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В статье рассматривается проблема методического обеспечения полевого биологического практикума, 
который используется в качестве средства формирования исследовательских умений у старшеклассников 
в процессе изучения растительного организма. Утверждается, что использование в образовательном про-
цессе современной школы полевого практикума связано с решением учителем биологии нескольких групп 
проблем, среди которых ведущее место занимают проблемы его методического обеспечения. Биологический 
полевой практикум является сложным структурным образованием, поэтому в составе его методического 
обеспечения были определены целеполагающий, содержательный, деятельностно-управленческий и кон-
трольно-коррекционный компоненты. Для каждого компонента предлагался собственный функционал, по-
зволявший учителю биологии организовать работу по нескольким направлениям: формирование основных 
исследовательских умений старшеклассников, совершенствование их биологической подготовки и оказание 
помощи в определении будущей профессии. В ходе экспериментальной деятельности были подготовлены 
программы элективного курса «Изучение растительного организма в условиях полевого практикума» и соб-
ственно полевого практикума, варианты обучающих и контролирующих заданий для формирования и разви-
тия у обучающихся старшего школьного возраста основных умений, необходимых для ведения эффективной 
исследовательской работы. Результаты заключительного этапа экспериментальной работы по разработке ме-
тодического обеспечения биологического полевого практикума позволили отметить достигнутые позитив-
ные успехи обучающихся.
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The article deals with the problem of methodological support of a field biological workshop, which is used as 
a means of forming research skills in high school students in the process of studying a plant organism. It is argued 
that the use of a field workshop in the educational process of a modern school is associated with the solution of 
several groups of problems by a biology teacher, among which the leading place is occupied by the problems of its 
methodological support. The biological field workshop is a complex structural formation, therefore, goal-setting, 
substantive, activity-management and control-correctional components were identified as part of its methodological 
support. For each component, its own functionality was offered, which allowed the biology teacher to organize work 
in several areas: the formation of the basic research skills of high school students, improving their biological training 
and assisting in determining the future profession. In the course of the experimental activity, the elective course 
programs “Studying a plant organism in a field workshop” and the actual field workshop were prepared, as well as 
variants of training and control tasks for the formation and development of basic skills necessary for conducting 
effective research in high school students. The results of the final stage of experimental work on the development 
of methodological support for the biological field workshop made it possible to note the positive achievements of 
the students.
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В современных условиях осуществлять 
полноценный и, самое главное, эффектив-
ный образовательный процесс учителю 
помогает учебно-методический комплекс 
по предмету. Компоненты данного комплек-
са могут создаваться на разных уровнях: 
федеральном, региональном и школьном. 
Как правило, на первых двух уровнях раз-

рабатываются для использования в обще-
образовательных организациях учебники 
и методические рекомендации для учите-
лей, в которых представлены описания 
учебных занятий. Здесь же можно отме-
тить и подготовку разнообразных пособий 
для обучающихся, в первую очередь кон-
трольно-тренировочного характера. 
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Школьный уровень предполагает раз-
работку таких компонентов учебно-методи-
ческого комплекса, которые в полной мере 
отражают специфику общеобразовательной 
организации. Именно благодаря таким на-
работкам учителя имеют возможность ор-
ганизовывать на базе своей школы внеуроч-
ную деятельность в ее исследовательском 
варианте, на что ориентируют требования 
ФГОС [1]. Наиболее распространенными 
компонентами, которые разрабатываются 
на уровне школы, выступают авторские про-
граммы элективных курсов, рекомендации 
по организации деятельности исследова-
тельских групп, указания для обучающихся 
разных возрастов по овладению теоретиче-
ским материалом, а также по совершенство-
ванию практических умений и т.п.

Важность разработки на школьном 
уровне подобных материалов определяет-
ся тем, что в последние годы пристальное 
внимание уделяется формированию у вы-
пускников общеобразовательных органи-
заций таких компетенций, которые будут 
способствовать их полноценной адаптации 
в обществе. Среди указанных компетенций 
особое место занимают исследовательские, 
развитие которых осуществляется в услови-
ях специфического вида деятельности. 

Организация исследовательской дея-
тельности старшеклассников при обуче-
нии биологии – процесс сложный, эффек-
тивность которого определяется в первую 
очередь тем, какими средствами для его 
реализации обладает учитель. Это обуслов-
лено использованием в современной школе 
самых разнообразных форм организации 
учебного процесса [2]. Каждая из них ори-
ентирована на достижение определенных 
результатов, например на уроках происхо-
дит формирование теоретических знаний 
о биологических системах различных уров-
ней сложности или приобретение умений 
выполнять несложные эксперименты в ла-
бораторных условиях. 

