
97

Инструментарий

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Е  И З М Е Р Е Н И Я  /  E D U C A T I O N A L  M E A S U R E M E N T S   2 / 2 0 1 7

Использование учебных заданий 
для повышения уровня усвоения 
учащимися теоретического 
материала при изучении общей 
биологии1

Никишова Елена 
Александровна

кандидат педагогических наук, старший научный со-
трудник ФГБНУ «Институт стратегии развития образо-
вания» РАО, член разработчиков ФКР для ГИА по био-
логии, nikishova.e@inbox.ru

Ключевые слова: теоретические и эмпирические знания, фактологический матери-

ал, учебные задания, тестовые задания, положения клеточной теории.

В настоящее время в школьной практике, согласно ФГОС, взят курс на уси-

ление теоретической направленности биологического образования2. По мнению 

психологов (В.В. Давыдов, Н.Ф. Талызина и др. учёные), учащиеся, овладевая 

основными теоретическими знаниями, продвигаются вперёд в своём умственном 

развитии быстрее, чем при усвоении эмпирических знаний3. Вместе с тем теоре-

тические знания лучше усваиваются учащимися, если они подкрепляются фак-

тологическим материалом или основываются на нём.

Фактологический материал, изучаемый преимущественно в основной шко-

ле, требует при освоении общебиологических закономерностей в старшей шко-

ле актуализации и систематизации. Теоретический и эмпирический учебные ма-

териалы невозможны друг без друга, то есть взаимодополняемы.

На уроках общей биологии учитель знакомит учащихся с выдающимися от-

крытиями, теориями, законами, закономерностями, гипотезами, правилами и пр. 

Особое значение придаётся изучению клеточной теории (Т. Шванн и М. Шлей-

ден), теории эволюции (Ч. Дарвин), генетическим закономерностям (Г. Мен-

дель), хромосомной теории (Т.Х. Морган), синтетической теории эволюции —  

СТЭ (С.С. Четвериков, И.И. Шмальгаузен, А.Н. Северцов), закону гомологиче-

ских рядов (Н.И. Вавилов), закономерностям экологии (Н.И. Вернадский и др.).

Большое значение при изучении теоретического материала по биологии имеет 

использование различных типов учебных заданий, решение которых предшеству-

ет или сопутствует введению нового материала. Имеются в виду задания, направ-

1       «    -
         » 

(№ 27.6122.2017/ ).
2        / -

    . —  .: , 2011.
3  . .   :     

 . — .: , 1986. — 240 .
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ленные на формирование у учащихся универ-

сальных учебных действий: познавательных, 

коммуникативных и регулятивных4.

Знакомство учащихся с клеткой проис-

ходит ещё в начальной школе в курсе «Окру-

жающий мир», в котором формируются эле-

ментарные цитологические представления. 

Школьники узнают о существовании ядра 

и оболочки клеток, внутренней среде клет-

ки —  цитоплазме. Они рассматривают кра-

сочные рисунки различных клеток, изобра-

жённых в учебнике, на настенных учебных 

таблицах, выполняют зарисовки в тетрадях. 

Предварительное формирование на уроках 

биологии цитологических понятий пред-

полагает знакомство учащихся с микроско-

пом, использованием на уроках готовых ми-

кропрепаратов.

Знания о клетке продолжают формиро-

ваться при изучении систематических кур-

сов биологии (ботаники, зоологии, человека 

и его здоровья). Как показала практика, са-

мыми яркими и запоминающимися стали ра-

боты учащихся с использованием микроско-

па на уроках биологии: «Изучение клеток ко-

жицы лука», «Растительные ткани», «Изуче-

ние плесени на примере мукора» в 6-м классе, 

а в 7-м и 8-м классах —  «Наблюдение за стро-

ением и поведением инфузории-туфельки», 

«Изучение клеток слизистой оболочки поло-

сти рта человека», «Микроскопическое стро-

ение крови человека и лягушки».

