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 I. УПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛОЙ

Внутрилицейский контроль в системе 
мониторинга качества лицейского образования

Н.Е. ОДИНЦОВА,
заместитель директора по  учебной работе

 Процесс организации лицейского 
профильного образования и предпро-
фильной подготовки является, конечно,  
управляемым, а значит, одним из важней-
ших итоговых действий в управленческой 
цепочке должен быть контроль. Руководи-
тели лицея хорошо понимают информаци-
онную, развивающую, мотивационную, 
обучающую и корректирующую функции  
контрольных  процедур, объясняют и 
доносят до педагогов суть внутрилицей-
ского контроля (ВЛК), его мотивационную 
составляющую. Это  позволяет добиться 
понимания и принятия контрольных 
действий,  направленных  прежде всего  
на развитие  профессиональных компе-
тенций, ориентирующих  на изучение и 
анализ современных образовательных 
тенденций и внедрение современных 
педагогических технологий. Важно, что 
такой мотивационный контроль повыша-
ет  ответственность каждого педагога  за 
результаты своего труда. 
 Ежегодно в лицее утверждается 
план-график  ВЛК, который фиксирует 
составляющие образовательного процес-
са в соответствии с требованиями ФГОС 
общего образования, выделяет приори-
тетные направления в развитии лицея с 
учетом корректирующих действий по 
отношению к недостигнутым показателям 

прошедшего учебного года, акцентирует 
внимание на современных образователь-
ных вызовах и тенденциях, мотивирует 
педагогов на достижение запланирован-
ных показателей и освоение новых техно-
логий (см. «План-график внутрилицейско-
го контроля в рамках мониторинга качес-
тва лицейского образования»).
 На наш взгляд, реализация плана-
графика ВЛК дает важнейшую информа-
цию  об актуальном состоянии лицейского 
образовательного процесса, позволяет 
понять ценность, результативность и 
эффективность того или иного опыта, 
педагогической практики, установить 
уровень профессионализма педагогичес-
ких кадров. При этом необходимо отме-
тить, что план-график строится на структу-
рированном системном мониторинге, 
позволяющем  грамотно управлять качес-
твом  лицейского  профильного образова-
ния на основе определенных открытых 
показателей и критериев, которые  опира-
ются на понятные педагогам источники 
информации и ресурсы (см. «Структура и 
содержание аналитического мониторинга 
качества лицейского профильного обра-
зования как целостной системы, отражаю-
щей состояние  и динамику развития 
образовательной среды лицея»).
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ре

зу
ль

та
то

в,
 к

от
ор

ы
е 

ра
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ф
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иа

гн
ос

ти
че

ск
их

  р
аб

от
 с

 з
ад

ан
ия

м
и,

 п
оз

во
ля

ю
щ

им
и 

оц
ен

ит
ь 

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
ст

ь 
ко

нк
ре

тн
ы

х 
УУ

Д
.
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Индивидуальный проект как средство формирования
индивидуальной образовательной траектории 

старшеклассника

Л.В. Попова,
заместитель директора по учебной работе

 Министерство просвещения Рос-
сийской Федерации ставит перед педаго-
гическим сообществом основную цель – 
социально-педагогическая поддержка 
с тановления и развития высоконра-
вственного, ответственного, творческого, 
инициативного, компетентного граждани-
на России. Для достижения поставленной 
цели необходимо построить индивидуаль-
ные образовательные траектории образо-
вания обучающихся, позволяющие успеш-
но адаптироваться им в инновационном 
обществе. Требование о выстраивании и 
реализации индивидуальной образова-
тельной траектории содержится в Феде-
ральном законе от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федера-
ции», Федеральном государственном 
образовательном стандарте среднего 
общего образования (далее – ФГОС СОО).
 Под «индивидуальной образова-
тельной траекторией» обучающегося мы 
понимаем индивидуальный путь в образо-
вании, который выстраивается и реализу-
ется старшеклассником самостоятельно 
при педагогической поддержке и сопро-
вождении его самоопределения и саморе-
ализации.  
 На наш взгляд, основным путем 
разработки, выбора и прохождения инди-
видуальной образовательной траектории 

должно стать проектно-ориентированное 
образование. Многолетний практический 
опыт педагогического коллектива по 
данному направлению показал, что проек-
тный подход позволяет интегрировать 
требования индивидуализации и междис-
циплинарности современного образова-
ния. Поэтому отражение индивидуальных 
образовательных траекторий в работе 
лицея связано с выполнением индивиду-
альных проектов.
 Учебное исследование и учебный 
проект как форма выполнения индивиду-
альной работы служат важным основани-
ем для развития универсальных учебных 
действий обучающихся, следовательно, 
позволяют выделить в полученном обра-
зовательном результате каждый из трех 
уровней: личностный, предметный и 
метапредметный. Оценка достижения 
метапредметных результатов может 
проводиться в ходе различных процедур. 
Основной процедурой итоговой оценки 
достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуаль-
ного проекта. В связи с этим индивидуаль-
ный итоговый проект является основным 
объектом оценки метапредметных резуль-
татов, полученных учащимися в ходе 
освоения междисциплинарных учебных 
программ, одной из форм организации 

Если ты хочешь построить корабль, 
не надо созывать людей, планировать, делить работу, 

доставать инструменты. Надо заразить людей стремлением 
к бесконечному морю. Тогда они сами построят корабль.

Антуан де Сент-Экзюпери
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учебной и внеурочной деятельности, 
направленной на повышение качества 
образования, демократизацию стиля 
общения педагогов и обучающихся.
Внедрение индивидуального проекта 
способствует активизации мыслительной 
деятельности, повышению интереса к 
научному познанию, развитию личной 
инициативы. Индивидуальный проект 
предполагает получение субъективно 
нового для обучающегося результата, а 
значит, должен быть введен в учебный 
процесс после основательной пропедев-
тической работы. Таким образом, проек-
тная деятельность , как один из базовых 
компонентов учебной деятельности в 
условиях реализации ФГОС СОО, позволя-
ет: во-первых, связать теорию с практикой 
и уровнем подготовки учащихся;во -
вторых, объединить интересы школьни-
ков; в-третьих, достигнуть высокой степе-
ни усвоения учебного материала.
 В соответствии с учебным планом 
профильных классов выполнение индиви-
дуального итогового проекта обязательно 
для каждого обучающегося 10-11 классов.
 С 2017 года лицей реализует модель 
опережающего введения ФГОС СОО. В 
рамках Государственного контрак та 
«Модернизация технологий и содержания 

о бу ч е н и я  ч е р е з  в н е д р е н и е    .моделей 
формирования у обучающихся навыков 
проектной деятельности в соответствии с 
федеральным государственным образова-
тельным стандартом общего образова-
ния» лицей принял участие в апробации 
проекта. Полученный опыт работы по 
данному направлению позволил структу-
рировать свою работу по введению новой 
дисциплины в учебный план средней 
школы. 
 Работу по выполнению индивиду-
альных проектов мы прописали с помо-
щью структурно-функциональной модели, 
которая определила структуру взаимосвя-
занных элементов и предложила последо-
вательность выполнения определённых 
шагов в направлении планируемого 
результата, соответствующего требовани-
ям ФГОС СОО. 

ФГОС СОО

Рабочая программа 
«Индивидуальный проект»

Календарно-тематическое
планирование учебной

дисциплины

тематика индивидуальных
учебных проектов

Цель индивидуального
учебного проекта

Результат индивидуаль-
ного проекта

Программа реализации
индивидуального 

учебного процесса

Ресурсы учебной 
дисциплины и МАОУ 

«Лицей №4»

Психологическая 
и технологическая

готовность ученика 
к выполнению проекта

Задачи индивидуального
учебного проекта

Структурно-
функциональная

модель
реализации

индивидуального
проекта

Преимущества и недостатки предмета «Индивидуальный (итоговый) проект»

Основные преимущества Основные недостатки

- Формирует метапредметные результаты освоения 
ООП: регулятивные, познавательные, коммуниктивные 
УУД, определенные ФГОС
- Создание условий для перспективного профессиональ-
ного самоопределения обучающихся

- Отсутствие УМК (в т.ч. поурочного планирования и 
критериев оценивания)
- Методологическая неточность, связанная с тем, что 
проектной деятельностью дети занимаются с начальной 
школы, а в качестве урока вводится только в 10 классе
среднее общее образование в большей степени ориенти-
ровано на предметную подготовку обучающихся в 
рамках ЕГЭ, тогда как индивидуальный проект дисципли-
на метапредметного плана
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 Хотелось бы остановиться на тех 
проблемах, трудностях, с которыми нам 
пришлось столкнуться в процессе апроба-
ции введения в учебный план предмета 
«Индивидуальный проект» и предложить  
наши прак тические наработки по их 
решению. Проблемы, с которыми мы 
встретились, можно условно разделить на 
несколько групп. Обозначим их как факто-
ры риска.  
 Фактор риска 1.Отсутствие норма-
тивно-правовой базы для аккумуляции 
финансовых, кадровых, методических, 
материально-технических ресурсов.
Пути минимизации: разработка локальных 
актов, «состыковка» требований различ-
ных нормативных документов в пользу 
обучающегося.
 На сегодняшний день разработаны 
технологическая схема работы над инди-
видуальным (итоговым) проектом в МАОУ 
«Лицей №4»,  нормативная база И И П: 
учебный план, положение об индивиду-
альном проекте, рабочая программа. 
Предмет «Индивидуальный (итоговый) 
проект» (1 час в неделю) был введен в 
учебный план лицея для 10-11 классов. 
Была разработана нормативная база: 
Положение об индивидуальном проекте, 
рабочая программа «Индивидуальный 
проект. 10-11 классы», план-график выпол-
нения индивидуального проекта в 10-11 
классах, пакет методических рекоменда-
ций.
 Н а  с е го д н я ш н и й  д е н ь  в  л и ц е е 
существуют события и дедлайны, непосре-
дственно связанные с организацией 
работы над индивидуальной выпускной 
работой. Уже в начале 10-го класса начина-
ется подготовка индивидуальной выпус-
кной работы. Эта работа не пройдёт бес-
следно: в конце 10-го класса или в 11-м 
классе все проекты и исследования оцени-

ваются экспертами, состоящими из препо-
давателей лицея и рязанских вузов, а 
оценка за индивидуальный итоговый 
проект выставляет в аттестат.
 Фактор риска 2.Одной из самых 
больших проблем совершенствования 
мастерства педагога является его перегру-
женность и в связи с этим недостаток 
времени, которое ему необходимо высво-
бодить на его совершенствование через 
рациональное вовлечение педагога в 
дополнительные конкурсы и проекты, 
через снижение вовлечения педагогов в 
общественную деятельность, через недо-
пущение повышения требований в его 
аттестации.
 В лицее создана система повыше-
ния квалификации педагогов по данному 
направлению. В 2018-2019 учебном году 
занятия проводились преподавателями 
вузов: Е.С. Богдановой, доцентом кафедры 
гуманитарных и естественно-научных 
дисциплин и методики их преподавания 
РГУ им. С. А. Есенина, Н.В. Любомирской, 
ординарным профессором Национально-
го исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», доктором 
биологических наук, научным руководите-
лем лицейских программ Института обра-
зования НИУ Высшая школа экономики.  
 Профессор сконцентрировала внимание 
педагогов на таком направлении как 
проектная и проектно-исследовательская 
деятельность старшеклассников. Работа в 
группах по методическим объединениям 
конкретизировала многие аспекты крите-
риального оценивания в деятельностном 
формате. Сотрудничество педагогов и 
ученого позволило освоить и оптимизиро-
вать технологию критериального оцени-
вания, сделало её понятной, прозрачной и 
доступной.
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 Фактор риска 3. Была обозначена 
еще одна проблема – оценивание проекта. 
Сложность заключается в расставлении 
приоритетов при оценивании работы 
обучающихся. Большинство учителей в 
качестве критерия оценки проектной 
работы отмечают выполнение поставлен-
ной це ли и  дос тижение конкретных 
результатов.  Среди других критериев 
называются практическая (общественная) 
значимость проекта, оригинальность 
решения обозначенной проблемы, иссле-
довательские методы в работе, умение 
представить результаты проекта. Разли-
чие критериев в оценке проекта позволя-
ет отойти от привычной пятибалльной 
системы и дает возможность нам исполь-
зовать суммарный показатель всех дости-
жений старшеклассника при работе над 
проектом.
 В феврале 2019, 2020 годов на базе 
лицея прошли региональные этапы кон-
курса НИУ Высшая школа экономики 
«Высший пилотаж-Рязань». В нем приняли 
обучающиеся образовательных учрежде-
ний города и Рязанской области. Конкурс 
проходил по 4 направлениям: биология, 
лингвистика, право, экономика. Все учас-
тники конкурса получили высокую оценку 
экспертного жюри, в составе которого 
работали преподаватели РГУ имени С. А. 
Есенина, РГМУ имени И.П. Павлова, РИРО, 
педагоги образовательных учреждений 
города. Эксперты отметили положитель-
ные моменты в организации исследовате-
льской и проектной деятельности стар-
шеклассников. Экспертами были проведе-
ны консультации для участников по наибо-
лее с ложным вопросам содержания, 
оформления и презентации работ. Побе-
дители и призеры регионального этапа 
успешно выступили в Москве на заключи-
тельном этапе всероссийского конкурса 

исследовательских работ «Высший пило-
таж». 
 Фактор риска 4.  Противоречия 
между требованиями к результату образо-
вания, заданными ФГОС  СОО и  ЕГЭ. 
 Пути минимизации:
   - мотивация обучающихся на достижение 
метапредметных и личностных результа-
тов образования;
   - включение индивидуального  проекта в 
перечень обязательных экзаменов в 
рамках промежуточной аттестации обуча-
ющихся.
 В соответствии с графиком работы 
по выполнению индивидуального проекта 
в феврале для 11-х классов проводится 
защита работ. Это связано с загруженнос-
тью выпускников в марте-апреле (прове-
дение ВПР, подготовкой к итоговой аттес-
тации).
 Защита индивидуального (итогово-
го) проекта становится для старшеклас-
сника своего рода пробой сил, модельной 
«примеркой» тех ситуаций личностного и 
профессионального самоопределения, 
которым еще только предстоит возник-
нуть в его жизненном поле на последую-
щих этапах социализации. 
 В 2020 году в связи с дистанцион-
ным обучением для учащихся 10-х классов 
был создан Дистанционный курс «Индиви-
дуальный (итоговый) проект». Защита 
прошла в формате офлайн.
 Фактор риска 5. Недостаточная 
психологическая готовность обучающих-
ся  и их родителей (законных представите-
лей). Обучение учащихся и их развитие 
согласно федеральным государственным 
образовательным стандартам невозмож-
но без просвещения родителей. Педагогу 
необходимо вводить родителей в курс 
всех изменений, новых понятий, форм и 
методов работы. 
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Школа цифрового века:
 новые технологии, новые возможности

Т.Е Хоченкова,
учитель физики, кандидат педагогических наук                                                                                             

 Минимизация проблем: 
   - повышение качества разъяснительной 
и информационно-просветительской 
работы среди всех участников образова-
тельного процесса;
   - развитие системы консультаций по 
вопросам введения федерального госуда-
рственного образовательного стандарта 
среднего общего образования;
   - привлечение родителей к экспертизе 
образовательных достижений старшек-
лассников, к защите индивидуальных 
(итоговых) проектов.
 Таким образом,  в  подготовке и 
реализации индивидуального (итогового) 
проекта участвуют не отдельные структур-

ные подразделения лицея, а специально 
сформированная междисциплинарная 
команда руководителей проектов, а также 
педагог-психолог.  Это позволяет не толь-
ко индивидуализировать учебный про-
цесс, но и обеспечить его максимальную 
интерактивность и практико-ориенти-
рованность. Ключевое звено в предложен-
ной модели – это эксперты-практики и 
преподаватели, участвующие в апробации 
введения предмета «Индивидуальный 
итоговый проект». Под их руководством 
обучающиеся реализуют свой проект, а 
результаты участия определяют выбор 
старшеклассников последующей образо-
вательной траектории.  

