 Импровизация	мер	по	оказанию	
первой	помощи	в	случае	асфиксии.

Продукт:
•	 Действия	по	оказанию	первой	
помощи	в	случае	асфиксии,	
демонстрируемые	учеником/уче-/уче-
ницей.

Учебная деятельность:
•	 Разработать	программу	для	
поддержания	здоровья	женской/
мужской	репродуктивной	системы.

Продукт:
•	 Программа,	разработанная	
учеником/ученицей.

•	 Определение	биологиче-
ских	понятий:	биоритм,	
миграция,	спячка,	анаби-
оз,	циклический	процесс,	
однолетние	растения,	
двухлетние	растения,	
многолетние	цветы.

•	 Выявление	причин	ми-
грирования	и	спячки	у	
животных.

•	 Описание	поведения	
для	сезонной	интегра-
ции	у	животных	и	у	рас-
тений.	

•	 Дифференциация	
физиологических	осо-
бенностей	у	животных	в	
активный	и	неактивный	
период.

•	 Аргументация	роли	по-
ведения	для	сезонной	
интеграции	к	изменени-
ям	окружающей	среды	в	
жизни	организмов.

V. Организмы в среде их  
 обитания

	Поведение сезонной ин-
теграции организмов в их 
среду обитания

	Активная жизнь и спячка у 
животных

	Миграция животных
	Сезонные циклы развития 

растений

Ключевые понятия:
− биоритм,
− циклические процессы,
− миграция,
− спячка,
− анабиоз,
− растения: однолетние, 

двухлетние, многолетние.

Учебная деятельность:
•	 Наблюдение	за	сезонным	поведе-
нием	у	одного	семейства	ласточек/	
аистов.

Продукт:
•	 Репортаж	о	сезонном	поведении	у	
одного	семейства	ласточек/аистов.

Учебная деятельность:
•	 Просмотр	одного	видеофрагмента	
про	спячку	у	некоторых	млекопита-
ющих	в	Республике	Молдова.

Продукт:
•	 Блокнот	с	заметками	про	специфи-
ку	спячки	у	некоторых	млекопитаю-
щих	из	просмотренного	видеофраг-
мента.

Учебная деятельность:
•	 Разработка	долгосрочного	проекта	
по	получению	семян	томата/фасо-
ли/перца/салата.

Продукт:
•	 Отчет	о	результатах	реализации	
проекта.
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КОМПЕТЕНЦИЯ 1
Применение биологической терминологии в различных контекстах общения, 

касающихся структур, процессов, явлений, законов, концепций

По окончании VII класса ученик/ ученица сможет:
	 определить	понятия,	относящиеся	к:

•	 систематике,	царству,	типу,	классу,
•	 пищеварению,	дыханию,	кровообращению,	выделению,	размножению,
•	 биоритму,	миграции,	спячке,	циклическому	процессу;

	 описать:
•	 транспорт	веществ	у	растений,
•	 функции	жизненно	важных	систем	с	функциями	метаболизма	и	репродук-

ции	у	человека,
•	 поведение	для	сезонной	интеграции	у	животных	и	у	растений;

	 распознавать:
•	 представителей	из	царства	Животных	на	уровне	типа	и	класса,
•	 главные	структуры	корня,	стебля,	листа,
•	 жизненно	важные	системы	с	функциями	метаболизма	у	человека:	пище-

варительная	система,	дыхательная	система,	сердечно-сосудистая	система,	
мочевыделительная	система	и	с	репродуктивными	функциями;

	 определить:	
•	 разные	типы	клеток,
•	 структуры	вегетативных	и	генеративных	органов	цветковых	растений,
•	 характерные	признаки	животных	на	уровне	царства,	типа,	класса,
•	 причину	миграции	и	спячки	у	животных;

	 сравнить	структуры	растительной	и	животной	клетки;
	 установить	взаимосвязь	между:

•	 структурами	разных	типов	клеток	и	их	функциями,
•	 уровнями	организации	клеток;

	 аргументировать:
•	 роль	животных	в	природе	и	в	жизни	человека,
•	 значимость	здорового	образа	жизни.

КОМПЕТЕНЦИЯ 2
Исследование живого мира с помощью методов и специфических  

средств для улучшения качества жизни и окружающей среды

По окончании VII класса ученик ученица сможет:
	 использовать	лабораторные	методы,	аппараты	и	материалы	в	процессе	иссле-

дования	структур	вегетативных	органов	цветковых	растений;
	 планировать	эксперименты	для	исследования	пищеварительного	и	дыхатель-

ного	процесса	у	человека;
	 провести	 эксперименты	для	иследования	пищеварительного	и	дыхательного	

процесса	у	человека;
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	 интерпретировать	 экспериментальные	 данные	 о	 пищеварительном	 и	 дыха-
тельном	процессах	у	человека;

	 провести	наблюдения,	относящиеся	к:
•	 представителям	царства	Животные,
•	 дыхательному	процессу,
•	 составу	крови,
•	 поведению	для	сезонной	интеграции	у	птиц	и	млекопитающих;

	 зафиксировать	данные	наблюдений,	касающихся:
•	 представителей	царства	Животные,
•	 дыхательного	процесса,
•	 состава	крови,
•	 поведения	сезонной	интеграции	у	птиц	и	млекопитающих.

КОМПЕТЕНЦИЯ 3
Участие в мероприятиях по поддержанию собственного здоровья  

и здоровья окружающих путем применения интерактивных методов  
для формирования саногенных навыков

По окончании VII класса ученик ученица сможет:
	 предложить	способы	предотвращения	воздействия	вредных	веществ:	табака,	

алкоголя,	наркотиков	на	организм	человека;
	 планировать	действия	по	поддержанию	здорового	образа	жизни.

КОМПЕТЕНЦИЯ 4
Участие в мероприятиях по защите биоразнообразия посредством  

партнерства с целью решения экологических проблем на индивидуальном, 
местном и мировом уровнях

По окончании VII класса ученик ученица сможет:
	 планировать	мероприятия	по	защите	растений	и	животных	в	среде	их	обита-

ния	на	местном	уровне.

В рамках реализации результатов обучения учащиеся смогут проявлять  
следующие ценностные отношения:

	Мотивация	к	изучению	биологии;
	 Интерес	к	достижениям	в	области	биологии	и	других	наук;
	 Последовательность	в	исследовании	некоторых	проблем	биологии;
	 Уважительное	отношение	к	любым	формам	жизни;
	 Ответственность	за	своё	здоровье	и	здоровье	окружающих;
	 Инициатива	в	решении	экологических	проблем;
	 Участие	в	мероприятиях	по	охране	окружающей	среды;
	 Стремление	к	достижению	успеха	в	образовательном	процессе;
	 Открытость	для	применения	достижений	биологических	наук	в	повседневной	

жизни.



19

•	Определение	химиче-
ского	состава	клетки.

•	 Классификация	хими-
ческих	веществ,	присут-
ствующих	в	клетке.

•	 Обьяснение	взаимос-
вязи	между	сложными	
и	простыми	органи-
ческими	веществами:	
целлюлоза	–	глюкоза,	
гликоген	–	глюкоза,	
белок	–	аминокислоты,	
липиды	–	жирные	кис-
лоты	и	глицерин.

•	 Оценивание	роли	хи-
мических	веществ	для	
организмов.

I. Клетка –	основная	единица	
жизни

	Химический состав клетки. 
Неорганические и органи-
ческие вещества

	Особенности структурной 
корреляции:
- целлюлоза/крахмал/ 

гликоген – глюкоза
- протеины – аминокисло-

ты
- липиды – жирные кис-

лоты и глицерин

Ключевые понятия:
− белки,
− углеводы,
− липиды,
− минеральные соли,
− вода,
− крахмал,
− гликоген,
− целлюлоза,
− глюкоза,
− жирные кислоты,
− глицерин,
− белки,
− аминокислоты.

Учебная деятельность:
•	Выполнение		эксперимента	для	вы-
явления	крахмала	в	растительной	
клетке	(например,	в	картофельных	
клубнях)	с	помощью			раствора	
йода.

Продукт:
•	Лист	активности	ученика/ученицы	
с	выводами,	относящимися	к	вы-
явлению	крахмала	в	растительных	
клетках.

Учебная деятельность:
•	Выполнение	эксперимента	для	
выявления	липидов	в	растительной	
клетке	(например,	в	семенах	под-
солнечника	однолетнего).

Продукт:
•	Лист	активности	ученика/ученицы	
с	выводами,	относящимися	к	вы-
явлению	липидов	в	растительной	
клетке.

Учебная деятельность:
•	Выполнение		эксперимента	для	
выявления	белков	в	растительной	
клетке		(на	примере	хлебного		мя-
киша)	с	помощью	азотной	кислоты.

Продукт:
•	Лист	активности	ученика/ученицы	с	
выводами,	относящимися	к	выявле-
нию	белка	в	растительной	клетке.

Учебная деятельность:
•	Составление	сбалансированного	
рациона	питания	с	органическими	
веществами.

Продукт:
•	 Рацион	питания,	составленный	
учеником/ученицей.

•	 Определение	понятий:	
систематика,	царство,	
отдел,	класс.

•	 Распознавание	харак-
терных	признаков	расте-
ний	на	уровне	царства,	
отдела,	класса.

II. Разнообразие и 
классификация живых 
организмов

	Царство Растений
	Отдел Мохообразные: 

кукушкин лён
	Отдел Папоротникообраз-

ные: папоротники
	Отдел Голосеменные
	Отдел Покрытосеменные: 

класс Двудольные; класс 
Однодольные

Учебная деятельность:
•	 Разработка "паспорта"	одного	
представителя	из	царства	Растений	
по	алгоритму:
−	название	представителя,	
−	 структурные	особенности	пред-
ставителя	таксономической	кате-
гории,

−	роль	представителя	в	природе	и	
жизни	человека,

−	меры	защиты	представителя.

VIII класс
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•	 Распознавание	предста-
вителей	из	царства	Рас-
тений	на	уровне	отдела	
и	класса.

•	 Аргументирование	роли	
растений	в	природе	и	в	
жизни	человека.

•	 Планирование	действий	
по	охране	флоры	и	
фауны	на	локальном/
глобальном	уровне.

Ключевые понятия:
− систематика,
− царство,
− отдел,
− класс,
− растения,
− мхи или мохообразные,
− папоротникообразные,
− голосеменные,
− покрытосеменные,
− двудольные,
− однодольные.

Продукт:
•	 "Паспорт"	одного	представителя	
из	царства	Растений,	разработан-
ный	учеником/ученицей.

Учебная деятельность:
•	 Наблюдение	в	природе	(на	приме-
ре	сада,	парка,	ботанического	сада)	
отличительных	черт	представителя	
царства	Растений.

Продукт:
•	 Лист	наблюдения	за	растением,	за-
полненный	учеником/ученицей,	по	
определенным	критериям.

Учебная деятельность:
•	 Проект	STEAM	с	заголовком	"Скуль-
птуры	из	растений".

Продукт:
•	 Наброски	скульптуры	из	растений,	
выполненные	учеником/ученицей.	

•	 Распознавание	строения	
цветка.

•	 Описание	процесса	по-
лового	размножения	у	
цветковых	растений.

•	 Аргументирование	зна-
чимости	полового	раз-
множения	у	цветковых	
растений.

III. Растения 

	Цветок, генеративный 
орган. Структура цветка

	Половое размножение 
цветковых растений

	Опыление
	Оплодотворение
	Семя. Распространение 

семян
	Плод. Разнообразие 

плодов

Ключевые понятия: 
− цветок,
− половое размножение,
− опыление,
− двойное оплодотворение,
− эмбриональный мешочек,
− анемофилия,
− энтомофилия,
− сухие фрукты,
− сочные плоды,
− истинные фрукты,
− ложные фрукты,
− фрукты односемянные,
− фрукты многосемянные.

Учебная деятельность:
•	Наблюдение	за	строением	цветка	
по	природным	материалам,	муля-
жам,	таблицам.	

Продукт:
•	Лист	наблюдения	с	выводами	о	
строении	цветка.

Учебная деятельность:
•	 Разработать	постер	с	набросками	
опыления	и	оплодотворения	у	рас-
тений.

Продукт:
•	Постер	"Опыление	и	оплодотворе-
ние	у	цветковых	растений",	разра-
ботанный	учеником/ученицей.

Учебная деятельность:
•	Наблюдение	за	прорастанием	се-
мян	в	разных	условиях.

Продукт:
•	Лист	наблюдения	за	прорастанием	
семян	в	разных	условиях.

Учебная деятельность:
•	Написать	метафорическое	эссе,	
подчеркивающее	особенности	и	
важность	распространения	фруктов	
и	семян.

Продукт:
•	Эссе,	написанное/редактированное	
учеником/ученицей.

Учебная деятельность:
•	Составление	альбома	на	тему:	
"Польза	фруктов	для	здоровья	че-
ловека".

Продукт:
•	Альбом,	составленный	учеником/
ученицей.
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•	 Определение	понятий:	
жизненно	важные	
системы	органов	коор-
динации	и	регуляции,	
гормоны.

•	 Выявление	составных	
структурных	элементов	
нервной,	эндокринной,	
костной,	мышечной	си-
стемы	и	органов	чувств	
у	человека.

•	 Оценивание	роли	жиз-
ненно	важных	систем	
органов	координации	и	
регуляции	в	деятельно-
сти	организма	человека.	

•	 Описание	функций	гор-
монов	в	развитии	орга-
низма	человека.

•	 Планирование	действия	
по	поддержанию	здоро-
вья	систем	координации	
и	регуляции	у	человека.

•	 Анализирование	не-
которых	заболеваний	
систем	органов	коор-
динации	и	регуляции	у	
человека.

•	 Применение	правил	ги-
гиены	для	поддержания	
здоровья	органов	чувств	
у	человека.

•	 Применения	действий	
по	оказанию	первой	по-
мощи	при	растяжениях,	
переломах,	вывихах	и	
др.

IV. Организм человека и 
здоровье

	 Жизненно важные систе-
мы органов координации 
и регуляции у человека: 
нервная система, эндо-
кринная система, органы 
чувств, опорно-двигатель-
ная система (костная систе-
ма, мышечная система)

	Нервная система человека: 
центральная нервная и 
периферическая система. 
Условные и безусловные 
рефлексы. Высшая нерв-
ная деятельность. Гигиена 
нервной системы

	Эндокринная система 
человека. Особенности 
эндокринной системы че-
ловека. Эндокринные же-
лезы и гормоны: гипофиз 
и соматотропин, эпифиз и 
мелатонин, щитовидная 
железа и тироксин, над-
почечники – адреналин и 
норадреналин.

	Железы смешанной се-
креции: поджелудочная 
железа и инсулин, гонады: 
семенники – андроген и 
тестостерон, яичники –  
эстроген и прогестерон.

	Гигиена эндокринных же-
лез и желез смешанной 
секреции

	Органы чувств у человека:
	Зрительный анализатор,
	Слуховой анализатор,
	Вкусовой и обонятельный 

анализаторы,
	Кожа,
	Гигиена органов чувств
	Опорно-двигательная си-

стема:
 	Костная система человека, 
	Мышечная система человека,
 	Гигиена опорно-двигатель-

ной системы.
	Заболевания опорно-

двигательной системы и 
оказание первой медицин-
ской помощи

Учебная деятельность:
•	 Наблюдение	по	муляжам,	таблицам	
за	составными	элементами	нерв-
ной,	эндокринной,	костной,	мы-
шечной	системы	и	органов	чувств	у	
человека.

Продукт:
•	 Схематическое	изображение	с	соот-
ветствующим	расположением	си-
стемы	органов	с	координационны-
ми	и	регуляционными	функциями	у	
человека.

Учебная деятельность:
•	 Выполнение		эксперимента	для	
выявления	коленного	рефлекса	у	
человека.

Продукт:
•	 Лист	активности	ученика/ученицы	с	
выводами,	относящимися	к	колен-
ному	рефлексу	человека.

Учебная деятельность:
•	 Групповой	прект	STEAM.
	 Разработать	иллюстрированный	
лист	с	заголовком	"Анализ	вторич-
ных	половых	признаков	в	период	
полового	созревания	у	девочек	и	
мальчиков"	с	выявлением	роли	
тестостерона	и	эстрогена	в	разви-
тии	и	регуляции	вторичных	половых	
признаков	в	период	полового	со-
зревания.

Продукт:
•	 Иллюстрированный	лист,	состав-
ленный	учеником/ученицей.

Учебная деятельность:
•	 Выполнение	эксперимента	для	вы-
явления	химического	состава	кости.

Продукт:
•	 Лист	активности	ученика/ученицы	с	
выводами,	относящимися	к	химиче-
скому	составу	кости.

Учебная деятельность:
•	 Разрабатывание	комплекса	физиче-
ских	упражнений,	рекомендуемых	
для	гармоничного	развития	соб-
ственного	тела.

Продукт:
•	 Комплекс	физических	упражнений,	
разработанный	учеником/учени-
цей.
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Ключевые понятия:
− эндокринная система,
− система органов чувств,
− костная система,
− мышечная система.

Учебная деятельность:
•	 Демонстрация	действий	по	оказа-
нию	первой	помощи	при	растяже-
ниях,	переломах,	вывихах	в	соот-
ветствии	с	инструкцией.

Продукт:
•	 Первая	помощь,	оказанная	уче-
ником/ученицей	в	соответствии	с	
инструкцией.

•	 Определение	понятий:	
экосистема,	биотоп,	
биоценоз,	продуценты,	
консументы,	редуценты,	
трофические	цепи,	тро-
фическая	пирамида.

•	 Описание	экосистемы	и	
её	компонентов.

•	 Классифицирование	
экосистем.	

•	 Определение	характе-
ристик	экосистем.

•	 Установление	взаи-
мосвязи	между	эколо-
гическими	условиями	
экосистемы	и	биоразно-
образия.

•	 Аргументирование	зна-
чимости	трофических	
связей	в	экосистемах.

•	 Проектирование	мер	по	
улучшению	состояния	
экосистем	в	местности.

V. Организмы в среде их 
обитания

	Поведения для интеграции 
в экосистемах через тро-
фические связи

	Экосистема и её компонен-
ты

	Разнообразие экосистем: 
наземно-воздушные, во-
дные, подземные и харак-
терные организмы

	Роль организмов в круго-
вороте веществ и энергии

	Трофические связи в эко-
системах:
- Трофические цепи и 

сети;
- Трофические уровни и 

пирамиды

Ключевые понятия:
− экосистема,
− биотоп,
− биоценоз,
− продуценты,
− консументы,
− редуценты,
− трофические цепи,
− трофический уровень,
− трофическая пирамида.

Учебная деятельность:
•	 Создание	альбома	с	фотография-
ми,	изображениями	с	различными	
экосистемами.

Продукт:
•	 Альбом,	созданный	учеником/уче-
ницей.

Учебная деятельность:
•	 Рассчитывание	частоты	растений	и	
животных	на	единицу	площади	(м2)	
одной	из	экосистем	(на	примере	
парка,	озера,	леса	и	т.	д.).

Продукт:
•	 Таблица	с	записанными	данными.
Учебная деятельность:
•	 Схематическое	представление	
трофических	связей	(трофические	
цепи,	трофические	сети,	трофиче-
ские	пирамиды)	в	конкретной	эко-
системе.

Продукт:
•	 Схема	трофических	связей,	разра-
ботанная	учеником/ученицей.

•	 Учебная	деятельность:
•	 Проектирование	некоторых	мер	по	
улучшению	состояния	экосистем	в	
местности.

Продукт:
•	 Отчёт,	относящийся	к	результатам	
реализованного	проекта.

КОМПЕТЕНЦИЯ 1
Применение биологической терминологии в различных контекстах общения, 

касающихся структур, процессов, явлений, законов, концепций

По окончании VIII класса ученик/ученица может:
	 определить	понятия	относящиеся	к:

•	 систематике,	царству,	отделу,	классу,
•	 нервной,	эндокринной,	костной,	мышечной	системе	и	органам	чувств	у	

человека,
•	 экосистеме,	биоценозу,	биотопу,	трофической	цепи,	трофической	сети,	тро-

фической	пирамиде,	продуцентам,	консументам,	редуцентам;
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	 описать:
•	 половое	размножение	цветковых	растений,
•	 компоненты	экосистемы;

	 распознавать:
•	 характерные	признаки	растений	на	уровне	царства,	отдела,	класса,
•	 представителей	из	царства	Растений	на	уровне	отдела	и	класса,
•	 строение	цветка;

	 определить:
•	 химический	состав	клетки,
•	 составные	структурные	элементы	нервной,	эндокринной,	костной,	мышеч-

ной	системы	и	органов	чувств	у	человека;
	 классифицировать:

•	 химические	вещества,	присутствующие	в	клетке,
•	 экосистемы;

	 установить	взаимосвязь	между:
•	 сложными	и	простыми	органическими	веществами:	целлюлоза	–	глюкоза,	

гликоген	–	глюкоза,	белок	–	аминокислоты,	липиды	–	жирные	кислоты	и	
глицерин,

•	 экологическими	условиями	экосистемы	и	биоразнообразием;
	 аргументировать:

•	 роль	химических	веществ	в	организме,
•	 роль	растений	в	природе	и	жизни	человека,
•	 значимость	полового	размножения	у	цветковых	растений,
•	 роль	систем	координации	и	регуляции	у	человека,
•	 значимость	трофических	связей	в	экосистемах.

КОМПЕТЕНЦИЯ 2
Исследование живого мира с помощью методов и специфических средств  

для улучшения качества жизни и окружающей среды

По окончании VIII класса ученик/ученица может:
	 использовать	лабораторные	методы,	аппараты	и	материалы	в	процессе	иссле-

дования	структур	вегетативных	органов	цветковых	растений;
	 планировать	эксперименты	для	выявления:

•	 химических	веществ,	присутствующих	в	клетке,
•	 коленного	рефлекса	у	человека,
•	 химического	состава	кости;

	 провести	эксперименты	для	выявления:
•	 химических	веществ,	присутствующих	в	клетке,
•	 коленного	рефлекса	у	человека,
•	 химического	состава	кости;

	 интерпретировать	экспериментальные	данные	о:
•	 химических	веществах,	присутствующих	в	клетке,
•	 коленном	рефлексе	у	человека,
•	 химическом	составе	кости;

	 провести	наблюдения,	относящиеся	к:
•	 представителям	царства	Растений,
•	 строению	цветка;
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	 зафиксировать	данные	наблюдений,	касающихся:
•	 представителей	царства	Растений,
•	 строения	цветка.

