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В статье актуализируется необходимость целенаправленного формирования у обучающихся функцио-
нальной грамотности в общеобразовательной естественнонаучной подготовке. Это в полной мере относится 
к биологии, изучающей живые системы, потенциал которой в отношении обозначенного вида грамотности 
с позиции стимулирования познавательной активности обучающихся задействован недостаточно. В каче-
стве одного из средств преодоления названного барьера указывается включение в процесс биологической 
подготовки специально разработанных учебных кейсов. Как наиболее приемлемые их виды предложены 
обучающие, практические и исследовательские кейсы. С учетом требований международных программ 
по оценке качества обучения такие кейсы для их содержательного наполнения должны включать знания трех 
категорий – научные, процедурные и эпистемологические. При разработке учебных кейсов, как показала 
педагогическая практика авторов, следует учитывать, что они лучше воспринимаются и лучше выполняют-
ся обучающимися в случае, если будут краткими, компактными, понятными. Кейс также должен состоять 
из трех частей – сюжетной, информационной и методической. В последней из них необходимо указывать 
вопросы и задания, побуждающие обучающихся к активным познавательным действиям и выражению соб-
ственного отношения к событиям предложенного сюжета.
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кейсов, кейсы по биологии с содержанием материала об организме человека
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В условиях необходимости повышения 
качества российского общего образования 
познавательная деятельность школьников 
признается одним из важнейших аспектов 

успешной организации процесса обучения. 
Именно обучение как специфический вид 
познания во многом обеспечивает полно-
ценное освоение знаний, умений и навыков, 
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накопление опыта эмоционально-ценност-
ного отношения к объектам окружающего 
мира, а также опыта творчества – всех ком-
понентов содержания учебного материала, 
заявленных в федеральных государствен-
ных образовательных стандартах. Не слу-
чайно исследователи утверждают, что по-
знавательная деятельность – это единство 
чувственного восприятия, теоретического 
мышления и практической деятельности 
школьников. Она реализуется в различных 
видах действий и социальных взаимоот-
ношений, но только в процессе обучения 
познание приобретает четкое оформление 
в специфической, присущей только челове-
ку учебно-познавательной деятельности – 
учении [1]. В такой деятельности при ов-
ладении обучающимися названными выше 
компонентами содержания учебного мате-
риала, несомненно, особое место должно 
отводиться активности, рассматриваемой 
одновременно как психическое состояние 
познающего субъекта и его личностное 
качество, в совокупности выражающие от-
ношение к процессу познания. Получает-
ся, что познавательная активность вполне 
может выступать основой учения, если она 
постоянно актуализируется, закрепляется 
и развивается. Вместе с этим познаватель-
ная активность носит поисковый характер, 
побуждающий обучающихся к самостоя-
тельному обнаружению и использованию 
наиболее рациональных способов осмыс-
ления и решения поставленных проблем. 
Вполне закономерной предстает установ-
ка ученых-педагогов и педагогов-практи-
ков на поиск и применение эффективных 
средств активизации познавательной дея-
тельности, одним из которых выдвигается 
решение обучающимися учебных кейсов 
[2–4]. Авторы солидарны с исследовате-
лями в том, что выполнение обозначенной 
процедуры во многом объясняется насто-
ятельной необходимостью формирования 
функциональной грамотности. Именно 
с ней, как со способностью использовать ос-
военные компоненты содержания учебного 
материала для анализа жизненно важных 
ситуаций, общения и социальных отноше-
ний, связывается интеллектуальное, физи-
ческое и нравственное развитие человека. 
Грамотный человек продуктивнее мыслит, 
точнее формулирует умозаключения, лучше 
справляется с возникающими проблемами, 
эффективнее выстраивает здоровый образ 
жизни, активнее демонстрирует высокое со-
знание, нравственные чувства и поведение 
в соответствии с идеалами морали, успеш-
нее достигает результатов в сотрудниче-
стве, удачнее выстраивает карьеру [5, 6].

Цель исследования состоит в разработ-
ке и опытно-экспериментальной апробации 
учебных кейсов для формирования функци-
ональной грамотности в естественнонауч-
ной подготовке обучающихся.