 II. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛО-
ГИЧЕСКОГО И ЕСТЕСТВЕННО-

НАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 Аннотация
 В статье рассматривается опыт 
испо льзовани я массовых открытых 
онлайн курсов в образовательном процес-
се школы. Описаны теоретические и 
практические вопросы данной техноло-
гии, преимущества и недостатки онлайн 
образования. Представлен опыт создания 
и интеграции МООК в учебный процесс 
образовательной организации на основе 
формирования открытой, гибкой, совре-
менной цифровой образовательной 
среды.
 Ключевые слова:

 массовые открытые онлайн курсы, 
дистанционное образование, стратегия, 
активная образовательная среда, смешан-
ное обучение, личностная образователь-
ная траектория, глобальное образование
 Возросшие темпы развития совре-
менного общества, рост научно-техни-
ческого прогресса, появление новых про-
фессий и технологий деятельности делает 
востребованными формирование у выпус-
кников школы наряду с предметными 
компетенциями готовности самостоятель-
но добывать знания, выстраивать личнос-
тную траекторию развития. 
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Информационный блок -  теоретико-
познавательный модуль с логически 
законченной частью учебной информа-
ции, необходимой для освоения дидакти-
ческих единиц курса. Содержит видеолек-
ции с интерактивными заданиями, презен-
тациями, тексты, справочные материалы 
по изучаемой теме. Блок контрольных 
вопросов содержит качественные задачи 
(правда-ложь), задачи с выбором ответа, 
расчетные задания. Использование МООК 
позволило изменить привычную модель 
образования и обеспечить мотивирован-
ному школьнику возможность учиться, 
находясь в любом месте и в любое время.
 •  «Механические колебания», 
«Механические волны. Звук», «Произ-
водство, передача и использование 
электрической энергии».
 Ку р с ы  с о з д а н ы  н а  п л а тф о р м е 
Eliademy (Финляндия), предназначены для 
изучения тем курса физики 11 профильно-
го (физико-математического) класса на 
углубленном уровне. Каждый курс разде-
лен на отдельные темы - модули. Работа с 
каждым из них подразумевает изучение 
теоретического материала лекций, пре-
зентаций,  примеров решения задач, 
знакомство с видеофрагментами экспери-
ментов, выполнение лабораторных работ, 
тренинговых заданий и преодоление 
блока контроля. В качестве обратной 
связи обучающимся предлагается итого-
вая анкета, в которой они высказывают 
собственное мнение о курсе. На платфор-
ме имеется возможность ведения форума 
по возникающим вопросам. Курсы имеют 
возможность дифференциации для фор-
мирования индивидуальной траектории 
школьника. Для рекламы курса, первона-
чального знакомства с его содержанием 
создан демонстрационный ролик.

 Применение курсов показало, что 
школьник сам управляет своей образова-
тельной траекторией, глубиной изучения 
материала, темпом прохождения и т.д. Это 
делает образование осмысленным, целе-
направленным.
 • «Будьте здоровы!»
 Курс создан на платформе Eliademy 
(Финляндия), предназначен для изучения 
курса внеурочной деятельности «Физика 
человека» для обучающихся 7 - 11 классов, 
ориентирован на освоение теоретических 
и практических основ физических знаний 
об организме человека, которые реализу-
ются в повседневной жизни, популяризи-
руют здоровый образ жизни, способству-
ют выбору правильных моделей собствен-
ного поведения, позволяющих надолго 
сохранить здоровье и долголетие.
 Теоретическая часть курса пред-
усматривает формирование представле-
ний о физике человека. Изучение материа-
лов курса поможет узнать особенности 
своего организма, научиться применять 
законы физики при объяснении процес-
сов, происходящих в живых организмах. 
«Будьте здоровы!» - интегративный курс, 
позволяющий устанавливать причинно-
следственные связи, существующие в 
живой природе, мотивирующий к более 
глубокому изучению физики, биологии, 
бионики. В практической части курса 
совершенствуются навыки проведения 
экспериментальных исследований, моде-
лирования явлений,  предс тавления 
результатов в виде таблиц, графиков, 
развиваются интеллектуальные компетен-
ции при решении физических задач. Курс 
позволяет ознакомиться с основным 
арсена лом физических параметров 
собственного организма, резервами 
физического здоровья человека,
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правильным их использованием, сохране-
н и е м  и  р а з в и т и е м .  В ы б о р  м о д е л е й 
собственного здоровьеформирующего 
поведения, профилактика нарушений 
состояния здоровья, прогнозирование 
повышенного риска развития заболева-
ний и их устранение - практические компе-
тенции, формирующиеся у слушателей в 
процессе прохождения курса.
 • «Дифракция света». 
 Курс создан на платформе Eliademy 
(Финляндия),  является синхронным, 
предназначен для поддержки учебного 
процесса при изучении одноименной 
темы в курсе физики профильного (физи-
ко-математического) 11 класса. Изучать 
учебные материалы и выполнять экспери-
ментальные задания школьник может в 
любое удобное время. Содержание курса 
представлено несколькими модулями, 
разработанными для освоения теорети-
ческих и практических основ физических 
знаний о дифракции света,  изучение 
условий ее возникновения, наблюдение 
явления в природе. Включение экспери-
ментальных исследовательских заданий 
позволяет использовать полученные 
компетенции для решения качественных и 
расчетных задач. Курс позволяет сделать 
процесс индивидуализированным, диф-
ференцируя его по степени сложности, 
выстроить индивидуальную образова-
тельную траекторию при изучении пред-
мета.
 Для цифрового поколения учащих-
ся, предпочитающих проводить время с 
использованием гаджетов, гибкое постро-
ение образовательного процесса является 
дополнительным преимуществом, позво-
ляет им работать автономно, мотивируя на 
достижение высоких образовательных 
результатов.

 В рамках проведения исследования 
получен опыт использования различных 
платформ для организации дистанцион-
ного обучения,  реализации курсов в 
практической деятельности учителя, 
создания контента для образовательной 
деятельности. По сравнению с традицион-
ной системой обучения преподаватель 
получает ряд преимуществ, позволяющих 
сконцентрироваться на общих результа-
тах обучения: статистику процента выпол-
ненных заданий, позволяющих выделить 
проблемные зоны обучающихся, времени, 
проведенного школьником за изучением 
темы, рефлексию по итогам обучения.
 О с н о в н ы м и  п р е и м у щ е с т в а м и 
МООК являются:
 - формирование учебной автоно-
мии школьников;
 -  академическая мобильность - 
курсы доступны для прохождения в любое 
удобное время, в любом месте;
 -активная образовательная среда и 
использование современных технологий 
и методик (автоматизированный контроль 
знаний, интерактивные задания, возмож-
ность работать с информацией, представ-
ленной в различных форматах: визуаль-
ной, текстовой, звуковой и др.);
 - открытие возможностей глобаль-
ного образования (лекции ведущих про-
фессоров, видеофрагменты опытов лабо-
раторий вузов и др.);
 - формирование новых навыков и 
умений работы в цифровой среде;
 - получение высокого мотивацион-
ного импульса в целом к обучению.
 К числу недостатков следует отнес-
ти:
 - недостаточное количество «живо-
го» общения с преподавателем;
 - монетизация курса, пользование 
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которым бесплатно для слушателя;
 -  эффективность (без внешнего 
контроля не все проходят курс до конца).
 Комплексное изучение мнения 
школьников,  обучавшихся на М О О К, 
показывает, что абсолютно все представи-
тели цифрового поколения позитивно 
воспринимают идею получения образова-
ния в новом формате, готовы тратить 
время в сети не только на игры и развлече-
ния, но и на учебу. На вопрос «Каково ваше 
отношение к мобильному обучению, 
набирающему все большую популярность 

во всем мире?» оказалось, что все знакомы 
с такой формой образования, 15% респон-
дентов ответили, что используют ее для 
получения дополнительного образова-
ния, 35% ребят интересно получать знания 
при такой форме организации учебного 
процесса, 50% опрошенных считают, что 
стоит увеличить использование новых 
методов обучения, никто не высказался 
только за традиционные методы обучения 
«учитель - ученик». Полученные ответы 
представлены на диаграмме см. рис. 1. 

Рисунок 1. Диаграмма результатов социологических исследований:

 О ко л о  7 0 %  ш ко л ь н и ко в  п о с л е 
прохождения одного онлайн-курса реша-
ют пройти еще один или более. Интересно, 
что существование форумов, обсуждений 
между участниками курса, становится 
положительным, мотивирующим факто-
ром. 
 Развитие информационных техно-
логий ведет к поиску и апробации новых 
форматов обучения, созданию современ-
ной цифровой образовательной среды. 
Сегодня технологии разработки МООК 
находятся на стадии развития, идет экспе-
риментальная интеграция курсов в учеб-
ный процесс образовательных организа-

ций. МООК призваны не заменить тради-
ционные курсы,  а  расширить спек тр 
способов, инструментов обучения, обес-
печить доступность образования для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, школьников с особыми образо-
вательными потребностями - одаренные 
дети, спортсмены, часто пропускающие 
школу. 
 Я  думаю,  за развитием М О О К – 
будущее современного образования. 
Появление такой формы обучения в 
ландшафте современной образователь-
ной среды не случайно. Изменение темпа 
жизни, условий профессиональной 
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мобильности профессиональных навыков 
– все эти вызовы современной реальности 
требуют ответа. Одной из возможностей 
развиваться в сложном быстро меняю-
щемся мире – развиваться вместе с МООК. 
Готовность учителя к обучению, использо-
ванию меж дисциплинарных связей, 
изменению образовательной среды 
позволяет соответствовать быстро меняю-
щемуся миру, быть современным, форми-
ровать потребность школьников к гло-
бальному образованию.
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2 .  Федеральна я целева я программа 
«Информационное общество (2011 - 2020 

годы)»// Постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 
г. № 313;
3. В.В. Борщева. Особенности использова-
ния массовых открытых онлайн-курсов в 
обучении иностранному языку для специ-
альных целей. - М.: МПГУ, Вестник ПНИПУ. 
Проблемы языкознания и педагогики. № 1, 
2017.
4. Г.В. Можаева. МООК - новые возможнос-
ти для развития дополнительного профес-
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ное профессиональное образование в 
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5. Методические рекомендации к прове-
дению занятий с использованием техноло-
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Модель управления процессом формирования 
ИКТ-компетентности и профессионального 

развития учителя
«Эффективные способы работы лучших учителей 

должны находить распространение в системе 
подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров. «Обучение 
действием» должно войти в традицию при подготовке 
и профессиональном совершенствовании учителей». 