Однако имеется такая форма организа-
ции, которая еще не заняла своего законно-
го места в системе школьного биологиче-
ского образования. Это полевой практикум, 
в условиях которого осуществляется вза-
имосвязанная учебно-познавательная дея-
тельность, ориентирующая обучающихся 
на использование теоретических знаний 
непосредственно в природе с целью форми-
рования практических, например исследо-
вательских, умений [3]. 

Кроме того, значение полевого практи-
кума определяется еще и тем, что он позво-
ляет эффективно и всесторонне развивать 
личность школьника, причем те ее сто-
роны, которые в условиях классного уро-

ка бывает проблематично формировать 
из-за жесткого лимита времени. Это выра-
жается в расширении благотворного влия-
ния, которое оказывает природное окруже-
ние на школьников, а также вовлечении их 
в природоохранную и просветительскую 
деятельность [4]. 

Следующим аспектом, определяющим 
значимость полевого биологического прак-
тикума в обучении биологии, является его 
ориентация на развитие познавательных 
способностей учащихся, которые приоб-
ретают навыки самостоятельного и крити-
ческого мышления в процессе выполнения 
заданий, как правило, повышенной сложно-
сти, требующих нестандартного, творческо-
го решения [5].

Однако при организации полевого 
практикума учитель биологии может стол-
кнуться с рядом серьезных проблем, среди 
которых разработка его методического обе-
спечения, выступающая в качестве цели на-
шего исследования. 

Материалы и методы исследования
Организация исследования предпо-

лагала использование соответствующих 
методов научного познания, в том числе 
теоретических – анализ педагогической 
и методической литературы, обобщение 
сведений о полевом биологическом прак-
тикуме, его значении в формировании ис-
следовательских умений старшеклассников 
и роли в этом процессе специального ме-
тодического обеспечения; эмпирических – 
наблюдение и обобщение опыта учителей 
по организации полевого биологического 
практикума и формированию исследова-
тельских умений обучающихся, опрос ро-
дителей о значении полевого практикума 
в биологической подготовке старшекласс-
ников, педагогический эксперимент и ана-
лиз его результатов [6, 7]. 

Достижение учителем позитивных ре-
зультатов в условиях полевого практикума 
возможно, если учитываются следующие 
факторы: 

1) готовность и способность обучаю-
щихся осуществлять разнообразные виды 
исследовательской деятельности в есте-
ственных условиях;

2) формирование у школьников потреб-
ности использования теоретических знаний 
и практических умений в усложняющих-
ся ситуациях;

3) эффективное применение способов 
контроля и оценки результатов исследова-
тельской деятельности обучающихся, по-
зволяющих выявлять у них особенности 
продвижения от намеченной цели до полу-
чения и презентации результатов.
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В условиях школьного обучения иссле-
довательская деятельность предстает в ка-
честве одного из ведущих направлений раз-
вития личности, когда важным становится 
не собственно научное открытие, а то, каки-
ми умениями овладевает школьник. В этой 
связи учитель биологии имеет возможности 
для формирования и развития следующих 
групп умений: 

– реферативно-проблемных, представля-
ющих собой комплекс действий обучающих-
ся, направленных на поиск, фиксирование, 
обработку и последующее использование 
информации, необходимой для формулиро-
вания и решения проблемы исследования 
при разработке соответствующего методоло-
гического аппарата;

– аналитико-синтетических, ориентиро-
ванных на использование разнообразных ме-
тодов научного исследования, в том числе 
наблюдений за живыми организмами, ус-
ловиями их существования в естественной 
и искусственной средах; биологических 
экспериментов; способов фиксации, об-
работки, использования количественных 
и качественных результатов наблюдений 
и экспериментов;

– рефлексивно-прогностических, пред-
ставляющих комплекс действий обучающих-
ся, предполагающих оценивание и объясне-
ние результатов выполненного исследования 
с обязательным определением перспектив 
его использования.

