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Не будет преувеличением утверждать, что 
основополагающая цель изучения биологии в 
школе — это формирование системы биологи-
ческих знаний о живых организмах, их строе-
нии, функциях, разнообразии, взаимосвязях 
между собой и с окружающей средой. 

В предисловии к книге «Предметные уро-
ки» А. Я. Герд подчёркивал, что преподава-
тель естественных дисциплин не может до-
вольствоваться сообщением только одних фак-
тов. Он должен стремиться к другим целям, а 
именно: «... 1) развивать у учащихся интерес 
к самостоятельному изучению явлений и форм 
жизни; 2) передавать ученикам необходимые 
для самостоятельной деятельности практиче-
ские сведения и приёмы» [5, с. 28]. К тому же 
основную цель курса естествознания в средней 
школе А. Я. Герд видел в том, чтобы «приве-
сти ученика к определённому мировоззрению» 
[5, с. 28], что оговаривается современным со-
стоянием естественных наук. При этом миро-
воззрение не может быть навязанным учёны-
ми, а должно быть естественным выводом из 
всего курса.

В. В. Половцов основную цель обучения 
видел не столько в усвоении фактического 
материала, сколько в усвоении полученных 
научных закономерностей [5, с. 33]. Так, им 
подчёркивалось, что «предоставить образо-
вание — значит настолько развивать органы 
физической и психической жизни человека, 
чтобы он правильно и глубоко понимал окру-
жающие явления и умел бы путём свободной 
самодеятельности решать те задачи, которые 
ставит ему жизнь» [5, с. 34].

Б. В. Всесвятский [2, с. 40], характери-
зуя критерии отбора биологических знаний 
для среднего образования, подчёркивал, что, 
в частности, ими являются:

1. Соответствие системы биологических 
знаний задачам среднего образования.

2. Построение системы знаний основ наук с 
учётом возрастных особенностей учащихся.

3. Обеспечение научного, мировоззренче-
ского и практического значения знаний.

4. Обеспечение требований научности и 
доступности знаний на каждой ступени обу-
чения.

5. Преимущественное внимание на процес-
сы жизнедеятельности объектов и их индиви-
дуальное и историческое развитие.

6. Последовательное углубление и расшире-
ние биологических представлений, понятий, 
категорий на всех ступенях обучения уча-
щихся.

7. Соблюдение оптимальной степени  
знаний.

Следовательно, количество структурных 
элементов системы учебного знания, их содер-
жание не являются постоянными, поскольку 
в значительной степени зависят от развития 
биологии, научных достижений и открытий, 
целей и задач образования, которые, в свою 
очередь, обуславливаются общественными по-
требностями и определяются, следует это при-
знать, социальным запросом. Количественные 
изменения в системе знаний переходят в ка-
чественные, и так происходит процесс разви- 
тия [5].

На основе анализа методической и учебной 
литературы нами сформулировано определение 
понятия «система знаний старшеклассников 
по общей биологии», а именно — это педаго-
гически адаптированная система современных 
научных знаний об основных и общих для 
всех организмов закономерностях жизненных 
явлений. Она состоит из подсистем биохими-
ческих, цитологических, онтогенетических, 
генетических, эволюционных и экологических 
знаний. 

Закономерно возникает вопрос: что состав-
ляет содержание каждой из подсистем, ка-
кими связями элементы подсистемы связаны 
между собой?

Основываясь на общепризнанных в ди-
дактике и предметных методиках обучения 
подходах к этому вопросу, подчеркнём, что 
такими основными элементами являются био-
логические факты, понятия, законы, теории. 
Подчеркнём, что базисным элементом системы 
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знаний являются именно биологические фак-
ты, на основании работы с которыми в учеб-
ном процессе формируются понятия, усваива-
ются законы и раскрываются теории.

В данной статье рассмотрим методические 
особенности использования биологических 
фактов в формировании знаний учащихся по 
общей биологии.