Материалы и методы исследования
Материалами в исследовании послужи-

ли ранее опубликованные работы, которые 
стали основой конкретизации сущности 
функциональной грамотности обучающих-
ся в естественнонаучной подготовке, учеб-
ных кейсах и их конструкции в зависимости 
от предназначения. В качестве теоретиче-
ских методов выступили анализ опубли-
кованных источников по заявленной теме, 
систематизация и обобщение исследова-
тельского материала, а в качестве эмпи-
рических – педагогический эксперимент, 
косвенное наблюдение, беседа с обучающи-
мися, элементарные математические расче-
ты полученных количественных данных и  
их  истолкование. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Каждый из предметов учебного плана 
общеобразовательной школы имеет опре-
деленный потенциал для формирования 
функциональной грамотности с исполь-
зованием учебных кейсов при задейство-
вании соответствующих средств активи-
зации познавательной деятельности. Это 
в полной мере относится к естественным 
наукам как предметной области вообще 
и к биологии в частности. Она ориентирова-
на на овладение обучающимися естествен-
нонаучной составляющей функциональной 
грамотности в части изучения живых си-
стем. К одной из таких систем, всегда вы-
зывающей у обучающихся особый интерес, 
относится организм человека – их собствен-
ный организм. Соответствующий материал 
представлен в кейсах международных диа-
гностических исследований оценки функ-
циональной грамотности (PIRLS, TIMMS, 
PISA). Чтобы их успешно выполнять, не-
обходимо широкое использование в образо-
вательной практике учебных кейсов, о чем 
в отношении биологии для всех уровней 
общего образования пока говорить не при-
ходится. Объективно существует проблема 
разработки разных типов и видов учебных 
кейсов, их применения в практике фор-
мирования функциональной грамотности 
обучающихся на основе использования 
учебного материала об организме челове-
ка, прежде всего, в урочной деятельности. 
Именно она охватывает без исключения 
всех обучающихся вне зависимости от их 
предметной заинтересованности.
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При изучении организма человека с по-
мощью учебных кейсов у учителя-предмет-
ника возникает объективная возможность 
вовлечения в сферу познания научных, про-
цедурных и эпистемологических знаний. 
Далее конкретизируем их.

Научные знания должны отражать сущ-
ность морфологии, анатомии и физиоло-
гии человека как самостоятельных отрас-
лей биологической науки, наук, связанных 
с ними – санитарии, гигиены, валеологии, 
вирусологии, микробиологии, а также ме-
дицины в части профилактики наиболее 
распространенных инфекционных и неин-
фекционных заболеваний. Важны знания 
о смыслах понятий – жизнь, организм че-
ловека как система, метаболизм, гомеостаз, 
здоровье, болезнь, здоровый образ жизни.

Процедурные знания должны отражать 
приоритетные методы получения научного 
знания об организме человека – экспери-
ментальный, инструментальный, биохими-
ческий, функциональный, биометрический, 
клинический, сравнительный, описательный, 
аналитический. Важны знания об исследова-
тельских операциях – целеполагании, ана-
лизе уже имеющейся информации, выдви-
жении гипотезы, выполнении эксперимента, 
способах сбора данных и представления но-
вого знания; сущности и видах объяснения; 
сущности и структуре аргументации; сущно-
сти и структуре доказательства.

Эпистемологические знания должны 
отражать объекты (предметы, явления, 
процессы) и принципы познания организ-
ма человека, категории знаний в биологии 
человека (фундаментальное и прикладное, 
теоретическое и эмпирическое), категории 
обобщенного знания в биологии человека 
(теории и учения, подходы и принципы, за-
коны и закономерности).

Для целенаправленной разработки учеб-
ных кейсов следует определиться с  соответ-
ствующим понятием. В литературе обнару-
живается несколько определений понятия 
«учебный кейс» метапредметного назначе-
ния [7–9]. К сожалению, определения дан-
ного понятия предметного назначения в ней 

не представлено. Авторы предлагают сле-
дующую его формулировку: «учебный кейс 
при изучении организма человека как живой 
системы – это специально разработанное 
задание, состоящее из описания ситуации 
по выбранному формату в отношении орга-
низма человека, его частей, клеток, тканей, 
органов и их систем, особенностей функцио-
нирования, реакциях на факторы внутренне-
го и внешнего воздействия для формирова-
ния у обучающихся грамотности в решении 
учебных и особенно жизненно важных за-
дач, побуждая их к активной познавательной 
деятельности». Иначе говоря, учебный кейс 
в данном случае представляется как своего 
рода инструмент, с помощью которого в про-
цесс обучения привносится часть реальной 
жизни, связанной с познанием собственного 
организма и его «работы».