Формирование исследовательских уме-
ний обучающихся в условиях биологиче-
ского полевого практикума связано с реше-
нием учителем следующих проблем:

– организационных, определяющихся 
неготовностью руководства общеобразо-
вательной организации вносить корректи-
вы в структуру, содержание и финансовое 
обеспечение учебно-воспитательного про-
цесса, особенно связанные с затратами 
на приобретение необходимого оборудова-
ния и осуществление экскурсионно-экспе-
диционной деятельности;

– предметных, выраженных в недо-
статочно полном знании учителями мест-
ных объектов природы и не позволяющих 
им использовать возможности территорий 
для проведения экскурсионно-экспедицион-
ной деятельности и полевого практикума [8];

– методических, вызванных недостаточ-
ным обеспечением исследовательской дея-
тельности обучающихся в полевых условиях. 

Организационные проблемы могут быть 
разрешены при условии подготовки учи-
телем объективных предложений по осу-
ществлению практической подготовки обу-
чающихся в природе и на базе лабораторий 
центра образования естественнонаучной 

направленности «Точка роста», которые 
созданы в школах в рамках Национального 
проекта «Образование». С этой целью раз-
рабатывается график включения полевого 
практикума в структуру годового плана ра-
боты школы, с обязательным расчетом фи-
нансовых затрат. 

На стадии подготовки материалов к  за-
седанию педагогического совета школы 
по организации полевого практикума па-
раллельно решаются вопросы совершен-
ствования предметной подготовки учителей 
биологии, для чего им предоставляется воз-
можность пройти курсы переподготовки, 
ориентированные на овладение технологи-
ями исследовательской деятельности. 

Обязательным этапом подготовки био-
логического полевого практикума явля-
ется разработка его методического обе-
спечения, которое включает следующие 
компоненты: целеполагающий, содержа-
тельный, деятельностно-управленческий 
и контрольно-коррекционный.

Целеполагающий компонент предпо-
лагал организацию изучения обучающими-
ся 10–11 классов растительного организма 
и растительных сообществ через овладение 
старшеклассниками специальными уме-
ниями, включающими определение пред-
метного поля исследования и соответству-
ющего ему методологического аппарата; 
планирование деятельности по достиже-
нию и презентации предполагаемых резуль-
татов; развитие коммуникативных умений 
при выполнении творческой деятельности 
в коллективе единомышленников.

Реализация заявленной цели практи-
кума осуществлялась через решение сле-
дующих задач: развитие у обучающихся 
основных видов умений, необходимых 
для ведения исследовательских работ по из-
учению растительных объектов в природ-
ных/лабораторных условиях; приобщение 
школьников к культуре общения при выпол-
нении совместной исследовательской дея-
тельности во временном научном коллек-
тиве; обучение старшеклассников умениям 
самостоятельно оценивать собственные 
достижения и достижения других участни-
ков при выполнении и презентации различ-
ных исследований.

Содержательный компонент предпола-
гал разработку двух составляющих – элек-
тивного курса «Изучение растительного ор-
ганизма в условиях полевого практикума», 
реализация которого осуществлялась в те-
чение учебного года во внеурочное время, 
и собственно полевого практикума, который 
проводился в летний период времени. Мате-
риалы элективного курса предназначались 
для того, чтобы подготовить обучающихся 
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к овладению исследовательскими умени-
ями по изучению растительных объектов 
в естественных и искусственных условиях. 
Содержание летнего полевого практикума 
позволяло закрепить приобретенные уме-
ния в ходе выполнения реальных исследова-
ний растительных организмов и сообществ 
через специально подобранные задания.

Разработка содержания полевого практи-
кума базировалась на следующих принципах: 

– принципа научности, в основе которо-
го находится оптимальный отбор учителем 
направлений исследовательской деятельно-
сти исходя из современного уровня разви-
тия биологии, педагогики, методики обуче-
ния биологии;

– принципа интеграции, осуществляе-
мого на уровне реализации как внутри-, так 
межпредметных связей при выполнении 
школьниками исследовательской работы 
по изучению растительного организма [9];

– принципа единства теории и практики, 
реализуемого через систему теоретических 
знаний старшеклассников, которые находят 
свое применение и развитие в исследова-
тельских умениях [10];

– принципа профессиональной целе-
сообразности, позволяющего обучающим-
ся, на основе оптимального содержания, 
методов, форм педагогического процесса 
успешно определить перспективы профес-
сионального самоопределения;

– принципа политехнизма, предполага-
ющего реализацию возможности обучаю-
щимся переносить приобретенные компе-
тенции из одной научной области, например 
биологии, в другую [11].

