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ПРОЕКТНО-ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ В КУРСЕ «БИОЛОГИЯ» 

Предложен механизм проектно-дифференцированного обучения биологии, способс-
твующий достижению предметных и мета предметных результатов основного общего 
образования. 
The mechanism of the design differentiated training of biology promoting achievement of subject and 
meta subject results of the main general education is offered. 
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Учебный предмет «Биология» как один из компонентов естес-
твенно-научного образования несёт в себе, с одной стороны, 
функцию формирования естественно-научной картины мира, 
без овладения которой современный человек не может выстра-
ивать стратегии своего поведения в окружающей среде, с дру-
гой — соответствует требованиям системно-деятельностного 
подхода к созданию условий «социальной ситуации развития 
обучающихся, обеспечивающей их социальную самоиденти-
фикацию посредством личностно значимой деятельности» [15, 
п. 4]. К таким условиям мы относим не только учебно-позна-
вательную, но и учебно-исследовательскую, учебно-проектную 
деятельность школьников, а также объектно-ориентированные 
учебные практики. По мнению учёных-педагогов (А.И. Савен-
ков, А.В. Леонтович, О.В. Лебедева, И.В. Гребенев и др.), ис-
следовательская деятельность учащихся связана с решением 
творческой, исследовательской задачи через постановку про-
блемы и выдвижение гипотезы, изучение теории, посвящённой 
данной проблематике, подбор и применение методик исследо-
вания, сбор, анализ и обобщение информации, формулировку 
собственных выводов [17, 9, 8]. В результате исследователь-
ской деятельности появляется интеллектуальный продукт, ус-
танавливающий истинность выдвинутой гипотезы. Проектная 
деятельность обучающихся предполагает формулирование 
проблемы, определение целей и задач проекта, доступных и оп-
тимальных ресурсов, выработку концепции конечного продук-
та, создание плана и организацию деятельности по реализации 
проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов. 
Объектно-ориентированная учебная практика — вид деятель-
ности школьников, предполагающий воздействие, основанное 
на теории и методах биологической науки, на объекты живой 
природы (человек, растения, животные и т.д.) в процессе изуче-
ния биологии [3]. 
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Приобретение нового знания в рамках 
учебного предмета, его преобразование и 
применение в различных учебных и жиз-
ненных ситуациях происходят через исполь-
зование проектных и исследовательских 
форм учебной работы детей, обретающих в 
основной школе статус общественно значи-
мой деятельности. Для определения спосо-
бов организации таких занятий необходимо 
опираться на общедидактические принци-
пы обучения, положенные в основу систем-
но-деятельностного подхода: задачный при-
нцип в построении содержания образования 
и организации образовательной деятельнос-
ти, принципы системности, уровневой диф-
ференциации, интерактивности, продуктив-
ности [4]. 

Одним из механизмов организации про-
ектной и исследовательской деятельности 
учащихся и их объектно-ориентированной 
учебной практики является проектно-диф-
ференцированное обучение (ПДО). Ещё не-
давно о нём никто не знал, но сегодня ПДО 
применяется более чем в ста школах Ниже-
городской обл., и приобретает всё больше 
сторонников. 

Проектно-дифференцированное обуче-
ние не является принципиально новой ав-
торской образовательной технологией, оно 
связано узами преемственности с проект-
ным обучением. Проектное обучение давно 
используется в предметной области «Био-
логия», рассматривается учителями-биоло-
гами и учёными-педагогами (В.П. Беспаль-
ко, Г.Б. Голуб, Н.Ф. Маслова, В.Г. Наводнов, 
Н.Ю. Пахомова, Е.С. Полат, С.А. Смирнов и 
др.) [7] в качестве образовательной техно-
логии, способствующей реализации прин-
ципов системно-деятельностного подхода, 
личностно ориентированного обучения и 
педагогики сотрудничества. В отличие от 
проектного обучения мы рассматриваем 
ПДО и как педагогическую технологию, и 
как дидактическую систему работы школы: 

