
НА
РО

ДН
АЯ

 
АС

ВЕ
ТА

 
5 

20
17

БАНК МЕТОДЫК І ТЭХНАЛОГІЙ )

УЧЕБНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
КАК ДЕЙСТВЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПОЗНАНИЯ

Модель организации обучения предметам 
естественнонаучного цикла

Б. М. Кротов,
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М огилевского государственн ого уни верси тета им. А. А. Кулеш ова, 
кандидат педагоги чески х наук

В основе концепции построения содержания учебных предметов 
естественнонаучного цикла лежит системно-деятельностный под
ход, который предполагает формирование и развитие у учащихся, 
во-первых, специальных предметных (знаниевых) ориентаций (зна
ния, умения, навыки, опыт творческой деятельности, умение само

стоятельно приобретать знания и синтезировать новое знание на основе усвоенных 
элементов системы предметных знаний), во-вторых, системных ориентаций (способов 
деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 
жизненных ситуациях), создающих базис для непрерывного самообразования и пред
стоящей профессиональной деятельности.

Основными задачами изучения учебных пред
метов естественнонаучного цикла являются 

овладение учащимися исследовательскими уме
ниями (проводить наблюдения, планировать, 
выполнять и оценивать результаты эксперимен
тов, выдвигать гипотезы и строить модели, при
менять полученные знания для объяснения раз
нообразных явлений и свойств веществ), навы
ками оценивания достоверности научной ин
формации и использования предметных знаний 
в практической деятельности. Решению этих за
дач в полном объеме не способствует примене
ние модели обучения, реализующейся через си
стему комбинированных уроков. Инновацион
ная модель обучения предметам естественнона
учного цикла создана и апробируется в рамках 
работы республиканской инновационной пло
щадки «Внедрение модели организации обуче
ния как учебного исследования учащихся (пред
меты естественнонаучного цикла)» в СШ №5 
г. Могилева, гимназии № 4 г. Могилева, Лицее 
БГУ, гимназии г. Кировска, СШ № 2 г. Чаусы 
(2014-2017 гг.).

В основе описываемой модели лежит идея 
модульного построения содержания обучения. 
Структурирование предметных знаний вклю
чает группирование их элементов в системы,

обладающ ие относительной самостоятельно
стью и позволяющие в рамках 5 -8  уроков обе
спечить выполнение учащимися заданий всех 
этапов познавательной деятельности. Такие си
стемы структурных элементов предметных зна
ний называют м о д у л я м и  содержания обуче
ния (учебными модулями).

М одульное построение предметных знаний 
позволяет:

□  организовать эффективное планирование 
учащимися познавательной деятельности;

□  четко определять эталоны усвоения пред
метных знаний;

□  рационально использовать учебное время;
□  применять современные образовательные тех

нологии, дидактические средства обучения;
□  проводить объективную оценку знаний и 

умений школьников;
□  эффективно организовывать рефлексию 

познавательной деятельности учащихся [4].
В процессе внедрения инновационной моде

ли важно соблюдение принципа самостоятель
ности. К выводу о необходимости организации 
учения как самостоятельной познавательной де
ятельности учащихся в свое время пришел из
вестный психолог Л. С. Выготский. Он обосновал 
следующие теоретические позиции. Во-первых,
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в основу образовательного процесса должна 
быть положена личная деятельность учащегося, 
и все искусство учителя сводится только к тому, 
чтобы направлять и регулировать эту деятель
ность. Во-вторых, прежде чем призвать учаще
гося к познавательной деятельности, необходи
мо его заинтересовать, установить, что он готов 
к этой деятельности и будет действовать сам, 
учителю же остается только направлять его [і].

Под самостоятельной познавательной дея
тельностью учащихся будем понимать такую их 
деятельность, при которой в специально создан
ной ситуации они самостоятельно:

□  формулируют познавательные цели;
□  описывают модель результата познава

тельной деятельности;

□  подбирают или создают способы и сред
ства конкретных действий;

□  выполняют запланированные действия, 
оценивают и осознают степень достиже
ния запланированных результатов;

□  осознают причины отклонения реальных 
результатов познания от запланирован
ной модели, оценивают свое эмоциональ
ное состояние и планируют способы пре
одоления возникших трудностей [4].

М етоды учебных исследований учащ ихся 
должны соответствовать' методам научного по
знания базовой науки. Основным методом в 
естествознании является экспериментальный. 
Его содержание и структуру можно отразить 
следующей блок-схемой [4]:

Анализ приведенной схемы позволяет выде
лить этапы проведения учащимися учебного ис
следования.