КОМПЕТЕНЦИЯ 3
Участие в мероприятиях по поддержанию собственного здоровья  

и здоровья окружающих путем применения интерактивных методов  
для формирования саногенных навыков

По окончании VIII класса ученик/ученица может:
	 предложить	способы	предотвращения	воздействия	вредных	веществ:	табака,	

алкоголя,	наркотиков	на	организм	человека;
	 планировать	действия	по	поддержанию	здоровья	систем	координации	и	регу-

ляции	у	человека;
	 применить	правила	гигиены	для	поддержания	здоровья	органов	чувств	у	че-

ловека;
	 применить	действия	по	оказанию	первой	помощи	при	растяжениях,	перело-

мах,	вывихах	и	др.

КОМПЕТЕНЦИЯ 4
Участие в мероприятиях по защите биоразнообразия посредством  

партнерства с целью решения экологических проблем на индивидуальном, 
местном и мировом уровнях

По окончании VIII класса ученик/ученица может:
	 планировать	мероприятия	по	защите	растений	и	животных	в	среде	их	обита-

ния	на	местном	уровне;
	 планировать	действия	по:

•	 охране	фауны	и	флоры	на	местном	уровне,
•	 улучшению	состояния	экосистем	в	местности.

В рамках реализации результатов обучения учащиеся смогут  
проявлять следующие ценностные отношения:

	Мотивация	к	изучению	биологии;
	 Интерес	к	достижениям	в	области	биологии	и	других	наук;
	 Последовательность	в	исследовании	некоторых	проблем	биологии;
	 Уважительное	отношение	к	любым	формам	жизни;
	 Ответственность	за	своё	здоровье	и	здоровье	окружающих;
	 Инициатива	в	решении	экологических	проблем;
	 Участие	в	мероприятиях	по	охране	окружающей	среды;
	 Стремление	к	достижению	успеха	в	образовательном	процессе;
	 Открытость	для	применения	достижений	биологических	наук	в	повседневной	

жизни.
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•	Описание	понятий:	пря-
мое	деление	и	непря-
мое	деление	клетки.

•	 Определение	примеров	
с	прямым	делением	
клетки	в	живой	приро-
де.

•	 Определение	митоза	
как	деление	ядра,	спо-
собствующего	к	появле-
нию	идентичных	клеток	
(подробности	о	стадиях	
митоза	не	нужны).	

•	 Оценивание	роли	мито-
за	для	организмов.

•	 Определение	мейоза	
как	деление	ядра,	спо-
собствующего	к	появле-
нию	генетически	разных	
клеток	(подробности	о	
стадиях	мейоза	не	нуж-
ны).

•	 Оценивание	роли	мейо-
за	для	организмов.

•	 Описание	процесса	
гаметогенеза.

•	 Сравнение	овогенеза	и	
сперматогенеза.

•	 Описание	механизмов	
передачи	наследствен-
ных	признаков	по	моно-
гибридному	скрещива-
нию.

•	 Анализ	воздействия	
факторов	окружающей	
среды	на	изменчивость	
организмов.

•	 Аргументация	роли	
наследственности	и	
изменчивости	в	жизни	
организмов.

•	 Анализ	воздействия	
факторов	окружающей	
среды	в	появлении	на-
следственных	заболева-
ний	у	человека.

•	 Предложение	способов	
профилактики	наслед-
ственных	заболеваний	у	
человека.

I. Клетка, основная единица 
жизни

	Размножение клетки и на-
следственность

	Размножение клетки:
−	  прямое деление,
−	  непрямое деление

	 Гаметогенез
	Наследственность организ-

мов. Законы Г. Менделя.
	Моногибридное скрещи-

вание:
−	 Закон единообразия 

первого поколения,
−	 Закон расщепления

	Изменчивость организмов
	Генетика человека
−	Наследственные заболе-

вания, генные и хромо-
сомные,

−	Профилактика наслед-
ственных заболеваний

Ключевые понятия:
− размножение клетки,
− прямое деление,
− непрямое деление: митоз 

и мейоз,
− гаметогенез,
− гаметы,
− генетика,
− наследственность,
− изменчивость,
− ген,
− хромосома,
− наследственные заболе-

вания.

Учебная деятельность:
•	Наблюдение	через	оптический	
микроскоп	прямого	деления	клеток	
на	постоянном	микроскопическом	
препарате.

Продукт:
•	 Рисунок	наблюдаемой	клетки	через	
микроскоп.	

Учебная деятельность:
•	Наблюдение	через	оптический	
микроскоп	половых	клеток.

 Продукт:
•	 Рисунок	наблюдаемых	половых	
клеток	через	микроскоп.

Учебная деятельность:
•	 Разработка	демонстрационных	
схем	передачи	наследственных	
признаков	у	гороха.

Продукт:
•	Схема,	разработанная	учеником/
ученицей.

Учебная деятельность:
•	 Решение	задач,	относящихся	к	ме-
ханизму	передачи	наследственного	
характера	при	моногибридном	
скрещивании.

Продукт:
•	 Решенные	задачи	по	алгоритму,	
предложенному	преподавателем.

Учебная деятельность:
•	Исследовательский	проект:	На-
следственные	заболевания	у	чело-
века	(полидактилия,	гемофилия,	
синдром	Дауна	и	др.),	причины	их	
возникновения,	профилактика.

Продукт:
•	Отчёт	по	проекту,	представленный	
на	ученической	научной	конферен-
ции.

Учебная деятельность:
•	Проект	STEAM	с	родовым	генеало-
гическим	древом,	основанным	на	
наследственном	характере.

Продукт:
•	Презентация	генеалогического	
древа,	составленная	учеником/уче-
ницей.

IX класс
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•	 Описание	характерных	
признаков	царства:	
Вирусов,	Бактерий,	Про-
тистов,	Грибов.

•	 Распознование	неко-
торых	представителей	
царства:	Вирусов,	Бакте-
рий,	Протистов,	Грибов.

•	 Аргументирование	роли	
вирусов,	бактерий,	про-
тистов,	грибов	в	приро-
де	и	в	жизни	человека.

II. Разнообразие и классифи-
кация живых организмов

	Вирусы
	Царство Бактерии
	Царство Протисты
	Царство Грибы

Ключевые понятия:
− вирусы,
− бактерии,
− протисты,
− грибы.

Учебная деятельность:
•	 Разработка	информационного	бюл-
летеня	на	тему	"Патогенные	бакте-
рии	и	здоровье	человека".

Продукт:
•	 Информационный	 бюллетень,	 раз-
работанный	учеником/ученицей.

Учебная деятельность:
•	 Наблюдение	под	микроскопом	за	
пивными	дрожжами	и	фотографи-
рование	препарата	через	объектив.

Продукт:
•	 Электронная	презентация	сфотогра-
фированных	изображений,	относя-
щихся	к	структурным	особенностям	
пивных	дрожжей.

Учебная деятельность:
•	 Наблюдение	через	микроскоп	за	
протистами.

Продукт:
•	 Рисунок	структурных	особенностей	
протистов,	/увиденных	в	микроско-
пе.

•	Определение	понятий:	
дыхание,	транспирация,	
фотосинтез.

•	 Описание	жизненно	
важных	процессов	у	
растений.	

•	 Проектирование	меро-
приятий	по	исследова-
нию	жизненно	важных	
процессов	в	организме	
растений.

III. Растения 

•	 Жизненно важные
процессы у растений:
транспорт воды,
дыхание,
транспирация, 
фотосинтез

Ключевые понятия:
− флоэма,
− ксилема,
− устьица,
− пластиды,
− хлоропласты,
− вода с неорганическими 

веществами,
− вода с органическими  

веществами.

Учебная деятельность:
•	Выполнение	эксперимента	для	вы-
явления	фотосинтеза.

Продукт:
•	Лист	активности	ученика/ученицы	
с	выводами,	относящимися	к	про-
цессу	фотосинтеза,	на	основе	вы-
полненного	эксперимента.

Учебная деятельность:
•	Выполнение	эксперимента	для	вы-
явления	транспорта	веществ	у	рас-
тений.

Продукт:
•	Лист	активности	ученика/ученицы	с	
выводами,	относящимися	к	процес-
су	транспорта	веществ	у	растений,	
на	основе	выполненного	экспери-
мента.

Учебная деятельность:
•	 Редактирование	эссе	на	тему:	Зна-
чение	фотосинтеза	для	растений	и	в	
природе.

Продукт:
•	Эссе,	редактированное	учеником/
ученицей.
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•	Определение	понятий:	
оплодотворение,	бере-
менность,	роды,	цикл,	
овуляционный	цикл,	
маточный	цикл.

•	 Распознавание	репро-
дуктивных	органов	у	
человека.

•	 Описание	процесса	
оплодотворения,	бе-
ременности	и	родов	у	
человека.

•	 Установление	взаимос-
вязи	между	ростом	и	
физическим	развитием	
у	человека	с	аспектами	
психологического	раз-
вития.

•	 Предложение	спосо-
бов	предотвращения	и	
профилактики	инфек-
ционных	заболеваний,	
передаваемых	половым	
путём.

•	 Аргументация	важности	
планирования	беремен-
ности.

IV. Организм человека  
и его здоровье

	Размножение человека. 
Органы размножения че-
ловека

	Оплодотворение, бере-
менность, роды

	Рост и развитие человека. 
Период младенчества, 
детства, юности, зрелый 
период и период старения

	Овуляция и маточный 
цикл:
−	 Гигиена половой систе-

мы;
−	 Заболевания половой 

системы. Болезни, 
передающиеся половым 
путем

Ключевые понятия:
− женская половая система: 

яичники, маточные тубы, 
матка, влагалище,

− мужская половая система: 
семенники, прилегающие 
железы, половой член,

− оплодотворение,
− беременность,
− овуляция,
− маточный цикл.

Учебная деятельность:
•	Наблюдение	по	муляжам,	таблицам	
за	репродуктивной	системой	чело-
века.	

Продукт:
•	Контурное	изображение	с	соответ-
ствующими	органами	репродуктив-
ной	системы	человека.

Учебная деятельность:
•	 Разработать	календарь	яичниково-
го	цикла.

Продукт:
•	Календарь,	разработанный	учени-
ком/ученицей.

Учебная деятельность:
•	 Разработать	альбом	с	фотография-
ми,	отображающими	собственное	
развитие	от	рождения	до	настояще-
го	времени.

Продукт:
•	Альбом,	разработанный	учеником/
ученицей.

Учебная деятельность:
•	Дебаты	о	необходимости	планиро-
вания	беременности.

Продукт:
•	Выводы	о	необходимости	планиро-
вания	беременности.

Учебная деятельность:
•	 Разработка	информационного	бюл-
летеня	о	передаче,	предостереже-
нии	и	профилактике	заболеваний,	
передаваемых	половым	путем	
(СПИД,	сифилис,	гонорея).

Продукт:
•	Информационный	бюллетень,	раз-
работанный	учеником/ученицей.

•	Определение	понятий:	
динамическое	равно-
весие,	симбиоз,	муту-
ализм,	конкуренция,	
протокооперация,	амен-
сализм,	паразитизм,	
предаторизм,	биохими-
ческий	чикл,	конкурент-
ные	отношения,	некон-
курентные	отношения.

•	 Определение	факторов,	
способствующих	состо-
янию	равновесия	и	дис-
баланса	в	экосистеме.

V. Организмы в их среде 
обитания

	Поведенческая интеграция 
организмов в  поддержа-
нии динамического равно-
весия в экосистеме

	Динамическое равновесие 
в экосистеме

	Межвидовые отношения 
организмов в экосистеме: 
конкурентные отношения, 
неконкурентные

	Биогеохимические циклы: 
круговорот воды, углеро-
да, азота в природе

	Влияние деятельности 
человека на собственное 
существование

Учебная деятельность:
•	 Изучение	некоторых	факторов	(на-
пример	охота,	интенсивный	лов	
рыбы,	изменение	условий	окру-
жающей	среды,	введение	новых	
видов	организмов	и	т.	д.),	которые	
приводят	к	дисбалансу	в	конкрет-
ной	экосистеме.

Продукт:
•	 Отчет	об	изученных	факторах,	влия-
ющих	на	окружающую	среду.

Учебная деятельность:
•	 Схематическое	представление	био-
геохимических	циклов:	круговорота	
воды,	углерода,	азота.
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•	 Описание	сукцессии	на	
примере	одной	экоси-
стемы.

•	 Аргументация	значи-
мости	организмов	в	
круговороте	веществ	и	
энергии	в	природе.

•	 Аргументация	роли	
деятельности	человека	
в	поддержании	равно-
весия	экосистемы.

•	 Проектирование	меро-
приятий	по	сохранению	
экосистем	в	местности.

Ключевые понятия:
− динамическое равновесие,
− симбиоз,
− мутуализм,
− конкуренция,
− протокооперация,
− аменсализм,
− паразитизм,
− предаторизм.

Продукт:
•	 Плакат	с	темой:	Биогеохимический	
цикл	воды/углерода/азота	в	приро-
де.

Учебная деятельность:
•	 Проведение	эксперимента	по	вы-
явлению	присутствия	углерода	в	
составе	живых	организмов.

Продукт:
•	 Лист	активности	ученика/ученицы	
с	выводами,	относящимися	к	круго-
вороту	углерода.

Учебная деятельность:
•	 Разработка	альбома	с	фотография-
ми	и	данными	о	положительных	и	
отрицательных	последствиях	вме-
шательства	человека	в	природную	
экосистему	местности.

Продукт:
•	 Альбом,	разработанный	учеником/
ученицей.

Учебная деятельность:
•	 Разработка	проекта	по	переработке	
отходов	из	собственного	дома.

Продукт:
•	 Отчет	по	переработке	отходов	из	
собственного	дома.

КОМПЕТЕНЦИЯ 1
Применение биологической терминологии в различных контекстах общения, 

касающихся структур, процессов, явлений, законов, концепций

По окончании IX класса ученик/ученица сможет:
	 определить	термины,	относящиеся	к:

•	 прямому	 делению	 клетки	 (амитоз)	 и	 непрямому	 делению	 клетки	 (митоз,	
мейоз),

•	 дыханию,	транспирации,	фотосинтезу,
•	 репродуктивной	системе,	оплодотворению,	беременности,	родам,
•	 динамическому	 равновесию,	 симбиозу,	 мутуализму,	 протокооперации,	

аменсализму,	паразитизму,	предаторизму,	биогеохимическим	циклам,	кон-
курентным	и	неконкурентным	отношениям;

	 описать:
•	 прямое	деление	клетки,
•	 процесс	гаметогенеза,
•	 механизм	передачи	наследственных	признаков	по	законам	Менделя,
•	 характерные	свойства	царства:	Вирусов,	Бактерий,	Протистов,	Грибов,
•	 жизненно	важные	процессы	у	растений,
•	 процесс	оплодотворения,	беременности	и	родов	у	человека,
•	 процесс	сукцессии	экосистемы;
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	 сравнить:
•	 овогенез	и	сперматогенез;

	 распознать:
•	 представителей	царства:	Вирусов,	Бактерий,	Протистов,	Грибов;
•	 репродуктивные	органы	у	человека;

	 идентифицировать:
•	 факторы,	определяющие	равновесие	и	дисбаланс	в	экосистеме;

	 установить	взаимосвязь	между:
•	 ростом	и	физическим	развитием	у	человека	с	аспектами	психологического	

развития;
	 аргументировать:	

•	 роль	митоза	и	мейоза	для	организмов,
•	 воздействие	факторов	окружающей	среды	на	изменчивость	организмов,
•	 роль	наследственности	и	изменчивости	в	жизни	организмов,
•	 роль	воздействия	факторов	окружающей	среды	в	появлении	наследствен-

ных	заболеваний	у	человека,
•	 роль	вирусов,	бактерий,	протистов,	грибов	в	природе	и	в	жизни	человека,
•	 важность	планирования	беременности,
•	 значимость	организмов	в	круговороте	веществ	и	энергии	в	природе,
•	 роль	деятельности	человека	в	поддержании	равновесия	экосистемы.

КОМПЕТЕНЦИЯ 2
Исследование  живого мира с помощью методов и специфических  

средств для улучшения качества жизни и окружающей среды

По окончании IX класса ученик/ученица сможет:
	 использовать	лабораторные	методы,	аппараты	и	материалы	в	процессе	иссле-

дования:
•	 деления	клетки,
•	 половых	клеток,
•	 пивных	дрожжей,
•	 протистов;

	 планировать	эксперименты	для	исследования	жизненно	важных	процессов	у	
растений:	дыхания,	транспирации,	транспорта	воды,	фотосинтеза;

	 провести	эксперименты	для	иследования	жизненно	важных	процессов	у	рас-
тений:	дыхания,	транспираци,	транспорта	воды,	фотосинтеза;

	 интерпретировать	экспериментальные	данные,	относящиеся	к	жизненно	важным	
процессам	у	растений:	дыханию,	транспирации,	транспорту	воды,	фотосинтезу;

КОМПЕТЕНЦИЯ 3
Участие в мероприятиях по поддержанию собственного здоровья  

и здоровья окружающих путем применения интерактивных методов  
для формирования саногенных навыков

По окончании IX класса ученик/ученица сможет:
	 предложить	способы	профилактики	наследственных	заболеваний	и	инфекци-

онных	заболеваний,	передаваемых	половым	путём	у	человека.
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КОМПЕТЕНЦИЯ 4
Участие в мероприятиях по защите биоразнообразия посредством  

партнерства с целью решения экологических проблем на индивидуальном, 
местном и мировом уровнях

По окончании IX класса ученик/ученица сможет:
	 планировать	мероприятия	по	сохранению	экосистем	в	местности.	

В рамках реализации результатов обучения учащиеся смогут проявлять 
следующие ценностные отношения:

	Мотивация	к	изучению	биологии;
	 Интерес	к	достижениям	в	области	биологии	и	других	наук;
	 Последовательность	в	исследовании	некоторых	проблем	биологии;
	 Уважительное	отношение	к	любым	формам	жизни;
	 Ответственность	за	своё	здоровье	и	здоровье	окружающих;
	 Инициатива	в	решении	экологических	проблем;
	 Участие	в	мероприятиях	по	охране	окружающей	среды;
	 Стремление	к	достижению	успеха	в	образовательном	процессе;
	 Открытость	для	применения	достижений	биологических	наук	в	повседневной	

жизни.
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VI. Методология преподования – 
обучения – оценивания

Стратегии преподавания – обучения 
Куррикулум	 гимназического	 образования	 по	 биологии	 направлен	 на	 проек-

тирование,	 организацию	 и	 внедрение	 образовательных	 подходов	 в	 контексте	
компетентностной	 педагогики.	 Такой	 подход	 предусматривает	 проектирование	
дидактического	 посыла	 к	 изучению	 биологии	 с	 целью	 развития	 компетенций,	
способствующих	интеграции/адаптации	учащихся	к	реальным,	постоянно	меняю-
щимся	условиям	жизни.	

Графическая	модель	компетенций	показана	на	рисунке	ниже.

 

Знать/Savoir 

Знать, как проявить 
отношение/Savoir vivre 

Знать, как  
сделать/ 

Savoir faire 

Знать, как быть/ 
Savoir être 

Cформированная 
компетенция, 

проявляющаяся 
поведением, которое 
можно  наблюдать и 

оценивать 

Схематическое	представление	модели	развития	компетенции	демонстрирует,	
что	компетенция	не	является	суммой	трех	компонентов,	а	является	их	результа-
том.	 В	 дидактическом	 процессе	 компетенции	 формируются	 путем	 соединения	
компонентов:	единица	компетенций	–	операционные	цели	-	дидактические	зада-
чи	-	интерактивные	методы,	которые	обеспечивают	динамическое,	формативное,	
мотивирующее,	рефлексивное,	непрерывное	образование.

•	 Компонент	"savoir"	включает	освоение	передаваемой	информации.	В	этом	
случае	участвуют	некоторые	психические	процессы	 (восприятие,	память	и	
элементарное	мышление).	 Таксономия	 Блума,	 в	 частности	 уровни	 знания	
и	понимания,	направляет	на	формирование	у	учащихся	интеллектуального	
минимума,	необходимых	и	достаточных	знаний.

Для	сознательного	усвоения/интериоризации	информации	используются	ме-
тоды	информирования/документирования,	сгруппированные	под	названием	ра-
бота	 с	 текстом,	из	 которых	 алгоритм	логическое	 чтение,	 чтение	 с	 ориентирова-
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нием,	парное	 чтение	–	парное	резюме	и	 т.	 д.,	 и	методы,	 сгруппированные	под	
названием	 графические	 представления:	 логически	 структурированные	 схемы,	
корреляционные	схемы	и	т.	д.

•	 Компонент	"savoir	faire"	направлен	на	максимальное	развитие	интеллекту-
альных	и	психомоторных	навыков	у	учащихся,	которые	определяют	реаль-
ное	место	учащегося	в	общественной	деятельности.	Для	развития	интеллек-
туального	потенциала	учащегося	формулируются	задачи,	соответствующие	
уровням	использования,	анализа,	синтеза	в	таксономии	Блума.

В	 данном	 случае	 наиболее	 рекомендуемыми	методами	 на	 уроках	 биологии	
являются:	наблюдение,	эксперимент, практическая	работа,	лабораторная	работа,	
исследовательские	проекты,	моделирование,	методы,	которые	повышают	привле-
кательность	дисциплины,	носят	системный	характер,	формируют	практические	на-
выки	и	навыки	исследования,	а	также	важные	научные	взгляды:	ответственность,	
объективность,	интегрированность,	сотрудничество,	изобретательность	и	т.	д.

В	 период	 постмодернизма	особая	 роль	 принадлежит	 информационным	 тех-
нологиям.	В	связи	с	этим	ученики	будут	использовать	различные	компьютерные	
программы	для	выбора,	обработки	и	представления	информации,	относящейся	к	
структурным	особенностям	процессов	и	биологических	феноменов.