«Наша новая школа»

Актуальность непрерывного профессионального
 развития ИКТ-компетенций педагогов

 Современное общество характе-
ризуется кардинальными измене-
ниями в научно-технической, полити-
ческой, экономической, социальной и 
к у л ьт у р н о й  с ф е р а х .  К л ю ч е в ы е 
изменения обусловлены быстрым 
распространением информационно-
коммуникационных технологий 

(ИКТ), ), их проникновением в различ-
ные сферы человеческой деятель-
ности.  Реалии общества глобальных 
коммуникаций требуют формиро-
вания у учащихся новых ключевых 
компетенций. Школьное образование 
должно приобрести современные 
черты: гибкость,  способность
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к трансформации во времени и простра-
нстве (учиться, где хочется, когда хочется и 
сколько хочется), использование «облач-
ных» технологий, изобилие образователь-
ных ресурсов, открытость образователь-
ного пространства.
 Низкая эффективность существую-
щей системы образования, проявляющая-
ся в резком снижении мотивации школь-
ников к обучению, ощущается всеми 
участниками образовательного процесса. 
Это связано как с особенностями содержа-
ния образования, так и с технологиями 
обучения, которые реализуются в совре-
менной школе. Результаты исследований 
свидетельствуют о том, что достижения 
учащихся коррелируют с качеством подго-
товки педагогов.
 Практическая реализация необхо-
димых изменений системы образования 
связана с необходимостью формирования 
нового уровня И К Т-компетентнос ти 
педагога, вовлечения их в изменение 
привычных методических систем, приоб-
щение к творческому применению совре-
менных ИКТ-технологий обучения. Требо-
вания к ИК Т – компетенциям педагога 
отражены в «Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих России», содер-
ж а тс я  в  « Ра м оч н ы х  р е к о м е н д а ц и я х 
ЮНЕСКО по структуре ИКТ компетентнос-
ти учителей». В настоящее время можно 
констатировать достижение некоторого 
технологического уровня (владение 
офисными, презентационными програм-
мами для автоматизации традиционного 
процесс а  пере дачи знаний) ,  реже – 
использование инструментов информаци-
онной образовательной среды (электро-
нные библиотеки, цифровые лаборато-
рии, ведение электронного портфолио и 

т.д.). И совсем уникально распространение 
«облачных» технологий, применение 
глобальных учебных платформ.
 Анализ социологических опросов 
учителей в пилотных регионах проекта 
ИСО показывает в целом желание педаго-
гов организовать учебный процесс по-
новому и невысокий уровень самооценки 
развития ИКТ-компетенций.
 Таким образом, можно констатиро-
вать наличие следующих противоречий:
 - между непрерывно развивающи-
мися индивидуальными запросами школь-
ников на получение информации из раз-
нообразных источников и альтернативны-
ми формами получения образования и 
реальной образовательной практикой;
 - между необходимостью непре-
рывного совершенствования навыков 
информационной культуры педагогов и 
недостаточным уровнем их ИКТ-компе-
тенций;
 - между требованиями общества к 
повышению уровня развития инноваци-
онного потенциала педагога и недостаточ-
но эффективным применением инноваци-
онных форм, методов и средств организа-
ции образовательного процесса в практи-
ке общеобразовательной школы;
 - между современными требовани-
ями к информационной культуре педаго-
гов и необходимостью обновления мето-
дических подходов к их осуществлению;
 - между возможностью использова-
ния современных форм повышения квали-
фикации учителей, обеспечивающих 
профессиональное развитие их ИК Т-
компетентности, и отсутствием методи-
ческих разработок в системе повышения 
квалификации педагогов.
     Эффективное решение проблем, выяв-
ленных в результате анализа и негативно 
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влияющих на профессиональное развитие 
ИК Т-компетенций педагогов, требует 
индивидуализации методической поддер-
жки педагогов, выработки личностно-
ориентированной образовательной 
траектории их развития. Поэтому разра-
ботка модели управления повышением 

профессиональной компетентнос ти 
педагогов на муниципальном уровне 
является актуальной.
 В  таблице 1  приведена оценк а 
возможностей создания модели непре-
рывного профессионального развития 
педагогов на основе SWOT – анализа.

Сильные стороны Слабые стороны

стимулирование инновационной деятельности педагогов преобладание в коллективе традиционных и устаревших 
подходов к повышению профессиональной компетен-
тности

осознание педагогами несоответствия знаний требовани-
ям сегодняшнего дня

отсутствие системы обработки запросов и учета индиви-
дуальных потребностей педагога в повышении ИКТ-
компетентности

получение квалифицированной методической помощи транспортные проблемы перемещения в центр повыше-
ния квалификации

Возможности Угрозы

выстраивание личностной образовательной траектории 
непрерывного развития учителя

отказ «возрастных» педагогов от повышения их професси-
ональной ИКТ-компетентности

применение новых технологий электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий

низкий уровень мотивации коллектива к инновациям в 
школе

Таблица 1. SWOT – анализ

 Ц е л е в о й  к о м п о н е н т  м о д е л и 
непрерывного повышения квалифика-
ции педагогов
 Цель: обеспечение непрерывного 
повышения профессиональной компетен-
тности педагогов для достижения школь-
никами новых образовательных результа-
тов в условиях реализации ФГОС среднего 
образования.
 Задачи:
 1.сформировать систему непрерыв-
ного повышения уровня профессиональ-
ной компетентности педагогических 
работников, основанную на дистанцион-
ных интерактивных технологиях;
 2.создать институт тьюторства;
 3.проанализировать образователь-

ные потребности педагогов в развитии 
творческого потенциала и совершенство-
вании информационной культуры;
 4.сформировать банк образова-
тельных ресурсов для педагогов;
 5.обеспечить возможность постро-
ения индивидуальных траекторий разви-
тия ИКТ-компетенций педагога.
 В основе моделирования системы 
непрерывного повышения ИКТ-компе-
тенций педагогов лежат следующие при-
нципы:
 - системно-деятельностный подход 
– максимальное использование интерак-
тивных методов в образовательной прак-
тике;
 - дифференциация – содержание
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 - и формы повышения профессио-
нальной компетентности определяются с 
учетом ИКТ-уровней педагогов (репродук-
тивный, конструктивный, интегративный, 
творческий);
 - индивидуализация – повышение 
квалификации основано на профессио-
нальных потребностях педагога, опирает-
ся на анализ и самоанализ результатов его 

деятельности, индивидуальных особен-
ностей мотивации, сферы профессиональ-
ных и личностных интересов;
 -  с аморазвитие –  приобщение 
педагога к процессу непрерывного обра-
зования, самообразования, активизация 
потребности профессионального самосо-
вершенствования.

Содержательный компонент модели непрерывного 
повышения квалификации педагогов

 В модели повышения профессио-
нальной компетентности педагогов выде-
лены образовательные направления, 
представленные содержательными блока-
ми – модулями ИКТ-компетенций:
 Блок 1.Электронное портфолио 
учителя.
 Результат – создание индивидуаль-
ного ИКТ-инструмента – электронного 
портфолио в форме авторского сайта, 
блога, открытого образовательного ресур-
са.
 Блок 2. Дистанционный учебный 
курс.
 Результат – создание ИКТ-инстру-
мента – электронного интерактивного 
дистанционного курса на основе исполь-
зования «облачных» технологий, учебных 
платформ. Возможно применение сфор-
мированного образовательного ресурса – 
электронного учебного материала – для 
ведения элективных курсов, осуществле-
ния работы с одаренными детьми для 
использования на школьном и муници-
пальном уровнях, реализации альтерна-
тивных форм получения образования. 
Такая форма обучения открывает новые 
возможности совершенствования образо-
вательных процессов с точки зрения 

доступности,  открытости и качества 
образования.
 Блок 3. Использование техноло-
гического оборудования (основные 
модели интерактивных досок, доку-
мент-камеры, цифровых лабораторий).
 Результат – создание групп педаго-
гов-предметников, объединенных исполь-
зованием однотипного оборудования на 
уроках различных предметов, повышение 
эффективности учебного занятия, уровня 
владения технологическим оборудовани-
ем.
 Блок 4. Сетевой образователь-
ный  проект.
 Результат – электронная школа, 
новые формы электронного обучения на 
уроках и во внеурочной деятельности, 
новые формы взаимодействия: сетевой 
учитель – сетевой ученик. Развитие груп-
повой проектной и исследовательской 
деятельности. Возможно объединенное 
участие в проекте городских и сельских 
школ, совместное редактирование резуль-
татов.
 Блок 5. Дистанционные олимпиа-
ды, конкурсы для школьников.
 Результат – повышение познава-
тельной активности школьников,
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 Блок 6. «Облачные» технологии в 
образовании.
 Результат – приобщение педагогов к 
использованию разнообразных сервисов 
«облачных» технологий для повышения 
эффективности учебного занятия (визуа-
лизация, аналитика результатов обучения, 
т р е н а ж е р ы  и  д р . ) .  И с п о л ь з о в а н и е 
конструктора уроков, конструкторов 

тестов, конструктора сайтов для создания 
онлайн-материалов для учеников.
 Блок 7. Конференция, форум, 
педагогический совет.
 Результат – вовлечение педагогов в 
использование ресурсов Интернет для 
своего профессионального развития, 
применения новых форм обучения, взаи-
модействия, общения.

Процессуальный компонент модели непрерывного 
повышения квалификации педагогов

 Диагностика базового уровня ИКТ-
компетенции педагога предполагает 
использование методов самооценки или 
выполнения теста, при необходимости 
оценку эксперта. При делении педагогов 
на группы можно использовать 3 – 4-х 
уровневую шкалу оценки уровня владения 
ИКТ-компетенциями (новичок, освоил сам, 
могу научить другого). Диагностика уров-
ней базовых компетенций педагогов 
позволяет наметить дальнейшие направ-
ления развития и совершенствования 
педагога, определить проблемное поле 
деятельности и сферу профессиональных 
интересов каждого учителя. Опираясь на 
эти данные, разрабатывается индивиду-
альная программа повышения професси-
ональной компетентности педагога.
 Для реализации модели непрерыв-
ного повышения И К Т – компетенций 
педагога необходимо постоянное взаимо-
действие с педагогами – тьюторами, спо-
собными оказать содействие в освоении и 
применении новых технологий. Тьюторы 
подбираются из числа педагогов, освоив-
ших владение ИКТ-технологиями на уров-
не эксперта.
 Организация управления повыше-
нием информационной культуры педаго-

гов предполагает оптимальное сочетание 
разнообразных форм и методов проведе-
ния занятий. Прохождение дистанцион-
ных курсов, участие в вебинарах, форумах 
и других формах сетевого обучения, 
общения и взаимодействия делает спектр 
И К Т-технологий,  которые осваивает 
педагог, наиболее широким.
 Этапы вовлечения педагога в про-
цесс повышения ИКТ-компетенций, про-
фессионального развития:
 - подготовительный этап, направ-
ленный на формирование у педагога 
положительной мотивации, заинтересо-
ванности в повышении своей профессио-
нальной компетентности;
 - диагностический этап, в ходе кото-
рого определяется базовый уровень ИКТ-
компетенций учителя и сфера профессио-
нальных интересов;
- моделирующий этап, обеспечиваю-
щий создание индивидуальной модуль-
ной образовательной траектории повы-
шения профессиональной компетентнос-
ти в муниципальной образовательной 
системе и определение наиболее эффек-
тивных форм профессионального разви-
тия педагога;
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 - организационно-деятельностный 
этап, характеризующийся включением 
центра повышения квалификации и мето-
дической службы в организацию и обеспе-
чение повышения профессиональной 

компетентности педагога;
 - аналитический этап, направлен-
ный на организацию анализа результатов 
повышения профессиональной компетен-
тности, рефлексию деятельности учителя.

Ожидаемые результаты реализации модели 
непрерывного повышения квалификации педагогов

 1. Повышение качества, доступнос-
ти и эффективности обучения («образова-
ние без границ»).
 2. Разработка и внедрение электро-
нных учебных материалов по предмету.
 3.Создание открытых образова-
тельных ресурсов.
 4 .  Д о с т и ж е н и е  н о в о го  у р о в н я 
информационной культуры педагога.
 Предложенная модель непрерыв-
ного повышения квалификации педагогов 
позволяет охарактеризовать элементы 
системы управленческой деятельности по 
повышению профессиональной компе-
тентности педагогов на муниципальном 
уровне, направленной на удовлетворение 
образовательных потребностей, устране-
ние затруднений педагогов, развитие их 
профессионального потенциала, включе-
ние педагогов в процессы методического 
обеспечения функционирования и разви-
тия муниципальной образовательной 
системы и повышения их профессиональ-
ной ИКТ-компетентности. Она способству-
ет реализации личностного подхода к 
работе с педагогами, созданию условий 
для профессионального роста различных 
категорий учителей, позволяет расширить 
спектр образовательных услуг и сделать 
их максимально доступными.
 Преимущества внедрения модели 
непрерывного повышения квалификации 

педагогов для учителей и образователь-
ных учреждений:
 -  экономические (уменьшение 
временных и финансовых затрат на повы-
шение квалификации);
 - педагогические (обучение стано-
вится более мотивированным, техноло-
гичным и индивидуализированным, 
позволяет учителю самому почувствовать 
себя субъектом обучения);
 - эргономические (гибкий график 
занятий позволяет педагогу без отрыва от 
основной работы повышать квалифика-
цию в удобное для себя время);
 -  информационные (возрастает 
доступность современных программных 
средств, новых образовательных техноло-
гий,  поскольку сетевая организация 
формирует образовательное простра-
нство открытого типа);
 -  коммуник ационные (к аж дый 
педагог может вк лючаться в сетевое 
взаимодействие, привносить в процесс 
свой опыт, идеи, обогащаясь опытом 
коллег).
 Результатом предлагаемой модели 
непрерывного повышения профессио-
нальной компетентности педагогов явля-
ется изменение эффективности образова-
тельного процесса, приобретающего 
качества открытости,  доступности и 
привлекательности для школьников.
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Методические указания
по выполнению лабораторной работы
курса физики 11 профильного класса

Лабораторная работа

Определение длины световой волны  с помощью
дифракционной решетки

Цель работы: Определить длину свето-
вой волны красного и   фиолетового цвета.

Оборудование: 
1. прибор для определения длины свето-
вой волны, 
2. источник света, 
3. дифракционная решетка.

Теория: Параллельный пучок света, 
проходя через дифракционную решетку, 
вследствие дифракции за решеткой рас-
пространяется по всевозможным направ-
лениям и интерферирует.  На экране, 
расположенном на пути интерферирую-
щего света, можно наблюдать интерфе-
ренционную картину. Максимумы света 
наблюдаются в точках экрана, для которых 
выполняется условие:   Δ= n·λ, где Δ  – 
разность хода волн, n – номер максимума,  
λ - длина световой волны. Центральный 
максимум называют нулевым; для него 
 Δ= 0.  Слева и справа от него располагают-
ся максимумы высших порядков.

Ус ловие возникновения максимума 
можно записать иначе:

n·λ=d·sinφ
где d – период дифракционной решетки,   
φ– угол, под которым виден световой 
максимум (угол дифракции).
 Так как углы дифракции, как прави-
ло, малы, то для них можно принять

sinφ=tgφ, a tgφ=a/b
Поэтому  n ·λ= d·a/b

 Белый свет по составу – сложный. 
Нулевой максимум для него – белая поло-
са, а максимум высших порядков – набор 
семи цветных полос, совокупность кото-
рых называют спектром соответственно 

го го1 , 2 , … порядка, причем, чем больше 
длина волны, тем дальше максимум от 
нулевого.
       Получить дифракционный спектр 
можно, используя прибор для определе-
ния длины световой волны.