• основанную на принципах непрерыв-
ности и последовательности при включении 
ученика в проектную деятельность; 

• ориентированную на целенаправлен-
ное формирование проектной компетент-
ности школьника; 

• реализуемую поэтапно: от выполнения 
учеником действий с опорой на инструк-
цию учителя или памятку-алгоритм к его 
самостоятельному выполнению, а также от 
совместного его выполнения и сорегуляции 
со сверстниками к индивидуальной деятель-
ности, основанной на саморегуляции; 

• результативную в условиях единства 
действий всех педагогов образовательной 
организации [16]. 

Системность ПДО определяется тем, что 
обучение складывается из определённым 
образом организованных компонентов 
(ожидаемый результат, процесс обучения, 
условия обучения) и обладает совсем ины-
ми свойствами и качествами, чем его отде-
льные компоненты. 

Основанием системы выступает резуль-
тат обучения в форме проектной компетент-
ности выпускника основной школы — сфор-
мированность его навыков уверенно, без 
задержек и трудностей в различных учебных 
и личных ситуациях осуществлять проектную 
деятельность [11]. Проектная компетент-
ность — составная часть требуемых ФГОС 
ООО метапредметных результатов, которая 
выстраивается на принципе уровневой диф-
ференциации, определяется степенью само-
стоятельности осуществления проектных 
действий, а также способом организации 
проектной деятельности (схема). 

Школьник обладает минимальным базо-
вым уровнем проектной компетентности, 
если выполняет проектные действия при по-
мощи наводящих вопросов учителя; базовым 
уровнем — если осуществляет проектную де-
ятельность по алгоритму, оформленному в 
виде памятки, к которой он может обратить-
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Уровни сформированности проектных и 
исследовательских действий обучающихся 

основной школы 

Самостоятельная осознанная 
реализация действий 

Осуществление проектных 
действий по уже известному 
алгоритму, оформленному 
в виде памятки 

Осуществление проектных 
действий по инструкции 
учителя 

Повышенный 

Базовый 

Минимальный 
базовый 

Высокий 

Базовый 

V-VII классы VIII-IX классы 

Осуществление Индивидуальное 
проектных осуществление 
действий проектных 
совместно действий 
с группой 

ся в любой момент. Благодаря такой памят-
ке уже в V классе дети свободно (без подска-
зок учителя) формулируют проблему, ставят 
цель, планируют свои действия, определя-
ют критерии оценки будущего проектного 
продукта и т.д. Свободное самостоятельное 
выполнение проектной деятельности без 
использования подсказок относится к высо-
кому уровню сформированности проектной 
компетентности ученика. Способ организа-
ции проектной деятельности, основанный 
на принципе «интерактивности» при орга-
низации межличностного взаимодействия 
субъектов образовательной деятельности, 
также определяет уровень компетентности: 
ученик, нуждающийся в помощи группы, с 
которой разрабатывает проект, даже если 
им уже освоены алгоритмы проектных дей-
ствий, все ещё демонстрирует повышенный, 
но не самый высокий уровень. Только сво-
бодное самостоятельное выполнение про-
ектной деятельности без помощи учителя и 
группы определяет высокий уровень сфор-
мированности проектной компетентности 
школьника [13]. 

ПДО как педагогическая технология 
отличается алгоритмичностью своей про-
странственной структуры. Структура ПДО 