•	 Компонент	"savoir	vivre"	направлен	на	формирование	отношения	и	поведе-
ния	учащихся	в	контексте	четко	определенных	социальных	условий.	Чтобы	
сформировать	такие	проявления	(отношения	и	поведение),	рекомендуется	
формулировать	задачи	с	точки	зрения	уровня	оценки	в	таксономии	Блума.

В	этом	контексте	будут	применяться	методы	для	формирования	личных	цен-
ностей	и	отношений	у	учащихся;	такими	методами	являются:	тематическое	иссле-
дование,	интервью,	ролевая	игра,	дебаты	и	т.	д.

Некоторые	методы/техники,	используемые	в	процессе	развития	компетенций,	
выполняются	в	рамках	групповой	деятельности,	а	другие	-	в	рамках	индивидуаль-
ной	деятельности.	Эти	формы	деятельности	имеют	некоторые	формирующие	ва-
лентности:	 групповая	деятельность	способствует	формированию	коммуникатив-
ных	навыков/компетенций,	партнерства,	сотрудничества,	принятия	решений	и	т.	
д.;	индивидуальная	деятельность	развивает	навыки	самостоятельного/индивиду-
ального	действия,	самообучения,	ответственности	и	т.	д.

В	 настоящее	 время	 важная	 роль	 отводится	междисциплинарному	подходу	 в	
планировании	и	реализации	образовательного	процесса.	В	этом	контексте	реко-
мендуется	планировать	междисциплинарные	дидактические	мероприятия,	орга-
низованные	в	рамках	исследовательских	проектов	STEM.

•	 Компонент	"Savoire	être"	является	интегративным	компонентом	и	представ-
ляет	сформированную	компетенцию,	проявляющуюся	в	наблюдаемом	и	из-
меримом	поведении	по	отношению	к	конкретной	ситуации.
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Стратегии оценивания. Педагогика,	основанная	на	компетенциях,	направляет	
вектор	оценивания	к	непрерывной/формирующей	оценке:

-  путём	мотивации	учащихся	и	реализации	feedbеack-а;
-  путём	стимулирования	у	учащихся	стремления	к	формативному самооцени-

ванию;
-  путём	формирования	навыков	взаимооценивания; 
-  путём	выявления	успехов,	реализуя	таким	образом	принцип	образования,	

направленного	на	личность	оцениваемого	(обучаемого).
Ценность	 формативного	 оценивания	 заключается	 в	 постоянно	 продолжаю-

щемся	 формировании	 компетенций	 учащихся,	 отражённых	 в	 образовательных	
стандартах.

В	контексте	данной	дидактической	деятельности	преуспеет	тот	учитель,	кото-
рый	на	каждом	уроке	будет	использовать	набор	разноуровневых	дидактических	
заданий,	разработанных	в	таксономическом	контексте,	что	позволит	максималь-
но	увеличить	интеллектуальный	потенциал	каждого	ученика/ученицы.

Посредством разноуровневых учебных заданий преподаватель направляет 
и управляет учебной деятельностью учащихся, подчеркивая, что и как следует 
изучать, формируя у них стиль интеллектуальной работы. Оценивание, прово-
димое таким образом, позволяет избежать "неожиданных" результатов. Это 
не делается с целью "наложения санкций", а допускает самооценивание полу-
ченных результатов, мотивируя учащегося к его/её собственному обучению.

В	процессе	непрерывного	оценивания	на	уроках	биологии	будут	использовать-
ся	 как	 традиционные	методы	 оценивания:	 устные	 и	 письменные	 ответы,	 так	 и	
интерактивные	методы:	наблюдения,	эксперименты,	практические	работы,	лабо-
раторные	работы,	портфолио	и	т.	д.	для	оценивания	способностей	учеников	при-
менять	теоретические	знания	и	степени	овладения	практическими	навыками.

Для	успешного	завершения	практической	деятельности	преподаватель	должен	
консультировать	учащихся	по	следующим	вопросам:	

- тематика работы;
- способы оценивания учащихся (шкалы/градиенты/критерии оценки);
- условия, которые предлагаются для выполнения этих действий (прибо-

ры, лабораторная посуда, материалы и т. д.).
Все	эти	методы	позволяют	учителю	получать	ориентиры	и	собирать	информа-

цию	о	рабочем	процессе	учащегося,	давая	ему	возможность	показать то, что 
он знает в	различных	контекстах	и	ситуациях.	Опираясь	на	эту	информацию,	пре-
подаватель	основывает	свои	суждения	на	объективном оценивании	приобретен-
ных	знаний	учеников/учениц	и	регистрации их прогресса.

Таким	образом,	формирующее	оценивание	включает	в	себя	несколько	ключе-
вых	стратегий:	определение	методологии	формирующего	оценивания	(создание	
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системы	дидактических	заданий	в	таксономическом	контексте,	вопросы,	связан-
ные	 с	 целями	 оценивания,	 адаптация	методов	 оценивания),	 мониторинг	 инди-
видуальной	работы	учащихся,	взаимное	оценивание	и	самооценка	и	реализация 
feedback-а.	

Итоговое	 оценивание:	 итоговые	 тесты,	 тезисы,	 экзамены	 продемонстрируют	
владение	компетенциями,	которые	содержатся	в	куррикулуме.

В процессе дидактического проектирования преподаватель имеет возмож-
ность реорганизовать последовательность единиц содержания из куррикулу-
ма и адаптировать количество часов (соответствующих учебной программе) 
таким образом, чтобы достичь эффективности в образовательном процессе.

Такой	подход	в	образовательном	процессе	к	биологии	предполагает	разноо-
бразие	и	креативность	в	образовании,	что	является	важным	аспектом,	который	
открывает	новые	перспективы	в	формировании	личности	учащихся.
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Введение

Мы	живем	в	эпоху	социальной	модернизации,	в	том	числе	модернизации	об-
разования.	Наша	страна	имеет	общую	границу	с	Европейским	союзом	и	ориен-
тирована	на	европейское	образование	и	европейские	стандарты.	В	связи	с	этим	
Куррикулум	отражает	концепцию	обучения,	ориентированную	на	формирование	
компетенций,	основанную	на	европейских	стандартах	и	сформулированную	в	си-
стеме	целей	Кодекса об образовании Республики Молдова	(2014	г.).

Таким	образом,	«Образование	в	качестве	основной	цели	ставит	формирование	
целостного	характера	и	развитие	системы	компетенций,	которая	включает	в	себя	
знания,	способности,	отношения	и	ценности,	которые	позволяют	человеку	актив-
но	 участвовать	 в	 социальной	 и	 экономической	жизни.	Для	 достижения	 данной	
цели	необходимо	формирование	следующих	ключевых	компетенций:

а)	 компетенции	общения	на	румынском	языке;
б)	 компетенции	общения	на	родном	языке;
в)	 компетенции	общения	на	иностранных	языках;
г)	 компетенции	в	области	математики,	науки	и	техники;
д)	 компетенции	в	области	цифровых	технологий;
е)	 компетенция	обучения/учить	учиться;
ж)	социальные	и	гражданские	компетенции;
з)	 предпринимательские	компетенции	и	инициативность;
и)	 компетенции	 культурного	 выражения	 и	 осознание	 культурных	 ценностей						

(Кодекс об образовании Республики Молдова,	статья	11).
В	этом	контексте	на	каждом	уроке	биологии	ученик	будет	иметь	возможность,	

с	 одной	 стороны,	 формировать	 компетенции,	 предусмотренные	 Кодексом об  
образовании,	а	с	другой	стороны,	максимально	реализовать	интеллектуальный	и	
творческий	потенциал	с	помощью	дидактической	интерактивной	стратегии,	кото-
рая	стимулирует	любопытство	учеников	и	вовлекает	их	в	мотивационный	процесс	
обучения.
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I. Концептуальные основы Куррикулума  
2019 года по Биологии  

для гимназического образования

Концепция	Куррикулума	по	дисциплине	Биология	для	гимназического	образо-
вания.

Куррикулум	по	дисциплине	–	это	учебный	документ,	которым	руководствуется	
учитель	при	разработке	и	эффективном	проведении	уроков.

Содержание	Куррикулума 2019	 года	отражает	два	существенных	аспекта:	ди-
дактический	 аспект,	 который	 отвечает	 на	 вопрос	 о	 том,	 как	мы	 разрабатываем	
и	 выполняем	 образовательный	 процесс	 для	 формирования	 личности	 ученика/
ученицы,	 соответствующей	 требованиям	 современного	 общества,	 представляет	
собой	 систему	 учебных	 компетенций,	 соотнесенную	 с	методологическими	 ори-
ентирами	обучения-изучения-оценки,	и	аспектом,	который	отражает	содержание	
Биологии	как	науки,	которая	изучает	живые	организмы,	отношения	между	орга-
низмами	и	их	отношения	с	окружающей	средой,	и	состоит	из	единиц	содержания.

Дидактический аспект, отраженный в Куррикулуме
Начиная	с	системы	результатов	обучения,	отражённой	в	Кодексе об образова-

нии Республики Молдовы,	Куррикулум по биологии	для	гимназического	образо-
вания	ориентирует	разработку,	организацию	и	внедрение	образовательного	под-
хода	в	контексте	компетентностной	педагогики.

В	этом	контексте	из	системы	ключевых	компетенций	были	определены	ком-
петенции,	которые	могут	быть	сформированы	преимущественно	с	точки	зрения	
дисциплины	Биология,	а	именно:	компетенция	общения	на	родном	языке,	компе-
тенции	в	области	науки	(Биологии),	компетенции	обучения/учить	учиться	и	компе-
тенции,	которые	формируются	в	процессе	изучения	дисциплины	Биология	из	ко-
торых:	компетенции	в	области	цифровых	технологий,	социальные	и	гражданские	
компетенции,	предпринимательские	компетенции	и	инициативность.	На	основе	
этих	ключевых	компетенций	были	сформулированы	специфические	компетенции	
по	дисциплине	Биология.

В	качестве	матрицы	в	формулировке	каждой	конкретной	компетенции	служит	
формула,	представленная	в	Национальной учебной программе	 (2018,	 с.	16),	 со-
стоящая	из	четырех	компонентов,	а	именно:

−	 действие,	выраженное	глаголом;
−	 область,	отражённая	в	аспекте	дисциплины;
−	 способ,	отражающий	формы,	методы,	средства	реализации	действия;
−	 контекст,	отражённый	в	конкретной	обучающей	ситуации	(Таблица 1.1.).
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Таблица 1.1. Специфические компетенции дисциплины Биология

Глагол действия/ 
деятельность

Область/
дисциплина/тема Способ Контекст, результат

Применение биологической 
терминологии

в	различных	
контекстах	общения	

касающихся		структур,	
процессов,	явлений,	
законов,	концепций.	

Исследование живого	мира с	помощью	методов	
и	специфических	

средств	

для	улучшения	качества	
жизни	и	окружающей	

среды.
Участие в	мероприятиях	

по	поддержанию	
собственного	

здоровья	и	здоровья	
окружающих

путем применения 
интерактивных 

методов

для	формирования	
саногенных	навыков.

Участие в	мероприятиях	
по	защите	

биоразнообразия	

посредством 
партнерства

с	целью	решения	эколо-
гических	проблем	на	ин-
дивидуальном,	местном	
и	мировом	уровнях.

Корреляция	 между	 ключевыми	 компетенциями	 и	 специфичными	 компетен-
циями	показана	на	рисунке	1.

Ключевые компетенции

_____	Компетенции	сформированные	в	процессе	обучения	Биологии

.	.	.	.	.	Компетенции	сформированные	на	основе	межпредметных	связей

Ключевые компетенции

3 41 2 

g h e d b a c f 

Рисунок 1. Соотношение между ключевыми компетенциями и  
специфическими компетенциями по дисциплине Биология.
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Специфические	компетенции	–	это	результаты	обучения,	которые	представля-
ют	ВЫХОДЫ	(OUTPUT)	из	процесса	обучения	и	оцениваются	при	окончании	гимна-
зического	образования	или	их	формирование	осуществляется	в	рамках	учебного	
процесса	с	точки	зрения	компетентностных	единиц,	которые	представляют	ВХО-
ДЫ	(INPUTS)	в	образовательный	процесс.		

Таким	образом,	единицы	компетенций	были	сформулированы,	исходя	из	спец-
ифических	компетенций.

Например,	в	VI	классе,	учебная	единица	«Клетка	–	функциональная	единица	
жизни»:

Клетка, функциональная единица жизни
VI класс

Специфические компетенции Единицы компетенций
Применение	биологической	
терминологии	в	различных	ком-
муникационных	контекстах,	отно-
сящихся	к	строению,	процессам,	
явлениям,	концепциям;

•	 Определение	понятия	клетка.
•	 Описание	функций	клеточных	структур,	видимых	

через	оптический	микроскоп.
•	 Сравнение	клеточных	структур	растительной	и	

животной	клеток.
Исследование	живой	природы	с	
помощью	методов	и	специфиче-
ских	средств	для	улучшения	каче-
ства	жизни	и	окружающей	среды.

•	 Определение	структур,	присутствующих	в	клетках	
растений	и	животных,	видимых	через	оптический	
микроскоп.

Единицы	компетенций	достигаются	путем	адаптации	интерактивных	техноло-
гий	обучения,	отражённых	в	Куррикулуме	 через	 учебную	деятельность	и	её	ре-
зультаты/продукты.	Новизна	аспекта	в	этой	главе	заключается	в	том,	что	каждый	
вид	деятельности,	предлагаемый	в	Куррикулуме,	представлен	её	продуктом,	ко-
торый	обозначает	эффективную	образовательную	технологию	в	соотношении:	ди-
дактический	проект	–	оценка	способностей	учащихся.

Специфика предмета отражена в учебной программе
Актуальность	Куррикулума	подразумевает	переосмысление	дисциплины	Био-

логия	 в	 гимназическом	 обучении.	 Данная	 редакция	Куррикулума	 отражает	 два	
аспекта:	количественный	аспект	и	качественный	аспект.	Таким	образом,	в	коли-
чественном	выражении	выделяем	переход	от	7	модулей	в	Куррикулуме 2010 года 
к	5	единицам	содержания	в	Куррикулуме 2019 года;	в	качественном	отношении	
реконцептуализация	заключается	в	разработке	единиц	содержания,	так	что	каж-
дая	единица	содержания	отражает	преимущественно	один	объект	исследования,	
который	обозначает	последовательность	в	формировании	специфических	компе-
тенций/поведения	 ученика/ученицы,	 следовательно,	 соблюдая	 логическую	 ли-
нию	дисциплины	(Таблица 1.2.).
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Taблица 1.2. Реконцептуализация единиц содержания

Единицы содержания 

Куррикулум 2010 Куррикулум 2019

I.	 Разнообразие	живого	мира I.	 Клетка,	основная	единица	жизни	
II.	 Биоритмы II.	 Разнообразие	и	классификация	живых	

организмов
III.	 Системы	жизнеобеспечения III.	 Растения

IV.	 Опорные	системы IV.	 Организм	человека	и	здоровье	

V.	 Размножение	в	живом	мире	 V.	 Организмы	в	среде	их	обитания
VI.	Системы	координации	и	интеграции	

организмов	в	окружающую	среду	
VII.	Охрана	окружающей	среды

Таким	 образом,	 данный	 Куррикулум	 по	 дисциплине	 Биология	 для	 гимнази-
ческого	 образования	 предполагает	 императивное	 изменение,	 определяемое	
социальным	 контекстом	 продвижения	 европейского	 измерения	 образования	 в	
образовательных	учреждениях	Республики	Молдова,	чтобы	соответствовать	при-
знанным	стандартам	качества	на	уровне	Европейского	союза.
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II. Дидактическое проектирование  
по Биологии на основе Куррикулума

В	 контексте	 компетентностной	 педагогики	 проектирование,	 организация	 и	
проведение	образовательного	процесса	Биологии	направлены	на	то,	чтобы	раз-
вивать	 у	 обучающихся	 необходимые	 компетенции	 для	 решения	 значительных	
жизненных	ситуаций.

Данная	концепция	развития	компетенций	отражена	в	дидактическом	плани-
рование,	 которое	 позволяет	 оценить	мастерство	 учителя	 в	 составление	 общего	
дизайна	учебного	процесса,	через	ожидаемые	пересечения	в	которых	соедине-
ны	все	элементы	образовательного	процесса,	принимая	во	внимание	результаты	
конечных	 целей,	 ресурсы	 (материальные,	 человеческие,	методические/методо-
логические).	Качественное	планирование	выражает	обобщенное	представление	
учителя	 об	 учебном	 процессе	 и	 обеспечивает	 сознательный	 и	 организованный	
характера	обучения.	

В	целях	прогнозирования	процесса	обучения	в	школьной	практике	разрабаты-
ваются:	

-	 долгосрочное	дидактическое	планирование	(полугодовые/годовые	планы);
-	 краткосрочное	дидактическое	планирование	(план	урока).

Долгосрочное дидактическое планирование

Посредством	 долгосрочного	 дидактического	 планирования	 компетенций,	
которые	 необходимо	 сформировать	 у	 учеников	 по	 определённой	 дисциплине,	
достигаются	 в	 зависимости	 от	 имеющихся	 ресурсов,	 времени	 и	 способов	 осу-
ществления	feedback-а.	Данный	инструмент	предоставляет	общую	картину	дидак-
тического	подхода,	в	который	вовлечены	ученик/ученица	и	учитель	на	долгосроч-
ный	промежуток	времени,	позволяя	рассредоточенное	распределение	часов	для	
изучения	и	закрепления	материала.

Чтобы	ориентировать	учительский	состав	в	процессе	разработки	долгосрочно-
го	дидактического	планирования	предложено	распределение	тем/единиц	содер-
жания	и	единиц	времени	по	классам,	которое	в	соответствии	с	методологически-
ми	рекомендациями/особенностями	преподавания	–	обучения	–	оценивания	по	
Куррикулуму	позволяет	планирование,	единиц	содержания	и	адаптацию	количе-
ства	часов	соответствующих	учебной	программе,	достигая	таким	образом	наибо-
лее	эффективного	образовательного	процесса.
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Распределение тем/единиц содержания по классам и единицы времени

Единица содержания/Модуль/Тема Количество часов
VI класс

Клетка,	основная	единица	жизни 5
Разнообразие	и	классификация	живых	организмов 7
Растения 6
Организм	человека	и	здоровье 8
Организмы	в	среде		их	обитания 8

VII класс
Клетка,	основная	единица	жизни 8
Разнообразие	и	классификация	живых	организмов 24
Растения 7
Организм	человека	и	здоровье 24
Организмы	в	среде		их	обитания 5

VIII класс
Клетка,	основная	единица	жизни 7
Разнообразие	и	классификация	живых	организмов 10
Растения 9
Организм	человека	и	здоровье 30
Организмы	в	среде	их		обитания 12

IX класс
Клетка,	основная	единица	жизни 17
Разнообразие	и	классификация	живых	организмов 17
Растения 10
Организм	человека	и	здоровье 10
Организмы	в	среде	их		обитания 12

Структура	долгосрочного	дидактического	планирования	включает	в	 себя	два	
важных	аспекта:	общие	сведения	и	проведение	учебного	процесса.

В	 дальнейшем	 представлен	 образец	 долгосрочного	 дидактического	 проекта	
для	VI	класса,	разработанный	в	соответствии	с	Куррикулумом	2019	года.
I.  Общие сведения:

−	 Название	учебного	заведения	(указывается	название	учебного	заведения)
−	 Учебный	год	(например, 2019-2020)
−	 Планирование	по	дисциплине:	Биология, VI	класс,	1	час	в	неделю,	34	часов	

в	год	
−	 Структура	учебного	года	(указываются	данные	о	семестрах	и	каникулах)
−	 Расписание	звонков
−	 Расписание	уроков
−	 Библиография
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Долгосрочное	 дидактическое	 планирование,	 составленное	 в	 доступной	фор-
ме	на	базе	Куррикулума	2019	года,	предоставляет	возможность	взаимодействия	
между	единицами	компетенций	–	единицами	содержания	–	рекомендованными	
видами	учебной	деятельности	и	её	результатами/продуктами,	распределёнными	
в	 течение	 конкретного	периода	 времени.	 Таким	образом,	 учитель	 способствует	
постепенному	развитию	 специфических	 компетенций	 по	дисциплине	Биология,	
соблюдая	логическое	строение	единиц	содержания.

Краткосрочное дидактическое планирование 
Краткосрочное	 дидактическое	 планирование	 обеспечивает	 предпосылки	

для	прогнозирования	дидактического	процесса	урока,	это	требует	хороших	зна-
ний	„шагов”,	которые	необходимо	предпринять,	и	их	содержания	во	внутренней	
структуре	урока.	

Исходя	из	этого	контекста,	учителю	необходимо	знать	типы	уроков	и	специфику	
каждого	урока.

Урок – основная форма формального образования
С	точки	зрения	менеджмента	«…урок	–	это	обучающая	микросистема»	[9].	Это	

значение	для	урока	уже	является	новым	подходом	к	этой	основной	дидактиче-
ской	деятельности	в	образовательном	процессе.

Этот	новый	подход	способствует	управлению	уроком.	Определенный	как	«об-
учающая	микросистема»	урок	находится	в	глобальной	и	стратегической	структуре.

Уровень,	представленный	как	«обучающая	микросистема	–	обычно	работаю-
щая	на	 уровне	класса»,	 урок	является	 важным	примером	 того,	 что	он	«воспро-
изводит	на	микроуровне	то,	что	составляет	крупномасштабный	образовательный	
процесс»	[6].

Таким	образом,	с	точки	зрения	менеджмента,	урок	отражает	на	микроуровне	
концепцию	и	организацию	образовательного	процесса,	осуществляемого	на	уров-
не	макросистем.

В	этом	смысле	«урок	–	это	дидактическая	единица,	которая	намеренно	стре-
мится	к	определенной	цели,	в	определенных	условиях,	с	помощью	соответству-
ющих	средств,	чтобы	перейти	от	условий	к	условиям,	соответствующим	предпо-
лагаемой	цели»	[5].

Следовательно,	 урок	 представляет	 собой	 сложную	 сущность,	 основанную	на	
постоянной	взаимосвязи	между	целями-содержанием-методами-оцениванием.