Порядок выполнения работы:
 1. Установить на демонстрацион-
ном столе лампу и включить ее.
 2. Смотря через дифракционную 
решетку, направить прибор на лампу так, 
чтобы через окно экрана прибора была 
видна нить лампы.
 3. Экран прибора установить на 
расстоянии 400 мм от дифракционной 
решетки и получить на нем четкое изобра-
жение спектров 1го и 2 го  порядков.

Дифракционная экран решетка
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Определить расстояние от нулевого 
деления «0» шкалы экрана до середины 
фиолетовой полосы, как в левую сторону 
«а », так и в правую «а », для спектров л п

первого порядка и вычислить среднее 
значение «а »ср.ф

а = (а  + а  ) / 2л пср.ф1

кр.      ф.            ф.      кр.

 5.  Опыт повторить со спектром 
второго порядка. Определить для него 
аср.ф2

 6. Такие же измерения выполнить и 
для красных полос дифракционного 
спектра.
 7. Вычислить длину волны фиолето-
вого света, длину волны красного света 

го го(для 1  и 2   порядков) по формуле:

λ=

где  d  = 10-5 м – постоянная (период) 
решетки,
n – порядок спектра,
b – расстояние от дифракционной решет-
ки до экрана, мм
 8. Определить средние величины:

λ =               ;  λ =ф кр

 9. Определить погрешности изме-
рений:
абсолютные – Δ λ  = |λ - λ |  ;     ф ср.ф. таб.ф.

где  λ  = 0,4 мкмтаб.ф

– Δ λ  = |λ - λ  |  ;    кр ср.кр. таб.кр.

где  λ  = 0,76 мкмтаб.кр

относительные – δ λ  = ф

δ λ  =    кр

 10. Оформить отчет. Результаты изме-
рений и вычислений занести в таблицу.

11. Сделать вывод.
Контрольные вопросы:
 1. что такое дифракция света?
 2.  что такое дифракционная решетка?
 3. в каких точках экрана получаются 1, 
2, 3 максимумы? как они выглядят?
 4.  определить постоянную дифракци-
онной решетки, если при освещении ее 
светом с длиной волны  600 нм максимум 
второго порядка виден под углом 7
 5.  определить длину волны, если 
максимум первого порядка отстоит от нуле-
вого максимума на 36 мм, а дифракционная 
решетка с постоянной 0,01 мм,  находится от 
экрана на расстоянии 500 мм.
 6. определить длину волны, падаю-
щую на дифракционную решетку, на каждом 
миллиметре которой нанесено 400 штрихов. 
дифракционная решетка с находится от 
экрана на расстоянии 25 см,  максимум 
третьего порядка отстоит от нулевого макси-
мума на 27,4 см.

Дифракционная экран решетка
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В.В. Ушакова,
учитель информатики

Web-квест «Программное обеспечение компьютера»
Общие сведения 
Тема урока: Программное обеспечение 
компьютера 
Время урока: сдвоенный урок.
Цель урока: создать условия для усвое-
ния теоретического материала  по теме 
«Программное обеспечение компьютера».
Задачи урока:  научить учащихся рабо-
тать в группе, команде (планирование, 
распределение функций, взаимопомощь, 
взаимоконтроль), получить навык публич-
ных выступлений (защита проектов),  
повысить  информационную культуру 
учащихся.
Введение
Чтобы компьютер можно было использо-

вать для решения каких-либо задач, на 
него нужно установить программное 
обеспечение (ПО, англ. software – «мягкое 
оборудование») – программы, выполняю-
щие ввод, обработку и вывод данных. 
Часто термин «программное обеспече-
ние» понимают в широком смысле как 
целую отрасль, включающую все этапы 
разработки программ, в том числе тести-
рование и разработку документации.
Обычно выделяют три вида программного 
обеспечения: прикладные программы, 
системные программы и системы про-
граммирования.

Программное 
обеспечение

Прикладные 
программы

Системные 
программы

Системы
программирования

 Всех, кто работает с компьютерами, 
можно разделить на пользователей, 
системных администраторов и програм-
мистов.
 Пользователи решают свои задачи  
с помощью прикладных программ.
  Системные программы обеспечи-
вают согласованную работу всех узлов 
компьютера, а также удобный интерфейс 
между пользователем и прикладными 
программами, с одной стороны, и аппарат-
ными средствами компьютера – с другой. 
Задача системных администраторов – 

настроить системное и прикладное ПО 
так, чтобы пользователи смогли нормаль-
но работать. 
 Программисты  создают новые 
программы с помощью систем програм-
мирования (инструментальных средств).
 Сегодня вашему вниманию пред-
оставляется веб-квест «Программное 
обеспечение компьютера». Веб-квест – это 
мини-проекты, основанные на поиске 
информации в сети Интернет. Ученики не 
то л ь ко  со б и р а ют,  с и с те м ати з и ру ют  
информацию,  полученную из Интернета,
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но и направляют свою деятельность  на 
поставленную перед ними задачу и прово-
дят защиту проектов.
 Чтобы начать прохождение квеста, 
вам необходимо сначала выбрать подхо-
дящую для себя роль и объединиться в 
группы. После этого вам надо будет озна-
комиться с заданиями и примерными 
критериями оценки результатов, предста-
вить отчет в виде презентации о проделан-
ной работе перед остальными участника-
ми квеста.
Описание ролей
Роль 1: Прикладное ПО
Роль 2: Системное ПО
Роль 3: Системы программирования
Описание роли:
Роль 1: Что такое прикладное  ПО:
 - чем различаются текстовые редак-
торы и текстовые процессоры;
 - что такое онлайн-офис, в чем его 
достоинства и недостатки;
 - что такое «облачные вычисления»;
 - что такое настольная издательская 
система, чем она отличается от текстового 
процессора;
 - какая система лучше всего подхо-
дит для набора математических текстов;
 - какими возможностями обладают 
аудио- и видеоредакторы;
 - ПО для работы в Интернете;
 - приведите примеры бесплатных 
прикладных программ.
Роль 2: Что такое системное ПО:
 -  з ач е м  н у ж н ы  о п е р а ц и о н н ы е 
системы, можно ли обойтись без них;
 -  что такое ОС, какие задачи она 
выполняет;
 - что такое пакетный режим работы? 
многопользовательский режим?
 - составные части ОС;
 -  какие программы относятся к 

утилитам;
 - как ОС обменивается данными с 
внешними устройствами?
 -  какие задачи решает файловая 
система;
 - что такое кластер;
 - что такое сетевая файловая систе-
ма.
Роль 3: Системы программирования:
 - что такое машинный код;
 - зачем нужны системы программи-
рования? можно ли обходиться без них;
 -  на какие уровни делятся языки 
программирования;
 - два типа трансляторов: их достои-
нства и недостатки;
 - состав системы программирова-
ния;
 - что такое «отладчик», «компонов-
щик», «профилировщик»;
 - что такое интегрированная среда 
разработки.
Ресурсы:  вся сеть Интернет.
Отчет: 
 - презентация PowerPoint по каждой 
роли отдельно. После отчета всех групп 
следует совместное обсуждение главных 
вопросов и вывод в виде эссе: «Что такое 
программное обеспечение компьютера? 
Все ли виды программ надо знать обычно-
му пользователю, продвинутому пользо-
вателю? Если нет, то какие он обязан знать 
и почему».
Порядок работы
 1. Вводная презентация учителя.
 2. Формирование групп.
 3. Разработка плана работы над 
проектом.
 4. Ознакомление учащихся с крите-
риями оценивания работ (презентаций).
 5. Работа учеников над проектом:       
,,,,,,,,,,,,,,- консультации учителя;
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О.В. Стрижевская,
учитель биологии

Сведений науки не следует сообщать учащемуся,
но его надо привести к тому, чтобы он сам их находил,

самодеятельно ими овладевал. Такой метод обучения наилучший,
самый трудный, самый редкий. Трудностью объясняется редкость

его применения.
А. Дистервег

Системно – деятельностный подход как средство
повышения качества биологического образования 

на уроках и во внеурочной деятельности

 Основой Федеральных гос уда-
рственных образовательных стандартов 
общего образования является системно-
деятельностный подход, а механизмом 
развития личности обучающегося – фор-
мирование сис темы универсальных 
учебных действий (УУД), обеспечивающей 
развитие способности и готовности учить-
ся. Таким образом, речь идет о важной 
составляющей качества результата обра-

зования – о компетентности личности, 
способной к жизни в постоянно меняю-
щихся условиях. Поэтому в основе методи-
ческой системы лежит системно – деятель-
ностный подход как средство повышения 
качества лицейского биологического 
образования на уроках и во внеурочной 
деятельности. 
 Преподавание биологии в лицее
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ведется по базовой и профильной про-
грамме. В многопрофильном лицее, как 
инновационной школе,  необходимо 
применять новые подходы, основываю-
щиеся на педагогике сотрудничества, 
использовать различные виды работ по 
развитию способностей обучающихся, 
учитывать индивидуальные особенности, 
формировать и поддерживать положи-
тельные мотивы, привлекать их к активной 
деятельности, модернизировать формы, 
методы обучения и воспитания, создавать 
необходимые условия для развития ком-
петенций лицеистов.
 Основой методической системы 
является движение от планируемого 
целевого результата - в процессе учебной 
деятельности - через технологии органи-
зации деятельности.
 Методическая система представля-
ет собой комплексный подход к организа-
ции учебной деятельности, направленный 
на развитие умений и навыков обучаю-
щихся, применение на практике получен-
ных знаний, успешную адаптацию в социу-
ме, профессиональную самореализацию, 
формирование способностей к коллектив-
ной деятельности и самообразованию. 
Выбор темы методической системы был 
сделан не случайно. Он обусловлен акту-
альностью, а также теоретической и прак-
тической значимостью как для движения 
от планируемого целевого результата 
через образовательные технологии, 
методики, приемы и формы совместной 

учебной деятельности, так и для выстраи-
вания индивидуальной образовательной 
траектории к достижению качественного 
образовательного результата и успешнос-
ти каждого ребенка.
 Актуализация системно-деятель-
ностного подхода обусловлена тем, что 
последовательная его реализация повы-
шает эффективность биологического 
образования по следующим показателям:
 •придание результатам образова-
ния социально и личностно значимого 
характера;
 • более глубокое и прочное усвое-
ние знаний обучающимися, возможность 
их самостоятельного движения в изучае-
мой области;
 • возможность дифференцирован-
ного обучения с сохранением единой 
структуры теоретических знаний; 
 • существенное повышение мотива-
ции и интереса обучающихся к учению на 
всех ступенях обучения;
 • обеспечение условий для обще-
культурного и личностного развития на 
основе формирования универсальных 
учебных действий;
 • оценка результатов.
 Новизна данной работы состоит в 
том, что, учитывая специфику учебного 
заведения (школа повышенного уровня - 
многопрофильный лицей), была разрабо-
тана комплексная система формирования 
компетенций учащихся на уроках биоло-
гии и во внеурочной лицейской практике.

Определение видов деятельности обучающегося

Мотивация Выбор оптимальной
учебной нагрузки

Активизация деятельности обучающегося 
путем использования 

образовательных технологий

Выбор индивидуальной 
образовательной траектории
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 Цель методической системы: на 
уроках и во внеурочное время создать 
условия для развития познавательных 
интересов, интеллектуальных и творчес-
ких способностей обучающихся в процес-
се реализации системно-деятельностного 
подхода и обеспечение на его основе 
фундаментального качественного образо-
вания в области биологии.
 Реализации поставленной цели 
способствует решению следующих 
задач:                   
 •  ак тивизация познавательной 
деятельности обучающихся через исполь-
зование современных информационных 
технологий, проектную и исследовате-
льскую деятельность, совместную дея-
тельность учителя и учащихся по решению 
основных задач урока;
 • формирование коммуникативных, 
рефлексивных, информационных и проек-
тных компетенций учащихся, а также 
умений использовать приобретенные 

знания для решения практических задач 
повседневной жизни.
 Условиями реализации методи-
ческой системы являются:
 • анализ и отбор содержания биоло-
гического образования;
 •  использование современных, 
оптимальных технологий, методов, форм и 
средств организации учебной деятельнос-
ти;
 • проектирование и практическая 
реализация индивидуальных образова-
тельных программ;
 • включение обучащихся в учебно -
исследовательскую деятельность и соци-
альные практики;
 • включение учащихся в групповые 
формы работы, развитие навыков сотруд-
ничества, ученического самоуправления; 
 • применение эффективных меха-
низмов оценки учебных достижений 
обучающихся.