характеризуется разделением на отдельные 
содержательные ступени (V-VII классы, VIII-
IX классы), выделением отдельных шагов на 
уровне каждой ступени (первый проектный 
модуль, второй проектный модуль и т.д.), оп-
ределением отдельных действий в каждом 
проектном модуле (анализ ситуации, фор-
мулирование проблемы, формулирование 
цели, определение ожидаемого результата, 
планирование деятельности для достижения 
цели), которые совершаются в определён-
ном порядке, по определённому алгоритму 
[12]. В V-VII классах формирование проект-
ной компетентности происходит в процессе 
реализации модульного подхода, ключевое 
понятие которого — «модуль», обозначаю-
щий относительно целостную структурную 
единицу (учебное занятие, состоящее из 
ряда уроков, объединённых общей целью) 
рабочей программы по предмету, целевой 
функциональный узел, внутри которого 
объединены содержание и технология ов-
ладения им. Таким образом, проектный 
модуль (учебное занятие) в проектно-диф-
ференцированном обучении — это система 
уроков практически в любой предметной об-
ласти, объединённых логикой развёртыва-
ния проектной деятельности, нацеленных 
на освоение проектных действий, описан-
ных в форме требований, которым должен 
соответствовать обучающийся по заверше-
нии модуля. 

Учебная деятельность учащихся при ре-
ализации проектного модуля нацелена на 
решение заявленной прикладной или ис-
следовательской проблемы. Организация 
постановки учебных задач для её решения, 
поиск способов решения, диагностика и 
оценка полученных результатов отражают 
задачный принцип в построении содержа-
ния образования и организации образова-
тельной деятельности на уровне основного 
общего образования. Согласно принципу 
«продуктивности», деятельность школьни-
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ков в рамках проектного модуля нацелена 
на получение образовательных «продуктов», 
являющихся одновременно средством полу-
чения нового знания и результатом учебной 
(проектной, исследовательской) деятель-
ности. Каждый отдельный урок (несколько 
уроков) представляет собой этап (или эта-
пы) проектной деятельности, в процессе 
реализации которого обязательно создаётся 
промежуточный проектный продукт [5]. По 
окончании проектного модуля ученик по-
лучает решение поставленной проблемы в 
виде итогового интеллектуального или ма-
териального продукта. 

Реализация проектных модулей не требу-
ет разработки отдельной учебно-програм-
мной документации. Однако один раздел 
или тема рабочей программы учителя офор-
мляются как проектный модуль, т.е. содер-
жание темы переструктурируется в логике 
осуществления проектной деятельности. По-
этому в пояснительной записке рабочей про-
граммы необходимо указать, какая именно 
тема будет осваиваться в рамках проектно-
го модуля [14]. Выбор темы основывается на 
возможности её структурирования в логике 
этапов проектной деятельности; наличия 
в её составе противоречивых фактов и яв-
лений, позволяющих сформулировать про-
блему проекта; включении в предметное со-
держание элементов проблемных ситуаций; 
разделении темы не менее чем на три урока, 
что необходимо для освоения всех трёх фаз 
проектной деятельности и диагностики по-
лученных результатов. 

Освоение проектных действий в проек-
тном модуле должно проходить поэтапно. 
В V классе такие действия осуществляются 
школьниками на основе наводящих вопро-
сов и прямых рекомендаций учителя в виде 
письменных инструкций. В учебных линиях 
курса «Биология» разных авторов есть пред-
метные темы, которые можно выстроить в 
логике проектной деятельности (табл. 1). 

В VI классе проектные действия, совер-
шаемые школьниками при помощи учителя, 
переводятся в действия по алгоритму, офор-
мленному в виде памятки. Нами сформули-
рованы алгоритмы для каждого проектного 
действия, включающие определённые шаги: 

1. Воспроизвести сформулированную 
проблему как отсутствие или недостаток че-
го-либо, расхождения между фактами, при-
водящие к возникновению проблемной си-
туации. 

2. Определить возможные варианты ко-
нечного результата (продукта), способные 
привести к решению проблемы. 

3. Выбрать из вариантов тот, который 
можно измерить, и сформулировать конеч-
ный результат (продукт). 

4. Проанализировать и выявить имею-
щиеся возможности для получения конечно-
го результата (продукта), определить, какое 
действие можно реально осуществить в про-
екте. 

5. Выбрать и сформулировать цель как 
необходимое конкретное действие, которое 
приведёт к получению измеримого резуль-
тата для решения проблемы. 

6. Зафиксировать формулировку цели и 
конечного проектного продукта. 