Определимся с видами учебных кейсов, 
наиболее приемлемыми при изучении об-
учающимися организма человека. Практи-
ка составления авторами учебных кейсов 
с задействованием знаний научного, про-
цедурного и эпистемологического смысла 
показала, что в предметной подготовке луч-
ше использовать виды кейсов, классифи-
цируемые по их назначению. Обобщенно 
они представлены в таблице.

Обратим внимание на структуру учеб-
ного кейса. Кейс должен состоять из трех 
частей. Первая часть – сюжетная, содержит 
описание ситуации, произошедшей с орга-
низмом человека как живой системой; вто-
рая – информационная, включает материалы 
для лучшего осмысления сюжетной части, 
а также оценки явлений в отношении орга-
низма человека при указании выбранного 
направления выхода из ситуации; третья – 
методическая, связана с поиском ответов 
на поставленные вопросы и выполнением 
заданий для формулирования собственно-
го отношения к ситуации при использова-
нии конкретных способов ее разрешения. 
По объему содержания материала учебный 
кейс должен быть кратким, компактным 
и понятным для обучающихся соответству-
ющего возраста. 

Виды учебных кейсов по признаку назначения в предметной подготовке

Вид кейса Содержание кейса Назначение кейса
Обучающий Ситуации учебного 

характера
Для овладения содержанием учебного материала – научными, 
процедурными и эпистемологическими знаниями, интеллек-
туальными и специальными умениями

Практический Ситуации жизненно 
важного характера

Для овладения способами решения задач практического смыс-
ла на основе использования научных и процедурных знаний

Исследова-
тельский

Ситуации поиско-
вого характера

Для овладения способами решения задач исследовательско-
го смысла на основе использования научных, процедурных 
и эпистемологических знаний
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Приведем примеры учебных кейсов. Они  
прошли апробацию в опытно-эксперимен-
тальном режиме при изучении восьмикласс-
никами организма человека. В исследовании 
на протяжении одного учебного года при-
няли участие 116 обучающихся из четы-
рех классов разных общеобразовательных 
организаций. Их возрастной и гендерный 
состав в каждом из классов были пример-
но одинаковыми.

Обучающий кейс
Сюжетная часть (необходимо внима-

тельно прочитать текст, отражающий ситу-
ацию освоения учебного материала и уме-
ния его рационально выразить в рабочей 
тетради): «Известно, что человек является 
гетеротрофным организмом, получая все 
необходимые вещества с пищей. Однако 
они усваиваются при предварительной ме-
ханической и химической обработке. Та-
кой процесс протекает в пищеварительной 
системе, каждый элемент которой выпол-
няет специфические функции. Это в пол-
ной мере относится к тонкому отделу ки-
шечника, обеспечивающему собственно 
переваривание, или «переход» питательных 
веществ в организм. Каково строение на-
званного отдела кишечника, как он функци-
онирует и для чего каждому из нас нужны 
такие знания?»

Информационная часть (необходимо 
воспользоваться предложенным материалом, 
который может послужить ориентиром в раз-
решении возникшей ситуации). Из желудка 
измельченная, смешанная с ферментами 
и желудочным соком пищевая масса попа-
дает в тонкую кишку, имеющую у взрослого 
человека длину до 5–6 м. В ней выделяют 
три отдела – двенадцатиперстную, тощую 
и подвздошную кишки. В двенадцатиперст-
ной кишке под воздействием ферментов 
и секрета поджелудочной железы расщепля-
ются белки, жиры и углеводы. Дополнитель-
ная обработка происходит желчью, которая 
во время еды поступает порциями. В тощей 
и подвздошной кишках происходит наиболее 
интенсивное переваривание – пристеночное 
и полостное, а также всасывание глюкозы 
и аминокислот в кровь, жирных кислот и гли-
церина – в лимфу, а затем в кровь. Оставшая-
ся часть пищи благодаря сокращению стенок 
тонкой кишки перемещается в толстый от-
дел кишечника.