Факт — «... это суждение, которое фикси-
рует происходящее объективно, независимо от 
сознания» [4], или это «эмпирическое знание 
о свойствах, связях объектов или явлений, 
полученное на основе индукции, в результате 
обработки материалов наблюдений или экспе-
риментов» [6].

В результате анализа литературных источ-
ников по проблеме формирования у учащих-
ся элементов системы знаний по биологии, 
основываясь на собственном опыте обучения 
школьников, нами была разработана класси-
фикация фактов, используемых в школьном 
курсе биологии. Приведем её ниже.

По характеру представления в учебном про-
цессе предлагаем биологические факты клас-
сифицировать так:

по форме: в словесной, табличной, гра- �
фической формах;

по содержанию: 1) результаты экспери- �
ментов и наблюдений (количественные и ка-
чественные); 2) высказывания учёных (цита-
ты и косвенная речь); 3) сведения из истории 
биологических исследований, истории науки; 
4) количественные данные о численности био-
логических объектов; 5) сведения о строении, 
особенностях жизнедеятельности, распростра-
нении биологических объектов, которые явля-
ются научно подтверждёнными.

Основываясь на многолетнем опыте ис-
пользования познавательных задач в процессе 

обучения, нами сформулировано такое опре-
деление этого понятия: «... познавательная 
задача — средство обучения, содержащее в 
текстовом, графическом или табличном виде 
совокупность исходных данных, с которыми 
необходимо произвести определённые практи-
ческие или мыслительные операции для полу-
чения искомого, запрашиваемого в условии». 

Приведём примеры познавательных задач, 
содержащих в условии биологические факты.

1. Рассмотрим два вида ящериц — прыт-
кую и живородящую. При обычных условиях 
живородящая встречается в более холодных 
и суровых условиях, чем прыткая. Почему у 
этих двух видов ящериц разное по сформиро-
ванности рождаемое потомство (прыткая от-
кладывает яйца, а живородящая рождает по-
томство)? Чем можно объяснить тот факт, что 
в случае переноса прыткой ящерицы на север 
у неё тоже возникает живорождение?

Тип используемого факта: форма представ-
ления — словесная, содержательная характе-
ристика — сведения о строении, особенностях 
жизнедеятельности, распространении биоло-
гических объектов, которые являются научно 
подтверждёнными.

2. Заполните первый, второй и третий 
столбцы таблицы. В первом укажите тип 
взаимодействия между видами, а именно: 
аменсализм, комменсализм, конкуренция, 
мутуализм, нейтрализм, паразитизм, хищни-
чество. При заполнении второго и третьего 
столбцов используйте следующие обозначе-
ния: (+) — организм получает пользу, (–) — 
организм испытывает негативное влияние,  
(0) — внешние воздействия индифферентны 
для организма. 

Приведите примеры для каждого типа  
взаимодействия.

Тип 
взаимодействия

Организм Характер взаимодействия
1 2

Организмы двух видов не влияют один на другого 

Взаимное угнетение организмов

Один вид угнетает другой, при этом сам не испы-
тывает влияния

Один вид получает пользу, второму безразлично

Один вид получает пользу, а второй угнетается

Один вид получает пользу, а второй несёт урон

Взаимовыгодное взаимодействие
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Примечание.
Аменсализм — форма взаимоотношений 

между двумя организмами, при которой один 
из них подавляет жизнедеятельность другого, 
не испытывая обратного негативного воздей-
ствия.

Комменсализм (нахлебничество) — фор-
ма взаимоотношений между двумя видами 
животных, когда один из них (комменсал) 
пользуется определёнными преимуществами 
за счёт другого (хозяина), не причиняя ему 
вреда. Комменсал может использовать хозяина 
для защиты как место жительства, как сред-
ство передвижения или питаться остатками 
его пищи или другими организмами, которые 
живут в нём.

Конкуренция — взаимоотношения между 
организмами одного вида или разных видов, 
которые проявляются в борьбе за одни и те же 
ресурсы внешней среды.