Материалы данного компонента по-
требовали разработки соответствующих 
рекомендаций для учителей биологии и об-
учающихся. Рекомендации для учителей со-
держали описание этапов формирования 
исследовательских умений старшеклассни-
ков с характеристикой используемых в этом 
процессе форм, методов и средств, а также 
раскрытием особенностей выбора объектов 
для изучения. Рекомендации для обучаю-
щихся ориентированы на овладение алго-
ритмов осуществления исследовательских 
работ по изучению растительных объектов 
в условиях полевого практикума.

Деятельностно-управленческий ком-
понент базировался на материалах содер-
жательного компонента и реализовывался 
в рамках следующих направлений: 

– изучение в полевых и частично в ла-
бораторных, условиях особенностей внеш-
него и внутреннего строения, физиологи-
ческих процессов, мест и особенностей 
распространения представителей расти-
тельного мира;

– определение роли растительных ор-
ганизмов в различных природных сообще-
ствах на примере типичных для Республи-
ки Мордовия;

– выявление влияния антропогенных 
факторов на состояние основных природ-
ных экологических систем местности про-
живания обучающихся;

– изучение фольклорных материалов, 
традиций и обычаев русского и мордовско-
го народов, в которых обозначены пробле-
мы сохранения растительного мира.

Для реализации первого направления 
были разработаны следующие задания: 

1. Во время экскурсии в лесное сообще-
ство произведите сбор растений пяти видов 
семейства Сложноцветные, или Астровые 
(Сompositae, или Asteraceae). Изучите осо-
бенности их внешнего строения и заполни-
те таблицу, структуру которой разработай-
те самостоятельно.

2. Используя интернет-источники, мате-
риалы Красной Книги Республики Мордовия 
и личные наблюдения во время экскурсий, 
выполните подбор информации об особен-
ностях распространения на территории, 
прилегающей к рабочему поселку Никола-
евка, представителей семейств Розоцветные 
(Rosaceae) и Злаковые, или Мятликовые 
(Poaceae, или Gramineae). Результаты офор-
мите в виде электронной презентации, со-
провождающейся сообщением.

Изучение растительных организмов в  
рамках второго направления осуществлялось 
при использовании следующих заданий:

1. На основании собранных во время 
экскурсий материалов подготовьте доклад 
на тему «Основные лесообразующие по-
роды и их биологические особенности 
на примере растительного сообщества “Зе-
леная роща”».

2. Выступите в качестве рецензента со-
общения по итогам исследовательской ра-
боты на тему «Основные лесообразующие 
породы и их биологические особенности 
на примере растительного сообщества “Зе-
леная роща”», для чего разработайте необ-
ходимые критерии. 

Третье направление предполагало ис-
пользование групповой формы органи-
зации исследовательской деятельности, 
выражением которой выступали следую-
щие задания:

1. Сформируйте группу из 4–5 своих 
одноклассников и выполните совместно 
с ними в течение вегетационного периода 
исследовательскую работу «Влияние ан-
тропогенной нагрузки на видовой состав 
и обилие розоцветных (Rosaceae) в усло-
виях лугового сообщества в окрестностях 
районного поселка Николаевка». Результа-
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ты групповой исследовательской работы 
представьте на заседании ученического на-
учного общества в форме защиты.

2. Выполните коллективный анализ ис-
следовательской работы «Влияние загряз-
нения окружающей среды на состояние 
растительности рабочего поселка Никола-
евка», разработав для этого матрицу с необ-
ходимыми критериями.

Четвертое направление реализовывало 
деятельностно-управленческий компонент 
и основывалось на выполнении обучающи-
мися следующих заданий:

1. Разработайте содержание опроса жи-
телей рабочего поселка Николаевка, кото-
рый позволяет выявить народные традиции 
по сохранению многообразия растительно-
го мира. 

2. Проведите опрос местных жителей, 
используя материалы задания 1. Сформу-
лируйте предложения по использованию 
полученных данных в природоохранной ра-
боте школы. 

3. На основании собранных фольклор-
ных материалов разработайте вариант 
сценария школьного праздника «Растения 
в местных легендах и сказаниях».

Управление исследовательской дея-
тельностью со стороны учителя осущест-
влялось по нескольким взаимосвязанным 
направлениям. Во-первых, учитель мог осу-
ществлять полноценное руководство иссле-
довательской деятельностью обучающихся, 
которые испытывали проблемы на всех эта-
пах самостоятельного познания окружаю-
щего мира.