В связи с введением в 90-х годах прошло-

го века обязательного девятилетнего образова-

ния и концентрических программ, в 9-х клас-

сах учащиеся стали изучать общие закономер-

ности жизни, а по существу —  полноценный 

курс «Общей биологии», который часто дубли-

ровал содержание общей биологии в 10–11-х 

классах. При этом выяснилось, что, выстроив 

таким образом учебные программы, качество 

усвоения знаний по биологии у выпускников 

старшей школы не стало более высоким. В 9-м 

классе материал об общих закономерностях 

жизни оказался трудным для усвоения, как 

и материал в 8-м классе о человеке и его здо-

4 1)   . .,    . .   -
  . .  -
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  —  », 2016.
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ровье. В связи с этим школам было разрешено 

вернуться к изучению биологии по линейной 

программе, в которой заключительным разде-

лом биологии в основной школе стал раздел 

«Человек и его здоровье».

Из сказанного следует, что к изучению 

курса общей биологии в 10-х классах учащие ся 

должны прийти с достаточно приличным бага-

жом биологических знаний, способствующих 

усвоению цитологических и других общебио-

логических знаний, а также с определённым 

уровнем сформированности УУД.

Приведём пример процесса изучения кле-

точной теории с использованием различного 

рода заданий.

Формирование у старшеклассников зна-

ний о клеточной теории, освоение ими её по-

ложений будет более успешным при условии 

актуализации у них понятия «клетка», полу-

ченного в процессе обучения в предшествую-

щих классах —  начальной и основной школе.

В целях актуализации теоретических 

и практических знаний у десятиклассников 

перед изучением темы «Основы цитологии» 

можно предложить выполнить лабораторную 

работу: «Строение растительной, животной, 

грибной и бактериальной клеток». Эта рабо-

та будет также полезной с точки зрения закре-

пления умений работать с микроскопической 

техникой: готовить микропрепараты с нату-

ральными объектами, пользоваться готовы-

ми микропрепаратами и рассматривать их при 

малом и большом увеличении. Также в ходе 

работы продолжают формироваться интеллек-

туальные УУД: старшеклассники находят осо-

бенности строения клеток разных организмов, 

сравнивают их между собой, делают выводы. 

В заключительной части работы делают обо-

бщения. Для придания работе большей эмо-

циональной значимости следует использовать 

натуральные объекты: листья элодеи, кожицу 

чешуек лука, разведённые дрожжи, культуру 

сенной палочки и др.

После рассматривания под микроско-

пом клеток организмов разных царств, их со-

поставления с рисунками учебника, таблиц 

и других пособий, выполнения их зарисовок 

школьникам предлагается ответить на неко-

торые вопросы учебных заданий. В целях эко-

номии времени рекомендуем использовать 

тестовые задания различной формы и слож-

ности, которые дают возможность охватить 

большой объём учебного материала за срав-

нительно короткое время, для выявления ус-
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воения учебного материала у достаточно боль-

шого количества учащихся5.

Наряду с заданиями с выбором 1 верно-

го ответа, большое внимание уделяется зада-

ниям с развёрнутым ответом, которые поми-

мо познавательных УУД формируют комму-

никативные и регулятивные результаты обу-

чения. При выполнении тестовых заданий 

необходимо осуществить такие мыслитель-

ные операции, как: анализ, синтез, сравне-

ние, обобщение, конкретизацию, классифи-

кацию и абстрагирование. Кроме того, стар-

шеклассники будут обсуждать их выполнение, 

высказывать и отстаивать свою точку зрения. 

Постоянное обсуждение учебного материала 

мотивирует школьников к систематической 

работе в школе и дома, проявлению самосто-

ятельности, использованию для подготовки 

к урокам разных источников информации, что 

в целом приводит к лучшему усвоению теоре-

тических знаний.

После подведения итогов лабораторной 

работы учащимся предлагается ответить на 

вопросы заданий. Они отвечают на вопросы 

письменно, а полученные результаты работы 

обсуждаются потом вместе с учителем. Ниже 

приведены примеры заданий.
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В начале изучения клеточной теории так-

же необходимо определить у школьников их 

реальный уровень подготовки к восприятию 

учебного материала, осведомлённость в во-

просах истории становления и развития кле-

точной теории, её положений. Предлагае-

мые задания на работу с текстом предполага-

ют анализ информации, нахождение ошибок 

и исправление их (см. пример 6).
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Приведём также примеры тестовых зада-

ний с выбором 1 ответа для выявления практи-

ческих знаний и умений школьников:
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Совместное обсуждение тестовых заданий 

осуществляется по вопросам:

1) Какие органоиды можно обнаружить 

в поле зрения светового микроскопа, можно 

ли подсчитать их число? (Хлоропласты, мито-

хондрии, ядро, вакуоли с клеточным соком.)

