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В современной системе общего и дополнител�-
ного образования обучение и воспитание учащихся 
осуществляется в определенных формах организации 
учебной работы (формах обучения).

Форма обучения – это организация учебно-поз-
навател�ной деятел�ности учащихся, соответствую-
щая различным условиям ее проведения, испол�зуе-
мая учителем в процессе воспитывающего обучения 
[13]. Система форм обучения развивалас� в связи с 
изменением содер�ания образования, постановкой 
новых задач обучения и воспитания, совершенствова-
нием средств обучения.

В теории и практике обучения биологии, эколо-
гии, основам безопасности �изнедеятел�ности кроме 
традиционной формы обучения -урока - обоснована 
необходимост� применения разнообразных форм ор-
ганизации учебно-воспитател�ного процесса, необхо-
димых для усвоения учащимися системы знаний, уме-
ний и навыков. В частных методиках преподавания 
естественнонаучных дисциплин и безопасности �из-
недеятел�ности принято выделят� ряд взаимосвязан-
ных и взаимодополняющих форм организации учеб-
ной деятел�ности, которые в самом общем виде мо�но 
разделит� на обязател�ные и дополнител�ные.

к группе обязател�ных форм принято отно-
сит� классно-урочную систему и внеурочную работу  
(Схема 1).

классно урочная система представлена раз-
нообразными типами уроков: собственно уроками, 
уроками - мастерскими, уроками -экскурсиями, ла-
бораторными занятиями, лекционно-семинарскими 
занятиями. главным компонентом классно-урочной 
системы является урок – форма организации процесса 
обучения в общеобразовател�ной школе, при которой 
учебные занятия проводятся учителем с группой уча-
щихся постоянного состава, одного возраста и уровня 
подготовки в течение академического часа, по распи-
санию. ка�дый урок посвящается изучению опреде-
ленного вопроса программы, является продол�ением 
предшествующих уроков и опорой для последующих 
[3, 8, 13, 14, 18]. То ест� урок – автономная, логически 
завершенная организационно-структурная единицу 
процесса обучения [14]. урок предполагает вариабел�-
ност� отношений в системе “учител� – ученик”, “уче-
ник – ученик”, что требует применения определенных 
способов управления деятел�ност�ю учащихся: инди-
видуал�ной, групповой и массовой (фронтал�ной).
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схема 1.

* Если проведение экскурсии может уложиться в академический час  
   без нарушения школьного расписания.
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индивидуал�ная работа предполагает испол�зова-
ние дифференцированного подхода в процессе индиви-
дуализации обучения, что позволяет, включая процесс 
мышления, задействоват� личный опыт обучающегося в 
процессе освоения новых знаний [2, 3, 8, 13, 14].

Фронтал�ный способ организации деятел�нос-
ти характеризуется совместной учебной работой уча-
щихся всего класса по общему заданию под наблюде-
нием и руководством учителя [13, 14], предоставляя 
возмо�ност� управления деятел�ност�ю бол�шого 
количества учащихся, ослабляя индивидуал�ные от-
ношения в системе “ученик - учител�”, не позволяя в 
дол�ной мере учитыват� индивидуал�ные особеннос-
ти ка�дого.

Под групповой фермой работы (гФР) мы пони-
маем работу с переменными группами из 5–7 человек, 
созданными на основе предварител�ной диагностики 
особенностей учащихся в зависимости от цели и со-
дер�ания учебного задания. гФР позволяет испол�-
зоват� дифференцированный подход – распределят� 
задания различной сло�ности ме�ду группами, учи-
тыват� интерес к виду деятел�ности, к изучаемой 
проблеме. групповой характер работы позволяет при-
влеч� бол�шой фактический материал для установ-
ления каких-либо закономерностей, получит� более 
достоверные выводы. В ходе гФР легче осуществлят� 
контрол�, выявление индивидуал�ных особенностей 
и возмо�ностей школ�ников [7, 8, 14, 15]. групповая 
работа способствует развитию социал�но значимых 
отношений ме�ду учителем и группой учащихся, уча-
щихся ме�ду собой. В группе легче происходит обу-
чение рефлексии, то ест� умению смотрет� на себя и 
свою деятел�ност� “со стороны”.

урок – мастерская рассматривается как раз-
новидност� урока, характерной особенност�ю кото-
рого является рефлексия по ходу обучения, где ка�-
дый учащийся мо�ет себя проявит� (н. и. Белова,  
Т. а. янович). Работа мастерской принципиал�но не 
отличается от работы в малых группах при обсу�де-
нии проблемных вопросов: и здес� и там производится 
SWOT-анализ и испол�зуется “метод ПОПС” (поду--анализ и испол�зуется “метод ПОПС” (поду-
май, обсуди с другом, подумайте вместе, ска�ите об 
этом всем).