В VI классе также много предметных тем, 
которые можно оформить в виде проектно-
го модуля (табл. 2). 

В VII классе происходит преобразование 
выполненных школьниками ранее внешних 
операций и действий во внутренние, умс-
твенные, совершаемые самостоятельно, без 
рекомендаций со стороны учителя, на осно-
ве уже освоенного умения. В связи с этим 
проектные модули организуются на основе 
кратких заданий, например, проанализиро-
вать предложенную ситуацию и решить про-
блему, если она есть. 

В предметном материале VII класса для 
проектной деятельности можно использо-
вать темы, представленные в таблице 3. 
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Т а б л и ц а 1 

Темы школьного курса «Биология», подходящие для организации проектных модулей (V класс) 
Тема учебного 

курса УМК Количество часов 
на тему / модуль 

Клеточное строе-
ние организмов 

Биология. Программы для общеобразовательных учреждений: 5-9 
классы / И.Н. Пономарёва. — М.: Вентана-Граф. 
Пономарёва И.Н. Биология: 5 класс: учебник для учащихся общеобра-
зовательных учреждений / И.Н. Пономарёва, И.В. Николаев, О.А. Кор-
нилова. — М.: Вентана-Граф 

3 / 3 Клеточное строе-
ние организмов 

Биология. Программы для общеобразовательных учреждений: 5-9 
классы / В.В. Пасечник, В.В. Латюшин. 
Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учеб. Для 
общеобразоват. учреждений / В.В. Пасечник. — М.: Дрофа 

10/6 

Царство Бактерии Биология. Программы для общеобразовательных учреждений: 5-9 
классы / В.В. Пасечник, В.В. Латюшин. 
Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учеб. для 
общеобразоват. учреждений / В.В. Пасечник. — М.: Дрофа 

2 / 3 

Грибы. Лишайники Биология. Программы для общеобразовательных учреждений: 5-9 
классы / И.Н.Пономарёва. — М.: Вентана-Граф. 
Пономарёва И.Н. Биология: 5 класс: учебник для учащихся общеобра-
зовательных учреждений / И.Н. Пономарёва, И.В. Николаев, О.А. Кор-
нилова. — М.: Вентана-Граф 

5 / 3 Грибы. Лишайники 

Биология. Программы для общеобразовательных учреждений: 5-9 
классы / В.В. Пасечник, В.В. Латюшин. 
Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учеб. для 
общеобразоват. учреждений / В.В. Пасечник. — М.: Дрофа 

5 / 5 

Царство Растения 

Биология. Программы для общеобразовательных учреждений: 5-9 
классы / В.В. Пасечник, В.В. Латюшин. 
Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учеб. для 
общеобразоват. учреждений / В.В. Пасечник. — М.: Дрофа 

9 / 5 

Деление царства 
животных на 
группы 

Биология. Программы для общеобразовательных учреждений: 5-9 
классы / И.Н.Пономарёва. — М.: Вентана-Граф. 
Пономарёва И.Н. Биология: 5 класс: учебник для учащихся общеобра-
зовательных учреждений / И.Н. Пономарёва, И.В. Николаев, О.А. Кор-
нилова. — М.: Вентана-Граф 

3 / 3 

Среда обитания 
живых организмов 

Биология. Программы для общеобразовательных учреждений: 5-9 
классы / И.Н.Пономарёва. — М.: Вентана-Граф. 
Пономарёва И.Н. Биология: 5 класс: учебник для учащихся общеобра-
зовательных учреждений / И.Н. Пономарёва, И.В. Николаев, О.А. Кор-
нилова. — М.: Вентана-Граф 4 / 4 

Человек на плане-
те Земля 

Биология. Программы для общеобразовательных учреждений: 5-9 
классы / И.Н.Пономарёва. — М.: Вентана-Граф. 
Пономарёва И.Н. Биология: 5 класс: учебник для учащихся общеобра-
зовательных учреждений /И .Н . Пономарёва, И.В. Николаев, О.А. Кор-
нилова. — М.: Вентана-Граф 