Успех	 урока	 определяется	 переменными,	 вовлеченными	 в	 его	 проведение,	
приводимыми	в	действие	и	взаимодействие	с	«биномом	преподаватель	ученик/
ученица»	в	контексте	учеников	класса,	в	рамках	учебно-оценочной	деятельности	
[5].
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1.	 результаты	обучения	(компетенции	и	оперативные	цели)	являются	«сердцем»	
урока,	 сущностью,	 поскольку	 выражают	 поведение,	 которое	 должно	 быть	
сформировано	у	учеников;

2.	 содержание	материи	 является	 основой дидактического	 состава	 как	 средства	
достижения	поставленных	целей;

3. стратегия преподавания	 (предложенная	 преподавателем)	 соответствует	
стратегии	обучения,	принятой	учениками,	определяет	тип	обучения,	соответ-
ствующий	заданным	условиям,	и	через	него	 соответствующий	тип	или	вари-
ант	 урока;	 предлагает	 оптимальный	выбор	и	 сочетание	методов,	 процессов,	
средств	и	форм	деятельности,	формирует	определенную	тактику	действий;

4.	 дидактическая	 технология	 предлагает	 использовать	формы	и	методы	 обуче-
ния,	материалы	и	средства	обучения,	которые	способствуют	достижению	це-
лей	посредством	содержания;

5. формы	 группирования	 учеников	 в	 ходе	 уроке	 (работа	 в	 группах,	 случаи,	 ко-
торые	должны	рассматриваться	индивидуально	и	т.	д.)	улучшает	социальные	
рамки	урока,	облегчает	смешивание	независимого	обучения	с	взаимозависи-
мым	обучением;

6.	 действия	 преподавание-обучение-оценивание	 подчиняются	 результатам,	 вы-
полняя	 дополнительные	функции	 общения,	 формирование	 ценностей,	 отно-
шений,	способностей	и	степень	проверки	приобретения;

7.	 специальные	операции	оценивания	(начальное,	непрерывное,	итоговое)	обе-
спечивают	измерение	обратной	связи	 (feedback)	и	оценку	результатов,	полу-
ченных	во	время	урока	и	в	конце	урока,	выполняя	функцию	саморегулирова-
ния	деятельности,	выполняемой	биномом	преподаватель	–	ученик/ученица	на	
уроке;

8.	 педагогические	 ресурсы	 и	 стили,	 существующие	 и	 продвигаемые	 на	 уровне	
класса	 учеников/учениц,	 –	 обеспечивает	 контекст	 урока,	 образовательный	
климат	урока,	образовательная	среда	урока,	которая	способствует	(или	препят-
ствует)	достижению	целей,	предложенных	в	начале	урока.
Эти	переменные	урока	могут	быть	сгруппированы	в	трехмерную	модель	урока:	

функциональное	измерение, структурное	измерение	и	операционное	измере-
ние	[5].
-	 функциональное	измерение	урока	включает	в	себя	оперативные	цели	урока;
-	 структурное	 измерение	 включает	 в	 себя:	 преподавателя	 и	 учеников/учениц	

класса;	
-	 содержание,	методологию,	формы	организации,	время,	классную	среду;
-	 операционное	измерение	включает	в	себя	проект	урока,	разработанный	пре-

подавателем,	 предлагаемые	 стратегии	 преподавания	 –	 обучения	 –	 оценива-
ния,	схемы	обратной	связи	(feedback)	с	их	улучшенными	функциями	и	т.	д.
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Типы уроков
Термин	«тип» происходит	от	греческого	„tipos”,	что	означает	„форма,	харак-

тер,	доминирующий	аспект”.
Тип	 урока	 определяется	 основной	 целью,	 которая	 может	 касаться	 передачи	

знаний;	формирования	 пониманий,	 умений	и	 навыков;	 систематизации	 знаний	
и	 навыков;	 оценивания	 ранее	 приобретенных	 знаний,	 навыков	 и	 отношений. 
Каждый	тип	урока	обладает	структурой,	которая	позволяет	ему	достичь	своей	ос-
новной	цели.	 Каждый	 тип	 урока	достигает	 внутреннего	 соответствия	между	ос-
новными	компонентами	обучения:	целями,	содержанием,	формами,	методами,	
средствами,	процессами,	оцениванием.

В	этом	контексте	основными	типами	уроков	являются	следующие:
−	 комбинированный	урок;
−	 урок	усвоения/добывания	новых	знаний;
−	 урок	формирования	умений	и	совершенствование	навыков;
−	 урок	обобщения	и	систематизации/закрепления	знаний;
−	 урок	проверки	и	оценивания	знаний,	умений	и	навыков/урок/контроля	

знаний.
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Исходя	из	особенностей	типов	уроков,	комбинированный	урок	из-за	его	слож-
ности	 и	 многогранности	 выступает	 превосходной	 моделью	 организации	 обуче-
ния,	полностью	учитывающей	принципы	составления	планирования	(постоянная	
взаимозависимость	между	действиями	преподавания	–	обучения	–	оценивания	
процесс	открытого	образования,	самосовершенствующийся	функцией	регуляции- 
саморегуляции	 деятельности,	 выполняемой	 путем	 непрерывного	 оценивания);	
все	другие	типы	уроков,	которые	придают	большее	значение	дидактическим	дей-
ствиям	(доминирующей	цели),	идеально	подходят	для	комбинированного	урока,	
способствуя	его	гибкости	в	различных	дидактических	контекстах.

Применение	типов	уроков	обусловлено	их	фактической	ценностью	и	доступно-
стью	педагогического	времени,	что	предполагает	построение	оптимальных	ситуа-
ций	преподавания/обучения	с	учетом	условий,	существующих	в	классе	[8].

Успешное	проведение	урока	основывается	на	определенных	условиях:
•	 создание	продуктивной	психологической	атмосферы,	основанной	на	взаим-

ном	уважении	и	доверии;
•	 стимуляция	мотивации	к	обучению;
•	 предоставление	ученикам/ученицами	техники	«научить	учиться»;
•	 предоставление	 функционального	 информационного	 контента,	 необходи-

мого	для	решения	определенных	жизненных	ситуаций.
Принимая	во	внимание	эти	аспекты,	преподаватель	может	разработать	подход	

к	уроку,	отвечая,	с	одной	стороны,	учебным	требованиям	дисциплины,	а	с	другой	
–	потребностям	и	интересам	учеников/учениц,	участвующих	в	процессе	обучения.

Краткосрочный	дидактический	проект,	 как	 и	долгосрочный,	 включает	 в	 себя	
два	 структурных	 аспекта:	 общие	данные	и	 ход	 урока/проведение	 учебной	дея-
тельности.

Все	известные	варианты	краткосрочных	дидактических	проектов	можно	услов-
но	отнести	к	двум	моделям:

-	 Модель,	основанная	на	связи	между	составными	частями	учебного	процес-
са	(а);

-	 Модель,	акцентированная	на	участниках	процесса:	преподаватель	и	ученик/
ученица	(в);

I. Общие сведения
-	 Предмет
-	 Дата
-	 Тема
-	 Тип	урока
-	 Методология	формирования	компетенций
-	 Библиографический	список
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II. Ход урока 
a)

Этапы	урока Оперативные	
цели

Информативное	
содержание

Дидактические	
методы Оценивание

b)	

Этапы	урока Оперативные	
цели

Деятельность	
преподавателя	

Действие	
ученика Оценивание

В	дальнейшем	представлен	краткосрочный	дидактический	проект	для	VI	клас-
са,	выполненный	в	соответствии	с	Куррикулум-2019.

КРАТКОСРОЧНЫЙ	ДИДАКТИЧЕСКИЙ	ПРОЕКТ	ПО	БИОЛОГИИ
для	VI	класса

Дата	__________
Teмa:	В мире клеток

Тип урока:	Урок повторения и систематизации

Методология формирования компетенций

Специфические	компетенции	по	дисциплине	Биология
•	 Применение	биологической	терминологии	в различных контекстах об-

щения, касающихся структур, процессов, явлений, законов, концепций;
•	 Исследование	живого	мира	с	помощью	методов	и	специфических	

средств	для	улучшения	качества	жизни	и	окружающей	среды;	
Единицы компетенций:
	 Определение	структур,	присутствующих	в	растительных	и	животных	клет-

ках,	видимых	через	оптический	микроскоп.
	 Сравнение	структур,	присутствующих	в	растительных	и	животных	клетках.
	 Описание	функций	клеточных	структур,	видимых	через	оптический	ми-

кроскоп.
Операциональные	цели	(ОЦ) урока:
По окончании урока ученик/ученица сможет:
ОЦ1	–	Определить	на	основе	предшествующих	знаний	структурные	особен-

ности	растительной	и	животной	клеток;
ОЦ2	–	сравнить,	 на	изображениях,	 структуру	растительной	и	животной	 кле-

ток;
ОЦ3	– установить	 с	 помощью	 иллюстрированного	 материала	 корреляцию	

между	структурными	уровнями	живых	организмов;
ОЦ4	–	оценить	на	основе	приобретённых	знаний	во	время	урока	роль	клеток	

в	живом	мире.
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III. Методологические и процессуальные 
основы Куррикулума по биологии

Особенности дидактической стратегии в связи с инновационным подходом, 
отражённым в Куррикулуме

В	области	образования	стратегию	можно	определить	как	«науку	или	искусство	
сочетать	и	координировать	действия,	направленные	на	достижение	определен-
ной	цели.	Она	соответствует	конкретному	плану	достижения	результата,	предла-
гая	цели	и	средства	для	их	достижения».

Таким	 образом,	 дидактическая стратегия	 представляет	 собой	 эффективный	
способ,	при	помощи	которого	учитель	обеспечивает	ученикам	доступ	к	знаниям,	
помогает	им	развить	свои	интеллектуальные	способности,	навыки,	умения,	эмо-
ции	и	чувства.	Она	состоит	из	кругового	комплекса	методов,	приемов,	средств	и	
форм	организации	процесса	обучения	(составных	элементов	дидактических	тех-
нологий),	основываясь	на	которые	учитель	разрабатывает	учебный	процесс	в	це-
лях	эффективного	обучения.

Куррикулум-2019	 по	 дисциплине	Биология	 для	 гимназического	 образования	
ориентирует	планирование,	организацию	и	проведение	учебно-воспитательного	
процесса	в	рамках	педагогики,	нацеленной	на	формирование	компетенций.

В	этом	контексте	стратегии	обучения	характеризуются	гибкостью,	с	учетом	об-
стоятельств	и	условий,	которые	могут	возникнуть	спонтанно.	При	этом	успех	будет	
обеспечен	 тем	учителям,	 которые	проявят	 творческий	подход	и	 спонтанность	 в	
выборе	методов,	методик,	 учебных	 ресурсов,	форм	организации,	 и	 сумеют	 до-
стичь	их	гармоничного	сочетания	[1].

Роль дидактических технологий в ступенчатом формировании  
специфических компетенций предмета в процессе преподавания – обучения

Дидактическая	 технология,	 соответствующая	 концепции	 Куррикулума-2019,	
особо	выделяет	методы,	формы,	средства,	которые	повышают	интеллектуальную	
интеграцию	с	учащихся,	вовлекая	их	личные	усилия	в	процесс	обучения,	что	при-
водит	к	максимальной	эффективности	обучения.

Образовательная	практика	демонстрирует	постоянное	появление	идей,	новых	
педагогических	теорий	и,	в	этом	контексте,	новых	учебных	ситуаций.	В	таких	ситу-
ациях	требуются	соответствующие	методы	для	того,	чтобы	ученики	приступали	к	
обучению.

Профессор	М.	Ионеску	предлагает	основные	критерии,	лежащие	в	основе	си-
стемы	методов	в	учебном	процессе	(Таблица 3.1.)	[13].
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Таблица 3.1. Критерии выбора дидактических методов

Свойства 
факторов Критерии

Объективные	
факторы

•	 фундаментальная	задача;
•	 операциональная	задача/оперативные	цели;
•	 система	общих	дидактических	принципов	и	система	дидактических	

принципов,	специфических	для	дисциплины	Биология;
•	 системный	анализ	научного	содержания;
•	 единство	содержания	и	методов	обучения	в	контексте	

последовательной	дидактической	стратегии;
•	 внутренняя	логика	науки;
•	 закономерность	учебного	процесса;
•	 закономерность	процесса	преподавания.

Субъективные	
факторы

•	 психологические	ресурсы	учеников; 
•	 характеристики	класса	учащихся;
•	 личность	и	компетентность	преподавателя;
•	 человеческий	и	социальный	контексты	применения	метода.

Эта	система	критериев	может	быть	дополнена	преподавателем	Биологии	в	за-
висимости	от	образовательного	контекста,	учебной	ситуации.

Процесс	обучения,	ориентированный	на	формирование	компетенций	у	учени-
ков/учениц,	подчеркивает	некоторые	тенденции	в	совершенствовании	дидакти-
ческой	методологии,	а	именно:
	 ориентация	методологических	приоритетов	для	достижения	формирующих	

целей	путем	использования	содержания,	опыта	обучения,	способностей	и	
возможностей	учеников;

	 сосредоточение	внимания	на	 учебной	деятельности	 учащихся, на диффе-
ренциации и индивидуализации/на персонализации учеников;

	 совмещение	методов	обучения,	 способов	применения	методики,	методи-
ческой	интеграции	средств	обучения	(в	том	числе	технических	средств	об-
учения	–	компьютер),	использование	интерактивных	методов	в	учебно-вос-
питательном	процессе;

	 постепенная	трансформация	методики	управляемого	обучения	в	методику	
самообучения.

Для	реализации	принципов,	отраженных	в	куррикулуме,	преподаватели	долж-
ны	 сосредоточиться	 на	 вопросах	 модернизации	 и	 совершенствования	 методов	
обучения,	используемых	в	Биологии.

В	 этом	 контексте	 новая	дидактическая	 технология	 относится	 как	 к	 практиче-
скому	применению	новых	методов	обучения,	так	и	к	совершенствованию	и	мо-
дернизации	существующих	методов	и	средств	обучения,	с	тем	чтобы	они	соответ-
ствовали	требованиям	концепции	куррикулума,	 способствовали	формированию	
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результатов	обучения	через	оптимальное	вовлечение	учеников	в	интеллектуаль-
ном	и	в	практическом	плане	путем	развития	исследовательского,	эвристического	
отношения,	формирования	духа	инициативы	и	т.	д.

В	связи	с	этим	выделяются	некоторые	аспекты	модернизации	и	совершенство-
вания	дидактических	методов:

−	 подчеркивание	эвристики, активности	и	креативности	методов	обучения;
−	 обеспечение	динамичного	и	открытого	характера	дидактической	методоло-

гии;
−	 диверсификация	дидактических	методов;
−	 усиление	формирующего	характера	методов;
−	 подчеркивание	практического	и	прикладного	характера	методов;
−	 переоценка	традиционных	методов;
−	 обеспечение	динамических	взаимоотношений	«методы	–	средства	обуче-

ния»	[1].

Адаптация интерактивных методов обучения в ситуациях  
преподавания – обучения развитию навыков на уроках Биологии

Определение	компетенции	гласит,	что	«компетенция	–	это	интегрированная	
система	знаний,	умений,	навыков	и	ценностей,	приобретенных,	сформированных	
и	развитых	 в	 результате	 обучения,	мобилизация	 которых	позволяет	 выявлять	и	
решать	различные	проблемы	в	разнообразных	контекстах	и			ситуациях»	[12].

Графическая	модель	компетенций	показана	на	рисунке	ниже	[3].

Рисунок 2. Графическая модель компетенций.
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В	процессе	образования	для	формирования	каждого	компонента	учитель	дол-
жен	адаптировать	различные	интерактивные	методы,	которые	обеспечивают	ди-
намичное,	формирующее,	рефлексивное,	непрерывное	образование.
•	 Составная	„savoir”	 (знать)	ставит	себе	целью	интериоризировать	полученную	

информацию.	В	этом	случае	включается	определённые	психические	процессы:	
восприятие,	память	и	основные	операции	мышления.	Для	усвоения/сознатель-
ной	интериоризации	информации	используются	методы,	связанные	с	психиче-
скими	процессами	в	ходе	информирования/документации/ассимиляции	зна-
ний.
Одним	из	наиболее	распространенных	методов,	которые	способствуют	разви-

тию	восприятия,	является	работа	с	текстом.	Существует	множество	техник	работы	
с	текстом,	соответствующих	возрастным	особенностям	учеников	гимназического	
обучения.

В	дальнейшем	представлены	способы	применения	техники	работы с текстом	и	
темы,	на	которых	можно	применить,	адаптировать.

Метод Кто/Что? Когда/Где? Какие?
Запомни	этот	мнемонический	вопрос:	Кто/Что?	Когда/Где?	Какие?
Каждое	слова/выражение	из	мнемонического	вопроса	указывает	на	нужную	

информацию	из	текста:
Кто/Что?	–	главные	идеи	текста;
Когда?	–	действия;
Где?	–	причина	и	события;
Какие?	–	выводы,	результаты.

Например,	IX	класс,	применение	Метода Кто/Что? Когда/Где? Какие?	к	еди-
нице	содержания	Организм человека и его здоровье,	тема	Рост и раз витие чело-
века	(акцент	на	особенности	подросткового	возраста),	задание:	Обобщите	идею	
текста	в	заголовке	и	аргументируйте	своё	реше	ние,	используя	Метод Кто?/Что? 
Когда? Где? Какие?
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Особенности подросткового возраста в развитии девочек и мальчиков

Подростковый	возраст	начинается	еще	в	пубертатном	периоде	и	соответству-
ет	10-19	годам	и	подразделяется	на	три	периода:	10-13	лет	–	начальный	этап,	
14-16	лет	–	средний,	17-19	лет	–	поздний	этап.	Изменения,	происходящие	в	ор-
ганизме	 девочек	 и	мальчиков,	 имеют	 регулярный	 характер	 в	 течение	многих	
лет.		Возраст	появляющихся	изменений	может	колебаться	в	обширных	пределах	
(рамках),	главное	в	очередности	изменений.

Нормальная очередность изменений в пубертатном периоде в организме 
девочек.
1.	 Увеличение	в	весе	и	в	росте,	внешний	вид	соответствует	женскому	типу	–	8-10	

лет.
2.	 Развитие	молочных	желез	–	10-11	лет.
3.	 Появление	волосяного	покрова	по	женскому	типу	(в	зоне	пубиса	и	аксиаль-

ной	линии)	–	11-12	лет.
4.	 Появление	первой	менструации	–	menarhe	–	12-13	лет.

Нормальная очередность изменений в пубертатном периоде в организме 
мальчиков.
1.	 Увеличение	и	развитие	яичек	–	11-12	лет.
2. Появление	волосяного	покрова	по	мужскому	типу	(в	области	пубиса,	аксиаль-

ной	линии,	лицевая	часть	и	покров	тела)	–	12-13	лет.
3.	 Изменение	в	тембре	голоса,	проявление	Адамова яблока	–	12-13	лет.
4.	 Развитие	и	рост	наружных	мужских	половых	органов	–	12-13	лет.
5.	 Стремительный	рост	в	высоту	и	мышечной	массы	–	11-16	лет.
6.	 Появление	ночных	поллюций	и	утренней	эрекции	–	13-14	лет.

Подростковый	возраст	не	является	периодом	«кризиса»,	и	неоспоримым	воз-
растом,	но	некоторые	недостатки	в	воспитании	могут	вызвать	девиантное	пове-
дение,	отклоняющееся	от	общепринятых	норм.	Среда,	в	которой	растет	и	разви-
вается	подросток,	за	пределами	школы,	а	также	другие	факторы	обуславливают	
просоциальную	или	антиобщественную	ориентацию	подростка.	Биологические	
изменения	продолжаются	в	подростковом	возрасте,	и	в	конце	стадии	средний	
рост	у	мальчиков	составляет	170-177	см,	а	у	девочек	–	163-167	см.	Масса	тела	
у	мальчиков	достигает	в	 конце	этапа	около	60-65	кг,	 а	 у	девочек,	подвержен-
ных	влиянию	модельных	пропорций,	она	на	15-20	кг	ниже.	Эндокринные	же-
лезы	сбалансированы	и	способствуют	появлению	репродуктивной	функции.	На	
церебральном	уровне	продолжаются	улучшаться	процессы	предподростковой	
стадии	влияющие	на	скорость	образования	нервных	связей	и	их	реорганизацию.	
Правильное	питание	подростков	помогает	предотвратить	патогенные	процессы,	
улучшает	общее	самочувствие	и	 способствует	нормальному	росту	и	развитию	
организма.	Усвоение	витаминов	и	минералов,	пожалуй,	самый	важный	аспект	
диет.	Организм	нуждается	в	небольших	количествах	витаминов,	потому	что	их	
роль	заключается	в	регулировании	обмена	веществ	и	обеспечении	нормального	
развития	и	функционирования	организма.	Минералы	являются	жизненно	важ-
ными	веществами	для	организма,	их	рассматривают	как	«кирпичи»,	с	помощью	
которых	строятся	мышечная	система,	суставы	и	кости.
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Метод Алгоритм логического чтения
•	 Прочитай	текст.
•	 Ответь	на	следующие	вопросы:
	 Как	называется	текст?
	 Какую	из	идей	текста	сможешь	применить	в	жизни?
	 Что	нового	узнал	из	текста?
	 Какие	аргументы	сможешь	предоставить	для	подтверждения	или	опро-

вержения	написанного	в	тексте?
	 Какая	из	новой	информации	этого	текста	для	тебя	полезна?

Например,	 в	 IX	 классе	 применение	Метода Алгоритм логического чтения,	
единица	содержания	Организм человека и здоровье,	тема	Рост и развитие чело-
века. Подростковый период.

Задание:	Прочитай	текст	и	по	методу	Алгоритм логического чтения ответь	на	
вопросы.