Во-вторых, учитель мог выступать в ка-
честве равноценного партнера, выполняю-
щего свою, заранее определенную, часть 
исследования, но готового поддержать стар-
шеклассников, особенно в периоды возни-
кающих у них затруднений.

В-третьих, учитель мог занимать по-
зицию консультанта, разъясняющего про-
блемные ситуации, если инициаторами та-
кого общения выступали старшеклассники.

В-четвертых, учитель являлся вдохно-
вителем исследовательской деятельности 
группы активных и ответственных обучаю-
щихся, способствуя созданию для них опти-
мальных условий получения общественно 
значимых результатов.

Последний компонент методическо-
го обеспечения полевого биологического 
практикума – контрольно-коррекционный – 
потребовал разработки заданий для прове-
дения диагностики сформированности ис-
следовательских умений с последующей, 
если в этом возникала необходимость, их 
коррекцией. С этой целью разрабатывалось 
содержание занятия, которое проводилось 

в два этапа: до начала эксперимента с целью 
определения стартового уровня сформиро-
ванности исследовательских умений обуча-
ющихся и по его окончании для выявления 
динамики данного процесса. Особенностью 
таких занятий являлось то, что все задания, 
входившие в их состав, были практико-ори-
ентированными. Продолжительность за-
нятия составляла два дня по четыре часа, 
а местом его проведения стал учебно-опыт-
ный участок школы. Приведем содержа-
ние заданий:

1) Найдите на территории учебно-опыт-
ного участка школы цветущее растение, 
определите его видовую принадлежность. 
Выполните схематический рисунок и обо-
значьте части цветка данного растения. 

2) Установите видовую принадлеж-
ность и жизненную форму шести рас-
тений учебно-опытного участка школы 
при помощи определителя. Разработайте 
и заполните таблицу «Растения и их жиз-
ненные формы», используя классификацию 
И.Г. Серебрякова.

3) Выполните биоморфологическое 
описание двух растений, которые вы опре-
деляли в задании 2. Результаты описания 
внесите в таблицу «Характеристика расте-
ний школьного учебно-опытного участка». 
При заполнении таблицы используйте пара-
метры, изученные на занятиях элективно-
го курса.

4) На территории учебно-опытного 
участка найдите по одному представителю 
следующих семейств растений: сложноц-
ветные, розоцветные, злаковые, крестоц-
ветные, бобовые. Определите видовую при-
надлежность данных растений, установите, 
на каком этапе жизненного цикла они на-
ходятся. Произведите подсчет численности 
данных растений на территории учебно-
опытного участка. Результаты занесите 
в самостоятельно разработанную таблицу 
«Состояние и численность растений учеб-
но-опытного участка». По итогам выполне-
ния задания сформулируйте вывод.

5) Соберите материал для монтиров-
ки гербария из десяти наиболее распро-
страненных видов дикорастущих растений 
учебно-опытного участка. Подготовьте дан-
ные для оформления этикетки каждого ли-
ста гербария.

С целью установления мнения родите-
лей о результатах и необходимости исполь-
зования в общеобразовательной организа-
ции биологического полевого практикума 
был проведен опрос, содержание которого 
представлено ниже:

1) Удовлетворены ли Вы структурой и  
содержанием занятий полевого биологиче-
ского практикума?
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2) Как Вы считаете, нравится ли Ваше-
му ребенку изучать биологию в условиях 
полевого практикума?

3) Считаете ли Вы, что качество биоло-
гической подготовки Вашего ребенка улуч-
шилось после занятий в условиях полево-
го практикума?

4) Считаете ли Вы, что после занятий 
в условиях полевого практикума Ваш ре-
бенок будет способен добиться большего 
успеха во время итоговой государствен-
ной аттестации?

5) Считаете ли Вы, что занятия в усло-
виях полевого практикума положительно 
сказались на потребности Вашего ребенка 
в общении:

а) со сверстниками;
б) с учителями?
6) Считаете ли Вы, что занятия в усло-

виях полевого практикума положительно 
сказались на развитии у Вашего ребенка 
способности выполнять разные виды ис-
следовательской деятельности?

7) Считаете ли Вы, что занятия в ус-
ловиях полевого практикума положитель-
но повлияли на уверенность Вашего 
ребенка в собственных силах при выпол-
нении разнообразных видов биологиче-
ских исследований?

8) Считаете ли Вы, что проведение поле-
вого биологического практикума позволяет 
Вашему ребенку определить перспективы 
профессионального самоопределения?