4 - 5 / 5 Человек на плане-
те Земля 

Биология. Программы для общеобразовательных учреждений: 5-9 
классы / Н.И. Сонин, А.А. Плешаков. — М.: Дрофа. 
Плешков А.А. Биология. Введение в биологию. 5 кл.: учебник для об-
щеобразоват. учреждений / Н.И. Сонин, А.А. Плешаков. — М.: Дрофа 
(концентрический курс) 

3 / 3 

Редкие и исчезаю-
щие виды расте-
ний и животных 

Биология. Программы для общеобразовательных учреждений: 5-9 
классы / Н.И. Сонин, А.А. Плешаков. — М.: Дрофа. 
Плешков А.А. Биология. Введение в биологию. 5 кл.: учебник для об-
щеобразоват. учреждений / Н.И. Сонин, А.А. Плешаков. — М.: Дрофа 
(концентрический курс) 

3 / 3 

Диапазон предметных тем может быть 
шире, но определяющий фактор — готов-
ность учителя к организации проектной 
деятельности не во внеурочное время, а на 
уроке (что особенно важно, поскольку каж-
дый ученик включён в проектную деятель-

ность). Среди обоснований выбора той или 
иной темы отмечаются возможность сис-
тематизации знаний, практическая и кра-
еведческая направленность используемой 
информации, достаточность статистичес-
кой информации, которая может быть при-
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Т а б л и ц а 2 

Темы школьного курса «Биология», подходящие для организации проектных модулей (VI класс) 
Тема учебного 

курса УМК Количество часов 
на тему / модуль 

Органы цветковых 
растений 

Биология. Программы для общеобразовательных учреждений: 5-9 
классы / Н.И. Сонин, А.А. Плешаков. — М.: Дрофа. 
Сонин Н.И. Биология:. Живой организм. 6 класс: учеб. для общеобразо-
ват. учреждений / Н.И. Сонин. — М.: Дрофа (концентрический курс) 

5/5 Органы цветковых 
растений 

Биология. Программы для общеобразовательных учреждений: 5-9 
классы / И.Н. Пономарёва. — М.: Вентана-Граф (линейный курс). 
Пономарёва И.Н. Биология: 6 класс: учебник для учащихся общеобра-
зовательных учреждений/ И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова И.В. Ни-
колаев. — М.: Вентана-Граф 

6/6 

Размножение рас-
тений 

Биология. Программы для общеобразовательных учреждений: 5-9 
классы / В.В. Пасечник, В.В. Латюшин. — М.: Дрофа. 
Пасечник В.В. Биология: Многообразие покрытосеменных растений. 6 
кл.: учебник / В.В. Пасечник. — М.: Дрофа 

4 /4 

Классификация 
покрытосеменных 
растений 

Биология. Программы для общеобразовательных учреждений: 5-9 
классы / В.В. Пасечник, В.В. Латюшин. — М.: Дрофа. 
Пасечник В.В. Биология: Многообразие покрытосеменных растений. 6 
кл.: учебник / В.В. Пасечник. — М.: Дрофа 

6/6 

Многообразие и 
эволюция расти-
тельного мира 

Биология. Программы для общеобразовательных учреждений: 5-9 
классы / И.Н. Пономарёва. — М.: Вентана-Граф (линейный курс). 
Пономарёва И.Н. Биология: 6 класс: учебник для учащихся общеобра-
зовательных учреждений/ И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова И.В. Ни-
колаев. — М.: Вентана-Граф 

6/6 

Разнообразие куль-
турных растений 

Биология. Программы для общеобразовательных учреждений: 5-9 
классы / И.Н. Пономарёва. — М.: Вентана-Граф (линейный курс). 
Пономарёва И.Н. Биология: 6 класс: учебник для учащихся общеобра-
зовательных учреждений/ И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова И.В. Ни-
колаев. — М.: Вентана-Граф 3/3 

Природные сооб-
щества 

Биология. Программы для общеобразовательных учреждений: 5-9 
классы / И.Н. Пономарёва. — М.: Вентана-Граф (линейный курс). 
Пономарёва И.Н. Биология: 6 класс: учебник для учащихся общеобра-
зовательных учреждений/ И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова И.В. Ни-
колаев. — М.: Вентана-Граф 

4/4 

влечена для организации формулирования 
проблемы. 