Принципы здорового питания в подростковом периоде

Быстрый	рост	подростков	вызывает	изменения	в	привычках	питания.	Дру-
гими	 словами,	 в	 подростковом	 меню	 увеличивается	 потребление	 калорий,	
чтобы	стимулировать	рост	организма.	В	период	акселерации/стремительного	
развития	организма	(между	11	и	16	лет,	возраст,	который	уменьшился	за	по-
следнее	время),	мальчикам	нужно	больше	калорий,	чем	девочкам,	около	2800	
и	 2200	 калорий	в	день	 соответственно.	Мальчик	может	потреблять	до	4000	
калорий	в	день,	тем	самым	способствуя	ускоренному	росту	организма.	Если	ты	
боишься,	что	у	тебя	будет	лишний	вес,	избегай	фаст-фуда	в	пользу	здоровых,	
домашних	блюд;	питайся	правильно,	приобретая	качественные	продукты	пи-
тания;	на	каждый	ужин	употребляй	в	пищу	салат,	продукты	питания,	которые	
улучшают	пищеварение;	не	оставляй	пищу	на	кухонном	столе	и	не	бери	чипсы	
в	комнату	и	т.	д.;	уменьшай	порции;	кушай	медленно,	мозгу	нужно	20	минут	
чтобы	понять,	что	желудок	полон;	никогда	не	забывай	съесть	первый	завтрак.

Метод Парное чтение. Парное резюме	 используется	 для	 чтения	 сложного,	
объёмного	текста,	в	рамках	этапа	„изучение	нового	материала”,	например,	текст	
темы	Конкурентные отношения в экосистеме,	единица	содержания	Организмы 
в среде их обитания,	IX	класс.

Время	предоставляется,	исходя	из	объёма	текста.	Тексты	должны	быть	адекват-
ными,	относительно	независимыми,	равномерно	разделенными	на	фрагменты.
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Алгоритм применения метода
•	 Учащиеся	формируют	постоянные	пары	на	протяжении	всей	деятельности.
•	 Текст	делится	на	логические	части:	фрагменты	или	абзацы	(четные	числа).
•	 Учащиеся	читают	фрагмент	вместе,	а	затем	один	из	них	подводит	итог.	Оба	

записывают	резюме.
•	 Следующий	фрагмент	читает	и	выводит	другой	ученик	и	т.	д.
•	 В	конце	процесса	чтения	и	подведения	итогов,	учитель	должен	убедиться,	

что	все	ученики	в	классе	прочли	и	резюмировали	предложенный	текст.
Условия для эффективного обучения
Чтобы	сделать	учебную	деятельность	более	эффективной,	учитель	может	ото-

бразить	на	доске	или	распределит	по	партам	некоторые	указания	относительно	
требований,	касающихся	работы	с	текстами.

Например
Как резюмируем текст:
−	 определить	ключевые	понятия	абзаца;
−	 удалить	ненужные	детали	информации;
−	 определить	главную	идею	абзаца	и	

сформулировать	её	как	название;
−	 развивать	идею,	добавляя	необходимые	

термины	и	достоверную	информацию;
−	 переформулировать	основную	идею	

абзаца	в	виде	тезисов.

Резюме должно:
−	 передать	суть	содержания	тек-

ста;
−	 содержать	ключевые	понятия;
−	 быть	лаконичным	в	деталях.

Оценивание действия
Оценка	деятельности	будет	осуществляться	путем	оценивания	качества	резуль-

тата.
Особый	интерес	представляют	методы,	способствующие	развитию	памяти.	Од-

ним	из	составляющих	этого	метода	являются	графические	изображения.
Графические изображения являются	методами	обучения,	направляющим	уче-

ника/ученицу	к	логическому	структурированию	информации,	способствуют	её	по-
ниманию	и	логическогому	запоминанию	[15].

Графические	изображения	 включают	два	 основных	 элемента:	 схематическое	
изложение	составных	частей	одного	целого	и	информационное	содержание/из-
ученного	материала.	(Таблица 3.2.).
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Таблица 3.2. Составляющая графических изображений

Схематическое представление  
составных элементов системы 

Информационное  
содержание 

Схемы: 
логически-составленные,	взаимосвязи,	
корреляционные	схемы,	схема-алгоритм.

Концепт: 
конкретные	предметы

Таблицы: 
простые,	классические,	индивидуальные.

Факты: 
конкретные	данные

Пространственные заметки:
паук,	кластер,	блок-алгоритм,	генеалогическое	
древо,	опорный	конспект.

Процессы/процедуры: 
этапы

Схема	представляет	собой	графическую	организацию,	в	который	представлен	
логический	порядок	некоторых	элементов	в	системе,	этапов	процесса	и	т.	д.	Если	
схема	организована	горизонтально,	то	читается	слева	направо,	и	если	это	органи-
зовано	вертикально,	то	читается	сверху	вниз.

Как	составить	схему:	
1.	 Возьмите	линейку,	напишите	несколько	слов	в	заголовке	и	легенде,	нари-

суйте	простые	фигуры	и	контуры	из	одной	линии,	раскрасьте,	не	пересекая	
края.

2.	 Тщательно	нарисуйте	фигуры,	рисуйте	простые	геометрические	фигуры.
Чтобы	создать	схему,	необходимо:
-	 простые,	но	значимые	линии;
-	 пространственное	распределение	страницы;
-	 короткая,	полная	легенда,	некоторые	пояснения	(функциональный	аспект);
-	 соответствующий	подбор	кодов,	которые	визуально	подчеркивают	ключе-

вую	идею;
-	 название.
Существуют	разные	типы	схем:	линейные,	корреляционные,	хронологические	

и	т.	д.
Ниже	приведены	два	примера	схем.
Простые линейные схемы,	например,	трофические	цепи:

пшеница Мышь Змея Орёл
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Вертикальные лестницы, образные (ступенчатые) схемы,	например,	
Уровни организации жизни

Организация

Система	
органов

Орган

Ткани

Клетка

Таблица	представляет	собой	прямоугольник,	разделенный	на	строки	и	столб-
цы-заголовки,	в	которых	отмечены	данные,	показывающие	определенные	корре-
ляции.	Существуют	разные	виды	таблиц.

Пример	группированной	таблицы:

Экосистема	водного	бассейна

Наименование акватории бассейна Наименование организма

Пример	презумптивной	таблицы:

Улучшите состояние любимой экосистемы в вашей местности

Что	можно	изменить? Что	можно	улучшить? Что	можно	развивать?

Пространственные заметки представляют	 собой	 графические	 схемы,	 соз-
данные	на	основе	анализа,	 синтеза,	 сравнения,	 контраста,	иерархии,	 классифи-
кации.

Из пространственных заметок чаще всего на уроках Биологии применяются:
−	 древовидные	 схемы,	 например,	 представляющие	 передачу	 наследствен-

ных	признаков	потомкам;
−	 пирамидальные	 схемы,	например,	 представление	 трофических	 уровней	в	

экосистеме;
−	 диаграмма	Венна,	например,	показывающая	сравнение	двух	структур	(на-

пример,	двух	типов	клеток	и	т.	д.);
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−	 радиальный	цикл,	например,	представление	цикла	некоторых	элементов	в	
природе	(углерод,	кислород,	вода	и	т.	д.).

Далее	представлены	характерные	особенности	графического	изображения,	а	
именно	–	опорный	конспект.

Опорный конспект разрабатывается согласно	 определенным	 принципам	
и	отражает	 содержание	 учебного	материала	 в	 виде	изображений,	 что	 усилива-
ет	мнемонический	процесс.	При	составлении	опорного	конспекта	используются	
опорные	знаки.	Опорные	знаки	–	это	сжатые	формы	представления	информации	
(заглавные	буквы,	буквенными	комбинациями,	обведённое	слово	и	т.	д.).

Разработку	схем	можно	считать	новым	качественным	этапом	в	схематизации	
учебного	материала.

При	разработке	концепции	опорного	конспекта	учитываются	психологические	
особенности	восприятия	информации.

		В	схеме	информация	не	закодирована,	а	содержание	выдается	в	виде	слов	и	
выражений.

Правила разработки опорного конспекта:
При разработке опорного конспекта необходимо соблюдать правила:

1. Золотое правило  Миллера (7	±	2 знака);
2. Размещение знаков согласно определенным критериям:

−	 основные	знаки	располагаются	в	центре,
−	 второстепенные	знаки	–	в	соответствии	с	логикой,
−	 соблюдение	по	мере	возможностей	алфавитного	порядка;

3. Соотношение знаков: основные записываются с заглавной буквы;
4. Использование цветов (не более трех);
5. Использование рамки.

Например,	опорный	конспект	по	модулю	„Клетка, основная единица жизни”,	
тема	„Химический состав клетки”,	VIII-й	класс.

Где:
В	–	вещества,
O	–	органические,
Н	–	неорганические,
ATФ	–	аденозинтрифосфорная	кислота,
Б	–	белки,
Ж	–	жиры,
У	–	углеводы.
H2O	–	вода,
Мс	–	минеральные	соли,

АТФ						Б							Ж							У	

О	

В	

Н	

Н2О	 Мс
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Метод	буква	в	упаковке	заключается	в	выборе	основного	понятия	темы,	кото-
рое	будет	часто	использоваться	в	ходе	урока.	Первая	буква	этого	слова	записыва-
ется	и	без	отрыва	руки	от	листа	рисуется	воображаемая	упаковка	для	неё.	Метод	
способствует	эффективному	запоминанию	понятия	и	формирует	навыки	быстрой	
записи.

Например,	буква	в	упаковке	по	единице	содержания	Разнообразие и класси-
фикация живых организмов	тема Тип Моллюски,	VII	класс	[2].	

Мнемоника:	с	греческого	–	искусство	запоминания
Мнемоника	предоставляет	собой	комплекс	способов,	облегчающих	запомина-

ние	и	увеличивающих	объём	памяти	путем	образования	искусственных	ассоциа-
ций.

Существуют	множество	вариантов	применения	данной	методики.	Один	из	них,	
приемлемый	для	уроков	Биологии,	является	представление	информации	в	стихот-
ворной	форме	или	объединение	начальных	букв	предложения	или	фразы	и	т.	д.

•	Составная	«savoir faire»	(уметь	делать)	нацелена	на	максимальное	развитие	
умственных	и	психомоторных	способностей	учеников/учениц,	с	акцентом	на	ис-
следование	живой	природы:	методы непосредственного исследования приро-
ды: наблюдение, эксперимент, практическая работа, лабораторные работы,	
методы косвенного исследования природы: моделирование	и	др.	–	все	это	ме-
тоды	прикладного	характера,	которые	формируют	у	учеников/учениц	действенно-
практические	навыки	и	умения.

Важную	роль	в	исследовании	организмов,	процессов,	явлений	на	уроках	био-
логии	играют	методы непосредственного исследования природы:	наблюдение, 
эксперимент, практическая работа, лабораторные работы.

Формирующий	и	развивающий	подход	к	образованию	требует	от	преподавате-
ля	ответственности	за	формирование	у	учеников/учениц	умений	и	навыков.

В	 процессе	 познания	 особая	 роль	 уделяется	 исследовательскому	 подходу,	
предполагающему	познание	через	открытие,	пусть	даже	это	всего	лишь	открытие	
уже	познанных	истин.	

Такой	подход	подразумевает	множество	формирующих	аспектов:
	 создает	условия	для	обучения	путем	собственных	усилий;
	 постигает	посредством	стратегии	участия;
	 завершает	формированием	навыков	и	компетенций.
Реализация	научно-познавательной	/исследовательской	деятельности	в	препо-

давательской	практике	основана	на	применении	действенных	методов,	которые	
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придают	динамичность	процессу	обучения	и	формируют	у	учеников	различные	
навыки	и	умения.

К	ним	относят	методы:
- обучение через практические действия;
- обучение через открытия;
- формирование навыков и умений;
- исследование окружающей реальности.
Все	эти	методы: наблюдение,	эксперимент,	практическая	и	лабораторная	ра-

бота-	 обладают	 прикладным	 характером	 и	 формируют	 у	 учеников	 действенно-
практические	навыки	и	умения.

Каждый	из	этих	методов	характеризуется	использованием	набора	инструмен-
тов	и	является	способом	практического	действия.

Использование	методов	исследования	формирует	у	учеников/учениц	навыки	и	
умения	только	в	случае	соблюдения	условий	и	их	применение.

Таким	образом,	при	проведении	наблюдения	преподаватель	выбирает	методы,	
которые	 способствуют	 непосредственному	 наблюдению	 учениками	 биологиче-
ских	объектов,	динамических	процессов,	взаимоотношений,	а	также	повторному	
наблюдению	в	целях	проверки	рабочей	гипотезы.	Учитель	предлагает	ученикам/
ученицам	проводить	наблюдения	за	различными	аспектами	окружающей	реаль-
ности	в	целях	пополнения	знаний	о	ней.	Для	этого	учеников	наставляют,	как	надо	
поступать,	как	регистрировать	собственные	наблюдения	и	интерпретировать	их.

Наблюдение	–	это	метод,	в	котором	преобладают	действия,	направленные	на	
прямое	исследование	природы	(объектов/предметов,	явлений,	фактов,	взаимо-
отношений	и	корреляций).

Этапы наблюдения:
-	 определение	ключевых	элементов	изучаемых	объектов/предметов;
-	 определение/описание	общих	свойств	ключевых	элементов;
-	 определение	различий	двух	и	более	объектов/явлений	по	некоторым	ха-

рактерным	признакам.

Существует	несколько	этапов	наблюдения.
С	точки	зрения	продолжительности	отличают	краткосрочные и долгосрочные 

наблюдения.
Эффективными	способами	проведения	наблюдений	являются	«Листы наблю-

дения»,	которые,	как	правило,	заполняются	учениками/ученицами	и	преподава-
телем	 (N.B.	 Первый	 «Лист наблюдения»,	 который	 получают	 ученики/ученицы,	
должен	быть	составлен	учителем).
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Наблюдения	можно	проводить	невооруженным глазом	или	при	помощи	оп-
тических приборов	(лупы,	микроскопа).	В	этом	случае,	кроме	способности	наблю-
дать,	у	учеников/учениц	формируются	практические	навыки	работы	с	микроско-
пом,	приготовления	препаратов,	зарисовки	из	микроскопа	и	др.

Ниже	предоставлен	лист наблюдения	для	единицы	содержания	Организмы в 
среде их обитания,	тема	„Динамическое равновесие в экосистеме”, IX	класс.

Лист наблюдения
(краткосрочного наблюдения)

Анализ одной из местной экосистемы 
Фамилия,	имя	ученика/ученицы	____________________________							
IX	класса	___
Дата	________
Время	______
1.	 Название	экосистемы	_____________________
2.	 Тип	экосистемы:	

a)	 в	зависимости	от	местоположения	____________________________
b)	 в	зависимости	от	вмешательства	человека	_______________________
c)	 в	зависимости	от	площади	______________________________________

3.	 Абиотические	факторы:			
–	t°	C	_______________________________________________________
влажность	__________________________________________________

4.	 Преобладающая	флора	(3	примера)	___________________________________
5.	 Преобладающая	фауна	(3	примера)	____________________________________
6.	 Сформулируйте	выводы	относительно	динамического	баланса	в	данной	

экосистеме

N.B. Проведения наблюдений требуют направляющего действия учителя, 
что помогает ученикам/ученицам получить необходимую информацию.

При	 проведении	 эксперимента	 ученики/ученицы	 провоцируют	 определен-
ные	явления	в	целях	непосредственного	их	познания.

Эксперимент	направлен	на	выявление	причинно-следственных	зависимостей	
и	характеризуется	созданием	оптимальных	условий	для	изучения	определенных	
явлений,	а	также	целенаправленными	и	контролируемыми	изменениями	этих	ус-
ловий.
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Эксперимент –	провоцируют	явления	в	целях	их	познания.
Этапы эксперимента:
-	 Мотивация	учеников	для	проведения	эксперимента.
-	 Выдвижение	гипотезы,	проверяемой	в	ходе	эксперимента.
-	 Реактуализация	знаний	и	навыков,	необходимых	для	проведения
						эксперимента.
-	 Проведение	опыта	под	руководством	учителя.
-	 Наблюдение	и	запись	значительных	событий,	происходящих	во	время		
						эксперимента.
-	 Проверка	и	обсуждение	результатов.
-	 Формулировка	выводов.

Проведение	 эксперимента	 требует	 особых	 условий	 и	 использования	 соот-
ветствующего	 лабораторного	 оборудования.	 Эксперимент	 обычно	 проводят	 в	
лаборатории.	 Каждый	 опыт	 является	 поводом	 ознакомить	 учеников/учениц	 с	
методологией	научного	 эксперимента.	Для	 этого	 ученикам/ученицам	подробно	
разъясняется	процесс	подготовки	и	условия	проведения	эксперимента,	постепен-
но	разъясняются	общие	правила,	касающиеся	применение	методов.		

Полученные	 в	 ходе	 эксперимента	 результаты	 обобщаются	 и	 записываются	 в	
форме	выводов.	Существуют	несколько	типов	экспериментов.

Фронтальные эксперименты.	Все	ученики/ученицы	выполняют	одновремен-
но	один	эксперимент.	Преподаватель	наблюдает	за	работой	учеников/учениц,	а	в	
случае	необходимости	дает	индивидуальные	советы	и	рекомендации.

Групповые эксперименты	–	могут	осуществляться	двумя	способами:	когда	все	
группы	выполняют	один	эксперимент,	и	когда	каждая	группа	выполняет	отдель-
ную	работу.

Индивидуальные эксперименты	проводятся	в	том	случае,	когда	каждый	уче-
ник/ученица	 использует	 соответствующие	 инструменты	 и	 аппараты,	 выполняет	
задание,	отличающееся	от	заданий	других	учеников/учениц.

В	зависимости	от	целей	обучения	можно	выделить	следующие	виды	экспери-
ментов:

Показательные эксперименты.	Осуществляются	учителем	перед	классом	для	
того,	чтобы	продемонстрировать	и	подтвердить	переданные	знания.

Прикладной эксперимент.	Выполняется	учениками/ученицами	в	соответствии	
с	полученными	от	преподавателя	инструкциями	в	целях	применения	на	практике	
полученных	теоретических	знаний.

Эксперименты, нацеленные на формирование навыков	и	умений	работы	с	ла-
бораторными	аппаратами	и	инструментами.
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Эксперименты исследовательского характера.	Перед	учениками/ученицами	
ставиться	задача	самостоятельно	запланировать	и	провести	эксперимент,	начиная	
от	рабочей	гипотезы	и	заканчивая	сбором	данных	и	формулировкой	выводов.	

Оценивание	эксперимента	(а	также	лабораторной	работы)	проводится	на	ос-
новании	листка деятельности ученика [14].

Лист деятельности ученика

Фамилия, имя _______________                      класс _________________           

Дата ___________

Teмa: ______________________________________________________________

Цели: ______________________________________________________________

Необходимые материалы: ____________________________________________

Ход работы:

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________

Выводы: ___________________________________________________________

Ниже	представлен	эксперимент	по	единице	содержания	«Организмы в среде 
их обитания»,	чтобы	выделить	круговорот	углерода	в	природе,	IX	класс.



74

Определить наличие углерода в составе живых организмов.

Живые	организмы	участвуют	в	круговороте	химических	элементов	в	природе.	
Живая	природа	состоит	из	тех	же	химических	элементов,	что	и	неживая,	но	их	
соотношение	и	количество	различны.	Наиболее	распространенными	химически-
ми	элементами,	характерными	для	живой	природы,	являются	углерод,	водород,	
кислород	и	азот.	Они	объединяются	в	типичные	молекулы	органических	веществ:	
углеводы,	белки,	липиды.

Цель работы:
Ученик/ученица	должен/должна	уметь:
-		 экспериментально	выявить	наличие	углерода	в	растительном	или	живот-

ном	материале.
Необходимые материалы: растительный	или	животный	материал,	газовая	го-

релка	(спиртовка),	пробирки,	пробка	с	газоотводной	трубкой,	оксид	меди	(CuO),	
известковая	вода	(Ca	(OH)2).

Ход работы:
1.	 Измельчите	5-10	г	растительного	или	животного	материала	и	поместите	его	в	

пробирку	с	CuO,	пробирку	закрыть	пробкой	с	газоотводной	трубкой.
2.	 Вставьте	другой	конец	газоотводной	трубки	в	пробирку	с	известковой	водой	

(Ca(OH)2).
3.	 Нагрейте	пробирку	 с	 растительным	или	животным	материалом	над	пламе-

нем.
4.	 В	пробирке	наблюдается	помутнение	воды.
 Примечание.	Помутнение	воды,	связано	с	появлением	белого	осадка	CaСO3.	

Это	указывает	на	присутствие	углекислого	газа	(CO2),	который	является	резуль-
татом	разложения	растительного	или	животного	материала.

5.	 Напишите	уравнение	реакции.

Лабораторная работа	–	это	метод,	основанный	на	экспериментальных	мето-
дах,	которые	не	используют	дидактически	ресурс	на	уровне	подхода	к	производ-
ственной	цели.

Ниже	представлена	лабораторная	работа	в	единице	содержания	«Растения»,	
тема	«Наблюдение	процесса	поглощения	воды	у	растений»,	VII	класс.
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Наблюдение процесса поглощения воды у растений

Операционные цели:
Ученик/ученица	должен/должна	уметь:
-	 установить	взаимосвязь	между	особенностями	строения	растения	и	явле-

нием	процесса	поглощения	воды.
Необходимые материалы:	растения,	мерный	стакан	(пробирки),	масло,	пин-

цет,	скальпель,	фольга.
Ход работы:

1.	 Заполните	6	мерных	пробирок	водой	до	определенного	показателя 
(например,	до	2	см	от	поверхности	пробирки).

2.	 Вставьте	в	пробирку	2-6	растения	(например,	фасоль,	как	указано	ниже):
-	 пробирка	1-контрольная	пробирка;	
-	 растение	в	пробирке	2	не	имеет	корней;
-	 растение	в	пробирке	3	лишено	корней	и	листьев;
-	 растение	в	пробирке	4	не	повреждено;
-	 растение	в	пробирке	5	не	имеет	листьев;
-	 растение	в	пробирке	6	не	имеет	корней,	а	поверхность	воды	покрыта	мас-

лом.
3.	 Закройте	все	пробирки	фольгой	(для	пробирок	2-6	в	фольге	сделайте	профи-

лактическое	отверстие	для	растений).
4.	 Отметьте	уровень	воды.
5.	 Поместите	пробирки	в	нормальные	условия	освещения	на	24	часа.
6.	 Отметьте	уровень	воды	в	каждой	пробирке	через	24	часа.
7.	 Укажите	разницу	(в	мм)	между	начальным	и	конечным	уровнем	воды.
8.	 Запишите	результаты	в	таблицу.