Методическая часть (необходимо от-
ветить на вопросы, выполнить задания, вы-
разить собственное отношение к событи-
ям сюжета).

Вопросы
1. Почему человека относят к гетеро-

трофным организмам? При построении от-

вета приведите аргументы, конкретизируя 
своими примерами.

2. Из чего состоит полноценная пища 
и почему она должна быть такой?

3. Что означает выражение «сбаланси-
рованное питание человека»?

Задания
1. С использованием учебника и собствен-

ных знаний о дедуктивной основе выражения 
мыслей в рабочей тетради составьте логи-
ческую схему «Части тонкого отдела ки-
шечника» с кратким указанием морфологи-
ческих признаков каждой из частей.

2. С использованием доступного источ-
ника информации в рабочей тетради выпол-
ните схематический рисунок, отражающий 
в обобщенном виде явление пищеварения 
в двенадцатиперстной кишке при его сопро-
вождении соответствующими надписями.

3. С использованием знаний об идеаль-
ной модели в рабочей тетради отразите мо-
дель пищеварения в тонком отделе кишеч-
ника с краткими пояснениями.

4. Выразите устно мнение по сущности 
суждения: «Именно в тонком отделе кишеч-
ника происходит собственно переваривание 
пищи». 

Практический кейс
Сюжетная часть (необходимо внима-

тельно прочитать текст, отражающий воз-
никшую ситуацию): «В городскую клини-
ческую больницу был доставлен мужчина, 
попавший в автокатастрофу. Его грудная 
клетка была пробита с двух сторон, но лег-
кие при этом остались неповрежденными. 
Несмотря на все усилия врачей, пострадав-
ший умер от того, что он задохнулся». 

Информационная часть (необходимо 
воспользоваться материалом, который мо-
жет послужить ориентиром в разрешении 
возникшей ситуации). Грудная клетка – это 
герметичный, растяжимый, костно-мы-
шечный каркас, в котором расположены 
жизненно важные органы, включая легкие. 
Этот каркас под влиянием нервных импуль-
сов способен расширяться. При этом дви-
жении ребра несколько приподнимаются. 
Диафрагма в этот момент вдоха опускается 
книзу. Расширение грудной клетки и смеще-
ние диафрагмы книзу значительно увеличи-
вают объем грудной полости. В связи с этим 
в герметичных плевральных полостях соз-
дается отрицательное давление, объем 
легких резко увеличивается, дыхательные 
пути наполняются воздухом, что обеспе-
чивает вдох. Выдох происходит пассивно, 
при уменьшении объема грудной полости. 
Каждому человеку нельзя забывать о мерах 
безопасности и следует избегать получения 
травм грудной клетки. 
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Методическая часть (необходимо от-
ветить на вопросы, выполнить задания, вы-
разить собственное отношение к событи-
ям сюжета).

Вопросы
1. Почему человек умер, если его лег-

кие были неповрежденными? При постро-
ении ответа используйте причинную осно-
ву объяснения.

2. Можно ли было спасти пострадавше-
го в клинике?

Задания
1. Подумайте и сформулируйте сужде-

ния о том, как можно оказать первую по-
мощь человеку с пробитой грудной клеткой. 
При необходимости можно обратиться к до-
ступным источникам информации.

2. Составьте рекомендации для близких 
по оказанию первой помощи при открытой 
травме грудной клетки без проникновения 
в ее полость.

Исследовательский кейс
Сюжетная часть (необходимо внима-

тельно прочитать текст, отражающий ситу-
ацию выполнения исследования): «Извест-
но, что организм человека – это сложная 
целостная система, для которой характерна 
определенная организация ее структуры. 
Основой строения и развития тела челове-
ка является клетка как элементарная струк-
турная, функциональная и генетическая 
единица живого вещества. Будучи такой 
единицей многоклеточного организма, 
клетка в то же время имеет очень слож-
ную структурную и функциональную орга-
низацию. Несмотря на то, что клетки име-
ют общий принцип строения, их формы, 
размеры и выполняемые функции весь-
ма разнообразны. Как можно объяснить 
это разнообразие?»