1. Выявление и формулировка проблемы.
2. Формулирование целей, задач и гипотезы 

исследования.
3. Создание экспериментальной установки.
4. Проведение исследования, сбор данных (на

копление фактов, наблюдений, доказательств).
5. Соотношение данных и умозаключений, 

анализ и синтез.
6. Подготовка отчета, обоснование решения 

проблем.
7. Выступление с сообщением.
8. Переосмысление результатов исследова

ния в ходе ответов на вопросы, через обучение 
одноклассников (проверка гипотез).

9. Построение выводов, обобщений, заклю
чений [5].

Подготовка к применению описываемой ин
новационной модели заключается в:

□  выделении в содержании темы знаний, со
ставляющих базу для выполнения иссле
довательских заданий;

□  подборе исследовательских заданий, вы
полнение которых обеспечивает освоение 
учащимися учебной программы;

□  подготовке необходимых приборов и при
надлежностей;

□  выборе ориентировочной основы деятель
ности учащихся с учетом уровня их обуча
емости и обученности.

При тематическом планировании учебной 
работы содержание каждой темы программы 
распределяется по учебным модулям. Приве
дем пример тематического планирования учеб
ного процесса в 8 классе по теме «Тепловые 
явления» [5].

№ модуля Н азвание модуля Количество часов Тип урока
і Количество теплоты 9 1.1 Вводное занятие. Планирование учащимися по

знавательной деятельности
1.2 Выполнение экспериментальных заданий и подго

товка презентаций
1-3 Социализация
1.4 Лабораторная работа
1-5 Решение задач
1.6 Лабораторная работа
1-7 Решение задач
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1.8 Обобщение и систематизация знаний. Рефлексия 
познавательной деятельности

1-9 Самостоятельная табота
2 Фазовые переходы 9 2.1 Вводное занятие № 1. Планирование учащимися 

познавательной деятельности
2.2 Вводное занятие № 2

2.3 Выполнение экспериментальных заданий и подго
товка презентаций

2-4 Социализация
2.5 Решение задач
2.6 Решение задач
2.7 Решение задач
2.8 Обобщение и систематизация знаний. Рефлексия 

познавательной деятельности
2.9 Контшльная работа

По каждому учебному модулю этой темы уча
щимся предлагается выполнить в группах чис
ленностью 3 -4  человека несколько эксперимен
тальных заданий.

Модуль «Количество теплоты»
1. Исследование зависимости количества те

плоты Q при нагревании тела от рода вещества.
2. Исследование зависимости количества те

плоты Q при нагревании тела от массы этого 
тела т.

3. Исследование зависимости количества те
плоты Q при нагревании тела от изменения тем
пературы этого тела At.

Модуль «Фазовые переходы»
1. Исследование зависимости количества те

плоты Q, необходимого для плавления вещества 
массой т, от рода вещества.

2. Исследование зависимости количества те
плоты Q, необходимого для плавления вещества, 
от массы вещества.

3. Исследование зависимости между количе
ством теплоты при испарении вещества Q и мас
сой вещества т.

4. Исследование зависимости между количе
ством теплоты при испарении вещества и ро
дом вещества.

В качестве форм организации учебного по
знания можно выделить следующие типы уро
ков: вводные, уроки выполнения учебных ис
следований, социализации результатов иссле
дований, применения знаний, обобщения и си
стематизации изученного, диагностики уровня 
усвоения знаний [5].

На вводных уроках учитель организует пла
нирование учащимися познавательной деятель
ности, восприятие предметных знаний, составля
ющих базу для выполнения исследовательских 
заданий. Средствами наглядности на этом этапе 
могут быть логико-структурные схемы, таблицы, 
схемы-ромашки. Под логико-структурной схемой 
в данном случае понимается графическое пред
ставление многосторонних связей и отношений

между структурными элементами знаний. Логико
структурная схема представляет собой древовид
ную графическую классификационную схему, в 
которой имеются узлы и дуги, соединяющие их. 
В узлах записываются названия учебных элемен
тов (УЭ), а дуги (линии) показывают иерархиче
ские связи УЭ. Расположенные в корне или вер
шине графического дерева УЭ называют исходны
ми. От них расходятся дуги к производным УЭ.

На уроках выполнения учебных исследований 
учащиеся работают в подгруппах. По каждому 
учебному модулю учитель готовит 3 -4  исследова
тельских задания (они не дублируют лаборатор
ные и практические работы по учебным дисци
плинам), а также конкретные рекомендации. Ана
лиз теоретических основ выполнения учащимися 
учебных исследований и целей обучения в сред
ней общеобразовательной школе позволил опре
делить оптимальную структуру рекомендаций для 
учащихся: тема исследования, важная информа
ция, цель исследования, оборудование, гипоте
за исследования, план выполнения задания, вы
вод. Приведем пример рекомендаций по вы
полнению исследовательского задания [5].