Номер 
пробирки

Начальный 
уровень воды  

(в мм)

Уровень воды 
через 24 часа

Разница в  
объемах воды  

за 24 часа
Выводы

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Общие 
выводы.

Практическая	работа	является	дидактическим	методом,	в	котором	преоблада-
ет	реальная	деятельность:	упражнения,	работа	согласно	алгоритмам,	(где	каждая	
операция	состоит	из	однозначной	последовательности	действий,	которая	приво-
дит	к	определённому	результату).	Этот	метод	предполагает	применение	знаний	и	
навыков	в	целях	достижения	важного	результата.
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В	ходе	практической	работы	ученики/ученицы	поставлены	перед	необходимо-
стью	выполнять	самостоятельно	или	под	руководством	учителя	различные	задачи	
прикладного	значения	в	целях	закрепления	и	углубления	знаний,	а	также	для	фор-
мирования	навыков	и	умений.

Некоторые	практические	работы	могут	быть	выполнены	учениками/ученица-
ми	дома.

Независимо	 от	 формы,	 практические	 работы	 характеризуются	 большим	
объёмом	действий,	которые	ученики/ученицы	выполняют	самостоятельно.

Практические	знания	направлены	не	только	на	накопление	знаний.	Р.	Таверни-
ер	показывает,	что	они	должны	развивать	умение	применять	полученные	знания.

Например:
-	 Нарисовать	схему,	основываясь	на	наблюдении;
-	 Понимать	смысл	экспериментов	и	обсуждать	правильность	предпринимае-

мых	действий;
-	 Формулировать	 одну	 или	 несколько	 правдоподобных	 гипотез,	 позволяю-

щих	решить	простую	задачу;
-	 «Управлять»	ростом	некоторых	животных	и	выращиванием	некоторых	рас-

тений;
-	 Непрерывно	наблюдать	какое-либо	явление	и	др.	
В	 дальнейшем	 представлена	 практическая	 работа	 по	 единице	 содержания	

«Клетка	–	основная	единица	жизни»,	тема	«Строение	растительной	и	животной	
клетки»,	VI	класс.
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Строение растительной и животной клетки 

Цели:	 Распознать	 строение	 растительной	 и	животной	 клетки	 через	 оптиче-
ский	микроскоп.

Необходимые материалы: микроскоп, предметное	стекло,	покровное	стек-
ло,	пинцет,	раствор	йода,	дистиллированная	вода,	томат.

Ход работы: 
1.	 С	помощью	пинцета	отдели	маленький	кусочек	томатной	кожуры.
2.	 Разрежь	кожуру	таким	образом,	чтобы	она	была	меньше	размером	чем	по-

кровное	стекло.
3.	 Помести	кожуру	на	предметное	стекло	в	капле	дистиллированной	воды.
4.	 Сверху	поставь	покровное	стекло.
5.	 Наблюдай	за	препаратом	через	микроскоп	на	минимальном	увеличении,	

затем	на	максимальное	увеличении.	
6.	 Нарисуй	увиденную	клетку.	Укажи	присутствующие	в	ней	структуры.	
7.	 Капни	каплю	раствора	йода	на	чистое	предметное	стекло.
8.	 Аккуратными	движениями	кончиком	ватной	палочки	протрите	внутреннею	

сторону	нижней	челюсти.	Таким	образом	собираешь	клетки	слюны.
9.	 Вращательными	движениями	перемешайте	собранные	клетки	с	каплей	

раствора	йода	на	предметном	стекле.
10.	Накрой	смесь	йода	и	слюны	покровным	стеклом.
11.	Наблюдай	за	препаратом	через	микроскоп	на	минимальном	увеличении,	

затем	на	максимальное	увеличении.	
12.	Нарисуй	увиденную	клетку.	
13.	Сформулируй	выводы	относительно	структур	растительной	и	животной	

клетки.

Среди	косвенных	исследовательских	методов	исследования	на	уроках	биоло-
гии	особое	место	занимает	моделирование.

Моделирование –	это	создание	искусственных	систем	по	аналогии	с	реальны-
ми	объектами	и	явлениями,	с	их	структурой	и	функциональностью.

При	создании	модели	соблюдаются	следующие	шаги:
1.	 Мотивация	(осведомление):

-	 Выполнение	различных	видов	деятельности	в	рамках	реальных	или	смо-
делированных	систем.

-	 Определение	особенности	структур/	систем.
2.	 Концепция	модели:

-	 Создание	концепции	путем	сопоставления	различных	возникших	идей.
3.	 Создание	модели:

-	 Создание	модели	методом	проб	и	ошибок.
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Например:
а)	 единица	содержания	«Клетка,	основная	единица	жизни»,	тема	«Строение	

клетки»,	VI	класс,	ученикам	предлагается	смоделировать	структуру	некото-
рых	типов	клеток.

б)	 единица	содержания	«Растение»,	тема	«Цветок,	генеративный	орган.	Струк-
тура	 цветка»,	 VIII	 класс,	 ученикам/ученицам	 предлагается	 смоделировать	
структуру	цветка.

Метод проекта включает в себя применение и интеграцию набора знаний и 
навыков при разработке продукта.

Проект	характеризуется	одной	конкретной	работой/продукта:	модель,	ракета,	
парашют,	воздушный	змей,	электрическая	батарейка	и	т.	д.	Ключевая	концепция,	
находящаяся	в	основании	проекта	–	это	интеграция	предметов/элементов/мате-
рии.	Например,	 ученик/ученица	начальной	школы	или	 гимназии,	 поступающий	
во	французский	или	швейцарский	класс	должен	владеть	знаниями	истории,	гео-
графии,	французского,	искусства	и	т.	д.,	чтобы	быть	на	одном	уровне	со	своими	
коллегами.

Проект	может	иметь	разные	формы.	И	с	точки	зрения	формы	и	содержания,	все	
это	является	выбором	ученика/ученице.	Таким	образом,	проект	принимает	форму	
синтезирующей	деятельности.	

Проект	 может	 выполняться	 в	 команде	 или	 индивидуально.	 Если	 проект	 вы-
полняется	индивидуально,	то	это	позволяет	ученику/ученице	погрузиться	в	более	
предпочтительную	им	область.	Если	проект	выполняется	командой,	как	это	обыч-
но	происходит,	то	задачи	разделяются,	а	мнения,	соображения	и	учение/изучение	
конкретной	области	представлены	в	широком	диапазоне.

Специфика Метода проекта:
Проект	 предлагает	 ученику/ученице	 много	 возможностей.	 Проект	 основы-

вается	на	командной	работе	и	оставляет	ученику/ученице	возможность	для	вы-
ражения	 своих	личных	интересов,	 что	делает	проект	биполярным,	 социальным	
и	 индивидуальным.	Использование	 средств	массовой	 информации	 не	 является	
обязательным	и	зависит	во	многом	от	содержания.	

Кто	выбирает	проект?	Проект	может	быть	выбран	преподавателем	или	даже	
учениками.	Тем	не	менее,	в	рамках	проекта	ученики/ученицы	всегда	свободны	в	
своих	исследованиях,	а	учитель	выступает	в	роли	гида.

Преимущества:
•	 Дает	ученику/ученице	возможность	применить	свои	знания	в	рамках	проек-

та,	что	способствует	использованию	значительных	знаний	ученика/ученицы.
•	 Обязывает	ученика/ученицы	планировать	свою	работу	и	выполнять	ее	во-

время.
•	 Представляет	мотивирующую	формулу,	поскольку	она	позволяет	ученику/

ученицы	устанавливать	цели	и	выбирать	средства	для	их	достижения.
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•	 Подчеркивает	творческий	потенциал	и	инициативу	ученика/ученицы.
•	 Дает	возможность	быть	активным	и	принимать	участие	с	эмоциональной,	

социальной	и	интеллектуальной	точки	зрения	в	достижении	поставленных	
целей.

•	 Дает	возможность	установить	определенные	контакты	за	пределами	школь-
ной	среды.

•	 Способствует	развитию	возможностей	самооценки.
Недостатки:
•	 На	планирование	и	реализацию	уходит	много	времени.
•	 Может	создать	чувство	разочарования	в	случае	нехватки	людей,	оборудова-

ния,	денег,	что	и	приводит	к	разочарованию	среди	учеников/учениц.
•	 Может	вызвать	расхождение	между	участниками	как	с	точки	зрения	резуль-

татов	проекта,	так	и	используемых	средств.
•	 Может	создать	некоторые	проблемы	в	отношении	окончательной	оценки,	

поэтому	будет	сложнее	установить	достижения	каждого	участника	проекта.
Условия использования метода проекта:
Учитель	должен	предоставить	некоторые	модели,	прежде	чем	привлекать	уче-

ника/ученицу	к	реализации	проекта,	и	предоставить	руководство	к	действию.	
Девиз	или	суммарный	план	проекта	сделают	ожидания	преподавателя	совме-

стимыми	с	попытками	ученика/ученицы.	Кроме	того,	учитель	должен	быть	уверен,	
что	проект	выполняется,	и	что	ученик/ученица	очень	серьезно	относится	к	работе.

Мы	должны	убедиться,	 что	ресурсы	 (материальные,	 человеческие,	финансо-
вые),	необходимые	для	реализации	проекта,	доступны.

В	ходе	реализации	проекта	вмешательства	преподавателя	должны	быть	спора-
дическими	и	формирующими,	преподаватель	не	должен	налагать	определенные	
неоправданные	ограничения,	так	как	в	этом	случае	опыт	обучения	будет	значи-
тельно	сокращен.

Критерии	 оценки	 перед	 применением	должны	быть	 объяснены	 учащимся	 и	
приняты	ими.	Оценивание	должно	соответствовать	его	критериям.

Попытка	 самооценки	 представляет	 отличную	 возможность	 ученику/учени-
це	продемонстрировать	свою	способность	справедливо	оценивать	и	показывать	
свой	критический	дух	на	собственных	творениях,	и,	конечно,	это	должно	сопрово-
ждаться	оценкой,	сделанной	учителем.

У	учащихся	должно	быть	как	можно	больше	возможностей	объединять	опыт	
для	реализации	проекта,	а	также	для	решения	других	типов	проблем,	с	которыми	
они	столкнутся	лично	или	в	команде.

Исходя	из	этой	формулы	процесс	на	самом	деле	важнее	результата,	поэтому	
необходимо	убедить	ученика/ученицу	объективно	демонстрировать	свои	слабые	
стороны	и	свои	сильные	стороны:	оценивание	может	включать	элементы,	связан-
ные	с	этим	аспектом	[7].
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Императивом	постмодернистской	стадии	в	отношении	метода	проекта	являет-
ся	его	развитие	в	контексте	интеграции	науки	и	искусства.

Таким	образом,	в	некоторых	странах	существует	ряд	школьных	дисциплин,	ко-
торые	 включают	 обучение	 по	 программе	 STEM	 (наука,	 технология,	 инженерия,	
математика),	 современный,	 междисциплинарный,	 интегрированный	 научный	
подход.	 Разновидностью	 STEM-образования	 является	 STEAM-обучение	 (наука,	
технология,	инженерия,	искусство,	математика),	современный	междисциплинар-
ный	подход,	интеграция	науки	с	искусством.

В	данном	куррикулуме	этот	аспект	представлен	в	исследовательских	проектах	
STEM	и	STEAM	в	разделе	«Рекомендованные	виды	учебной	деятельности	и	ее	ре-
зультаты/продукты».

• Компонент «Знание, как получить отношения/Savoir Vivre»	 направлен	 на	
формирование	у	учащихся	ценностей	и	установок,	проявляющихся	в	поведении	в	
контексте	четко	определенных	социальных	условий.

В	этом	контексте	будут	применяться	методы,	которые	формируют	у	учащихся	
личные	ценности	и	отношения,	К	таким	методам	относятся	дебаты, тематиче-
ские исследования, ролевые игры, интервью	и	т.	д.

Дебаты	 один	 из	 методов,	 где	 роль	 преподавателя	 значимая	 как	 организа-
тора,	наблюдателя,	посредника	и	оценщика.	Цель	применения	этого	метода	на-
правлена	на	стимулирование	у	учащихся	способность	разграничивать	свою	точку	
зрения	по	отношению	к	определённой	теме,	выражению	собственного	мнения	и	
аргументированию	его	на	базе	полученных	знаний	и	опыта,	а	также	и	умение	вы-
слушивать,	реагировать	и	соблюдать	мнения	других,	которые	могут	не	совпадать	
с	собственными	убеждениями.	Для	улучшения	способов	применения	метода	де-
баты,	необходима	тщательная	подготовка.	Во-первых,	важно,	чтобы	тема	дискус-
сии	была	спорной,	с	хорошим	документированием	перед	дебатами.	Участников	
можно	распределить	в	две	группы	«за»	и	«против»	или	фронтально,	при	условии,	
что	будут	сформулированы	правила	дебатов.	Преподаватель	или	несколько	участ-
ников	могут	инициировать/стимулировать	дебаты,	предлагая	некоторые	аспекты	
для	дискуссии	(дилеммы)	в	рамках	более	обширной	темы.

Роль	преподавателя	может	состоять	в	том,	чтобы	моделировать	дискуссию	(или	
делегировать	ее	ученику/ученицы).	Особенно	это	касается	обеспечения	справед-
ливости	и	беспристрастности	дебатов	с	точки	зрения	отведённого	времени,	обо-
снование	позиций	и	аргументов,	приведенных	каждой	участвующей	стороной.

Преимущество:
•	 Развивает	у	учеников/учениц	способность	формулировать	собственную	ар-

гументированную	точку	зрения	на	базе	изученной	информации	и	собствен-
ного	опыта;

•	 Способствует	очерчиванию	рамок	мнений	и	убеждений;
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•	 Развивает	способность	анализировать	и	оценивать	конкретное	мнение;
•	 Развивает	способность	дивергентного	мышления	и	осмысления.
Недостатки:
•	 Требует	чёткой	организации	и	координации	со	стороны	преподавателя	в	це-

лях	предотвращения	отклонений	от	темы,	неэффективного	использования	
времени	и	конфликтов;

•	 Существует	 риск,	 что	 некоторые	 ученики/ученицы	 не	 будут	 вовлечены	 в	
дискуссии	наравне	со	всеми	во	время	дебатов;

•	 Не	ко	всем	содержаниям	можно	применить	данный	метод.
Таким	образом,	на	уроках	Биологии дебаты	могут	применяться	в	том	случае,	

когда	тема	позволяет	формирование	определенного	поведения	в	конкретных	слу-
чаях.

Например:	в	IХ	классе,	по	единице	содержания «Организм человека и здоро-
вье»	 тема	 «Болезни, передающиеся половым путем», может	 быть	 обсуждена	
тема	для	дебатов:	«Важность планирования беременности».

Тематическое исследование	 предполагает	 изложение	 определённого	 пока-
зательного	примера	для	анализа,	изучения	и	использования	в	образовательных	
целях.	 Преподаватель,	 ученик/ученица	 или	 группа	 учеников/учениц	 предвари-
тельно	выбирают	«тему»	для	изучения,	излагая	перед	остальными	сущность	вы-
бранной	темы.	

Изложение	«исследований»	может	быть	в	устной	или	же	в	письменной	форме.	
Можно	также	просмотреть	или	прослушать	пример	в	случае	проведения	сьёмок	
или	 записей	 событий.	 Учитель	 или	 подготовленный	 ученик	 объясняет	 задачу	 и	
уточняет,	сколько	времени	надо	для	прочтения	и	обдумывания	данного	матери-
ала,	и	ведет	обсуждения	на	основе	представленного	случая.	Ученикам/ученицам	
можно	предложить	список	тем,	которые	будут	обсуждены	после	ознакомления	с	
примером.	Могут	быть	предложены	несколько	разных	списков	проблем,	которые	
будут	обсуждаться	в	разных	группах.	Преподаватель	использует	обсуждения	в	це-
лях	обучения,	обобщает	дискуссию,	делает	выводы,	подчеркивает	определённые	
аспекты	и	др.

Преимущества метода: 
•	 Предоставляет	детальную	информацию	в	целях	облегчения	анализа,	обду-

мывания,	толкования	и	объяснения	состояний.
•	 Развивает	способность	анализировать,	интерпретировать	и	оценивать	раз-

ные	ситуации.
Предостережения:
•	 В	случае	неправильного	выбора	«темы»	время	может	быть	потрачено	впу-

стую,	а	метод	проявиться	как	недействующий;
•	 Обратить	особое	внимание	на	актуальность	примера	и	его	показательность.
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•	 Следует	соблюдать	временные	рамки	и	не	допускать	отклонения	от	сюжета.
•	 Необходимо	внимательно	относиться	к	чувственно-эмоциональному	сопе-

реживанию,	избегать	 приведения	примеров,	 напоминающих	 случаи,	 про-
изошедшие	с	кем-либо	из	учеников.	

Советы:
•	 Примеры	могут	быть	реальными	и	воображенными.	
•	 Примеры	могут	быть	обсуждены	в	маленьких	группах	или	всем	классом.	Эти	

два	способа	можно	комбинировать:	вначале	обсуждение	происходит	в	ма-
леньких	группах,	затем	выводы/точки	зрения/интерпретации	групп	обсуж-
даются	всем	классом.

•	 Цель	 метода	 состоит	 не	 в	 том,	 чтобы	 «найти	 виновных»,	 а	 в	 том,	 чтобы							
провести	анализ	и	найти	решения	или	альтернативы	в	каждом	конкретном		

						случае.
Таким	образом,	на	уроках	Биологии тематическое исследование	могут	приме-

няться	в	 том	 случае,	 когда	 тема	позволяет	и	 способствует	развитию	у	 учащихся	
самостоятельного	мышления,	умения	выслушивать	и	учитывать	альтернативную	
точку	зрения,	аргументированно	высказать	свою.	

На	пример,	в	IX	классе,	единица	содержания	«Организм человека и здоровье»,	
тема	«Заболевания половой системы»	тематическое	исследование	на	тему:	Про-
филактика	инфекционных	заболеваний.

Метод ролевая игра	рассматривается	как	метод,	особенность	которого	состо-
ит	в	 том,	что	учение	оказывается	компонентом	и	результатом	игровой	деятель-
ности,	и	она	характеризуется	внешней	и	внутренней	сторонами.	Внешняя	сторона	
проявляется	в	действиях	преподавателя	и	учащихся.	Она	выражается	в	игровых	
действиях,	приемах,	моделировании	воображаемой	ситуации,	ее	вербальных	и	
невербальных	обозначениях,	а	также	в	организационно-управленческих	действи-
ях	преподавателя.	Эти	действия	проявляются	на	всех	этапах	ролевой	игры:	подго-
товительном,	игровом	и	после	игровом.	Внутреннюю	сторону	составляют	содер-
жание	ролевой	игры,	логические	приемы	мыслительной	деятельности	учащихся.	
Игра	органически	сочетается	с	другими	методами	обучения	и	способствует	повы-
шению	качества	усвоения	знаний	учащихся.	Наряду	с	этим	исследуется	проблема	
учета	условий	и	требований	к	отбору	метода	обучения	и	критериев	эффективно-
сти	его	применения.	Ролевые	игры	на	уроках	Биологии	это	эффективный	способ	
вовлечь	учащихся	в	коммуникативную	деятельность,	они	способствуют	развитию	
специфических	компетенций	по	Биологии.		

Метод	применятся	в	разных	вариантах:	симуляция,	игра,	драматизация	и	со-
циальная	драма.	В	процессе	симуляции	имитируются	реальные	процессы.	Драма-
тизация	предполагает	выражение	конкретной	ситуации	через	ролевую	игру,	при	
этом	ход	событий	и	финал	заранее	известны.	Социальная	драма	спонтанно	иссле-
дует	некоторые	социальные	отношения	(Ronald	T.	Hyman,	1970).
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Исследования	показывают,	что	ролевая	игра	обладает	большим	мотивацион-
ным	значением	для	обучаемого.	Ученику/ученице	предоставляется	возможность	
легче	связать	то,	что	он/она	учит,	в	конкретные	случаи.	Таким	образом,	ученик/
ученица	лучше	осознает	полезность	и	значение	приобретенных	знаний	и	умений.	
Особенностью	ролевой	игры	является	то,	что	в	ней	присутствуют	следующие	ком-
поненты:	сюжет,	воображаемая	ситуация,	роль,	игровые	действия,	правила.	Со-
держание	игры	зависит	от	индивидуальных,	особенностей	подростка,	его/её	ин-
тереса,	знаний	и	возможностей,	которые,	в	свою	очередь,	зависят	от	активности	
каждого	в	жизненной	ситуации.	Воображаемая	ситуация	в	ролевой	игре	условный	
характер.	Она	заключается	в	ограничении	реальной	действительности	и	опреде-
ляется	дидактической	задачей,	направленной	на	усвоение	учащимися	знаний.	В	
то	же	время	сюжеты,	оторванные	от	реальной	жизни,	могут	не	давать	большого	
обучающего	эффекта.

Организация	ролевой	игры	–	непростое	дело.	При	её	планировании	необходи-
мо	учитывать	несколько	элементов:

цель:	зачем	необходима	ролевая	игра	и	что	мы	хотим	достичь?
время:	 достаточно	 ли	 времени	для	 объяснения	 задания,	 распределения	 ро-

лей,	подготовки	роли,	самой	игры,	и	анализа,	и	интерпретации;	
сценарий:	необходимая	информация	(оптимальная	по	объему	и	значимости);	
роли:	количество	персонажей,	их	характеристики,	есть	ли	какие-либо	указания	

относительно	игры;
пространство:	иногда	необходимо	изолированное	пространство,	в	котором	ак-

теры	могут	составлять	сценарии	и	репетировать,	исключая	подсматривание	дру-
гими	учениками;

анализ и исполнение ролевой игры:	оценка	некоторых	решений,	обобщение	
и	др.		