В помощь учителю предлагается техно-
логическая карта проектного модуля, поз-
воляющая отразить формы организации 
учебных занятий и основных видов учебной 
деятельности обучающихся, что рекомендо-
вано в письме «О рабочих программах учеб-
ных предметов» [10]. Структура технологи-
ческой карты включает введение и таблицу 
с описанием организации модуля [12]. 

Введение должно содержать целевые ори-
ентиры модуля: 

• краткое описание предметного содер-
жания модуля в соответствии с заявленным 
содержанием в программе; 

• описание предметной; межпредмет-
ной; метапредметной проблемной ситуации 
(такой ситуации, при которой либо один 

факт окружающей действительности исклю-
чает другой, либо наблюдается несоответс-
твие фактического состояния окружающей 
действительности желаемому (необходимо-
му)); 

• формулировку проблемы, которую 
будут решать ученики в рамках проектного 
модуля; 

• вывод из анализа проблемной ситуа-
ции, сформулированный как расхождение 
между фактами, отсутствие или недостаток 
информации (знаний) либо материального 
объекта, приводящее к возникновению про-
блемной ситуации; 

• формулировку цели проектного моду-
ля как способа разрешения проблемы; 

• описание конечного продукта проек-
тного модуля. Ожидаемый проектный про-
дукт должен быть описан как материальный 
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Т а б л и ц а 3 

Темы школьного курса «Биология», подходящие для организации проектных модулей 
(VII класс) 

Тема учебного 
курса УМК Количество часов 

на тему / модуль 

Царство бактерии. 
Грибы. Лишайники 

Биология. Программы для общеобразовательных учреждений: 5-9 
классы / В.В. Пасечник. — М.: Дрофа. 
Латюшин В.В. Биология. Животные. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. 
учреждений / Латюшин В.В., Шапкин В.А. — М.: Дрофа 

6 / 6 Царство бактерии. 
Грибы. Лишайники 

Биология. Программы для общеобразовательных учреждений: 5-9 
классы / И.Н. Пономарёва. — М.: Вентана-Граф (линейный курс). 
Константинов В.М. Биология: 7 класс: учебник для учащихся обще-
образовательных учреждений / В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, 
B.C. Кучменко. — М.: Вентана-Граф 

6 /6 

Царство бактерии. 
Грибы. Лишайники 

Биология. Программы для общеобразовательных учреждений: 5-9 
классы / Н.И. Сонин, А.А. Плешаков. — М.: Дрофа. 
Захаров В.Б. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс: 
учеб. для общеобразовательных учреждений / В.Б. Захаров, Н.И. Со-
нин. — М.: Дрофа (концентрический курс) 

3 / 3 

Черви (Тип Плос-
кие черви. Тип 
Круглые черви. Тип 
Кольчатые черви) 

Биология. Программы для общеобразовательных учреждений: 5-9 
классы / И.Н. Пономарёва. — М.: Вентана-Граф (линейный курс). 
Константинов В.М. Биология: 7 класс: учебник для учащихся обще-
образовательных учреждений / В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, 
B.C. Кучменко. — М.: Вентана-Граф 

6 / 6 

Тип Членистоногие 

Биология. Программы для общеобразовательных учреждений: 5-9 
классы / И.Н. Пономарёва. — М.: Вентана-Граф (линейный курс). 
Константинов В.М. Биология: 7 класс: учебник для учащихся обще-
образовательных учреждений / В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, 
B.C. Кучменко. — М.: Вентана-Граф 4 / 4 

Класс Насекомые Биология. Программы для общеобразовательных учреждений: 5-9 
классы / В.В. Пасечник. — М.: Дрофа. 
Латюшин В.В. Биология. Животные. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. 
учреждений / В.В. Латюшин, В.А. Шапкин — М.: Дрофа 

Чем нам близки 
Хордовые? 