9) Удовлетворены ли Вы качеством ра-
боты учителей биологии с обучающимися 
в условиях летнего полевого практикума?

10) Считаете ли Вы возможным реко-
мендовать администрации школы сделать 
проведение полевого практикума в летний 
период постоянным?

Базой проведения экспериментальной 
составляющей данного исследования вы-
ступила МОУ «Николаевская средняя об-
щеобразовательная школа» г. Саранска Ре-
спублики Мордовия. В эксперименте было 
задействовано 102 ученика из 10–11 классов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В ходе эксперимента было проведено 
сравнение стартового и итогового уровней 
сформированности основных исследова-
тельских умений старшеклассников при ис-
пользовании разработанного методическо-
го обеспечения полевого биологического 
практикума. 

Для начального этапа исследования 
большинство показателей, продемонстри-
рованных обучающимися, укладывались 
в рамки 23–37 %, что являлось свидетель-

ством недостаточного развития у старше-
классников умений работы с раститель-
ными объектами (табл. 1). Исключение 
составили лишь такие умения, как установ-
ление численности определенных расте-
ний (52 %) и отбор растений для гербария 
(80 %), которые, как таковые, не относятся 
к собственно исследовательским и не тре-
буют существенных усилий для их испол-
нения именно старшеклассниками.

После того, как в образовательный про-
цесс школы был внедрен полевой биологи-
ческий практикум вместе с соответствую-
щим методическим обеспечением и прошла 
его двухгодичная апробация с привлечени-
ем обучающихся 10–11 классов, ситуация 
с формированием исследовательских уме-
ний изменилась в позитивную сторону. 
Об этом свидетельствуют следующие 
показатели. 

Во-первых, обучающиеся стали луч-
ше использовать определители для уста-
новления видовой принадлежности расте-
ний из разных мест обитания, в том числе 
через непосредственное наблюдение осо-
бенностей их внешнего строения. Этот по-
казатель вырос на 32–38 % при выполнении 
различных заданий.

Во-вторых, школьниками продемон-
стрирован стабильный рост в овладении 
такими исследовательскими умениями, 
как установление жизненной формы расте-
ния при помощи определителей (на 38 %), 
выполнение биоморфологического описа-
ния растений на основе системы признаков 
(на 37 %), установление этапа жизненного 
цикла растений (на 39 %). 

В-третьих, в среднем на 39 % возросла 
способность старшеклассников обобщать 
полученные результаты с использовани-
ем табличных материалов и последующей 
формулировкой выводов. 

В-четвертых, систематическое исполь-
зование разнообразных заданий во время 
полевого практикума позволило повысить 
качество выполнения старшеклассниками 
схематичного изображения растительных 
объектов с обязательным обозначением их 
частей (на 37 и 34 % соответственно). 

На завершающей стадии эксперимента 
был проведен анонимный опрос 102 роди-
телей старшеклассников, целью которого 
выступало определение их удовлетворен-
ности качеством биологической подготовки 
участников полевого практикума (табл. 2). 
Оценивание осуществлялось по трехбалль-
ной системе, где: 

0 баллов – негативное отношение;
1 балл – неопределенное отношение;
2 балла – позитивное отношение.
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Таблица 1
Результаты выполнения старшеклассниками заданий контрольных занятий

№  
задания

Контролируемые умения,  
в том числе исследовательские

Количество обучающихся,  
владеющих умениями, %

До  
эксперимента

После  
эксперимента

1) Определение видовой принадлежности цветущего рас-
тения 37 69

Выполнение схематичного рисунка цветущего растения 34 71
Распознавание и обозначение на схематичном рисунке 
частей цветка 34 68

2) Установление видовой принадлежности растения при по-
мощи определителя 37 75

Установление жизненной формы растения при помощи 
определителя 37 75

Заполнение таблицы 36 73
3) Выполнение биоморфологического описания растений 

учебно-опытного участка по заданным параметрам 33 70

Заполнение таблицы 34 73
4) Определение видовой принадлежности растений кон-

кретных семейств 37 70

Установление этапа жизненного цикла определенных 
растений 26 65

Установление численности определенных растений 
на территории учебно-опытного участка 52 75

Заполнение таблицы 31 71
Обобщение полученных данных и формулирование 
выводов 32 71

5) Отбор растений для гербария 80 94
Установление видовой принадлежности растений при по-
мощи определителя 37 75

