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В условиях социокультурной мо
дернизации образования происходит 
изменение характера деятельности 
учителя общеобразовательного учреж
дения, что, в свою очередь, обусловли
вает необходимость совершенствова
ния его профессиональной подготовки 
в педагогическом вузе.

П роф ессиональная подготовка 
включает в себя «совокупность общих 
и специальных компетенций, обе
спечивающих успешную работу по 
определенной специальности...» [1]. 
Поэтому методика обучения предме
там становится важнейшей составной 
частью профессиональной подготовки 
студентов в педагогическом вузе.

Специалисты в области теории и 
методики обучения биологии и эко
логии: Н.Д. Андреева, Т.В. Васильева, 
В.П. Соломин [2] -  считают, что система 
методической подготовки конструиру
ется на основе требований к формиро
ванию социально и профессионально 
значимых качеств личности будущего 
педагога-эколога; расширение компе
тенций учителя требует ознакомления 
с формами и методами обучения, ак
тивизирующими овладение студента
ми профессиональными компетентно
стями и формирующими у них умение 
трансформировать виды предметной 
деятельности в педагогическую дея
тельность в области биологического и 
экологического образования.

Необходимость развития у будущих 
учителей биологии гибкости и мобиль
ности профессиональной деятельности 
определяет включение в содержание 
методической подготовки материала о 
педагогических технологиях, содейству
ющих, с одной стороны, становлению 
активной позиции школьников в изуче
нии экологии, а с другой -  овладению 
самими студентами этими педагогиче
скими технологиями как видами своей 
будущей педагогической деятельности.
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В настоящее время функции био
логического и экологического образо
вания следует рассматривать как функ
ции трансляции и развития культуры, 
развития глобально ориентированного 
научного мировоззрения и методоло
гической грамотности учащихся.

Методическая подготовка студентов- 
биологов традиционно строилась в 
рамках знаниево-деятельностной мо
дели обучения [3]. Методическое зна
ние специфично, так как обусловлено 
характеристикой предметного знания 
и его обоснованием с позиции теории 
предмета; готовностью и возможно
стью учащихся работать с этим пред
метным знанием; спецификой органи
зации деятельности учителя и учащих
ся в изучении предметного знания; 
готовностью педагога к использованию 
этого знания.

Сегодня система методической под
готовки учителя -  это педагогическая 
система, включающая в себя совокуп
ность функциональных и структурных 
компонентов, взаимодействие которых 
порождает интегративное качество 
личности учителя -  профессиональную 
готовность. Она ориентирована на 
цели педагогической системы более 
высокого порядка -  профессиональной 
подготовки.

В исследованиях, посвящ енных 
развитию методической подготовки 
учителя, применялись разные подхо
ды: деятельностный, интегративный, 
компетентностный.

Деятельностный подход к организа
ции методической подготовки означает 
акцент на том, что методическая под
готовка будущего учителя заключается 
в овладении деятельностью, которая 
обусловлена структурой и функциями 
методики обучения предмету как са
мостоятельной научной деятельности.

С позиций интегративного подхода 
к отбору содержания, форм, методов и

средств методическая подготовка сту
дентов обеспечивает формирование 
необходимых методических знаний и 
умений, оказывающих влияние на пе
рестройку структуры профессиональ
ного мышления, готовности учителя к 
самообразованию и проектированию 
собственной педагогической деятель
ности.

Компетентностный подход к методи
ческой подготовке педагога предлагает 
в качестве ее результата рассматривать 
методическую компетентность как спо
собность конструировать эффективный 
учебный процесс для решения широ
кого круга профессиональных задач в 
контексте учебного предмета. Данный 
подход позволяет перейти от ориента
ции на воспроизведение знания к его 
применению и организации; сделать 
ключевыми требования к результату 
образовательного процесса; ориенти
ровать педагогическую деятельность 
на разнообразие профессиональных 
задач (проблемных ситуаций).

Методическая подготовка буду
щих учителей биологии предполагает 
усвоение методологических знаний в 
области педагогических исследований, 
овладение знаниями о теориях и за
кономерностях обучения биологии, 
умениями применять их в различных 
ситуациях, реально возникающих в 
практике обучения в школе.

Дисциплина «Методика обучения 
биологии» занимает центральное ме
сто в блоке дисциплин профессиональ
ной подготовки студентов-биологов 
к профессионально-педагогической 
деятельности в разных типах образо
вательных учреждений.