Биология. Программы для общеобразовательных учреждений: 5-9 
классы / И.Н. Пономарёва. — М.: Вентана-Граф (линейный курс). 
Константинов В.М. Биология: 7 класс: учебник для учащихся обще-
образовательных учреждений / В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, 
B.C. Кучменко. — М.: Вентана-Граф 

8 / 8 

Класс Птицы Биология. Программы для общеобразовательных учреждений: 5-9 
классы / В.В. Пасечник. — М.: Дрофа. 

5 /5 

Класс Млекопита-
ющие, или Звери 

Латюшин В.В. Биология. Животные. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. 
учреждений / В.В. Латюшин, В.А. Шапкин — М.: Дрофа 

5 / 5 Класс Млекопита-
ющие, или Звери 

Биология. Программы для общеобразовательных учреждений: 5-9 
классы / И.Н. Пономарёва. — М.: Вентана-Граф (линейный курс). 
Константинов В.М. Биология: 7 класс: учебник для учащихся обще-
образовательных учреждений / В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, 
B.C. Кучменко. — М.: Вентана-Граф 

9 /9 

или интеллектуальный результат проектной 
деятельности, адекватный поставленной 
цели и решающий проблему. 

Собственно технологическая карта ор-
ганизации учебной деятельности в проек-

тном модуле оформляется в виде таблицы 
(табл. 4). 

В первой графе таблицы обозначается 
этап проектной деятельности, реализуемый 
в данный момент. Во второй графе — но-
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Т а б л и ц а 4 

Технологическая карта проектного модуля 
Этап проектной 

деятельности № урока Цель 
урока 

Проектный 
продукт урока 

Средства(дидактические, 
материальные, технические) Д / 3 

1 2 3 4 5 6 
Актуализация 

Проблематизация 

Целеполагание 

Концептуализация 

Моделирование 
Планирование 

Реализация 

Социализация (презентация 
продукта) 

Оценка 

Рефлексия 

мер урока (уроков), соответствующий эта-
пу проектной деятельности. Распределение 
урочных часов по этапам проектной де-
ятельности зависит от сложности/просто-
ты предметного содержания проблемной 
ситуации. Возможно, на первом уроке уже 
будет реализована фаза проектирования, 
включающая этапы актуализации, пробле-
матизации, целеполагания, концептуализа-
ции и планирования, а затем на нескольких 
уроках станет происходить реализация за-
планированных действий по решению про-
блемы и получению проектного продукта. 
Цель каждого урока (графа 3) должна быть 
адекватна соответствующему этапу проек-
тной деятельности. Продукт каждого урока 
(графа 4) следует описать как промежуточ-
ный продукт проектного модуля — сфор-
мулированная проблема, цель, критерии 
оценки проектного продукта и т.п. Средства 
обучения включают в себя разноуровневые 
задания, формирующие проектные дейс-
твия, раздаточный материал, материально 
технические, медиа- и видеоресурсы, ла-
бораторные инструменты и т.п. В таблице 

(графа 5) фиксируются необходимые ресур-
сы и порядковый номер задания (например 
3 № 1, 3 № 2). Сами задания оформляются 
отдельно и прикладываются к технологичес-
кой карте в качестве приложений. Целесо-
образно представлять раздаточный матери-
ал в форме структурно-логических схем, что 
позволяет его лучше воспринимать и усваи-
вать [1, 2]. В графе 8 фиксируется домашнее 
задание как способ самостоятельного освое-
ния проектного действия и подготовки про-
ектного материала к следующему занятию. 

Практика показывает, что учителю слож-
но найти ситуацию, в которой есть пробле-
ма и с которой можно начать реализацию 
проектного модуля. 