Подготовка растений для монтировки гербария 23 68
Оформление этикеток гербарных листов 28 84

Таблица 2
Результаты опроса родителей старшеклассников, принимавших участие в работе полевого 

биологического практикума

Количество 
родителей, 
выбравших 

вариант 
ответа / %

№ вопроса

1 2 3 4
5

6 7 8 9 10
а) б)

Негативное 
отношение 6 / 6 9 / 9 8 / 8 6 / 6 3 / 3 8 / 8 5 / 5 7 / 7 9 / 9 6 / 6 7 / 7
Неопределенное 
отношение 17 / 17 16 / 16 16 / 16 21 / 21 12 / 12 17 / 17 14 / 14 7 / 7 21 / 21 9 / 9 13 / 13
Позитивное 
отношение 79 / 77 77 / 75 80 / 76 75 / 73 87 / 85 77 / 75 83 / 81 88 / 86 72 / 70 87 / 85 82 / 80

Данные табл. 2 позволяют утверждать, 
что подавляющее число родителей пози-
тивно отнеслись к идее использования по-
левого практикума, поскольку отмечена яв-
ная тенденция совершенствования качества 
биологической подготовки старшекласс-

ников. На это указали 76 % опрошенных 
родителей, при этом 73 % из них уверены, 
что занятия в условиях полевого практику-
ма позволят школьникам добиться больших 
успехов во время итоговой государственной 
аттестации, а 70 % родителей утвержда-
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ют, что при этом может решиться пробле-
ма с профессиональным самоопределени-
ем. Родители (81 %) отмечают, что за два 
года участия в эксперименте школьники 
значительно усовершенствовали свои ис-
следовательские умения, на что в первую 
очередь и был нацелен полевой биологиче-
ский практикум. Кроме того, многие из них 
считают, что участие школьников в био-
логических исследованиях положительно 
сказалось на их отношениях со сверстника-
ми (85 %) и с учителями (75 %). К положи-
тельным сторонам использования полевого 
биологического практикума 86 % родителей 
отнесли повышение уверенности старше-
классников в собственных силах при вы-
полнении исследовательских работ с рас-
тительными объектами, а 80 % родителей 
считают возможным рекомендовать адми-
нистрации общеобразовательной органи-
зации осуществлять на постоянной основе 
проведение полевого практикума в летний 
период времени.

Заключение
Результаты проведенного исследова-

ния позволяют сформулировать выводы, 
важные для разработки методического обе-
спечения полевого биологического практи-
кума, ориентированного на эффективное 
формирование исследовательских умений 
старшеклассников при изучении раститель-
ных организмов.

1. Разработанное методическое обеспе-
чение было призвано способствовать овла-
дению старшеклассниками теоретическими 
основами исследовательской деятельности 
в рамках элективного курса с последующим 
развитием исследовательских умений в ус-
ловиях собственно полевого биологическо-
го практикума.

2. Структуру методического обеспечения 
полевого практикума составили целепола-
гающий, содержательный, деятельностно-
управленческий и контрольно-коррекцион-
ный компоненты, каждый из которых имел 
собственный функционал, что позволило 
учителю организовать свою работу по фор-
мированию основных исследовательских 
умений старшеклассников, совершен-
ствованию их биологической подготовки 
и оказанию помощи в определении буду-
щей профессии.

3. Экспериментальная проверка исполь-
зования методического обеспечения полево-
го биологического практикума в  реальных 
условиях общеобразовательной организации 
продемонстрировала положительную дина-
мику в формировании у старшеклассников 
таких умений, как планирование исследо-
вательской деятельности при установлении 

присущей ей актуальности и проблемности; 
определение и овладение оптимальной ме-
тодикой выполнения исследования с при-
влечением соответствующего инструмен-
тария, включая оборудования лабораторий 
центра образования естественнонаучной 
направленности «Точка роста»; способ-
ность обработки результатов выполненного 
исследования с последующей их презента-
цией и готовностью отстаивать собствен-
ную точку зрения во время научной дис-
куссии; организации делового общения 
при выполнении совместной работы в кол-
лективе единомышленников при исследо-
вании биологических объектов различных 
уровней сложности.

4. Обеспечение полевого практикума 
полноценным методическим сопровожде-
нием позволяет включить его в структуру 
обязательной подготовки старшеклассни-
ков, которые проявляют интерес к изуче-
нию современной биологии.
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