Мутуализм — взаимовыгодный и обяза-
тельный для жизни хотя бы одной из популя-

ций тип взаимоотношений. При нарушении 
этих взаимоотношений жизнь одной или обеих 
популяций становится невозможной [11]. 

Нейтрализм — форма взаимоотношений 
между организмами, когда отсутствует их вза-
имное влияние друг на друга.

Паразитизм — форма взаимоотношений 
между организмами, когда жизнь одного про-
исходит за счёт тканей и соков другого.

Симбиоз — совместное взаимовыгодное, не-
редко обязательное сожительство организмов.

Хищничество — нападение одних организ-
мов на других и поедание их.

Тип используемого факта: форма представ-
ления — табличная, содержательная харак-
теристика — сведения о строении, особен-
ностях жизнедеятельности, распространении 
биологических объектов, которые являются 
научно подтверждёнными.

3. Проанализируйте представленную ниже 
таблицу, в которой описаны последствия вли-
яния радиации на организм человека:

Уровень организации 
жизни 

Последствия радиации

Молекулярный уровень Повреждения ДНК, РНК и процессов метаболизма 

Субклеточный уровень Повреждение клеточных мембран, ядер, хромосом и других органои-
дов клетки

Клеточный уровень Прекращение нормального деления клеток, перерождение их на 
раковые, потеря клетками способности к нормальному функциони-
рованию  

Тканевый и органный Повреждения ЦНС, костного мозга, желудочно-кишечного тракта, 
половой системы

Организменный Сокращение длительности жизни, смерть, изменение генетического 
кода через мутации

Основываясь на данных таблицы, объясни-
те, чем, с одной стороны, обусловлена целост-
ность организма человека, а с другой — раз-
ноуровневость его организации.

Тип используемого факта: форма представ-
ления — табличная, содержательная харак-
теристика — результаты экспериментов и на-
блюдений (количественные и качественные).

4. Один из биологических принципов раз-
вития постулирует, что «чем выше уровень 
функциональной системы, тем больше выра-
жена дифференциация клеток и молекул, об-
разующих эту систему» [3, с. 211]. 1) Объяс-
ните этот принцип на конкретном примере;  
2) Что такое функциональная система? При-

ведите примеры функциональных систем;  
3) Какие уровни организации живого харак-
терны для этих функциональных систем?; 
4) Что является структурно-функциональной 
единицей этих систем? Объясните своё мне-
ние. Вернитесь к первому вопросу.

Тип используемого факта: форма представ-
ления — словесная, содержательная характе-
ристика — высказывания учёных (цитаты и 
косвенная речь).

5. Известный французский физиолог Клод 
Бернар писал об обмене веществ и энергии: 
«Эти две операции разрушения и обновления 
связаны в том, что ... разрушение является 
необходимым условием обновления» [1]. В чём 
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можно согласиться, а в чём поспорить с учё-
ным по определению понятия обмена веществ 
и энергии? Ответьте, опираясь на собственные 
знания о сущности этого понятия.

Тип используемого факта: форма представ-
ления — словесная, содержательная характе-
ристика — высказывания учёных (цитаты и 
косвенная речь).

6. Проанализируйте данные таблицы. 

Таблица — Общие коэффициенты рождае-
мости и смертности населения в Республике 
Беларусь с 1995 года по 2015 год [8; 9]

Интервалы
времени

Общий 
коэффициент 
рождаемости

Общий 
коэффициент 

смертности

1995 9,9 13,1

2000 9,4 13,5

2001 9,2 14,1

2002 9,0 14,9

2003 9,0 14,6

2004 9,1 14,4

2005 9,4 14,7

2006 10,1 14,4

2007 10,8 13,9

2008 11,3 14,1

2009 11,5 14,2

2010 11,4 14,4

2011 11,5 14,3

2012 12,2 13,4

2013 12,5 13,2

2014 12,5 12,8

2015 12,5 12,6

Примечание [7].
Общий коэффициент рождаемости — от-

ношение числа родившихся живыми в течение 
календарного года к среднегодовой численно-
сти населения. Показывает число рождений, 
приходящихся на 1000 человек населения.