Информационная часть (необходимо 
воспользоваться предложенным материа-
лом, который послужит ориентиром в раз-
решении возникшей ситуации). Клетки 
с неклеточными структурами образуют 
ткани, органы, системы органов, в сово-
купности обеспечивающие полноценное 
функционирование организма человека. 
К примеру, эпителиальные клетки в со-
ставе ткани бывают плоские, кубические, 
столбчатые, призматические, цилиндри-
ческие и др. Они  существуют при малом 
количестве межклеточного простран-
ства, отличаются большой скоростью 
деления и хорошими регенерирующими 
свойствами. 

Методическая часть (необходимо от-
ветить на вопросы, выполнить задания, вы-
разить собственное отношение к событи-
ям сюжета).

Вопросы
1. Каков общий принцип построения 

клеток организма человека? При выражении 
ответа используйте дедуктивную основу.

2. Как называются отрасли биологиче-
ской науки, которые занимаются изучением 
клеток и тканей? 

Задания
1. Выполните работу на тему «Изуче-

ние строения клеток эпителиальной ткани 
организма человека». Вам предлагается 
рассмотреть микропрепараты или рисун-
ки шести видов клеток в составе эпите-
лиальной ткани (плоские, столбчатые, ку-
бические, цилиндрические, ресничные, 
мерцательные, ороговевающие). На основе 
материалов сюжетной и информационной 
частей кейса, ознакомления с описанием 
данной работы до конца, сформулируйте 
суждения, которые выражают: а) проблему, 
которую предстоит решить; б) цель выпол-
нения работы; в) объект, предмет и мето-
ды изучения клеток; г) этапы выполнения 
работы. Выполните работу: внимательно 
рассмотрите предложенный наглядный ма-
териал, выделите особенности в строении 
клеток, определите их функции и места 
расположения в органах организма челове-
ка (при необходимости можно воспользо-
ваться дополнительной литературой). По-
лученные результаты отразите в текстовой 
таблице «Строение клеток эпителиальной 
ткани и их функции» с графами «Разновид-
ность ткани», «Особенности строения кле-
ток», «Функции клеток», «Местонахожде-
ние клеток».

2. Сформулируйте вывод о причинах 
многообразия эпителиальных клеток. При  
этом используйте причинную основу фор-
мулирования обобщенного суждения.

Выполненное исследование позволя-
ет утверждать, что для целенаправленного 
формирования естественнонаучной гра-
мотности обучающихся при изучении био-
логии в части содержания об организме 
человека важно разрабатывать и использо-
вать учебные кейсы. Как показала практи-
ка предметной подготовки, каждый из трех 
обсуждаемых их видов имеет определен-
ное назначение.

Обучающие кейсы предназначены для  
приобщения к овладению биологическим 
знанием, способами его лучшего понима-
ния, общеучебными умениями, ценност-
ными отношениями. Иначе говоря, такие 
кейсы касаются характера учебной дея-
тельности. Кроме предложенного автора-
ми примера, кейсы могут быть и другими: 
кейсы, опосредующие учебную информа-
ции об организации и функционировании 
организма человека; кейсы, направленные 
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на формирование умений и навыков ухода 
за собственным организмом, выполнения 
гигиенических правил и санитарных норм; 
кейсы, связанные с проведением наблюде-
ний за состоянием организма, влиянием 
факторов окружающей среды на здоро-
вье человека.

Практические кейсы предназначены 
для включения в процесс разрешения воз-
никающих ситуаций в повседневной жиз-
ни. Зачастую обучающимся приходится 
прилагать усилия для преодоления трудно-
стей, в связи с чем им важно знать, с чего 
начать, как действовать, какое решение 
лучше предпринять. Поэтому кейсы, отра-
жающие реальную действительность в от-
ношении организма человека, его здоровья 
и культивирования здорового образа жизни, 
должны получать все большее распростра-
нение. При этом важно выбирать матери-
ал, который связывает теорию с практикой, 
к примеру наиболее распространенные 
инфекционные заболевания и способы их 
предупреждения, сердечно-сосудистые на-
рушения и их профилактика, строение и  
функционирование опорно-двигательного 
аппарата и значение физической культуры 
для его укрепления и др.