экскурсия – форма организации учебного про-
цесса, которая позволяет проводит� наблюдения, изу-
чат� предметы, явления и процессы в естественных и 
искусственно созданных условиях; форма работы с 
классом или группой учащихся, проводимая обычно 
вне школы с познавател�ной цел�ю при передви�ении 
от объекта к объекту [3]. Предусмотренные учебными 
программами экскурсии являются обязател�ными и 
проводятся в рамках учебного времени отведенного 
программой. их содер�ание непосредственно связано 
с изучением на предшествующих уроках материала, 
а полученные новые представления, сформирован-
ные на экскурсии понятия, широко испол�зуются на 
последующих уроках [3, 5, 8, 13, 14]. Экскурсия, как 
правило, предполагает выход за рамки времени, пре-
дусмотренного для проведения одного урока и, сле-
довател�но, мо�ет быт� отнесена к внеурочной фор-

ме работы, хотя подготовка к экскурсии, обработка и 
представление полученных резул�татов мо�ет проис-
ходит� на уроке.

лекционное занятие посвящается принципиал�-
но ва�ным вопросам школ�ной программы, характери-
зуется представлением материала с высокой степен�ю 
научной доказател�ности изло�ения. на лекции рас-
крывается сущност� изучаемых понятий, процессов, 
закономерностей. Малое количество учебных часов не 
позволяет расширит� рамки лекции до целого урока, 
поэтому в школ�ной практике чаще мо�но встретит� 
лекционно-семинарское занятие.

семинарское занятие заключается в обсу�-
дении учащимися по указанию и под руководством 
учителя сообщений, рефератов, резул�татов исследо-
ваний, проектов по определенному разделу програм-
мы. Такие занятия выстраиваются на основе испол�-
зования неигровых интерактивных методов обучения, 
таких как дискуссия, анализ конкретных ситуаций и 
явлений [14].

лабораторные работы представлены самостоя-
тел�ной работой учащихся с применением эмпиричес-
ких методов, таких как наблюдение, измерение, экспе-
римент на значител�ной части урока, поэтому лабора-
торные занятия правил�нее рассматриват� как особый 
вид урока [8].

внеурочная работа слу�ит продол�ением 
урока. Внеурочная работа - форма организации уча-
щихся для выполнения после уроков обязательных 
работ, связанных с изучением того или иного школ�-
ного курса по индивидуал�ным и групповым задани-
ям учителя. необходимост� организации внеурочной 
работы вызвана тем, что многие виды работ, необхо-
димые для освоения программных понятий невоз-
мо�но выполнит� за время урока (не укладываются 
в рамки учебного расписания). учащиеся работают 
по заданиям, полученным на уроке. Задания для вне-
урочных работ продумываются учителем на уроках в 
течение всего учебного года; резул�таты выполнения 
внеурочных работ подле�ат проверке, оцениваются и 
испол�зуются в учебно-воспитател�ном процессе для 
решения учебно-познавател�ных задач. В школ�ной 
практике и методической литературе в системе вне-
урочной работы выделяют домашние работы, летние 
задания (летние работы), практические работы и эк-
скурсии.

домашняя работа – форма организации учащих-
ся для самостоятел�ного выполнения заданий дома. 
В отличие от др. форм внеурочной работы домашняя 
работа выполняется по заданиям к ка�дому последу-
ющему уроку, в то время как выполнение других ви-
дов работ мо�ет носит� более длител�ный характер. 
домашняя работа дополняет работу школ�ников на 
уроках, отличается бол�шой самостоятел�ност�ю и от-
сутствием непосредственного руководства со стороны 
учителя. Связ� домашней работы с уроками осущест-
вляется постоянно из урока в урок.

практические работы разнообразнее и сло�нее 
лабораторных, требуют определенного оборудования 
и материалов, постоянного руководства и контроля со 
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стороны учителя и предлагаются с учетом возмо�нос-
тей учащихся и пропускной способности лабораторий, 
не могут выполнят�ся фронтал�но. учител�, будучи 
осведомленным о течении всех опытов, проводимых 
учащимися во внеурочное время, располагает возмо�-
ност�ю демонстрироват� на уроках опыты на различ-
ных этапах их проведения, включат� в объяснения 
нового материала сообщения учащихся о полученных 
ими проме�уточных и конечных резул�татах. Здес� 
начинает осуществлят�ся обратная связ�, необходи-
мая для прогнозирования и коррекции дал�нейшей 
совместной и индивидуал�ной деятел�ности учащих-
ся и учителя [2, 3].