Пример проблемной ситуации: «Среди 
школьников VII класса провели опрос и вы-
явили, что в этом возрасте ребята часто за-
думываются о том, чтобы завести домашнее 
животное. Их родители либо не разреша-
ют, либо не против завести животное, пос-
кольку считают, что это развивает чувство 
ответственности у ребёнка. При этом и те, 
и другие согласны взять питомца, если он 
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подходит именно их семье (исходя из усло-
вий, возможностей и т.п.), но они не знают 
об особенностях содержания, образа жизни, 
питания, строения домашних животных». 
Из представленной проблемной ситуации 
формулируется проблема проекта: отсутс-
твие систематизированной информации 
об особенностях животных, относящихся к 
разным классам, затрудняет выбор живот-
ного для дома. Из этого вытекает цель про-
екта — систематизировать информацию 
об особенностях животных разных классов 
и оформить её в информационном буклете 
«Найди друга» и определяется ожидаемый 
проектный продукт — информационный 
буклет «Найди друга». 

Проблемная ситуация при изучении темы 
«Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви» 
связана с представлением статистической 
информации: «В 2015 г. в Нижегородской 
обл. зарегистрировано 4617 случаев энтеро-
биоза, показатель заболеваемости составил 
145,1 на 100 тыс. населения. Среди заболев-
ших основную долю (94,3%) составляют дети 
до 14 лет, показатель заболеваемости соста-
вил 946,9 на 100 тыс. детского населения. За 
8 месяцев 2017 г. ухудшилась эпидситуация 
по энтеробиозу. Показатель заболеваемости 
вырос на 16,2% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2016 г. и составил 58,2 на 100 
000 населения». Опрос в начальных классах 
одной школы показал, что большинство ре-
бят не знают о паразитических червях и пос-
ледствиях заражения ими и не соблюдают 
правила профилактики гельминтозов. Про-
блема: отсутствие систематизированной 
информации об особенностях червей, отно-
сящихся к разным типам и классам, и недо-
статочно развитые навыки личной гигиены 
затрудняют соблюдение мер профилактики 
паразитарных заболеваний (гельминтозов) 
у младших школьников. Проектным продук-
том, решающим данную проблему, может 
стать информация для малышей о типах и 

видах червей, а также о том, каким обра-
зом предотвратить их появление, например, 
листовка, буклет, школьная газета, беседа с 
мультимедийной презентацией «Энтероби-
оз — скрытая угроза». 

В XIII—IX классах проектная деятельность 
осуществляется в процессе разработки каж-
дым школьником индивидуального учеб-
ного проекта в рамках курса внеурочной 
деятельности, представляющего собой про-
грамму педагогического сопровождения 
его проектной деятельности. На наш взгляд, 
проектно-дифференцированное обучение, 
обеспечивает ожидаемый образовательный 
результат: к окончанию IX класса каждый 
ребёнок демонстрирует либо базовый, либо 
высокий уровень сформированности проек-
тной компетентности. 

Таким образом, для реализации проект-
но-дифференцированного обучения учите-
ля должны обладать определёнными мето-
дическими компетенциями [16], а именно 
умениями разрабатывать и применять ме-
тодические и дидактические материалы 
(технологические карты проектных моду-
лей, разноуровневые задания, диагности-
ческий инструментарий для оценки уровня 
проектной компетентности обучающихся и 
т.п.). Не будем скрывать, процесс овладения 
этими компетенциями сложен не только от 
того, что учителю приходится ломать давно 
сложившиеся профессиональные стереоти-
пы и налаженные педагогические процессы, 
но и от того, что в предложенном механиз-
ме реализации ПДО в предметной облас-
ти «Биология» на сегодняшний день недо-
статочно методического и дидактического 
инструментария. При этом, как показывает 
практика, учителя, которые хотят, чтобы 
их ученики научились решать проблемы и 
достигать результатов, используют предло-
женный механизм, разрабатывают необхо-
димый инструментарий и получают хоро-
шие результаты. 

® Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции. 
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