Преимущество метода:
•	 мотивация;
•	 облегчает	 понимание,	 анализ	 и	 интерпретацию	 некоторых	 ситуаций/про-

цессов/отношений;
•	 облегчает	многосторонний	анализ	(через	различных	задействованных	пер-

сонажей);
•	 стимулирует	 креативность,	 критическое	 мышление	 и	 коммуникативную	

компетентность;
•	 улучшает	отношение	ученик/ученица	–	преподаватель,	облегчает	общение.
Предостережения:
•	 выбор	ситуации	из	реальной	жизни	может	вызвать	различные	мнения	и	чув-

ства	среди	учеников.	Тем,	кому	ситуация	известна,	могут	вносить	поправки,	
воздержаться	от	игры	или	монополизировать	её;
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•	 отсутствие	необходимой	информации	может	помешать	участникам	хорошо	
играть	свои	роли,	что	существенно	затруднит	анализ	и	использование	игры	
в	образовательных	целях;

•	 выбор	темы	и	сценария	необходимо	осуществить	таким	образом,	чтобы	они	
действительно	помогали	раскрыть	изучаемую	тему.

Предложения:
•	 в	случае	сложной/комплексной	игры	ученикам/ученицам	можно	предоста-

вить	дополнительные	материалы	(теоретический	подход);
•	 сдержанных	учеников	лучше	не	заставлять	участвовать,	а	дать	возможность	

и	время	для	освоения	этой	методики;
•	 в	некоторых	ролевых	играх	есть	и	роль	«наблюдателей».	Им	даются	указания	

за	кем	наблюдать,	а	по	мере	необходимости	и	заполнить	лист-наблюдения;
Анализ и значимое развитие метода
После	проведение	игры	следует	один	из	важнейших	этапов	–	собственное	раз-

витие	 с	 дидактической	 точки	 зрения.	 Другими	 словами,	 предоставляется	 ответ	
«чему	мы	здесь	научились?».

В	данном	контексте,	большинство,	тем	предусмотренных	для	ролевых	игр	на	
уроках	биологии,	направленны	на	формирование	подхода	в	оказании	первой	ме-
дицинской	помощи.

VII	класс,	единица	содержания,	«Организм	человека	и	здоровье»,	тема	«Сер-
дечно-сосудистая	система»,	учебная	деятельность:	Импровизация	мер	по	оказа-
нию	первой	помощи	в	случае	кровотечения.

VIII	 класс,	единица	содержания,	«Организм	человека	и	 здоровье»,	 тема	«За-
болевания	опорно-двигательной	системы	и	оказания	первой	медицинской	помо-
щи».

VII	класс,	единица	содержания,	«Организм	человека	и	здоровье»,	тема	«Забо-
левания	жизненно	 важных	 систем	 с	функцией	метаболизма»,	 учебная	деятель-
ность:	Упражнения	для	оказания	первой	помощи	при	утоплении,	поражении	элек-
трическим	током,	гипо-	и	гипертермическом	шоке	и	т.	д.

Интервью –	это	качественный	метод	сбора	устной	информации	у	лиц	и	групп	
при	помощи	вопросов	и	ответов,	в	целях	описания	некоторых	социальных	явле-
ний.	

Характеристики интервью
а)	 это	беседа	между	двумя	или	несколькими	людьми;
б)	 тема	интервью	имеет	общий	интерес;
в)	 обмениваются	информацией,	касающейся	аспектов	жизни	человека,	предо-

ставившего	информацию.
Типы интервью
− по количеству участников:
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а)	 индивидуальные	участвует	репортер	и	интервьюируемое	лицо;
б)	 групповое	интервью	(беседа).

− тип полученной информации:
а)	 обзорное	 интервью:	 сбор	 мнений	 относительно	 какого-либо	 события					

учреждения,	группы	т.	д.;
б)		документальное	 интервью:	 сбор	 информации	 о	 конкретных	 фактах	 и	

объектах,	связанных	с	событием.
− по качество полученной информации:

а)	 экстенсивное	 интервью:	 поверхностная	 информация;	 короткое	 собесе-
дование;	информация,	собранная	от	большого	количества	людей;

б)	 интенсивное	интервью:	подробное,	продолжительностью	более	1	часа,	
информация	от	небольшого	числа	людей.

− по степень свободы в формулировании и порядке вопросов:
а)	 ненаправленное,	нон-директивное	интервью:	полная	свобода	репортера	

в	вопросах	организации	интервью;
б)	 целевое	интервью:	исключение	любого	вмешательства	репортера.

Техника интервью
В	зависимости	от	степени	свободы	репортера	в	процессе	направления	беседы	

отличают	следующие	техники:
Полностью структурированное Интервью
Применение	во	время	беседы	перечень	определенных	вопросов:
-	 заранее	подготовленные	репортером	вопросы	с	точностью	читаются	опера-

тором;
-	 вопросы	задаются	без	изменений	и	в	той	же	последовательности	(исключа-

ется	изменение	сути	вопросов	во	время	бесед).
Полуструктурированное интервью: 
Использование	списка	конкретных	тем	или	вопросов:
-	 последовательность	вопросов	может	быть	обсуждена	заранее	или	измене-

на в процессе беседы;
-	 формулировка	вопросов	может	быть	индивидуальной	для	каждого	участни-

ка	интервью.
Репортер	может	задать	дополнительные	вопросы,	возникающие	во	время	ин-

тервью.
Полностью неструктурированное интервью.
-	 существует	только	общая	тема (идея	с	чего	начинается	беседа);
-	 диалог	ведется	в	неформальной беседе;
-	 порядок	вопросов	и	формулировка	возникают	спонтанно,	на	месте,	и	могут	

быть	разными	для	участвующих	в	интервью.
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Например,	в	IX	классе	единица	содержания	«Организмы в среде их обитания»,	
тема	«Влияние действий человека на собственное существование»	и	в	VI	клас-
се	единица	содержания	«Организмы в среде их обитания»,	тема	«Окружающая 
среда и деятельность человека»,	учебная	деятельность:	Проведение интервью 
о вреде загрязнения на окружающую среду и здоровья человека.

Таким	образом,	применение	этих	методов	в	учебных	ситуациях	способствует	
формированию	у	учащихся	личностных	ценностей	и	установок,	определяющих	по-
ведение	в	конкретном	социальном	контексте.
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IV. Дидактические стратегии 
оценивания результатов обучения

Оценивание	определяет	степень	эффективности	какой-либо	системы,	качество	
процесса	и	значимость	определенных	приобретений.

В	области	образования	оценивание	представляет	 собой	сложный	психолого-
педагогический	акт,	определяющий	актуальность	и	ценность	академических	ре-
зультатов/успеваемости	путем	представления	их	в	заранее	установленную	систе-
му	критериев.

В	образовательном	процессе	оценка	является	важной	составляющей,	которая	
способствует	регулированию	и	оптимизации	преподавания	и	обучения,	выполняя	
ряд	дополнительных	функций.

Таким	образом,	оценка	является	обязательным	действием	для	любой	учебной	
деятельности.	Оценочный	акт	не	ограничивается	сбором	информации	и	формули-
ровкой	некоторых	заключений,	но	и	принимает	решения	об	адаптации	образова-
тельных	стратегий	к	индивидуальным	и	возрастным	различиям	учащихся.

По	определению,	оценка	представляет	собой	сложный	процесс	сравнения	ре-
зультатов	 образовательного	 обучения	 с	 запланированными	 целями	 (оценка	 ка-
чества),	с	используемыми	ресурсами	(оценка	актуальности)	или	с	предыдущими	
результатами	(оценка	прогресса).

В	педагогической	практике	существует	три	различных	типа	оценки,	в	зависимо-
сти	от	времени	развертывания	и	предлагаемой	цели:	начальная/диагностическая	
оценка,	текущая/формирующая	оценка	и	финальная/итоговая	оценка	[10].

Первоначальное оценивание	 позволяет	 учителю	 оценить	 каждого	 ученика,	
чтобы	эффективно	проектировать	дидактическую	деятельность	 с	 учетом	эффек-
тивной	интеграции	учеников	в	процесс	обучения.

Для	этой	цели	используются	традиционные	(например,	вопросник)	и	интерак-
тивные	(например,	дискуссия)	методы	оценки.

Этот	тип	оценки	целесообразен	лишь	тогда,	когда	результаты	оценки	использу-
ются	для	адаптации	процесса	обучения	к	потребностям	учеников/учениц.

В	 контексте	 образования,	 нацеленного	 на	 компетенции,	 вектор	 оценивания	
направлен	на	текущую/формирующую	оценку	–	оценку	всей	учебной	деятель-
ности,	 которая	 обеспечивает	 показательную	 обратную	 связь	 относительно	 осу-
ществленного	учебного	процесса.	Текущая	оценка	в	этом	случае	представляет	со-
бой	непрерывный	и	последовательный	процесс	приобретения	ценностей,	в	том	
числе:	усвоение	знаний,	развитие	интеллектуальных	и	психомоторных	навыков,	
формирование	 умений	 и	 навыков,	 формирование	 установок,	 соответствующих	
конкретному	социальному	контексту	[2].
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Таким	образом,	 ценность	 текущей/формирующей	оценки	 состоит	 в	 постоян-
ном,	непрерывном	формировании	компетенций,	отраженных	в	куррикулуме	дис-
циплины.

Это	требует,	чтобы	процесс	оценки	был	образовательной	технологией,	подхо-
дящей	для	компетентности	педагогики.

В	данном	контексте	процесс	формирующего	оценивания	включает	разработку/	
адаптацию	и	предоставление	ученикам/ученицам	ряда	дидактических	заданий,	
которые	необходимы	для	формирования	компетенций.

Формирующая роль дидактических задач
В	разработке	дидактических	заданий	задействуются	теоретические	положения,	

а	именно:	правила	разработки	и	правила	выполнения	дидактических	заданий	[1].
Дидактическая задача – это «определенный объем» знаний и навыков, ко-

торые ученик должен приобрести в соответствии с конкретными педагоги-
ческими целями и поведением, разработанными в школе или во внешкольной 
среде, достижимыми в различных контекстах формального или неформально-
го обучения	[9].

Правила разработки ДЗ:
	 Суть	 дидактической	 задачи	 отражает	 действие,	 указанное	 в	 общенацио-

нальной	цели	урока.
	 Задача	начинается	с	глагола,	который	использован	в	форме	императивного	

наклонения.
	 Дидактические	задачи	формулируются	в	соответствии	с	уровнем	сложности	

(по	уровням).
Используя	дидактические	 задачи	разной	 степени	 сложности,	 учитель	 ориен-

тирует	и	направляет	деятельность	учащихся,	выделяет,	что	и	как	следует	изучать,	
формируя	у	них	стиль	интеллектуальной	работы.	Реализованное	таким	образом	
оценивание	позволяет	избежать	«неожиданности»	результатов.	Это	не	делается	
с	целью	«наложения	санкций»,	но	делает	возможным	само	оценивание	получен-
ных	результатов,	превращая	ученика	в	субъект	его	собственного	формирования.

Ниже	представлены	методические	указания	по	разработке	дидактических	за-
дач	разного	уровня	обучения.

Важно	 определить	 подходящую	 таксономию	 и	 значимость	 уровней	 таксоно-
мии	для	развития	уровней	преподавания.

Модель	 таксономии,	 которую	 можно	 использовать	 при	 обучении	 на	 уроках	
Биологии,	–	это	таксономия	Блума.
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Значение уровней таксономии Блума
Знание	–	выявление	конкретных	и	общих	фактов,	методов	или	процедур,	выяв-

ление	структуры,	модели,	термина/воспроизведения	информации,	представлен-
ной	в	учебнике.

Деятельность	–	ученик	должен	иметь	возможность	вызвать	повторение	дан-
ных	хранящиеся	в	памяти.

Примеры дидактических задач:
1.	 Заполните	пробелы/прямоугольники	...
2.	 Напишите	определение	термина	...	и	т.	д.
Понимание	 –	 интеллектуальное	 восприятие,	 способность	 человека	опериро-

вать	понятиями.
Деятельность	–	ученик	должен	уметь	преобразовывать	один	способ	общения	

в	другой/и	один	тип	информации	в	другой	тип.
Примеры дидактических задач:
1.	 Соотнесите	понятия	из	 колонки	A	 с	 соответствующими	определениями	из	

колонки	B.
2.	 Представьте	информацию	в	виде	диаграммы	...	
3.	 Укажите	на	рисунке	…
Применение	 –	использование/применение	абстрактных	представлений	 (спо-

собов,	методов,	принципов)	в	частных	и	конкретных	случаях.
Деятельность	 –	 ученик	 должен	 уметь	 прогнозировать	 влияние	 изменений,	

вызванных	различными	факторами.
Примеры дидактических задач:
1.	 Составьте	список	продуктов,	рекомендованных	при	определенной	патоло-

гии	...	
2.	 Смоделируйте	....	
3.	 Предложите	способы	предотвращения	...	и	т.	д.
Анализ	–	мнимое	разделение/разбиение	целого	на	части	и	описание	того,	как	

части	соотносятся	с	целым,	процесса	на	составные	части	и	выявление	особенно-
стей	каждой	отдельной	части,	обозначает	умение	разбить	материал	на	составля-
ющие	части	так,	чтобы	ясно	выступала	его	структура.	Сюда	относятся	вычленение	
частей	целого,	выявление	взаимосвязей	между	ними,	осознание	принципов	орга-
низации	целого.

Деятельность	–	ученик	должен	быть	в	состоянии	проверить	точность	инфор-
мации,	полученной	путем	анализа	элементов	целого	и	открыть	что-то	новое.

Примеры дидактических задач:
1.	 Исключите	слово,	которое	не	соответствует	множеству	...	и	аргументируйте	

ответ.
2.	 Перечислите	сходства/различия	...	и	предложите	...
3.	 Задачи	причинно-следственного	типа.
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4.	 Является	ли	данный	человек/автор	экспертом?
5.	 Запишите	 причины	 этого	 аргумента	 и	 напишите,	 насколько	 надежны	 эти	

причины.
6.	 Насколько	убедительным	является	аргумент?
7.	 Что-то	пропущено?	Что	и	почему?
8.	 Является	ли	заключение	разумными?	и	т.	д.
Синтез эта	категория	обозначает	умение	комбинировать	элементы	так,	чтобы	

получить	целое,	обладающее	новизной.
Деятельность	должен	уметь	находить	способы	проверки	гипотез,	предполо-

жений,	информаций.
Примеры дидактических задач:
1.	 Напиши	резюме	на	тему	«…»;
2.	 Что	будет,	если…;
3.	 Напиши	эссе	для	размышления…;
4.	 Представь	минимум	3	аргумента,	которые	объясняют	…;
5.	 Сгруппируй	по	3	понятия	из	строки	ниже	и	запиши	критерии,	на	основании				

которых	ты	сделал	группировку;
6.	 Обобщи	информацию	в	выражение...	и	т.	д.
Оценка	– формирование	оценочных	суждений/мнений	относительно	опреде-

ленных	ситуаций	в	контекстах	процессов	и	т.	д.
Деятельность	–	ученик/ученица	должен/должна	уметь	высказывать	ценност-

ные	суждения	относительно	определённых	вещей.
Данный	тип	дидактической	задачи	предусматривает	решения	конкретных	про-

блемных	ситуаций.
1.	 Какая	проблема	твоего	исследования?	Что	можно	извлечь	из	этого?
2.	 Каковы	сильные	и	слабые	стороны	этого	аспекта?
3.	 Какова	твоя	позиция	в	этом	отношении?	Чем	твой	аргумент	отличается	от						

аргумента,	представленного	человеком	Х?	и	т.	д.
Важным	аспектом	в	реализации	формирующего	оценивания	являются	относи-

тельные	аспекты,	которые	подразумевают	определенные	правила для эффектив-
ного применения дидактических задач:

•	 все	ученики	должны	получить	один	и	тот	же	набор	задач;
•	 заставьте	их	поверить,	что	они	способны	превзойти	собственные	результа-

ты;
•	 учите	их	сотрудничать,	а	не	конкурировать;
•	 не	используйте	иных	рычагов,	кроме	желания	быстрого	прогресса	и	дости-

жения	выдающихся	результатов;
•	 не	 допускайте	 никаких	 иронических	 высказываний	 относительно	 времен-

ных	неудач	кого-либо	из	учеников;
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•	 предоставьте	 тем,	 кто	 способен	достичь	исключительных	результатов,	 как	
можно	больше	свободы	мысли	и	действий;

•	 откажитесь	от	чрезмерной	опеки,	позвольте	ученикам	иметь	собственные	
идеи	и	личное	мнение,	но	внушайте	им,	что	следует	отстаивать	только	после	
их	проверки.

Ниже	представлены	разноуровневые	дидактические	задания	на	тему:	„Одно-
клеточные	организмы”,	VI	класс.

Тема: Одноклеточные организмы
Знание:

•	 Заполнить	пробелы:																																																																																																																
а)	 Организмы,	тело	которых	состоит	из	одной	клетки,	называются	

________________
б)	 Клетка	представляет	элементарную	единицу	_____________	и	

______________	из	_______________.
Понимание:

•	 Напишите	вместо	цифр	названия,	соответствующие	клеточным	компонен-
там	для	организмов	на	изображениях.

Применение: 
•	 Подготовьте	микроскопический	препарат	с	одноклеточными	организмами	из	

водного	бассейна	в	соответствии	с	приведенным	ниже	алгоритмом.
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	 Соберите	немного	воды	из	озера,	пруда	или	аквариума.
	 Опустите	на	предметное	стекло	каплю	собранной	воды.
	 	Закройте	каплю	воды	покровным	стеклом.
	 	Посмотрите	на	препарат	под	микроскопом.
	 Зарисуйте	наблюдаемые	организмы.
	 	Обозначьте	их	составные	части.

Анализ:
•	 Напишите	преимущество,	благодаря	которому	моряки	на	подводных	судах	

выращивают	хлореллу	в	аквариумах.
Синтез: 

•	 Классифицируйте	 организмы	 из	 предложенной	 последовательности	 на	 2	
группы.

•	 Запишите	критерий,	на	основании	которого	вы	выполнили	классификацию.
Инфузория туфелька, эвглена зеленая, хлорелла, пивные дрожжи.

Оценка:
•	 Напишите	аргумент	для	следующего	утверждения.		

Эвглена зеленая лежит в основе эволюции животного и  
растительного царства.

Особый	интерес	в	доуниверситетском	образования	вызывает	итоговое/сумма-
тивное	оценивание.	Этот	тип	оценивания	обладает	некоторыми	особенностями:
	 выполняется	по	окончании	модуля,	семестра,	цикла	образования;
	 предоставляет	информацию	об	уровне	подготовки	учеников	(в	отношении	

требований	куррикулума);
	 выполняет	 суммирующую	 (кумулятивную)	 приоритетную	 педагогическую	

функцию,	в	особенности	для	выяснения	школьных	результатов.
Эффективность	педагогического	оценивания	как	компонента	учебного	процес-

са	также	во	многом	зависит	от	применяемой	техники.
Наиболее	часто	используемая	техника	проведения	сумммативного оценива-

ния	–	суммативный	тест.
Педагогическая	 функциональность	 суммативного	 теста	 определяется	 его	 ха-

рактеристиками,	которые	подразумевают	достоверность, верность, объектив-
ность и применимость.

Достоверность суммативного	теста	заключается	в	его	способности	точно	из-
мерять	на	когнитивном,	праксиологическом	и	аксиологическом	уровнях	сформи-
рованность	компетенций	у	учеников/учениц,	подвергающихся	оцениванию.

Верность	суммирующего	теста	заключается	в	его	способности	давать	последо-
вательные	результаты	при	повторном	применении.

Объективность	 суммирующего	 теста	 заключается	 в	 его	 способности	предо-
ставлять	одинаковое	значение	для	оценки	теста	различными	преподавателями.	
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Это	ведет	к	устранению	субъективности	путем	представления	оценивающей	сто-
роне	соответствующих	стандартов	измерения	и	принятия	суждения	в	педагогиче-
ском	и	социальном	плане.

Применимость суммативного	теста	–	его	способность	быть	принятым	и	оце-
ненным	в	различных	педагогических	и	социальных	условиях	[9].

Эффективность	итогового	 теста	 зависит	от	 корректности	его	разработки.	При	
разработке	итоговых	тестов	принимаются	во	внимание	некоторые	теоретические	
установки.

Теоретические установки разработки суммативных тестов [16].
В	процессе	разработке	суммативных	тестов	соблюдаются	определенные	этапы:
	 Обеспечение	тестовых	характеристик.
	 Разработка	матрицы	спецификаций.
	 Формулировка	целей	оценивания.
	 Разработка	заданий.
	 Разработка	схемы	оценивания.
Обозначенные	выше	этапы	позволяют	ответить	на	следующие	вопросы:
•	 Для	кого	разрабатывается	тест	и	с	какой	целью?
•	 Какие	задачи	выполнит	тест?
•	 Какие	типы	заданий	включить	в	тест,	чтобы	он	мог	достоверно	оценить	по-

лученные	учениками/ученицами	знания	и	навыки?
•	 Сколько	заданий	будет	включать	тест	и	сколько	времени	займет	их	выполне-

ние?
•	 Сколько	заданий	каждого	типа	нужно	составить?
•	 Как	будут	оценивать	тестовые	задания?
Проектирование матрицы спецификаций
Матрица спецификаций	является	обязательным	процессом	для	суммативного	

теста,	который	дает	уверенность	в	том,	что	тест	измеряет	компетенции,	сформи-
рованные	в	результате	обучения,	определенные	куррикулумом	и	его	содержание	
хорошо	обосновано.	Она	определяет	корреляцию	между	когнитивными	уровня-
ми,	указанными	в	элементах	теста	(элемент	теста	отражает	цели	оценки),	и	про-
центным	соотношением	единиц	содержания.

Как строить и заполнять матрицу?
Согласно	определению,	матрица	спецификаций	определяет	корреляцию	меж-

ду	когнитивными	уровнями,	указанными	в	тестовых	элементах,	и	процентным	со-
отношение	единиц	содержания.

Таким	 образом,	 когнитивные	 уровни	 указываются	 в	 столбцах	 (когнитивные	
уровни	отражают	типы	поведения),	а	строки	содержат	элементы	содержания,	под-
лежащие	проверке.
	 Определяются	типы	деятельности,	которые	подлежат	тестированию.	В	этом	

случае	 используется	 таксономия	 целей,	 которая	 отражает	 компетенции,	
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сформированные	в	результате	обучения.	Для	суммирующих	тестов	может	
использоваться	таксономия	Блума,	которая	эффективно	коррелирует	с	ком-
понентами	компетенции.	В	этом	контексте	когнитивными	уровнями/типами	
деятельности	 являются	 знание	 и	 понимание/savoir,	 применение,	 анализ,	
синтез/savoir	faire,	оценка	(решение	проблем)/savoir	vivre.