дополнительные формы обучения – внеклассная 
и внешкольная работа – позволяют в значител�ной сте-
пени систематизироват� и расширит� област� знаний и 
умений школ�ников [7, 8, 13, 18]. анализ методической 
литературы показывает, что внешкол�ная и внеклассная 
деятел�ност� дол�на учитыват� следующие условия: 
возрастные особенности школ�ников, их интересы и 
склонности; сочетание теоретических и практических 
занятий; единство интеллектуал�ного и эмоционал�но-
го восприятия окру�ающей среды; активную практи-
ческуюдеятел�ност� по изучению проблем окру�ающей 
среды и улучшению ее состояния; сочетание игровой и 
трудовой деятел�ности школ�ников.

Вопрос о внеклассной работе трактуется одно-
значно. ее рассматривают как необязательную (доб-
ровол�ную) форму занятий учащихся, вне расписания, 
дома или в школе группой учащихся или индивиду-
ал�но. Внеклассная работа по содер�анию, характеру 
учебно-познавател�ной деятел�ности учащихся клас-
сифицируется по трем группам: индивидуал�ная, груп-
повая, массовая. Все они могут быт� поделены на разо-
вые и постоянно действующие; информационные, иг-
ровые, соревновател�ные, деловые формы (Схема 2).

индивидуальные занятия представлены самосто-
ятел�ной работу учащихся: изучение дополнител�ной 
литературы по предмету (внеклассное чтение), подго-
товка рефератов, работы практического характера.

к групповой видам внеклассной работы относят 
кру�ки, секции, группы тренинга, конкурсы, олимпи-
ады, экскурсии.

массовые занятия: демонстрации кинофил�мов, 
экскурсии и походы, научные вечера, конференции, 
олимпиады, конкурсы, выставки работ учащихся, про-
ведение кампаний (“ден� Земли”, “ден� здоров�я”), 
издание �урналов, газет, ал�бомов.

Различные занятия тесно связаны ме�ду собой 
и органически дополняют друг друга. Работа кру�ка 
мо�ет предшествоват� выполнению учащимися инди-
видуал�ных заданий. Резул�таты индивидуал�ной и 
кру�ковой работы могут завершат�ся массовыми ме-
роприятиями, охватывающими учащихся всего класса 
или нескол�ких классов.

исследование школ�никами реал�ной �изни в 
процессе внеклассной работы дает материал для об-
су�дения разнообразных �изненных ситуаций. Это 
позволяет школ�никам извлекат� уроки на будущее, 
изменят� цели своей деятел�ности, принимат� реше-

ние в соответствии с убе�дениями. естественнона-
учные знания при этом обосновывают оптимал�ные 
способы поведения и действий в многокомпонентной 
окру�ающей среде.

Велика рол� внеклассной работы в приобще-
нии школ�ников к самостоятел�ной работе, которую 
они могут проводит� в соответствии с той скорост�ю 
усвоения, которая им более свойственна, что делает 
более продуктивным процесс становления личности. 
При этом ученик мо�ет обратит�ся к эксперименту, 
кратковременному и долговременному наблюдению, 
исследованию связей человека со средой.

кроме внеурочной и внеклассной работы разли-
чают еще и внешкольную работу, которая выполня-
ется учащимися на базе внешкол�ных учре�дений по 
специал�но разработанной программе. Внешкол�ная 
работа, как и внеклассная, связана с учебным процес-
сом, расширяет и дополняет полученные на уроках 
знания и имеет ряд позитивных моментов:

– отсутствие �естких временных рамок и строго 
определенного стандартом содер�ания;

– возмо�ност� испол�зоват� различные комби-
нации форм, средств и методов обучения;

– учет реал�ных интересов учащихся и уровня 
их эрудиции;

– эмоционал�ная привлекател�ност� меропри-
ятий;

– возмо�ност� привлечения к работе с дет�ми 
специалистов разного профиля [14].

В опыте ряда школ наблюдается тесная связ� 
внеклассной и внешкол�ной работы, когда специа-
листы внешкол�ных учре�дений, организуя занятия 
кру�ков, помогают проводит� массовые мероприя-
тия в школах. необходимост� такой связи отра�ена 
в “концепции модернизации дополнител�ного обра-
зования детей РФ до 2010 года”, где рассматриваются 
требования к дополнител�ному образованию детей, 
цели, задачи и способы модернизации дополнител�-
ного образования. Среди них мо�но выделит� “...со-
хранение единого образовател�ного пространства на 
основе преемственности содер�ания основного и до-
полнител�ного образования детей; совершенствование 
содер�ания, организационных форм, методов...” [11].