2) Какие органоиды имеют очень мелкие 

размеры, и стали изучаться только при ис-

пользовании электронного микроскопа? (Ли-

зосомы, плазматическая мембрана, ЭПС, ри-

босомы и др.)

3) Что можно увидеть на электронных 

фотографиях? (Органоиды, их ультратонкое 

строение.)

После выявления уровня подготовлен-

ности старшеклассников учитель переходит 
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к изучению клеточной теории с поправка-

ми на уже усвоенные знания и сформирован-

ные умения. При изучении клеточной теории 

учащиеся должны понимать, что, как любая 

другая теория, клеточная теория создавалась 

рядом учёных, естествоиспытателей разных 

стран на протяжении длительного времени. 

Школьники должны знать, что клеточная те-

ория собиралась по крупицам. Положения те-

ории не являются догмами, они уточняются 

и пополняются новыми сведениями, вывода-

ми и обобщениями. Развитие клеточной тео-

рии тесно связано с созданием и усовершен-

ствованием микроскопической техники и ме-

тодов изучения клетки.

Считается, что микроскопы изобретены 

в конце ХVI —  начале ХVII века, далеко не 

сразу первые микроскопы были примени-

мы к исследованию биологических объек-

тов. Термин «клетка» впервые был предло-

жен в 1665 году англичанином Робертом Гу-

ком. Английский учёный исследовал тонкий 

срез пробки коры пробкового дуба под своим 

микроскопом на чёрном предметном стекле 

и увидел, по сути, только оболочки отмер-

ших клеток, которые были похожи на мел-

кие «ячейки», «соты», «поры», «отверстия», 

«правильно расположенные пустоты». Также 

он изучал другие растения, например, рас-

сматривал при помощи своего микроскопа 

сердцевину бузины и других деревьев, мя-

коть травянистых растений: амброзии, мор-

кови, лопуха. Роберт Гук впоследствии сде-

лал вывод, о том, что все они имеют один 

план строения.

Современник Роберта Гука нидерланд-

ский натуралист Антони ван Левенгук открыл 

целый мир анималькулей (зверушек) —  одно-

клеточных животных, или простейших. Он 

первым открыл эритроциты, описал бактерии, 

дрожжи, чешуйки эпидермиса кожи, изучил 

строение глаз насекомых, мышечных воло-

кон, сперматозоидов и зарисовал их.

В ХVII веке обессмертили свои имена 

такие микроскописты-исследователи, как 

Н. Грю, М. Мальпиги и многие, многие дру-

гие учёные. Они ввели микроскоп для бота-

нических, зоологических, эмбриологических 

и других исследований. Усовершенствование 

светового микроскопа в ХIХ веке дало возмож-

6 Ч   . .    .  . 4-  ., .  . — .:  « -
», 2004. — 495 .

7  .

ность наиболее эффективно использовать его 

для дальнейших исследований —  разобрать-

ся с внутренним содержимым клетки. Меня-

ется представления о строении клетки. Глав-

ным в организации клетки стала постепенно 

считаться не клеточная стенка, а её содержи-

мое —  цитоплазма.

Среди ярких открытий того времени было 

открытие клеточного ядра англичанином Ро-

бертом Броуном. Высказывались предполо-

жения (Ян Пуркинье) о соответствии струк-

туры органов животных клеточному строению 

растений (1837). Но чётких доказательств их 

гомологии приведено ещё не было6. В конце 

30-х годов ХIХ века после огромного количе-

ства наблюдений и экспериментов, а также 

анализа и обобщения уже имеющихся в нау-

ке данных зоолог Теодор Шванн сформули-

ровал положения клеточной теории. Он сумел 

установить гомологию животных и раститель-

ных клеток7.

Первоначально клеточная теория содержа‑

ла положения:

• клетки представляют собой мельчай-

шие структурные единицы жизни, основную 

единицу строения всех организмов;

• клетки животных и растений сходны 

(гомологичны) по своему строению;

• клетки в организме возникают путём 

новообразований из неклеточного вещества.

Достаточно часто в один ряд со Т. Шван-

ном ставят немецкого учёного ботаника Мат-

тиасаШлейдена, в качестве соавтора клеточ-

ной теории. Работа М. Шлейдена «Материа-

лы по филогенезу» дала возможность понять 

Т. Шванну значение ядра в жизни клетки. 