Тема. Законы преломления света.
Важ ная информация. Под преломлением 

света понимают явление изменения направле
ния распространения света при достижении им 
поверхности раздела двух сред при переходе из 
одной среды в другую.

При описании преломления используются 
такие понятия, как падающий луч, преломлен
ный луч, угол падения и угол преломления. Угол 
падения -  это угол между падающим лучом и 
перпендикуляром, восстановленным в точке па
дения луча к поверхности раздела прозрачных 
сред. Угол преломления -  это угол между пре
ломленным лучом и перпендикуляром, восста
новленным в точке падения луча к поверхности.

Преломление света проявляется одновремен
но с отражением света. Экспериментально мож
но установить законы преломления.
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Цель исследованиям
Оборудование: цилиндрический прозрачный 

стаканчик, вода, две измерительные линейки, 
тонкий стержень, равный по высоте стаканчи
ку (зубочистка), кусочек пластилина, лазерная 
указка как источник света.

Гипот еза  (предполож ение о соот нош е
нии углов падения и преломления светового 
луча):________ .

План выполнения задания
1. Поставьте стакан

чик на стол и измерь
те его высоту h = ... мм. 
Установите стаканчик 
на одну из линеек.

2. На тонком стерж
не на расстоянии от 
конца, равном половине 
высоты стаканчика h/2, 
сделайте метку ручкой 
или маркером. Затем к 
этому концу прикрепи

те кусочек пластилина и установите тонкий стер
жень вертикально в середине стаканчика.

3. Налейте в стаканчик воду до сделанной метки.
4. На стаканчик положите вторую линейку и 

прикрепите к ней пластилином тонкий стержень

(стержень должен располагаться вертикально).
5. Направьте луч света от лазерной указки на 

поверхность воды возле метки на стержне и на
блюдайте за преломленным лучом.

6. Измерьте по шкале линеек расстояние а 
между падающим лучом и вертикальным стерж
нем и расстояние b между преломленным лучом 
и вертикальным стержнем. Результаты измере
ния занесите в таблицу.

При переходе 
луча’из воз
духа в воду

Расстояние а между па
дающим лучом и верти
кальным стержнем, мм
Расстояние Ъ между пре
ломленным лучом и вер
тикальным стержнем, мм

7. Перемещая лазерный луч к оси тонкого 
стержня, измените угол падения (а) луча на 
поверхность воды. При этом изменяется и угол

преломления ((3). Произведите еще два изме
рения по шкале линеек (для других углов па
дения и преломления) расстояния а между па
дающим лучом и вертикальным стержнем и 
расстояния Ъ между преломленным лучом и 
вертикальным стержнем. Результаты измере
ния занесите в таблицу. Обратите внимание на 
плоскость, в которой располагаются падающий 
луч, преломленный луч и перпендикуляр, вос
становленный в точке падения луча к отража
ющей поверхности.

Вывод (о взаимном расположении падающе
го луча, преломленного луча и перпендикуляра, 
восстановленного в точке падения луча к по
верхности раздела прозрачных сред, соотно
шении углов падения и преломления при пере
ходе луча из воздуха в стекло, из стекла в воз
дух):______ .

На уроках социализации учащиеся представ
ляют результаты исследований с использованием 
презентаций, учитель подтверждает или опровер
гает достоверность информации, в случае необхо
димости дополняет или обобщает ее; организует 
фиксацию учащимися нового материала.

Последующие уроки (применения знаний, 
обобщения и систематизации изученного, диа
гностики уровня усвоения знаний) организуют
ся в соответствии с их целями, которые опре
деляются по результатам предыдущих занятий.

Применение модели организации обучения 
как учебного исследования учащихся по пред
метам естественнонаучного цикла позволяет по
высить уровень обученности школьников, уро
вень коммуникативных и организаторских спо
собностей, количество ребят, принявших ре
зультативное участие в исследовательской дея
тельности на районном и областном уровне, мо
тивацию учащихся к изучению учебных предме
тов естественнонаучного цикла. Данные мони
торинга свидетельствуют о том, что большин
ство учеников, участников инновационной де
ятельности, удовлетворены организацией про
цесса обучения, психологически комфортно 
чувствуют себя на занятиях. Это говорит о соз
дании здоровьесберегаю щ ей среды во время 
процесса обучения, что способствует сохране
нию здоровья учащихся.
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