 Определяется процентное соотношение когнитивных уровней и	 реги-
стрируется	в	нижней	строке	матрицы,	а	в	последней	колонке	регистрирует-
ся	значимость	элементов	содержания.

Некоторые	специализированные	источники	предлагают	следующее	соотноше-
ние	для	гимназического	образования:	знания	и	понимание/savoir	–	36%,	примене-
ние,	анализ,	обобщение/savoir	faire	–	28	%,	оценка	(решение	проблем)/savoir	vivre	
–	36%.	Аргумент	в	пользу	такого	распределения	объясняется	тем,	что	доля	знаний	
(36%)	должна	быть	необходимой	и	достаточной	для	решения	определенных	жиз-
ненных	проблем	(36	%);	для	стимулирования	когнитивных	процессов	–	позволяю-
щая	оценка	интеллектуального	потенциала	ученика	(28	%).

• Определяются элементы содержания для тестирования.	 Для	 этого	 со-
держание,	предлагаемое	для	тестирования,	делится	на	логические	едини-
цы	(условно	C.1.,	C.2.,	C.3.).	

Соотношение	 элементов	 содержания	 может	 быть	 определено	 качественно 
или	количественно.

Качественный	аспект	предполагает	определение	значимости	каждого	элемен-
та	содержания	в	зависимости	от	его	функциональности	в	профессиональной	де-
ятельности.		Количественный	аспект	предполагает	определение	значимости	каж-
дого	элемента	в	зависимости	от	количества	тем	каждого	элемента	содержания.	
Например,	если	общее	число	тем	равно	12,	а	первой	единице	содержания	(С.1.)	
соответствуют	3	темы,	а	второй	(С.2.)	–	5	тем,	третьей	(С.3.)	–	4,	тогда	процентная	
доля	составляет:

12	заданий	----------------------	100%
3		заданий	-----------------------	X%
X	ş	(3	x	100)	:	12
X	ş	25%.

Итог,	C.1.	составляет	25%,	C.2.	–	42%	и	C.3.	–	33%.	
 Заполняются ячейки матрицы	для	вычисления	процентной	доли	каждого	

элемента	содержания	по	каждому	когнитивному	уровню.
	В	этом	случае	умножается	процентная	доля	каждого	(%)	элемента	содержания	

(С)	на	процентную	долю	(%)	когнитивного	уровня	и	делится	на	100%.
Например,	для	C.1.,	C.2.	и	C.3.:

C.1.	=	(25%	x	36%	)	:	100%	=	7%	–	знание	и	понимание/savoir
C.1.	=	(25%	x	28%	)	:	100%	=	7%	–	применение,	анализ,	синтез/savoir	faire	
C.1.	=	(25%	x	36%	)	:	100%	=	9%	–	оценка	(решение		задач)/savoir	vivre
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C.2.	=	(42%	x	36%	)	:	100%	=	15%	–	знание	и	понимание/savoir
C.2.	=	(42%	x	28%	)	:	100%	=	12%	–	применение,	анализ,	синтез/savoir	faire
C.2.	=	(42%	x	36%	)	:	100%	=	13%	–	оценка	(решение	задач)/savoir	vivre

C.3.	=	(33%	x	36%	)	:	100%	=	12%	–	знание	и	понимание/savoir
C.3.	=	(33%	x	28%	)	:	100%	=	9%	–	применение,	анализ,	синтез/savoir	faire
C.3.	=	(33%	x	36%	)	:	100%	=	12	%	–	оценка	(решение	задач)/savoir	vivre

 Заполняются ячейки матрицы с количеством заданий теста. Для	этого	
определяются	количество	заданий теста (например,	тест	содержит	13	за-
даний.)	 Для	 вычисления	 количество	 заданий теста и	 заполнения	 ячеек	
матрицы	производим	умножение	количество	заданий теста и	процентное	
соотношение	из	ячеек	на	100	%.

Пример:	количество	заданий	теста,	которое	тестирует	уровень	решения	про-
блем	для	С1	равно:

X	=	(14	заданий	x	100%)	:	9%
X	=	1	задание

Таким	образом,	заполняем	ячейки	матрицы	спецификаций.	

Когнитивные 
уровни

Элементы 
содержания 

Знание и 
Понимание/

savoir

Применение, 
Анализ, Синтез/

savoir faire

Оценка
(решение

задач)/savoir vivre
Всего (%)

C.1. 9	%
1	итем

7	%
1	итем

9	%
1	итем

25 %
3 итем

C.2. 15	%
2	итем

12	%
2	итем

15	%
2	итем

42 %
6 итем

C.3. 12	%
2	итем

9	%
1	итем

12	%
2	итем

33 %
5 итем

Всего (%) 36 %
5 итем

28 %
4 итем

36 %
5 итем

100 %
14 итем

N.B. Заполняются все ячейки матрицы. 
Процентная доля (%) и количество заданий пишутся как целое число. (1,2 % – 1)
Формулирование целей оценивания
Матрица	 спецификаций	 служит	 ориентиром	 при	 разработке	 целей	 оценки/	

оценивании.
При	формулировании	целей	оценивания	учитываются	следующие	аспекты:
-	 цели	оценки	формулируются	в	зависимости	от	результатов обучения курри-

кулума;
-	 структура	 определенной	 цели	 оценки	 аналогична	 с	 операциональной	 це-

лью.
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При	разработке	заданий	для	сумммативного	теста	учитываются	типы	заданий, 
рекомендации	по	разработке	заданий	каждого	типа	и	соотношение	заданий	с	ког-
нитивными/познавательными	уровнями	в	матрице.

Типы заданий
Существует	3	типа	заданий.
1. Объективные задания.

1.1.	Задание	на	выбор	из	двух	вариантов;
1.2.	Задание	на	выбор	из	множества	вариантов	ответа;
1.3.	Задание	парного	типа.

2. Полуобъективные задания.
2.1.	Задания	для	короткого	ответа;
2.2.	Структурированные	вопросы.

3. Задания, предполагающие открытый ответ.
3.1.	Решение	задач;
3.2.	Структурированное	эссе;
3.3.	Неструктурированное	эссе.

Рекомендации по разработке заданий
1. Объективные задания
1.1. Задание на выбор из двух вариантов
Правильный	ответ	 выбирается	из	двух	 вариантов:	 правда/ложь,	да/нет,	 пра-

вильный/неправильный,	факт/мнение	и	т.	д.
Рекомендации по составлению заданий на выбор из двух вариантов.

1.	 избегание	высказываний	очень	общего	характера,	двусмысленных	или	
трудных	для	понимания;

2.	 избегать	заявлений,	не	имеющих	значение;
3.	 предоставление	четких	указаний	относительно	способов	ответа	(кружок,					

галочка	и	т.	д.);
4.	 избегать	введения	двух	или	более	идей	в	утверждение	(за	исключением	

случаев,	когда	в	наличии	причинно-следственные	связи);
5.	 избегать	длинных	и	сложных	высказываний;
6.	 количество	истинных	или	ложных	утверждений	или	длина	утверждений	

не	 должны	 представлять	 подсказки,	 облегчающие	 выбор	 правильного	
ответа.

1.2. Задание на выбор из множества вариантов ответа
Правильный	ответ	 выбирается	из	 списка	альтернатив.	Этот	 тип	 заданий	 со-

стоит	из
-	 предпосылки	(утверждения)
-	 параметров	(список	альтернатив	(4))
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-	 ключа	(правильный	ответ);
-	 отвлекающих	факторов	(неправильные,	но	вероятные	варианты	ответа).
Рекомендации по составлению заданий выбором из множества вариантов 

ответа:
1.	 предпосылка	 (утверждение)	должна	быть	ясной,	лаконичной	и	недвус-

мысленной;
2.	 избегать	использования	отрицания	в	предпосылках;	однако,	если	оно	ис-

пользуется,	то	должно	быть	подчеркнуто;
3.	 альтернативы	должны	быть	правдоподобными	и	параллельными;
4.	 между	альтернативами	будет	только	один	ответ.
5.	 предпосылка	 не	 должна	 содержать	 элементов,	 которые	 предполагают	

правильный	ответ;
6.	 длина	альтернатив	не	должна	давать	подсказки	относительно	ответа;
7.	 ответы	будут	размещены	случайным	образом;
8.	 количество	альтернатив	является	переменным:	3,	4	или	5;
9.	 не	 требуется	 формулировка	 нескольких	 вариантов,	 если,	 естественно,	

предпосылка	требует	только	три	варианта.
1.3. Задания парного типа
Задания	парного	типа	требуют	соответствия	между	информацией,	размещен-

ной	в	двух	столбцах.	Информация	в	первом	столбце	представляет	собой	предпо-
сылки	(утверждения),	а	информация	во	втором	столбце	представляет	ответы.	Кри-
терии,	на	которых	базируется	правильный	ответ,	изложены	в	инструкции.

Рекомендации по составлению заданий парного типа:
1.	 количество	 предпосылок	 (утверждений)	 и	 количество	 ответов	 должно	

быть	неравномерным.	Как	правило,	количество	ответов	больше,	чем	ко-
личество	предпосылок	(утверждений)	(от	4	до	7);

2.	 в	 изложении	 задания,	 будут	 ли	 элементы	 в	 столбце	 ответов	 использо-
ваться	только	один	или	несколько	раз.

2. Полуобъективные задания
2.1. Задания для короткого ответа
Изложение	задания	с	коротким	ответом	требует	формулировки	ответа	в	форме	

предложения/фразы,	 слова/числа/символа	 или	 завершения	 утверждения,	 диа-
граммы,	графика	и	т.	д.

Рекомендации по составлению заданий для короткого ответа:
1.	 свободное	место	для	ответа	не	предполагается,	если	ответ	состоит	из	од-

ного	слова	или	нескольких	слов;
2.	 задание	будет	сформулировано	так,	чтобы	ответ	был	коротким	и	четко					

определенным;
3.	 При	составлении	задания,	которое	необходимо	завершить,	будут	опуще-

ны	только	ключевые	слова	и	не	более	1-2	слов.
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2.2. Структурированные вопросы
Структурированный	 вопрос	 состоит	 из	 нескольких	 подвопросов,	 связанных	

между	собой	общим	элементом.
Рекомендации по составлению структурированных вопросов:

1.	 вопрос	 должен	 предполагать	 простые	 ответы	 в	 начале	 и	 постепенное	
увеличение	их	трудности;

2.	 подвопросы	 не	 зависят	 от	 правильного	 ответа	 на	 предыдущий	 подво-
прос;

3.	 будет	использовано	большое	количество	вопросов,	 требующих	относи-
тельно	коротких	ответов;

4.	 чтобы	позволить	 ученикам	лучше	 структурировать	 свои	ответы,	им	бу-
дут	даны	указания	относительно	характера,	формы,	организации	и	длине	
ожидаемого	ответа.

3. Задания, предполагающие открытый ответ
3.1. Решение задач

Материал
(тексты, данные, диаграммы, графики и т. д.)

Вопросы

Дополнительные данные

Подвопросы

Решение	 задач	 предполагает	 возникновение	 непредвиденных	 ситуаций	 для	
учеников,	у	которых	нет	определенного	решения,	а	также	их	обучение	для	выяв-
ления	решений	путем	прохождения	определенных	этапов:	

-	 выявление	проблемы;
-	 сбор	и	отбор	основных	данных	(соответствующих);
-	 формулировка	и	проверка	некоторых	гипотез;
-	 определение	метода	решения;
-	 предложение/некоторые	решения;
-	 оценка	решения;
-	 формулировка	заключения	о	проведенном	решении.
Эти	этапы	решения	ситуаций-задач	не	могут	быть	строго	соблюдены	во	всех	ги-

потезах	представления	этой	категории	задач,	существует	лишь	ориентировочная 
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стадия	решения	задачи.	Задачи	могут	быть	простыми,	«закрытыми»,	когда	учени-
ку/ученице	предоставляются	 все	данные,	необходимые	для	решения,	цель	 чет-
ко	изложена,	а	последовательность	требований	предполагает	этапы	решения,	и	
«открытые»	задачи,	когда	ученик/ученица	имеет	только	самые	важные	данные,	
процесс	решения	только	предлагается,	а	сам	ход	должен	быть	выбран	самостоя-
тельно.

3.2. Структурированное эссе
Задания	 типа	 «структурированного	 эссе»	 включают	 в	 своем	 заявлении	 тре-

бования,	 явные	ориентиры,	направляющие	учеников	определенным	образом	к	
организации,	аргументированию	представленных	идей.	Этот	тип	заданий	всегда	
должен	быть	дополнен	схемой	коррекции	и	подсчета	очков,	указывающей	на	бал-
лы	контрольных	элементов,	которые	должны	быть	доведены	до	сведения	учени-
ков	в	той	или	иной	форме.

3.3. Неструктурированное эссе
Задания	 типа	 «неструктурированного	 эссе»	 представляют	 собой	 высказыва-

ние,	не	включающее	явных	объяснений	относительно	способа	организации	отве-
та	и	без	каких-либо	уточнений	и	не	дающее	подробностей	относительно	его	ана-
литической	оценки.

Далее приведены примеры неструктурированных эссе:
Сравнение:		
• Описание сходства/различия …………
Причинно-следственная	связь:																																																																																													
• Перечислите наиболее вероятные последствия … 
Обоснование:
• Представьте плюсы/минусы для следующего утверждения	.................
Обобщение:
• Сформулируйте некоторые обобщения, исходя из следующих данных	.......
Вывод:
•  Как бы вы поступили в данной ситуации	.......................
Создание:
• Создайте рассказ, описывающий, что произойдет, если ........
Применение:
•	 Опишите	ситуацию,	которая	иллюстрирует	принцип/закон/теорему	и	т.	д.	….
Синтез:
• Напишите отчет, в котором выделить ...................
Оценка:
• Опишите сильные и слабые стороны .........................
• Напишите эссе, чтобы критически оценить .......................
N.B. Каждый	тип	задания	соответствует	определенному	когнитивному	уровню	
(Таблица 4.2.).
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Таблица 4.1. Соотношение: когнитивные уровни – типы заданий

Когнитивные уровни Типы заданий

Знание и  
понимание/savoir

1. Объективные задания.
1.1. задание на выбор из двух вариантов ответа;
1.2. задание на выбор из множества вариантов ответа;
1.3. задание парного типа.

2. Полуобъективные задания.
2.1. задания для короткого ответа;

Применение,
анализ, синтез/ 

savoir faire

2. Полуобъективные задания.
2.1. структурированные вопросы;

3. Задания, предполагающие открытый ответ.
3.1. Структурированное эссе.
3.2. Неструктурированное эссе

(сравнение,	причинно-следственные	
отношения,	обобщение,	создание,	применение,	синтез).

Оценка
(решение задач)/ 

savoir vivre

3. Задания, предполагающие открытый ответ.
3.1. Решение задач.
3.2. Структурированное эссе.
3.3. Неструктурированное эссе (доказательство,	оценка).

N.B. Задания	типа	«структурированные	вопросы»	могут	относиться	к	уровню	решения	
задач	тогда,	когда	сформулированы	вопросы,	которые	вовлекают	ученика	в	решение	
проблемы. 

Разработка схемы оценивания
Процесс	разработки	теста	завершается	разработкой	схемы	подсчета	баллов,	на	

основе	которой	тесты	учеников	будут	редактированы	и	оценены.
Схема	оценки	включает	в	себя	два	аспекта:	барем	оценки	и	шкалу	конвертации	

баллов	в	оценку.	Барем	оценивания	отражает	оценку	заданий	в	тесте.	Как	прави-
ло,	2	балла	начисляются	за	каждое	логическое	действие.	Зачастую	тест	содержит	
максимально	100	баллов.	Существует	множество	вариантов	конвертации	баллов	
в	оценку.	И.	Бонташ	[4]	предлагает	выставлять:	

оценки	10 и 9 тогда,	когда	соотношение	между	тем,	что	 требовалось	выпол-
нить,	и	реальным	ответом	составляет	 1

1	–	0,9
;													

оценки	8 и 7	предполагают	соотношение	 1
0,7	–	0,6

;

оценки	6 и 5	предполагают	соотношение	 1
0,6	–	0,5

.

Таким	образом,	если	тест	содержит	100	баллов,	схема	конвертации	будет	вы-
глядеть	следующим	образом:	

Баллы 30-39,99 40-49,99 50-59,99 60-69,99 70-79,99 80-89,99 90-100

Оценка 4 5 6 7 8 9 10
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Соответствие	строгим	требованиям	в	процессе	разработки	суммативных	тестов,	
а	именно:	разработка	матрицы	спецификаций,	формулировка	целей	оценивания,	
соблюдение	правил	разработки	заданий,	разработка	схемы	оценивания-	предпо-
лагает	обеспечение	характеристик	теста	и	объективную	оценку	знаний	учеников.

Суммарный оценочный тест в единице содержания
«Клетка – основная единица жизни» и  

«Разнообразие и классификация живых организмов»
VI класс

Матрица спецификаций
Когнитивные 

уровни
Единицы 
содержания

Знание и 
Понимание

Применение, 
анализ, 
синтез

Контрольная 
работа/ 

Решение 
задач

Всего

Клетка, основная единица 
жизни

14%
1	задание

12%
1	задание

14%
задание

40%
3	задания

Разнообразие и классифи-
кация живых организмов

22%
2	задания

16%
1	задание

22%
2	задания

60%
5	заданий

Всего(%) 3	задания
36	%

2	задания
28%

3задания
36%

8	заданий
100%

Цели оценивания:
В	решении	теста	ученик/ученица	должен/должна	уметь:
-	 распознавать	на	изображениях	компоненты	клетки;
-	 определять,	основываясь	на	предыдущие	знания,	функции	клеточных	ком-

понентов,	видимых	в	простой	микроскоп;
-	 давать	определения,	основываясь	на	предыдущие	знания,	понятиям:	одно-

клеточный	организм,	многоклеточный	организм;
-	 классифицировать	организмы	по	количеству	клеток,	биоритму,	режиму	пи-

тания;
-	 оценить	на	основе	ранее	накопленных	знаний	роль	организмов	в	природе	и	

в	жизни	человека.
Схема оценивания

Шкала оценок
Присвоение баллов:
1.1.	–	6	баллов	(1	балл	за	каждый	правильно	описанный	компонент	клетки);
1.2.	–	6	баллов	(2	балла	за	правильное	определение	понятия	+	4	балла	за	
											аргумент);	
1.3.	–	4	балла	(за	правильный	аргумент);
2.1.	–	4	балла	за	полный	ответ	(2	балла	за	каждое	правильно	написанное
											определение);



102

2.2.	–	12	баллов	(2	балла	за	каждый	критерий	(2	х	3	=	6)	+	2	балла	за	каждую 
																	классификацию	организмов	в	триадах	(2	х	3=	6));

2.3.	–	6	баллов	(2	балла	за	заголовок	+	4	балла	за	аргумент);
2.4.	–	6	баллов	(2	балла	за	выбор	подарка	+	4	балла	за	аргумент).

Шкала оценок
Баллы 13-17,9 18-21,9 22-25,9 26-30,9 31-34,9 35-39,9 40-44

Оценка 4 5 6 7 8 9 10

Суммарный оценочный тест в единице контекста
«Клетка – основная единица жизни» и 

«Разнообразие и классификация живых организмов»
Ф.И. ученика/ученицы _______________________ Дата ___________________

I. Единица содержания: Клетка – основная единица жизни
1.1. Отметьте в правом квадрате рядом с каждой цифрой в легенде название, 

соответствующее компонентам клетки. (6 пунктов.)

1.2. Обведите слово, которое не соответствует ряду. Аргументируйте, почему 
вы исключили данное слово. (6 пунктов)

Ядро,	цитоплазма,	хлоропласты,	клеточная	мембрана,	вакуоль.
Аргумент ___________________________________________________________

______________________________________________________________________

1.3. Напишите аргумент для утверждения:
Состояние	клеток	определяет	состояние	организма.	(4 балла)
Аргумент	___________________________________________________________

______________________________________________________________________
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I. Единица содержания «Разнообразие и классификация живых организмов»
a.	 Напишите	в	свободном	месте	определения	понятий:	одноклеточный	орга-

низм,	многоклеточный	организм.	(4	баллов)
а) Одноклеточный организм ______________________________________

______________________________________________________________
б) Многоклеточный организм _____________________________________

______________________________________________________________
b.	 Сгруппируйте	организмы	в	ряду	ниже	в	триады	и	запишите	критерии,	на	ос-

новании	которых	вы	выполнили	классификацию.	(12	баллов)
Сирень, акула, ночная красавица, хлорелла, сова, эвглена зеленый,  

кошка, инфузория туфелька, мышь.
Критерий: _________       Критерий: __________        Критерий: __________
__________________         ____________________         ____________________
__________________         ____________________         ____________________
__________________         ____________________         ____________________
c.	 Озаглавьте	текст	и	аргументируйте	мнение.	(6	баллов)
Летучая мышь, Водяная ночница и береговая ласточка заселяют районы воз-

ле прудов, озер и рек. Оба животных для питания охотятся на летающих на-
секомых. Летучая мышь ночью плавно направляется к проточным водам, над 
которыми много комаров и ночных мух. Береговая ласточка ночью отдыхает в 
кустах или на земле, а днем ловит насекомых.

Аргумент __________________________________________________________
______________________________________________________________________
2.4. Решить следующую проблемную ситуацию. (6 баллов)

Твой	 отец	 –	 капитан	 подводной	 лодки.	 Вскоре	 он	 будет	 отмечать	 свой	 день	
рождения.	У	тебя	есть	три	любимые	вещи:	морская	свинка,	кактус	и	аквариум	с	
хлореллой.

•	 Какой	подарок	ты	подаришь	отцу,	чтобы	он	взял	тебя	с	собой	на	корабль?
•	 Аргументируй	ответ.
Подарок, предоставленный папе ______________________________________

_____________________________________________________________________
Аргумент ___________________________________________________________

______________________________________________________________________
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