Но М. Шлейден не разделял основную идею 

Т. Шванна о гомологии клеток растений и жи-

вотных.

Клеточная теория имела некоторые не-

достатки, прежде всего связанные, напри-

мер, с преждевременностью самого откры-

тия. Так, Т. Шванн и М. Шлейден считали, 

что возникновение клеток происходит из бес-

структурного неклеточного вещества, что яв-

лялось слабым местом клеточной теории. Ме-

ханизмы деления клеток в то время были ещё 

не изучены.

В школьных учебниках эта информация, 

как правило, не сообщается, но при изучении 
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предмета на профильном уровне это можно 

сделать8.

История не стояла на месте, развитие зна-

ний о клетке продолжалось. Многие учёные 

опровергали и не поддерживали идею о по-

явлении клеток из неклеточного вещества, 

приводили против неё неопровержимые фак-

ты и доказательства. Немецкий учёный и врач 

Рудольф Вирхов закрепил в науке представ-

ление о делении клеток: «каждая клетка из 

клетки» (1858). Впоследствии представление 

о том, что каждая новая клетка происходит от 

такой же исходной клетки путём её деления, 

легло в основу одного из положений клеточ-

ной теории.

Историки науки отмечают большие за-

слуги в науке Карла Бэра. К. Бэр установил, 

что все многоклеточные организмы начина-

ют своё развитие из одной клетки —  зиго-

ты, тем самым учёный внёс вклад в развитие 

представлений о клетке: клетка —  единица 

развития всего живого. Эти взгляды позднее 

легли в основу другого положения клеточ-

ной теории.

Клеточная теория пополнялась новыми 

данными по химическому составу и структу-

ре клетки, строению ядра, описанием хромо-

сом, половых клеток. Были также изучены ме-

ханизмы клеточных делений, основу которых 

составляли цитологические знания. С изобре-

тением микроскопической техники совершен-

ствовались методы изучения клеток.

При проверке усвоения и закрепления 

знаний о методах исследования клеток мож-

но использовать приведённые ниже примеры 

тестовых заданий.
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Рассказ учителя о методах изучения клет-

ки осуществляется с учётом биологической 

подготовки класса и возможностей школь-

ного оборудования. Наряду с достаточно из-

вестными методами изучения клетки (цен-

трифугирования и меченых атомов и др.), 

он характеризует такие используемые мето-
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ды в цитологии, как рентгеноструктурный 

анализ, микрохирургия, замедленная кино- 

и видеосъёмка, цисто- и гистохимия, куль-

тура клеток и др.9

Прорывом в изучении цитологии явилось 

изобретение электронного микроскопа в 30-е 

годы ХХ века. Проблема изучения органоидов 

клетки стала реально возможной. Цитология 

того периода занялась изучением ультраструк-

туры клетки (более тонкой структуры). Надо 

сказать, что отсутствие электронного микро-

скопа не помешало исследователям открыть 

некоторые органоиды клетки, тем более, что 

часть из них имеет достаточно большие разме-

ры. Пластиды хорошо обнаруживаются с по-

мощью светового микроскопа. Приблизи-

тельно такие же размеры, как пластиды, име-

ют митохондрии. Р. Альтман увидел митохон-

дрию, описал её и назвал «биопластом» (1894), 

а К. Бенд в 1897 году назвал «биопласт» «ми-

тохондрией» (1897), и этот термин прижил-

ся в науке. Аппарат (комплекс) Гольджи был 

назван в честь итальянского учёного Камил-

ло Гольджи, впервые обнаружившего органо-

ид в нервных клетках в 1898 году. Впоследст-

вии уже с помощью электронного микроско-

па изучали мелкие органоиды и ультраструк-

туру органоидов10.

Накопленные и уточнённые данные по-

зволили сформулировать положения современ‑

ной клеточной теории:

1) Клетка —  элементарная единица живо-

го —  вне клетки нет жизни.

2) Клетка —  единая система, состоящая из 

множества закономерно связанных друг с дру-

гом элементов. Она представляет собой опре-

делённое целостное образование, состоящее 

из сопряжённых функциональных единиц —  

органелл или органоидов.

3) Клетки сходны —  гомологичны —  по 

строению и по основным свойствам.

4) Клетки увеличиваются в числе путём 

деления исходной клетки после удвоения её 

9  /  . .- .  . . .   . - . — .: . — 1969. — 
304 .