Цели и задачи Возрастные особенности Деятельностный подход

Учебно-предметные
компетентности

Ключевые
компетентности

Социальный опыт
(социализация)

Формирующее
оценивание Социальная практика

Учебно-
исследовательская

деятельность

Проектная деятельность

Учебная деятельность
Индивидуализация

через
индивидуальные
образовательные

траектории

Социокультурная, информационно-образовательная среда

5-6 параллели - «пробы» 7-8 параллели - «опыт»

Содержание биологического
образования (основная школа)
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Содержание биологического образования 
в лицее определяется Федеральным 
гос ударс твенным образовательным 
стандартом основного общего образова-
ния, Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего 
общего образования, Основной образова-
тельной программой основного общего 
образования и среднего общего образова-
ния МАОУ «Лицей №4», учебным планом 
МАОУ г. Рязани «Лицей № 4» и рабочими 
программами, составленными мной с 
учетом примерных образовательных 

программ, обеспечивающих реализацию 
интересов и потребностей обучающихся, 
их родителей (законных представителей), 
педагогического коллектива.
 Освоение ООП ООО и ООП СОО в 
МАОУ г. Рязани «Лицей № 4» проводится 
через урочную и внеурочную деятель-
ность. 
 При организации системно–дея-
тельстного подхода на уроках и во внеу-
рочной деятельнос ти используются 
элементы следующих современных педа-
гогических технологий:

Педагогические технологии системно-деятельностного подхода

Образовательные технологии 
для повышения качества 

учебных (предметных) 
результатов

Технологии для повышения 
качества метапредметных, 

компетентностных 
результатов

Технологии для повышения 
качества индивидуальных 
достижений и личностного 

развития

Технология дифференциро-
ванного обучения

Технология учебно-
исследовательской 

деятельности

Здоровьесберегающие 
технология

Технология проблемного 
обучения

Технология проектной
деятельности

Технология критического 
мышления

Технология развивающего 
обучения

Технология формирования 
информационной 
компетентности

Личностно-ориентированные 
технологии

Технология сотрудничества Кейс-технология Технология смешанного 
обучения 

 В соответствии с системно-деятель-
ностным подходом к обучению учебные 
занятия сориентированы на активизацию 
учебного процесса, формирование у 
обучающихся ключевых компетенций.
 С и с т е м н о - д е я т е л ь н о с т н ы й   
подход   на уроках и во внеурочной 
деятельности реализую через:
 • моделирование и анализ жизнен-
ных ситуаций на занятиях;

 • использование активных и инте-
рактивных методик;
 • проектную деятельность и учебно-
исследовательскую деятельность;
 • вовлечение обучающихся в оце-
ночно-дискуссионную, рефлексивную 
деятельность, а также проектную деятель-
ность, обеспечивающих свободный поиск 
эффективного, отвечающего индивиду-
альности ребёнка, подхода к решению 
задачи;
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 • приобретение и овладение знани-
ями в деятельности и общении на основе 
сотрудничества участников учебного 
процесса (учитель – ученик, ученик – 
ученик);
 • использование разнообразных 
форм, методов и приемов обучения, 
повышающих степень активности учащих-
ся в учебном процессе;
 • создание на уроке ситуаций выбо-
ра, предоставляющих ученику необходи-
мое пространство свободы для определе-
ния основных компонентов своего обра-
зования: целей, задач, форм и методов 
обучения, личностного содержания (сверх 
образовательного стандарта).
 Обеспечение свободы самовыра-
жения и возможности выбора на уроках 
биологии и во внеурочной деятельности 
осуществляю при помощи следующих 
средств: 
 • использование дидактического 
материала, позволяющего обучающемуся 
выбирать наиболее значимые для него 
виды и  формы уче бного материа ла, 
действия с учебным материалом и уро-
вень его сложности; 
 •  предоставление возможности 
выбора формы работы (индивидуальная, 
парная, групповая); 
 • создание ситуаций выбора спосо-
бов, форм, методов контроля, исходя из 
параметров развития личности; предо-

ставление возможности выбора вида, 
формы, объема и сложности домашнего 
задания; стимулирование к выбору и 
использованию разных способов выпол-
нения задания; 
 • создание ситуаций нравственного 
выбора, позволяющих высказывать свою 
точку зрения, аргументируя свой ответ.
 Реализуются следующие направле-
ния работы с использованием цифровых 
образовательных технологий:
 •  использование компьютерных 
обучающих программ;
 • создание мультимедийных сцена-
риев уроков;
 • использование цифровых образо-
вательных технологий во внеурочной и 
урочной деятельности;
 • осуществление контроля знаний 
учащихся с использованием компьютер-
ных программ;
 • использование сетевых ресурсов 
Интернет.
 В методической системе для обес-
печения повышения качества усвоения 
учащимися системы знаний, умений и 
навыков по предмету, формирования 
общеучебных и общекультурных умений, 
рефлексивных способностей и ключевых 
деятельностных компетенций, использу-
ется типология уроков дидактической 
системы «Школа 2000…»

Тип урока Цели Примерные темы уроков 

Урок «открытия» нового 
знания

Деятельностная:
 формирование способности 
учащихся к новому способу 

действия
Образовательная:

расширение понятийной базы 
за счет включения в нее новых 

элементов.

«Лишайники» - 5 класс
«Дыхание растений» – 

6 класс
«Борьба за существование» 

- 9 класс и др.
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Урок рефлексии Деятельностная: формирова-
ние у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализа-
ции коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 
затруднений в деятельности, 

выявление их причин, постро-
ение и реализация проекта 

выхода из затруднения и т.д.).
Образовательная:

коррекция изученных поня-
тий, алгоритмов и т.д

«Строение клетки»
– 5 класс

«Витамины» – 8 класс
и др.

Урок общеметодологической 
направленности

Деятельностная: формирова-
ние способности учащихся к 

новому способу действия, 
связанному с построением 

структуры изученных понятий 
и алгоритмов.

Образовательная:
выявление теоретических 

основ построения содержа-
тельно-методических линий.

«Факторы среды и 
их влияние 

на биоценозы» –7 класс
«Гигиена органов 

пищеварения. 
Предупреждение 

желудочно-кишечных 
инфекций» – 8 класс и др.

Урок развивающего контроля Деятельностная:
формирование способности 
учащихся к осуществлению 

контрольной функции.
Образовательная:

контроль и самоконтроль 
изученных понятий и

алгоритмов

Обобщающий урок 
по теме 

«Эволюция строения и 
функций органов и 

их систем» – 7 класси др.

Структура урока

Актуализация 
знаний

Проблема

Цель

Оценка

Результат

Рефлексия

Усвоение 
знаний и 
развитие 

УУД
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Актуализация знаний
и умений

Проблема/интерес

Цель/Предполагаемый 
результат/План

Результат/Оценка

Рефлексия

Перспектива

Реализация плана:
учебные действия,
направленные на
достижение цели

1

3

2

Этапы урока

 Методическая система предполага-

ет использование эффективных техноло-

гий или их элементов для повышения 

качества биологического образования, 

решения проблемы индивидуального 

развития творческих способностей обуча-

ющихся, осознанного подхода к професси-

ональному и социальному самоопределе-

нию.

 Включение обучающихся в проек-

тную и учебно-исследовательскую дея-

тельнос ть позволяет сформировать 

ключевые компетентности, подготовить 

их к реальным условиям жизнедеятель-

ности, создать положительную мотивацию 

для самообразования.

 П р о е к тн а я  и  у ч е б н о - и сс л е до -

вательская деятельность осуществляется 

в двух направлениях: 

 -  применение метода учебного 

проекта на уроках,

 - в процессе социально-значимой 

внеурочной деятельности
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В урочной деятельности

урок - исследование, 

урок - лаборатория, проблемный урок,

урок — защита исследовательских проектов, 

урок - экспертиза, интерактивный зачёт с 
исследовательскими заданиями, учебный 
эксперимент, домашнее задание исследовате-
льского характера и другие.
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Во внеурочной деятельности

исследовательская практика,

учебно-исследовательская работа,

образовательные экспедиции (социальные 
практики, экскурсии),

конкурсы,

конференции,

интеллектуальный марафон,

естественно-научный квест

и другие.
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 В рамках урока создаются мини-
проекты. По разделам учебного материала 
планируются творческие и исследовате-
льские проекты продолжительностью от 1 
до 3 месяцев.     
 Учебно-исследовательская дея-
тельность успешно реализуется на лабо-
раторных и практических занятиях. 
Виды исследований:
исследование биологических объектов 
под микроскопом;
     •  исследование состава тел живой 
природы;
      • исследование строения организма;
      • наблюдения за живыми объектами
      • наблюдения за процессами жизнеде-
ятельности организма и другие.
 Проектная и учебно-исследова-
тельская деятельность помогает выст-
роить бесконфликтную педагогику, вместе 
с детьми пережить вдохновение творчес-
тва, превратить образовательный процесс 
в результативную, созидательную твор-
ческую работу и помочь выстроить ребен-
ку его траекторию образования. 

 Результаты выполненных проектов 
«осязаемы»: если это теоретическая про-
блема – то конкретное ее решение, если 
практическая – конкретный результат, 
готовый к внедрению. 

Некоторые виды проектов предполагают в 
качестве конечного продукта изготовле-
ние плакатов, буклетов, написание эссе, 
исследований и т.д. 

 Один из видов проектной деятель-
ности – это межпредметные проекты, 
которые разрабатываютс я на  с тыке 
нескольких учебных дисциплин и требуют 
от обучающихся большой эрудиции и 
интеграции полученных знаний, умений и 
навыков. 

 Учебно-исследовательская и проек-
тная работа проводится не только с позна-
вательной, но и с воспитательной целью, 
что помогает развивать коммуникативную 
компетенцию, социальную активность 
обучающихся.
 В рамках методической системы 

42

#2/2020



Родители Учитель Ученик Мониторинг 
(система 

образования)

Аттестация

ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКАВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА

Система оценивания образовательных результатов

актуальна проблема сочетания таких 
форм, методов и приемов обучения и 
методики их использования (технология 
дифференцированного обучения, техно-
л о ги я  п р о б л е м н о го  о бу ч е н и я ,  И К Т-
технология, технология сотрудничества, 
технология междисциплинарного обуче-
ния, технология смешанного обучения, 
кейс-технология), которые содействуют 
формированию и развитию познаватель-
ной активности обучающихся и ключевых 
компетенций.

 Важными компонентами методи-
ческой системы являются контроль качес-
тва знаний и диагностика. При оценивании 
результатов образовательной деятельнос-
ти обучающихся в процессе изучения 
биологии, учитываются основные функ-
ции оценивания: обучающей, мотивирую-
щей, воспитательной, ориентирующей, 
стимулирующей, диагностической, фор-
мирование у учащихся адекватной самоо-
ценки.

Структура внутреннего оценивания

Оценка  учителя

Состояние
Динамика:

индивидуальный прогресс

Диагностика Контроль

Стартовая Текущая

Тематический Промежуточный Итоговый

Оценка ученика

Самооценка Взаимооценка
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В целях контроля учебных достижений 
учащихся апробируется критериального 
оценивания, которое позволяет выявить 
фактический уровень обученности уча-

щихся лицея, скорректировать образова-
тельную деятельность, повысить объек-
тивность оценки их учебных достижений. 
В нем хорошо сочетаются два подхода:

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ

Личностно-ориентированное:
-постоянное

- формирующее    
(на стадии выполнения работы)   

- без отметок                                                                                                                                                        

Социально-ориентированное
- эпизодическое

- констатирующее        
(завершенные работы)   

- в виде отметок                                                                                                                                                        

 Критериальное оценивание вклю-
чает в себя оценивание в ходе учебного 
процесса (формирующие оценки) и оцени-
вание результата обучения (констатирую-
щие оценки), в том числе итоговое оцени-
вание за отчетный период. 
       Формирующее (текущее, форматив-
ное) оценивание – это оперативная взаи-
мосвязь между педагогом и учениками в 
процессе обучения. Оно позволяет обуча-
ющимся понимать, насколько правильно 
они выполняют учебные задания в период 
изучения материала. Никакого решающе-
го влияния на итоговые отметки формиру-
ющие оценки не имеют. Это сделано для 
того, чтобы снять у учащихся страх перед 
ошибками, которые неизбежны при пер-
воначальном освоении учебного материа-
ла.
 При формирующем оценивании 
используется комплексный подход к 
оценке предметных, метапредметных и 
личностных результатов в изучении темы 
( о р и е н т а ц и я  о ц е н к и  н а  с и с т е м н о -
деятельностный подход). Способность к 
выполнению типовых, учебно-познава-
тельных и учебно-практических задач. 
Используются разнообразные методы и 
формы, взаимно дополняющие друг друга 
(стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические 
работы, творческие работы, сообщения, 
эссе, сочинения, тесты, контрольные 
работы, исследования, проекты, самоана-
лиз и самооценка, наблюдения и др.) 
Формирующее оценивание позволяет 
педагогам и учащимся скорректировать 
свою работу, устранить возможные пробе-
лы до проведения констатирующей рабо-
ты.
     Констатирующее оценивание (итоговое, 
суммативное) необходимо для определе-
ния уровня сформированности знаний, 
умений и учебных навыков при заверше-
нии изучения блока учебной информации, 
изучения более или менее объемных 
учебных тем. Содержание контрольных 
заданий подбирается таким образом, 
чтобы охватить все принципиально значи-
мые блоки знаний, умений и навыков, 
отработанные в процессе изучения мате-
риала.  Результаты констатирующего 
оценивания являются основой для опре-
деления итогового уровня достижений 
(суммы уровней, достигнутых учащимся 
по всем критериям по данному предмету) 
и итоговых оценок за четверть и за год. 
Особенности формирующего и констати-
рующего оценивания (сравнение)
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В целях контроля учебных достижений 
учащихся апробируется критериального 
оценивания, которое позволяет выявить 
фактический уровень обученности уча-

щихся лицея, скорректировать образова-
тельную деятельность, повысить объек-
тивность оценки их учебных достижений. 
В нем хорошо сочетаются два подхода:

Формирующее Констатирующее

Оценивание для обучения Оценивание итогов учения

Непрерывный процесс Определенный период времени

Выявление сильных и слабых точек 
ученика

Соотношение достижений с планируемыми 
результатами

Корректировка деятельности учителя, 
ученика

Констатирование уровня усвоенности

Предполагает обратную связь 
(часто без отметки)

Выставление оценки, баллов

Направлено на улучшение процесса 
учения

Направлено на подведение итогов
 (самооценка)

Методы учителя: наблюдение, анализ 
ситуации, промежуточных результатов

Основано на нормативных документах

 Таким образом, критериальное 
оценивание позволяет:
 - получить объективную оценку 
уровня достижений и сформированннос-
ти компетенций учащихся лицея в соотве-
тствии с ФГОС;
 - сформировать у учащихся внут-
реннюю готовность к осознанному и 
самостоятельному построению, корректи-
ровке и реализации перспектив своего 
развития. 
 Представленная методическая 
система является современной и эффек-
тивной. В результате ее реализации обуча-
ющиеся самостоятельно или под руково-
дством учителя усваивают, углубляют 

знания. Именно так возможно управлять 
процессом развития учащихся, пробуж-
дать и поддерживать интерес к изучаемо-
му материалу.
 Эффек тивнос ть методической 
системы подтверждается:
 - динамикой позитивных перемен в 
уровне обученности, общей успешности и 
конкурентоспособности моих учеников 
(результаты внешней экспертизы знаний 
по биологии, участия в олимпиадах, интел-
лектуальных конкурсах, научно-практи-
ческих конференциях разного уровня, 
социализация обучающихся лицея);
 - положительными результатами 
независимой экспертизы;
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- признанием высоких профессиональных 
результатов (в профессиональных конкур-
сах, наградах разного уровня); 
- востребованностью опубликованных на 
разных уровнях материалов, описываю-

щих педагогический опыт, и выступлений 
перед коллегами в рамках курсов повыше-
ния квалификации учителей биологии 
Рязани и Рязанской области.
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Надо отрешиться от мысли, что для хорошей школы нужны, 
прежде всего, хорошие методы в стенах класса. 