Исследовательские кейсы предназна-
чены для включения в поисковую деятель-
ность в направлении получения нового 
знания, имеющего субъективную и (или) 
объективную окраску. Поэтому кейсы на-
званного вида должны быть связаны с ре-
шением новой для обучающихся проблемы 
на основе задействования таких элемен-
тов научного исследования, как наблю-
дение и самостоятельный анализ фактов, 
выдвижение гипотезы и ее проверка, ис-
пользование соответствующих методов по-
знания, формулирование выводов. Более 
того, с помощью исследовательских кей-
сов они получают широкую возможность 
поупражняться в формулировании цели 
и задач исследования по предложенной 
теме, определении объекта и предмета из-
учения, выделении и реализации этапов 
выполнения работы. Исследовательские 
кейсы одновременно выступают средством 
приобщения к творческой деятельности 
с помощью знаний, которые вынужденно 
ставят перед необходимостью пройти путь 
ученого. В процессе изучения организма 
человека актуальными должны стать кейсы, 
ориентирующие обучающихся на выполне-
ние исследований по выяснению особен-
ностей организации и функционирования 
клеток, тканей, отдельных органов и си-
стем органов, наблюдению за некоторыми 
процессами жизнедеятельности организма, 
выяснению последствий влияния факторов 

окружающей среды на состояние здоровья 
и предупреждению наиболее распростра-
ненных инфекционных и неинфекцион-
ных заболеваний.

Диагностические процедуры в отноше-
нии обучающихся восьмого класса, приняв-
ших участие в выполнении учебных кей-
сов, разработанных авторами в описанном 
ключе, показали положительные резуль-
таты. Большая часть обучающихся (78 %) 
утверждала, что выполнение учебной рабо-
ты на основе кейсов позволяет относиться 
к материалу с пониманием. Это связано, 
как высказались 72 % участников иссле-
дования, с осмысленным применением за-
действованных сведений, представленных 
не только в сюжетной, но и в информацион-
ной частях кейсов. Примечательно, что при-
мерно 80 % респондентов указали на прак-
тическую направленность выполняемых 
заданий и формулируемых ими ответов 
на поставленные вопросы. Это проявилось 
в том, что обучающиеся заявляли о своей 
готовности к действиям в непредвиденных 
ситуациях: с чего начать, что делать и какое 
решение важно принять. Особо отметим, 
что большинство восьмиклассников (75 %) 
высказались о важности выполнения зада-
ний, побуждающих к активным интеллекту-
альным и практическим действиям – поиску 
литературы, анализу ситуаций, сравнению 
изучаемых объектов, выполнению наблю-
дений, а также высказыванию мнения в от-
ношении событий предложенного сюжета. 
Беседы с обучающимися в доверительной 
форме позволяют говорить об изменении 
их отношения к восприятию и применению 
содержания изучаемого материала в учеб-
ных ситуациях с позиции познания особен-
ностей организации и функционирования 
организма человека, предупреждения наи-
более распространенных инфекционных 
и неинфекционных заболеваний, сохране-
ния здоровья и культивирования здорового 
образа жизни. Следовательно, предложен-
ный ключ к разработке учебных кейсов 
может оказывать положительное влияние 
на улучшение качества предметной под-
готовки обучающихся с позиции форми-
рования естественнонаучной грамотности 
при изучении организма человека в школь-
ной биологии.

Выводы
Из представленных материалов вытека-

ют определенные умозаключения:
1. В условиях необходимости формиро-

вания функциональной грамотности обу-
чающихся важны разработка и использова-
ние соответствующих средств. В качестве 
таковых вполне могут выступать учебные 
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кейсы как описания реальных ситуаций, 
предписания к активной деятельности, 
ориентирующие исполнителей на поиск 
оптимальных способов их практическо-
го разрешения.

2. Разрабатываемые учебные кейсы, как  
показала их опытно-экспериментальная 
апробация, должны быть приведены в  опре-
деленную структуру, должны включать сю-
жетную, информационную и  методическую 
части. Также кейсы лучше воспринимают-
ся, если они краткие, компактные и понят-
ные. Их содержательное наполнение в соот-
ветствии с требованиями международных 
диагностических исследований предпола-
гает задействование трех категорий зна-
ний – научных, процедурных и эпистемоло-
гических.

3. Опыт применения предложенных 
учебных кейсов в опытно-эксперименталь-
ной работе с обучающимися доказывает их 
состоятельность в отношении формирова-
ния функциональной грамотности в ходе 
естественнонаучной подготовки.
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