Общий коэффициент смертности — отно-
шение числа умерших в течение календарного 
года к среднегодовой численности населения. 
Показывает число умерших, приходящихся на 
1000 человек населения.

Коэффициент естественного прироста — 
разность общих коэффициентов рождаемости 
и смертности.

Постройте графики для общего коэффи-
циента рождаемости и общего коэффициента 
смертности с 1995 года по 2015 год. Рассчи-
тайте коэффициент естественного прироста на-
селения для каждого года и постройте график 
для коэффициентов естественного прироста 
населения с 1995 года по 2015 год.

Какие выводы о динамике и современной 
демографической ситуации в Республике Бе-
ларусь вы можете сделать на основе анализа 
полученных графиков?

Тип используемого факта: форма представ-
ления — табличная, графическая, содержа-
тельная характеристика — количествен-
ные данные о численности биологических  
объектов.

7. В 1937 году английский физиолог  
Дж. Баркрофт проводил серии наблюдений 
над человеком. В ходе них различные внеш-
ние факторы менялись то в одну, то в другую 
сторону. Результаты проведённых наблюдений 
представлены в таблице [10, с. 82]:

Фактор
                                          Реакции человека

при недостаточном количестве при избыточном количестве

Температура Неподвижность Горячка

Кислород Обморочное состояние Кома

Вода Общая слабость Головная боль, тошнота, потеря координации

Натрий Лихорадка Повышенная раздражительность, общая  
слабость

Кальций Конвульсии Апатия, сонливость, атония

На основе анализа данных таблицы опре-
делите, что общего в реакциях организма 
человека на отклонение различных факто-

ров от оптимального значения? Какова, по 
вашему мнению, возможная причина таких 
реакций? Сформулируйте вывод о значении  

Методыка навучання
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центральной нервной системы в обеспечении 
процессов жизнедеятельности организма че-
ловека и значении состояния гомеостаза при  
этом.

Тип используемого факта: форма представ-
ления — табличная, содержательная харак-
теристика — результаты экспериментов и 
наблюдений (количественные и качественные), 
а также сведения из истории биологических 
исследований, истории науки.

8. Сегодня в мире активно разрабатыва-
ются проекты развития экологически чистой 
энергетики, в том числе непрерывного освеще-
ния Земли космическими зеркалами. Одним 
из них в своё время был российский проект 
«Знамя». Однако в лабораторных условиях до-
казано, что непрерывное освещение уменьшит 
урожай, вызовет гибель многих садовых куль-
тур и лесных пород, изменит перелёт птиц, 
зимнюю спячку животных и др. 1. Какие ещё 
возможны изменения на разных уровнях орга-
низации живого? Опишите возможные измене-
ния в виде схемы с причинно-следственными 
связями. 2. Какие изменения, по вашему 
мнению, произойдут в организме челове-

ка? Ответ представьте в виде схематической  
модели. 

Тип используемого факта: форма представ-
ления — словесная, графическая, содержа-
тельная характеристика — результаты экс-
периментов и наблюдений (количественные и 
качественные).

Отметим, что наибольший интерес у стар-
шеклассников вызывают познавательные за-
дачи с использованием биологических фактов 
в табличной и графической формах, содержа-
щие результаты экспериментов и наблюдений. 
Наибольшие сложности вызывают факты, со-
держащие высказывания учёных, данные из 
истории науки.

Перспективами дальнейшего исследования 
проблемы формирования элементов системы 
знаний старшеклассников по общей биологии 
являются конструирование системы позна-
вательных задач, содержащих разнотипные 
биологические факты, а также разработка тео-
ретических и методических основ поэтапного 
формирования системы знаний старшекласс-
ников по общей биологии: от биологических 
фактов — к научным теориям.
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