Для хорошей школы, прежде всего, 
нужна научно организованная система всех влияний. 

А.С. Макаренко. 

Использование современных образовательных 
технологий в процессе обучения биологии 

на уровне целостной системы 

 Внедрение современных образова-
тельных технологий позволяет по-новому 
взглянуть на собственный опыт работы, 
осмыслить собственную позицию, понять, 
зачем и для чего необходимы изменения, 
и, прежде всего, измениться самому. 
 С  у ч е т о м  с и с т е м н о - д е я т е л ь -
ностного подхода к обучению учебный 
процесс конструируется от заданных 
исходных установок современной школы: 
социальный заказ,  образовательные 
ориентиры, цели и содержание обучения.
 В выборе используемых педагоги-
ческих технологий основополагающее 

значение имеют принципы природосооб-
разности и интенсивности построения 
дидактического процесса. 
В современном преподавании выделяют 
пассивные, активные и интерактивные 
стратегии. Опыт показывает, что умелое 
сочетание данных стратегий обеспечивает 
эффективность преподавания и качество 
биологического образования. 
На протяжении многих лет в профильных 
классах используются следующие образо-
вательные технологии, активные и инте-
рактивные методы и формы работы:  

Педагогические технологии Уровень использования

на уровне 
отдельных 

компонентов 
системы 

на уровне 
целостной 

системы 

на уровне 
методических 

приемов и 
педагогических

 техник

Проблемно-развивающие 
технологии 

да

Проектные методы обучения да

Исследовательские методы обучения да

Технология использования игровых 
методов обучения 

да

Технология сотрудничества да
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Личностно-ориентированные технологии да

Информационно-коммуникационные 
технологии 

да

Здоровьесберегающие технологии да

Технология критического мышления да

Интерактивные методы обучения да

Рефлексивные методы обучения да

Дистанционные методы обучения да

Смешанное обучение да

Кейс технологии да

 О с н о в н ы е  з а д ач и  п о  д а н н о м у 
направлению: 
 • ориентация учебного процесса на 
развитие самостоятельности и ответствен-
ности обучающегося за результаты своей 
деятельности; 
 •  формирование критического 
мышления; 
 • воспитание нравственных качеств 
личности; 
 •практическая направленность 
обучения; 
 • изменение методики преподава-
ния, введение современных образова-
тельных технологий; 
 • формирование ключевых компе-
тенций, определяющих современное 
качество содержания образования. 
 В системе профильного образова-
ния внедряются активное и интерактив-
ное обучение, поскольку это эффективная 
форма организации познавательной, 
практической и творческой деятельности. 
Все выше перечисленные современные 

образовательные технологии позволяют 
реализовывать системно-деятельностный 
подход, выполняя тем самым социальный 
заказ на формирование у обучающихся 
профильных классов таких качеств, кото-
рые позволют свободно ориентироваться 
в жизненных ситуациях и дают возмож-
ность эффективно социализироваться в 
быстро меняющихся условиях современ-
ного общества. 
 Перспективной является техноло-
гия проектно-исследовательской деятель-
ности, которая синтезирует знания уча-
щихся в ходе их поиска,  интегрирует 
информацию смежных дисцип лин и 
позволяет находить эффективные пути 
решения поставленных задач. Поэтому 
при изучении отдельных тем и на уроках, 
связанных с проведением лабораторных, 
практических работ и во время внеуроч-
ной деятельности используется данная 
технология. В практике технология проек-
тно-исследовательской деятельности 
поэтапно: 
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Этап Деятельность Примеры проектов и 
исследований 

5-6 классы - приобретение знаний, 
умений и навыков для 
овладения методами 
исследовательской работы; 
- изучение алгоритма их 
реализации; 
- обучение основам 
самостоятельной 
деятельности 

«Дрожжи – это тоже грибы?» 
«Для чего растениям нужна 
почва?» 

7-8 классы - самостоятельное 
выполнение исследований, 
выполнение заданий 
творческого характера; 
- реализация групповых 
проектов

«Исследование влияния 
пищевого рациона морской 
свинки на ее здоровье» 
«Исследование влияния 
мела промышленного 
производства на состояние 
панциря» и другие 

9-11 классы - индивидуальные 
исследовательские проекты 

«Исследование влияния 
синтетических моющих 
средств на живые 
организмы», 
«Вторичное использование 
твердых бытовых отходов в 
жизни», 
«Вегетарианство: "за" и 
"против» и другие. 

 Особое внимание в классах естес-
твенно-научного профиля уделяется 
вк лючению учащихся в исследовате-
льскую и проектную деятельность, кото-
рая имеет ярко выраженную практичес-
кую ценность, дает возможность удовлет-
ворить свои познавательные интересы, 
реализовать свой творческий потенциал. 
Это еще и мост, связывающий лицей и вуз и 
помогающий лицеистам приобретать 
метапредметные навыки и умения, необ-
ходимые для последующего успешного 
обучения в высших учебных заведениях 

страны. 
 Для оценивания результатов проек-
тной и учебно-исследовательской дея-
тельности применяется критериальное 
оценивание. 
 Ориентируясь на планируемые 
результаты ФГОС, педагоги используют 
следующие критерии: 
 - А научное исследование (выдви-
жение гипотезы, планирование экспери-
мента) (ПР 3 по ФГОС); 
 -  В обработка данных (получение 
данных, их организация, перевод из 
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одной формы представления в другую, 
интерпретация, выводы) (ПР 3,4 по ФГОС); 
 -  С  проведение экспериментов 
(индивидуальная и групповая работа) 

(ПР 5,6 по ФГОС); 
 -  D  к о м м у н и к а ц и я  ( в л а д е н и е 
научным языком) (ПР 2 по ФГОС). 

Аналитический рубрикатор для оценивания 
исследования по биологии 

Общее количество баллов /28 Отметка 
Матрица оценивания 

ТИП задания Критерии 

A B C D

Исследование 

Проект 

Лабораторная работа 
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 В результате использования проек-
тно-исследовательской технологии повы-
шается: 
     • мотивация к изучению биологии; 
     •эффективность учебной деятельности; 
   • умение адекватно использовать рече-
вые средства для дискуссии и аргумента-
ции своей позиции, сравнивать разные 
точки зрения, аргументированно отстаи-
вать свою позицию; 
   • профессиональное самоопределение 
обучающихся. 
 По сути, любая технология –  это 
одновременно и искусство, и наука, наука 
о мастерстве. Учитель должен быть масте-
ром, искусно владеющим богатым разно-
образием педагогических технологий. 
Мастерство в первую очередь заключает-
ся в правильном подборе технологий для 
разных учебных ситуаций и целей, плани-
руемых результатов. 

 Проблемное обучение, технология 
дебатов позволяют ребятам определять и 
аргументированно доказывать свою 
позицию, точку зрения, стремиться к 
самореализации и самоопределению. 
 Безусловно, изменение методики 
преподавания позволяет решить пробле-
му разгрузки учащихся за счет индивидуа-
лизации (прописывания индивидуальных 
траекторий), переноса внимания на овла-
дение способами работы с информацией, 
распределению нагрузок и изменения 
мотивации. 
 Практический опыт реализации 
современных образовательных техноло-
гий в обучении биологии в профильных 
классах позволяет говорить о том, что они 
соответствуют новым типам образова-
тельных результатов, заявленных феде-
ральными государственными образова-
тельными стандартами нового поколения: 

Личностные Метапредметные Предметные 

готовность и способность 
обучающихся к 
саморазвитию; 
- сформированность 
мотивации к обучению и 
познанию; 
- сформированность 
ценностно-смысловых 
установок, социальных 
компетенций; 
- развитие личностных 
качеств. 

- освоение обучающимися 
универсальных учебных 
действий (познавательных, 
регулятивных и 
коммуникативных); 
- овладение ключевыми 
компетенциями, 
составляющими основу 
умения учиться; 
- овладение 
межпредметными 
понятиями. 

- освоение практическим 
опытом специфической 
деятельности по получению 
нового знания, его 
преобразованию и 
применению. 

 Мониторинг эффективности приме-
нения современных образовательных 
технологий в профильных классах, прове-
денный совместно с психологической 
службой лицея, показал, что их примене-
ние способствует развитию критического 

позитивного мышления учащихся, реф-
лективности, коммуникативности, самос-
тоятельности, толерантности, ответствен-
ности за собственный выбор и результаты 
своей деятельности, формированию 
профессионального выбора. 
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 Практический опыт использования 
современных образовательных техноло-
гий, в том числе ИК Т, дистанционного 
обучения позволил разработать и реали-
з о в а т ь  т е х н о л о г и и :  « К о н т р о л ь н о -
оценочная деятельность как средство 
развития компетентностей в школе повы-
шенного уровня для обеспечения базово-
го инвариантного уровня биологического 
образования», «Внедрение нетрадицион-
ных форм работы в систему преподавания 
биологии», «Организация исследовате-
льской и проектной деятельности обучаю-
щихся в рамках предпрофильной подго-
товки и профильного обучения», «Интег-
рация ИКТ в обучение биологии». 
 Сегодня уже можно утверждать, что 
применение инновационных образова-
тельных технологий в организации учеб-
ного процесса позволяет добиться реше-
ния основных задач (развитие познава-
тельных навыков, творческого и критичес-
кого мышления учащихся, умений самос-

тоятельно конструировать свои знания, 
ориентироваться в информационном 
пространстве), а также открывает новые 
возможности для реализации потребнос-
тей личности обучающихся в развитии 
творческого потенциала, способствует 
формированию ключевых компетенций и 
позволяет добиться высоких результатов в 
обучении и воспитании обучающихся. 
 Диссеминация системного и эффек-
тивного опыта работы по использованию в 
образовательном процессе инновацион-
ных образовательных технологий, актив-
ных и интерактивных методов обучения 
осуществляется через проведение мас-
тер-классов, педагогических мастерских, 
выступлений на мероприятиях для работ-
ников образования г. Рязани и Рязанской 
области. 
 Прогнозирование результатов 
обучения по биологии осуществляется по 
алгоритму: 

Определение общего информационного пространства
учебной темы (понятийный аппарат, предметные и

надпредметные виды деятельности, конкретные виды
задач)

Утончение и конструирование понятийного 
аппарата темы

Разработка дифференцированных заданий,
соотнесение их с определенной оценкой

Отслеживание процесса усвоения знаний, их
уровень (промежуточные результаты)

Разработка системы уроков
с прогнозируемым результатом

Создание системы ориентированных уроков,
направленных на достижение
прогнозируемых результатов

1

2

3

4

5

6

рост эффективности и повышения 
результативности обучения 
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 Обязательно планируется система 
конкретных проверяемых теоретических 
и практических знаний, которые учащийся 

профильных классов должен усвоить за 
определенный промежуток времени. 

Прогнозируемые результаты 
(система конкретных 

проверяемых знаний) 

Самоанализ, сравнение результатов 
с реальными достигнутыми знаниями 

теоретических
(понятийный 

аппарат) 

практических
(виды учебной 
деятельности 

учащихся) 

 При выборе конкретных критериев 
для проверки результатов используется 
предварительное прогнозирование 
результативности обучения. 
 Предварительное прогнозирова-
ние предполагает изучение индивидуаль-
ных особенностей учащихся, их способ-
ностей к изучению предмета. На основе 

анализа результатов диагностик, наблюде-
ния, бесед с учащимися и родителями 
выявлены проблемные зоны по формиро-
ванию компетентностей. Для их коррек-
ции используютс я прогнозируемые 
результаты внедрения и реализации 
современных образовательных техноло-
гий. 