10   .,    .,    .,   Х.,   Х.   : .  . /  . . 
. . — .: , 1982. — 440 .

11 1) .    . 10 : .  .  (  
) / . . , . . . — .: , 2010. — 400 .

2) .  . 10 : .   :   / Д . . -
, . . , . .   .];  . . . , . . . — : , 2009. — 304 .

3) .  . 10–11 : .  . : . :  2 . . 1 / 
Д . . , . . , . .   .];  . . .   . . . — .: , 
2010. — 303 .

генетического материала (ДНК): клетка от 

клетки.

5) Многоклеточный организм представ-

ляет собой новую систему, сложный ансамбль 

из множества клеток, объединённых и интег-

рированных в системы тканей и органов, свя-

занных друг с другом с помощью химических 

факторов, гуморальных и нервных (молеку-

лярная регуляция).

6) Клетки многоклеточных организмов то-

типотентны, то есть обладают генетическими 

потенциями всех клеток данного организма, 

равнозначны по генетической информации, 

но отличаются друг от друга разной экспрес-

сией (работой) различных генов, что приводит 

к их морфологическому и функциональному 

разнообразию —  к дифференцировке.

Анализ школьных учебников показал, что 

изложение положений клеточной теории ав-

торами происходит произвольно, количество 

сформулированных положений разное, но со-

держание их одинаково11.

Приведём более адаптированные для обу-

чения учащихся старшей школы положения 

клеточной теории, которые были обобщены 

на основе учебников разных школьных линий:

1. Клетка —  основная структурная, функ-

циональная единица живого, единица разви-

тия всех живых организмов, наименьшая еди-

ница жизни.

2. Клетки всех одноклеточных и много-

клеточных организмов сходны (гомологич-

ны) по своему строению, химическому соста-

ву, основным проявлениям жизнедеятельно-

сти и обмену веществ.

3. Размножение клеток происходит путём 

их деления, и каждая новая клетка образует-

ся в результате деления исходной (материн-

ской) клетки.

4. В сложных многоклеточных организ-

мах клетки специализированы по выполняе-

мой ими функции и образуют ткани; из тканей 

состоят органы, которые тесно связаны между 
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собой и подчинены нервным и гуморальным 

системам регуляции.

Для закрепления изученного материала 

целесообразно использование тестовых зада-

ний с выбором 1 правильного ответа, приме-

ры которых приведены ниже.
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Знания о клетке не ограничиваются изуче-

нием клеточной теории. Дальнейшее совер-

шенствование методов изучения клетки дало 

возможность более подробно изучить состав, 

строение клеток, изучить химизм энергетиче-

ского, белкового обмена клеток, рассмотреть 

с позиций физики и химии вопросы фотосин-

теза и хемосинтеза, основу процессов беспо-

лого и полового размножения организмов, 

клеточного деления при митозе и мейозе и т.п. 

Положения клеточной теории легли в основу 

содержания тем, изучаемых в 10-м классе по 

общей биологии: «Клетка —  единица живого», 

частично темы «Организм как биологическая 

система» (размножение организмов).

При изучении этих вопросов и закрепле-

нии полученных знаний целесообразно ис-

пользовать приведённые ниже примеры за-

даний (с множественным выбором ответа, на 

соотнесение объектов, процессов, явлений, на 

установление последовательность и с развёр-

нутым ответом).
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При завершении изучении темы «Клет-

ка —  единица живого» учитель и старшекласс-

ники подводят итоги, отмечая огромное зна-

чение клеточной теории в науке и её даль-

нейшего развития. Учитель сообщает, что всё 

чаще используются понятия «биология клет-

ки» и «клеточная биология» вместо «цитоло-

гии». Это связано с постоянным развитием 

знаний о клетке. Знания о клетке вышли за 

рамки цитологии, в настоящее время клетка 

изучается на молекулярном и генном уровнях 

организации. Термин «цитология» постепен-

но устаревает.

Старшеклассники делают дополнения 

о том, что огромное значение современная ци-

тология имеет в медицине. Найдены перспек-

тивные лекарственные средства, воздействую-

щие только на определённые патологические 

клетки, эти препараты практически не име-

ют побочных действий на организм больного.

В заключение отмечается развивающее 

значение клеточной теории в формирова-

нии мировоззрения самих старшеклассников, 

в воспитании культурного багажа, достижении 

личностных результатов обучения.