Обязател�ные и дополнител�ные формы обуче-
ния - равноправные взаимодополняющие друг друга 
компоненты, создающие образовател�ную среду:

– предоставляющую возмо�ност� для полноцен-
ного развития учащихся во всем богатстве их запросов 
и интересов;

– способствующую выявлению и развитию по-
тенциал�ных творческих способностей учащихся, 
созданию ситуации успеха для ка�дого участника де-
ятел�ности;

– обеспечивающую возмо�ност� приобретения 
опыта взаимодействия со сверстниками, люд�ми млад-
шего и старшего возраста [10].

Ва�ная задача, стоящая перед школой – вос-
питание позитивного эмоционал�но-ценностного 
отношения к себе, другим людям, природе, развитие 
необходимых практических умений и навыков, фор-
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мирование стремления к самостоятел�ному овладе-
нию знаниями, интереса к исследовател�ской деятел�-
ности [4, 5, 6]. Реализация этих задач будет успешной 
тол�ко в том случае, если работа учителя и учащихся 
представляет целенаправленную систему обучения и 
воспитания, развивающую в единстве научные поня-
тия, диалектико-материалистическое мировоззрение, 
мышление и навыки самостоятел�ной практической 
работы [3].

Многообразие форм позволяет разнообразит� 
учебный процесс, устанавливая взаимосвязи, испол�-
зоват� одну форму как дополнение к другой. испол�-
зование всей совокупности форм выбор их с учетом 
содер�ания, учебно-воспитател�ных задач, методов 
обучения позволяет добиват�ся высоких резул�татов 
в обучении.
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необходимост� очередного этапа в развитии оте-
чественного образования (переход старшей школы к 
профил�ному обучению) определена Правител�ством 
России в концепции модернизации российского об-
разования на период до 2010 года, где ставится задача 
создания «системы специализированной подготовки 
(профил�ного обучения) в старших классах общеоб-
разовател�ной школы, ориентированной на индивиду-
ализацию обучения и социализацию обучающихся, с 
учетом реал�ных потребностей рынка труда, отработ-
ки гибкой системы профилей и кооперации старшей 
ступени школы с учре�дениями начал�ного, среднего 
и высшего профессионал�ного образования»

В �урнале «Практика административной де-
ятел�ности» (№ 4, 2005 г.) приводятся данные, ука-
зывающие на то, что сегодня 70 % школ России у�е 
являются профил�ными. Это говорит о масштабнос-
ти изменений, их высокой скорости и необратимости 
происходящих процессов.

Ме�ду тем, далеко не всегда и не все понимают 
цели и последствия этого шага в модернизации общего 
образования. Что мы действител�но хотим получит� 
от профил�ного обучения? как введение профил�ного 
обучения помо�ет в решении проблем старшей школы?

В бол�шинстве образовател�ных учре�дений ор-
ганизация профил�ного обучения на старшей ступени 
образования осуществляется на основе чу�ого опыта. 
естественно, что испол�зование поло�ител�ного пе-
дагогического опыта значител�но экономит собствен-
ные усилия: зачем изобретат� велосипед, если его у�е 
изобрели? но перенимат� опыт ну�но осмысленно, 

анализируя сут� и наде�ност� вводимых изменений, 
учитывая их поло�ител�ные резул�таты и отрица-
тел�ные последствия. к счаст�ю, создавая систему 
профил�ного обучения, мы мо�ем проанализироват� 
и удачи и ошибки наших предшественников, извлекая 
уроки из опыта отечественной и зарубе�ной школы.

Во многих экономически развитых странах у�е 
давно сло�илис� и успешно функционируют педа-
гогические системы профил�ного образования, име-
ющие как общие черты, так и характерные особен-
ности, связанные с кул�турными и историческими 
традициями этих стран. несмотря на эти различия, 
заро�дение профил�ного обучения следует связы-
ват� с появлением общих идей дифференциации и 
индивидуализации.

От латинского «d�ff���nt�a» означает различие,d�ff���nt�a» означает различие,» означает различие, 
разделение, расчленение целого на части, формы, сту-
пени. дифференциация является тем механизмом, пос-
редством которого осуществляется индивидуал�ная 
работа с учащимися. Возникновение проблемы диффе-
ренциации и индивидуализации образовател�ного про-
цесса мо�но отнести ко времени перехода к массовой, 
то ест� классно-урочной системе образования.

Основаниями для осуществления внутренней 
дифференциации в общеобразовател�ной школе в 
бол�шинстве стран, как правило, слу�ат интеллекту-
ал�ные способности учащихся. Так, в школах СШа к 
дифференциации прибегают у�е в начал�ной школе 
при распределении учащихся по группам «быстрых», 
«средних» и «медленных» на основе интеллектуал�но-
го тестирования. В школах Великобритании диффе-