Прогнозируемые результаты внедрения и реализации 
современных образовательных технологий 

(или их элементов) в процесс обучения биологии 

Педагогические 
технологии 

Прогнозируемые результаты 

Проблемное 
обучение 

- организация самостоятельной деятельности учащихся по 
разрешению проблемных ситуаций; 
- овладение учащимися специальными и 
метапредметными компетенциями; 
- развитие мыслительных способностей 
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Проектные 
методы 
обучения 

- развитие индивидуальных познавательных, творческих 
способностей, системного мышления; 
- развитие коммуникативных умений в режиме сотрудничества; 
- развитие познавательных и исследовательских компетенций; 
- профессиональное и социальное самоопределение учащихся 

Исследовательские 
методы 
обучения 

- определение индивидуальной траектории развития каждого 
школьника; 
- овладение компетенциями исследовательской деятельности; 
- расширение опыта учащегося в ходе поисковой, 
исследовательской деятельности 

Технология 
сотрудничества 

- совместная развивающая деятельность учителя и учащихся; 
- включение каждого ученика в активную познавательную 
деятельность через обучение культуре общения; 
- развитие коммуникативных умений в режиме сотрудничества; 
- формирование и развитие чувства личной ответственности 
каждого члена группы за собственные успехи и успехи группы в 
целом 

Информационно-
коммуникацион-
ные технологии 

- изменение и обогащение содержания образования, расширение 
информационных потоков при использовании ресурсов сети 
Internet; 
- создание условий для проведения оперативной и эффективной 
работы с информацией разного характера; 
- формирование личности, способной адаптироваться к условиям 
современной жизни; 
- обеспечение высокой степени как индивидуализации обучения, 
так и организации коллективного процесса обучения 

Здоровьесбере-
гающие 
технологии 

- равномерное распределение различных видов заданий, 
мыслительной деятельности; 
- нормативное применение технических средств обучения; 
- обеспечение таких условий обучения, воспитания, развития, 
которые не оказывают негативного воздействия на здоровье 
учащихся; 
- формирование потребности грамотно заботиться о своем 
здоровье 

Технология 
критического 
мышления 

- формирование навыков работы с информацией; 
- обеспечение условий реализации принципов личностно - 
ориентированного подхода к обучению истории и 
обществознанию 
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Система 
инновационной 
оценки 
«портфолио» 

- формирование персонифицированного учета своих достижений; 
- определение траектории индивидуального развития личности; 
- включение каждого ученика в активную образовательную 
деятельность; 
- обеспечение условий для «включения» механизмов рефлексии и 
самооценки ученика с целью повышения осознанности процессов, 
связанных с обучением и выбором профильного направления 

Интерактивные 
методы 
обучения 

- создание условий реализации личностно-ориентированного 
подхода в обучении; 
- развитие навыков прямого взаимодействия, обучающегося со 
своим опытом (пример: «Мозговой штурм», «Пометки на полях» и 
др.); 
- развитие деятельностного отношения ученика к изучаемому 
материалу 

Рефлексивные 
методы 
обучения 

- формирование у школьников целостного осмысления и 
«присвоения» нового знания через собственное отношение к 
изучаемому материалу; 
- самосовершенствование ученика в учебной деятельности 
(самоанализ, осмысление и оценка собственных действий или 
действий группы); 
- развитие у школьников навыков самоанализа и планирования 
своей деятельности 

Результатами внедрения современных 
образовательных технологий являются: 

 • положительная динамика качес-
тва знаний по биологии (более 85%); 
 • стабильно высокие показатели ЕГЭ 
по биологии (в сравнении с показателями 
региона, России); 
 • стабильно высокий показатель 
результативности участия обучающихся в 
предметных олимпиадах, конкурсах, 
научно-практических конференциях; 
 • повышение мотивации к изучению 
биологии, компетентному выбору профес-
сионального и жизненного пути; 

 • рост уровня овладения учащимися 
ключевыми компетентностями по биоло-
гии; 
 • развитие навыков самооценочной 
деятельности; 
 • сформированность научно-иссле-
довательских, проектных компетенций 
обучающихся; 
 • сформированность потребности в 
здоровом образе жизни через соверше-
нствование духовного и нравственного 
здоровья обучающихся. 
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 Современное общество предъявля-
ет вс� более высокие требования к практи-
ческому владению биологией в ситуациях 
повседневного общения, а также в про-
фессиональной сфере. В целях повышения 
результативности образования разраба-
тываются и внедряются все новые инфор-
мационные технологии. Использование 
ИК Т на уроках раскрывает огромные 
возможности компьютера как одного из 
наиболее эффективных средств обучения. 
Проникновение компьютеров в учебный 
процесс способствует обновлению тради-

ционных методов и приемов в организа-
ции учебного процесса. 
 Практический опыт по использова-
нию ИКТ позволил разработать и апроби-
ровать технологию интеграции информа-
ционно-коммуникационных технологий в 
обучение биологии. 
 Каждый из элементов модели техно-
логии характеризуется такими аспектами, 
как инициирование, анализ и оценка, 
выбор средств ИК Т, проектирование 
интеграции, реализация проекта, монито-
ринг и адаптация, оценка реализации 

Использование ИКТ в процессе обучения биологии 

инициирование 

анализ и оценка 

выбор средств ИКТ 

проектирование 

реализация проекта 

мониторинг 

оценка реализации 

Обеспечение 
качества 

Мотивация 
обучающихся 
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  Опыт показывает, что разработан-
ная система интеграции ИКТ в образова-
тельный процесс полностью управляема. 
В самой модели присутствуют управляю-
щие элементы, которые оказывают свое 
влияние на всех этапах интеграции. Основ-
ные категории управляющих элементов: 
 • обеспечение качества (опреде-
ляя тему, выбирая форму обучения или 
конкретного программного средства, 
каждый раз, проектируя процесс обуче-
ния, принимается решение, которое в 
наибо льшей с тепени приб лижено к 
поставленным целям: в этом и состоит 
управление процессом), 
 • поскольку обучаемые являются 
активными субъектами процесса обуче-
ния, то и мотивацию обучаемых к при-
менению ИК Т  относится к категории 
управляющих элементов модели. 
 Ф о р м ы  о р га н и з а ц и и  у ч е б н о й 
деятельности по достижению ИКТ-компе-
тенции обучающихся: 
 • уроки; 
 • внеурочная деятельность; 
 •  учебно-исс ледовательск ая и 
проектная деятельность; 
 • дистанционная деятельность. 
 Используемый цифровой инстру-
ментарий: готовые медиаресурсы, мульти-
медийные презентации, ресурсы сети 
Интернет, электронные учебно-методи-
ческие материалы и другие. 
 Уроки с использованием ИКТ про-
ходят в форме: 
 • видео- или интернет-урока; 
 •  урок а-семинара,  на  котором 
учащиеся подбирают необходимый мате-
риал по ранее оговоренной теме в Интер-
нете; 

 • урока изучения нового материала; 
 • урока-конференции с непосре-
дственным общением через Интернет; 
 •  урока подготовки конкурсной 
работы; 
 • виртуальной экскурсии; 
 • урока самостоятельной работы 
(работа с энциклопедиями, интернет 
таблицами и др); 
 • урока-контроля знаний учащихся 
и др. 
 Уникальные возможности компью-
тера позволяют, например, для закрепле-
ния материала в полном объеме вывести 
на интерактивную доску, мониторы уча-
щихся тестовые задания, сводные табли-
цы, схемы и прочее. Персональный ком-
пьютер позволяет упорядоченно хранить 
огромное количество материала и готовых 
разработок уроков. 
 Безусловно, недопустимо превра-
тить урок в простую демонстрацию опре-
деленной красочной информации, поэто-
му средствам мультимедиа отводятся 
лишь определѐнные этапы урока. 
 На уроках используется технология 
«перевернутый» класс и задается на дом 
изучение новой темы (чаще ссылка на 
znaika.ru в разделе «Биология»), предлага-
ютс я  материа лы д л я с амоконтро л я, 
используются онлайн-сервисы или обра-
зовательные приложения. 
 В работе применяются следующие 
элементы информационных технологий: 
 -  «проник ающ а я»  технология 
компьютерного обучения по отдельным 
темам, разделам для решения отдельных 
дидактических задач; 
 -  о с н о в н а я ,  о п р е д е л я ю щ а я , 
наиболее значимая из используемых; 
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 - монотехнология (когда все обуче-
ние, все управление учебным процессом, 
включая все виды диагностики, монито-
ринг, опираются на применение компью-
тера). 
 Благодаря этому у учащихся форми-

руется познавательный интерес, возника-
ет также яркий эмоциональный образ 
изучаемого, личностное отношение к 
изучаемому материалу, снимается кон-
фликт между традиционными и новыми 
источниками информации. 

Использование на уроках готовых медиаресурсов 

Биологический словарь онлайн 
«Биологический словарь On-line» — 

универсальное справочное интернет-
издание 

BioDat - сайт о живой природе и 
биоразнообразии 

Научно-популярные и профессиональные 
тематические материалы, справочники, 

базы данных, официальные издания 
Красной книги России и регионов. 

Используются при выполнении проектных 
и учебно-исследовательских работ. 

Современные уроки биологии 
Используются на уроке при демонстрации 

фильмов или их фрагментов. 

Издательский дом 
Первое сентября 

Используется для проведения 
тестирования в тренажерном и онлайн 

тестовом режиме. 

«Видеоуроки» 
Используются для видео – 

и интернет-уроков. 

http://www.cellbiol.ru/ 

http://www.bioword.narod.ru/ 

http://biology-online.ru/ 

https://1сентября.рф 

http://videouroki.net/ 
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Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов 

Используется при изучении различных тем 
уроков. 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 

Используется для подготовки к урокам в 
качестве справочных материалов, для 

проверки знаний. 

Видеоурок.нет 
Используется для подготовки к 

государственной итоговой аттестации 
(ОГЭ, ЕГЭ) 

Интернет урок 
Используются материалы по всем разделам 

биологии: запись урока, файл урока, 
тренажеры, онлайн-тесты. 

Мультиурок 
Используются материалы по всем разделам 

биологии: запись урока, файл урока, 
тренажеры, онлайн-тесты. 

http://fcior.edu.ru 

http://school-collection.edu.ru 

http://videouroki.net 

http://interneturok.ru 

http://multiurok.ru 
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 В се  эти  у ч е б н о - м е тод ич е с к и е 
материалы можно разделить на две боль-
шие группы: продукты, разработанные 
специально для организации учебного 
процесса (электронные учебники, библио-
теки, УМК, контролирующие программы, 
мультимедийные программы, програм-
мно-методические комплексы) и продукты 
многоцелевого использования. 
 Для создания мультимедийных 
презентаций используются следующие 

компьютерные программы: Microsoft Word 
(позволяет форматировать нужный текст), 
Microsoft Power Point (делает доступными 
действия с анимационными картинками, 
звуковыми и видео файлами), Microsoft 
Publisher (дает возможность публикации 
материалов в виде тематических букле-
тов), Microsoft Internet Explorer (позволяет 
работать с сетевыми ресурсами Internet). 
Основные требования к оформлению 
мультимедийных презентаций: 

I ЭТАП 
подготовительный 

II ЭТАП 
демонстрационный 

III ЭТАП 
последемонстра-

ционный 

IV этап 
рефлексивный 

 Подготовительный этап включает 
в себя отбор необходимого материала, 
анализ и создание учителем мультимедий-
ных презентаций. 
 На демонс трационном этапе 
происходит предъявление материала с 
параллельным комментарием учителя, 
работа над содержанием каждого слайда. 
Последемонстрационный этап охватывает 
вопросно-ответные упражнения, подведе-
ние учащимися итогов. 
 Ре ф л е к с и в н ы й  эта п  –  а н а л и з 
использования мультимедийных презен-
таций. 

 

  В соответствии с ФГОС СОО в МАОУ 
«Лицей № 4» в учебном плане введен курс 
«Индивидуальный проект». Формами 
отчетности проектной работы являются: 
док лады, научные статьи, стендовые 
отчеты, компьютерные программы, видео-
материалы, приборы, макеты и др. Практи-
ка показывает, что большинство учащихся 
защиту проектов осуществляют в форме 
презентации. 
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Раздел Содержание 

Рабочие программы 
по биологии (6-11 кл.) 

Разработаны и апробированы рабочие программы 
по биологии для 6-11-х классов 

Методические разработки уроков Создан банк презентаций по биологии, 
выполненных педагогом и учащимися разных лет 

Контрольно-измерительные 
материалы 

Создан банк электронных контрольно-
измерительных материалов для учащихся 

6-11-х классов: 
- тематические проверочные работы; 

- работы обобщающего контроля 

 Результаты использования мульти-
медийных презентаций: 
 - повышается интерес учащихся к 
работе и их активность; 
 - повышается мотивация обучения; 
 - развивается алгоритмический 
стиль мышления, формируется умение 
принимать оптимальные решения, дейст-

вовать вариативно; 
 - расширяется кругозор учащихся; 
 - развиваются навыки исследовате-
льской деятельности. 
 Создан электронный Портфолио 
учебно-методических материалов по 
биологии. 
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Дидактические игры, ребусы, 
кроссворды 

Подготовка к олимпиадам по 
биологии 

Создан банк электронных методических и 
дидактических материалов по подготовке к 

олимпиадам по биологии: задания всероссийских 
олимпиад разного уровня, учебные пособия, 

словари, презентации, методические 
рекомендации и пр. 

Методические рекомендации для 
учащихся по организации учебно-
исследовательской деятельности 

Составлены и апробированы методические 
рекомендации по выполнению учебно-
исследовательских работ учащимися и 

индивидуальных проектов 10-11-х классов и 
другие. 

 В целях повышения качества биоло-
гического образования на уроках и во 
внеурочной деятельности используются 
развивающие возможности интернет-
ресурсов. 
 Особое место занимают образова-
тельные интернет-проекты. 

Ученики естественно-научного профиля принимают 
активное участие в различных интернет-проектах. 
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 Интернет-ресурсы так же пред-
оставляют самому учителю безграничные 
возможности для самосовершенствова-
ния, открывают доступ к современным 
тенденциям в обучении биологии, пред-
оставляют площадку для профессиональ-
ного общения, для творческой деятель-
ности. Это также и инструмент обработки и 
хранения педагогического материала 
(учебные программы, тематическое пла-
нирование, поурочное планирование, 
электронный журнал, отчеты, мониторинг 
педагогической деятельности, портфолио 
учителя, методическая копилка). Интер-
нет-сообщества, YouTube-каналы учите-
лей биологии со всего мира, полезные 
сайты, содержащие методические реко-
мендации, научные статьи, готовые учеб-
ные материалы, вебинары от ведущих 
издательств страны и мира - уже трудно 

представить свою работу без этих бесцен-
ных ресурсов, которые помогают каждому 
учителю совершенствовать свое масте-
рство, а также делиться своими методи-
ческими находками. 
 Опыт использования мультимедий-
ных технологий показывает следующее: 
резко повышается интерес учащихся к 
работе и их активность;  развивается 
алгоритмический стиль мышления, фор-
мируется умение принимать оптимальные 
решения, действовать вариативно; учи-
тель освобождается от массы рутинной 
работы, ему предоставляется возмож-
ность творческой деятельности на основа-
нии полученных результатов. 
 В настоящий момент используются 
современные информационные техноло-
гии при дистанционном обучении, это 
позволяет выстроить эффективную 
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систему управления обучением, открыва-
ет больше возможностей перед учеником, 
помогает снять эмоциональное напряже-
ние, пространственные и временные 
преграды, делает доступным образование 
для любого ребенка. 
 В рамках дистанционного обучения 
работа ведется на интернет-платформе 
«Региональная система дистанционного 
обучения» (РСДО). Она удобна как для 
учителей, так и для обучающихся. Каждый 
размещенный урок на платформе содер-
жит блок целеполагания, алгоритм работы 
с учебным материалом, видеоматериал и 
презентацию по теме, задания на отработ-
ку, контрольные задания. На ней доступна 
обратная связь с учениками, указывается 
срок выполнения задач, есть удобная 
форма оценивания, ученики могут полу-
чить индивидуальную консультацию. 

 Опыт работы педагогов представ-
лен на сайте РИРО в разделе «Когда 
дистант не страшен. Лучшие практики»: 
Урок биологии на платформе РСДО 
https://youtu.be/xY_IV_Om3fg 
 Проведенное среди 11-х классов 
(2017 г) анкетирование показало, что: 
 - 95,2 % учащихся имеются дома 

компьютеры, подключенные к Интернету; 
 - 87% учащиеся прибегают к поиску 
информации через поисковую систему 
сети Интернет; 
 - 100% респондентов признают, что 
уроки с использованием ИКТ привлекают 
сменой видов деятельности и нагляднос-
тью, содержание изучаемого материала 
усваивается прочнее; 
 - 93,5 % участвовавших в опросе 
признали, что именно уроки с использова-
нием ИКТ подтолкнули их к началу разра-
ботки презентаций и проектов по биоло-
гии; 
 - 87% респондентов считают, что 
благодаря ИКТ, они овладели навыками 
работы с информацией разного характера 
(поиск, отбор, переработка, анализ и 
представление готового продукта). 
 Таким образом, анализ представ-
ленных материалов позволяет утвер-
ждать, что использование компьютерных 
технологий на уроках учит лицеистов 
ориентироваться в огромном количестве 
информации, перерабатывать ее, анали-
зировать, что и является основой форми-
рования ИКТ-компетентности. 
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 На сегодняшний день актуальной 
становится организация естественно-
научной предпрофильной подготовки и 
профильного обучения. 
 Раньше считалось, что биология и 
химия необходимы только для поступле-
ния в медицинские, педагогические, 
сельскохозяйственные вузы, а также для 
подготовки специалистов химической 
промышленности. Сейчас же это топовые 
(технические) вузы страны – МФТИ (нано-, 
био-, когнитивные науки), Инженерно-
физический институт биомедицины, МЭИ 
– национальный научно исследовате-
льский университет, МГТУ им. Баумана 
(радиоэлектроника, биомедицина, лазер-
ная техника), Сколковский институт науки 
и технологий, НИУ ВШЭ, Российский госу-
дарственный социальный университет, 
МАРХИ (ландшафтный дизайн), Госуда-
рственный университет "Дубна», МГУ им. 
Ломоносова (Биоинженерия и биоинфор-
матика) и т.д. 
 О п и р а я с ь  н а  и н н о в а ц и о н н ы е 
ресурсы лицея, на результаты изучения 
социального заказа, анализ потребностей 
обучающихся и их родителей, существую-
щий опыт сетевого взаимодействия с 
вузами, в 2018-2019 учебном году в лицее 
была заложена платформа по разработке и 
реализации естественно-научной пред-
профильной подготовки и профильного 
обучения, через организацию сетевого 
взаимодействия с Рязанским госуда-
рственным университетом имени акаде-
мика И.П. Павлова. 
 Главная цель  создания к ласса 
естественно-научного профиля – форми-
рование образовательной среды, направ-
ленной на реализацию качественного 

естественно-научного образования, 
раскрытие интеллектуаль-ных и творчес-
ких возможностей личности обучающихся 
через освоение специализированных 
предметных программ, дающих возмож-
ность эффективно социализироваться в 
быстро меняющихся условиях современ-
ного общества. 
 Реализации поставленной цели 
способствует решение следующих задач: 
- обновление содержания естественно-
научного образования на основе реализа-
ции принципов предпрофильного и 
профильного обучения; 
 - развитие практики социального 
партнерства лицея с вузами, колледжами, 
предприятиями и организациями в целях 
профессиональной ориентации, социали-
зации, приобщения одарѐнных детей к 
активной исследовательской и проектной 
деятельности с использованием ресур-
сной базы социальных партнѐров; 
 - совершенствование механизмов 
саморегулирования деятельности обра-
зовательной организации, сетевого взаи-
модействия педагогических работников и 
образовательных систем по вопросам 
ресурсно-методического обеспечения 
для повышения качества естественно-
научного профильного образования; 
 -  совершенс твование сис темы 
внеклассной и внеурочной деятельности, 
обеспечивающей условия для формиро-
вания успешной социализированной 
личности. 
 Основные направления по реали-
зации естественно-научного профиль-
ного образования: 
 Направление 1. Совершенствова-
ние нормативно–правовой базы

Естественно-научное образование 
в многопрофильном лицее: реалии и перспективы 
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естественно-научного профильного 
образования в лицее; 
 Направление 2. Работа по обновле-
нию содержания естественно-научного 
о б р а з о в а н и я  н а  о с н о в е  л ич н о с тн о -
ориентированной парадигмы с введением 
ФГОС среднего общего образования; 
 Направление 3. Психолого – педа-
гогическое и информационное сопровож-
дение учащихся естественно-научных 
профильных классов; 
 Напр ав ление 4.  Обеспечение 
современного подхода к созданию систе-
мы мониторинга, реализуемого естествен-
но-научного профильного обучения, 
оценке учебных достижений лицеистов; 
 Направление 5. Совершенствова-
ние индивидуального пути профессио-
нального мастерства педагогов. 
Формами организации образовательного 
пространства стали: 
 • учебная деятельность 
 • внеурочная деятельность 
 • дополнительное образование 
 • профориентационная работа 
 • проектная деятельность 
 Для перехода на новый профиль 
обучения были сформированы эффектив-
ные учебные планы для 9 предпрофиль-
ных и 10-11 классов естественно-научного 
профиля. Помимо профильных учебных 
предметов (биологии, химии и математи-
ки) в них также включены курсы по выбору 
обучающихся (элективные и факультатив-
ные), внеурочная деятельность, дополни-
тельные учебные предметы, обеспечиваю-
щие базовую подготовку обучающихся и 
формирующие личность с широким круго-
зором, имеющую возможность продол-
жить образование по различным направ-
лениям жизнедеятельности современного 
человека: медицина, нано- и биотехноло-

гии. 
 Для обучающихся 9 класса пред-
усмотрены занятия в рамках внеурочной 
деятельности: 
 - «Решение нестандартных упраж-
нений по химии», 
 - «Решение нестандартных задач по 
биологии», 
 - «За страницами школьного учеб-
ника математики». 
 Элективные курсы для обучающих-
ся 10-11 классов: 
 - «Экспериментальная химия», 
 - «Экспериментальная биология», 
 - «Практикум по геометрии», 
 - «Разговорный английский». 
 Для преподавания предметов на 
профильном уровне учителями были 
разработаны специализированные про-
граммы учебной и внеурочной деятель-
ности по естественно-научным дисципли-
нам. 
 Сетевое взаимодействие с нашими 
партнерами при интеграции ресурсов 
образовательного процесса в системе 
«лицей – вуз – наука - учреждения здраво-
охранения» - это: 
 -  п о г р у ж е н и е  о б у ч а ю щ и х с я  в 
научно-образовательную среду специаль-
ных кафедр вузов, медицинских учрежде-
ний; 
 - включение обучающихся в иссле-
довательскую, проектную и творческую 
деятельность; 
 - повышение мотивации изучения 
естественно-научных дисциплин; 
 - первые шаги в профессиональном 
самоопределении.
 Для создания условий качественно-
го образования и обеспечения непрерыв-
ности и преемственности уровней образо-
вания администрацией Лицея было 
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подписано соглашение о сотрудничестве с 
Рязанским государственным медицин-
ским университетом, входящим в ТОП-100 
Национального рейтинга университетов 
России и профильных университетов. 
Соглашение о сотрудничестве позволит 
реализовать образовательную программу 
в сетевой форме обучения по следующим 
направлениям: 
 • углубленное изучение профиль-
ных предметов; 
 • ведение профильных дисциплин; 
 • информационная и профориента-
ционная помощь; 
 • разработка и апробация новых 
учебных планов и программ, новых кур-
сов, учебно-методических пособий, про-
грамм дополнительного образования, 
методик и учебных материалов; 
 • оказание методической помощи в 
проведении творческих конкурсов на 
различных уровнях; 
 • разработка и создание совместно с 
кафедрами рабочих программ по про-
фильным дисциплинам; 
 • организация и проведение целе-
вых семинаров с привлечением препода-
вателей университета; 
 • знакомство обучающихся с много-
уровневой структурой образования в 
университете. 
 В рамках сетевого сотрудничества с 
РГМУ им. Павлова на базе университета в 9 
классе проводятся занятия по программе 
медико-биологического курса MEDLAB - 
по биологии, химии, анатомии и сестрин-
ское дело в количестве 1,5 учебных часов в 
неделю. В 10 и 11 классах занятия прово-
дятся по 2.5 часа 3 раза в неделю по химии, 
биологии, анатомии, сестринскому делу. 
Занятия проходят в учебных лабораториях 
университета, преподаватели вуза читают 

лекции, проводят семинары и лаборатор-
ные практикумы для обучающихся, явля-
ются соруководителями исследовате-
льских работ лицеистов. Высококвалифи-
цированные преподаватели университета 
– профессора, доктора и кандидаты наук 
успешно сочетают традиционные методы 
и современные технологии обучения. 
Данные занятия повышают интерес обуча-
ющихся к профильным дисциплинам, дают 
возможность почувствовать студенческую 
атмосферу и понять, насколько отве-
тственно нужно подойти к выбору профес-
сии. 
 Особый интерес предс тавляет 
образовательная программа профессио-
нального обучения «Сестринское дело», 
позволяющая не только постигнуть азы 
медицинских умений и навыков, но и 
сформировать четкую мотивацию к выбо-
ру профессии врача, медицинской сестры 
или провизора. В рамках освоения полно-
го медико-биологического цикла выдает-
ся свидетельство о профессии служащего 
«Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными». 
 Сетевое партнерство позволяет 
осуществить логичный переход от про-
фильного к профессиональному образо-
ванию. 
 Ежегодно обучающиеся естествен-
но-научного профиля в рамках профори-
ентации участвуют: 
 - в профтестировании, 
 - в фестивале профессиональных 
проб «Профвыбор», 
 - мастер-классах, 
 - тренингах, 
 - днях открытых дверей вузов. 
 Совместно с сетевыми партнерами 
проводятся профессиографические 
встречи, занятия в медицинских 
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учреждениях города, реализуется про-
грамма ранней профессиональной ориен-
тации «Шаг в медицину», включающая 
цифровые лаборатории по химии, физио-
логии, экологии, медицинские тренажеры 
и роботы. 
 Команды профильных к лассов 
участвуют в профессиональных олимпиа-
дах РГМУ: «Оказание первой медицинской 
помощи», турнире на кубок РязГМУ «Вре-
мя первых» и становятся победителями и 
призерами в личном или командном 
состязании. 
 Турнир проводится в 4 этапа: интел-
лектуальный конкурс «Врачебная тайна», 
спортивные состязания, конкурс исследо-
вательских работ и конкурс для педагогов 
«Учитель - партнер». 
 Большое внимание в классах естес-
твенно-научного профиля уделяется 
вк лючению учащихся в исследовате-
льскую и проектную деятельность, кото-
рая имеет ярко выраженную практичес-
кую ценность, дает возможность удовлет-
ворить свои познавательные интересы, 
реализовать свой творческий потенциал. 
Это еще и мост, связывающий лицей и ВУЗ 
и помогающий лицеистам приобретать 
метапредметные навыки и умения, необ-
ходимые для последующего успешного 
обучения в высших учебных заведениях 
страны. 
 В рамках сетевого взаимодействия 
обучающиеся профильных классов зани-
маются проектной и исследовательской 
деятельностью в лабораториях РГМУ им. 
ад. И.П. Павлова и Рязанского госуда-
рственного университета им. С.А. Есенина.
 Свои проектные и исследовате-
льские работы лицеисты представляют на 
научно-практических конференциях 
муниципального, регионального и всерос-

сийского уровня:  
 - городских научно-практических 
конференциях «Ступени» и «Наследие Д.И. 
Менделеева»; 
 - региональном конкурсе проек-
тной и исследовательской деятельности 
РГМУ им. Павлова; 
 - конкурсе проектных и исследова-
тельских работ школьников «Высший 
пилотаж» ВШЭ (на региональном и феде-
ральном уровне); 
 - всероссийском конкурсе «Таланты 
России»,  
и становятся в них победителями и призе-
рами. 
 Авторские публикации обучающих-
ся по итогам исследований представлены 
в сборниках тезисов работ участников 
городской научно-практической конфе-
ренции учащихс я «Ст упени» (Издат-
ельство: МБУ «ЦМиСО»). 
 Результативностью естественно-
научного профильного образования 
являются увеличение доли призеров и 
победителей олимпиад от общего коли-
чества обучающихся в классах данного 
профиля с 12 до 29% .
 Главным показателем качества 
образовательной деятельности в сетевом 
взаимодействии с образовательными 
организациями является успешность, 
конкурентоспособность обучающихся 
естественно-научного профиля. Всѐ это 
ярко проявляется в конкурсах, олимпиа-
дах, соревнованиях разного уровня. 
 За три последних учебных года 38 
обучающихся с тали победителями и 
призерами муниципального и региональ-
ного этапов всероссийской олимпиады 
школьников, 9 призеров вузовских олим-
пиад. В интеллектуальной копилке лицея 
51 диплом победителей и призеров 
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научно-практических конференций и 14 в 
интеллектуальных конкурсах. 
 Разнообразные и разноуровневые 
формы образовательной деятельности, 
система партнерских проектов с универ-
ситетом, работа в сетевом сообществе с 
образовательными организациями, 
развивающаяся система дополнительного 
образования позволяют создать насыщен-
ную образовательную среду и возмож-
ность конструирования индивидуальных 
образовательных траекторий обучающих-
ся как личной образовательной стратегии 

успеха. 
 Пути и перспективы дальнейшего 
развития мы видим в работе над обновле-
нием содержания учебных программ, 
совершенствованием методики препода-
вания и мониторинга учебно-воспита-
тельной деятельности, в развитии сотруд-
ничества с Медицинским государствен-
ным университетом, а также в расширении 
сетевых образовательных и творческих 
контактов с инновационными образова-
тельными учреждениями Рязани и России. 
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