«Методика обучения биологии» в 
условиях новых ФГОС ВПО выполняет 
следующие специфические функции:
-  коррекция и интеграция знаний

и умений студентов-биологов, по
лученных при изучении различных
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блоков профессиональной образо
вательной программы;

-  помощь в составлении индиви
дуальной траектории студентов в 
системе непрерывного педагогиче
ского образования.
Целью изучения дисциплины яв

ляется формирование системы зна
ний , усвоение опыта организации и 
осуществления процесса обучения 
биологии, воспитания и развития уча
щихся средствами школьного предме
та биологии; овладение методами ис
следования проблем биологического 
образования школьников; развитие у 
студентов интереса к избранной про
фессии, мотивации к педагогической 
деятельности [4].

В методике обучения биологии 
традиционными являлись вопросы: 
«Зачем учить? Чему учить? Как учить? 
Почему так учить, а не иначе?». В на
стоящее время более важным является 
вопрос: «Какими компетенциями дол
жен овладеть учитель для успешного 
достижения результатов изучения био
логии школьниками?».

Смена знаниевой парадигмы на 
компетентностную обусловлена тем, 
что адаптация личности в быстро изме
няющемся мире только на «знаниевом 
багаже» не определяет ее успешность 
в различных сферах деятельности и, 
как следствие, мобильность в профес
сиональных и жизненных ситуациях. 
Исходя из этого, в процессе подготовки 
будущих учителей биологии необхо
димо делать акцент не на увеличении 
объема теоретических знаний в пред
метных областях, а на применении 
знаний при решении профессиональ
ных задач на практике, на способности 
ориентироваться в новых ситуациях 
профессиональной деятельности, до
стигая поставленных целей. Это сегод
ня наиболее актуально, так как «ис
следования, в которых принимались

во внимание все доступные данные 
об эффективности работы учителей, 
свидетельствуют о том, что учащиеся 
в классах высококвалифицированных 
учителей прогрессировали в три раза 
быстрее, чем дети, которые попали 
к учителям низкой квалификации. Во 
всех школьных системах, изученных 
в ходе сравнительного исследования, 
директора школ признавали большие 
различия в результатах обучения, и, 
по их мнению, эти различия были обу
словлены главным образом качеством 
работы учителей» [5].

« Качество системы образования 
не может быть выше качества ра
ботающих в ней учителей... Один из 
подходов к повышению качества обу
чения состоит в создании условий, при 
которых учителя учатся друг у друга. 
В отличие от других профессий, где 
люди естественным образом работают 
в коллективе, учителя, как правило, 
работают в одиночку, что лишает их 
возможности учиться друг у друга. 
В некоторых школьных системах ис
пользуются стратегии, нацеленные на 
изменение такого положения вещей: 
создаются школы, в которых учителя 
регулярно наблюдают за работой друг 
друга, делятся знаниями, методиче
скими идеями (какие приемы рабо
тают, а какие нет), сообщают о своих 
наблюдениях коллегам. В результате 
формируется атмосфера, в которой все 
стремятся к улучшению качества пре
подавания. Эти системы входят в число 
лучших по качеству обучения из всех 
изученных нами систем» [6].

Как отмечают М. Барбер и М. Мур- 
шед, в Японии культура обучения в 
школах строится на принципе «изуче
ние урока». В рамках этой культуры 
учителя организуют небольшие группы 
для совместной работы, в ходе которой 
анализируются способы проведения 
тех или иных уроков, проводится со
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вместное планирование, обсуждается 
применение и затем оценка различных 
педагогических стратегий для достиже
ния определенных образовательных 
целей. Группы учителей посещают 
уроки друг друга, чтобы узнать и по
нять методы работы других учителей. 
В этой системе главный акцент дела
ется на том, чтобы передовой опыт 
получил как можно более широкое 
распространение [7].

В школах России, к сожалению, 
такая практика обмена опытом и рас
пространения передового педагогиче
ского опыта пока отсутствует. В связи 
с этим актуальной задачей сегодня 
становится создание условий в про
цессе методической подготовки для 
взаимного обучения студентов. Боль
шие возможности в этом предоставля
ет технология «кейс стади» и игровые 
технологии [8].

Структура организации обучения на 
игротехнической основе включает эле
менты технологического обеспечения 
игровой деятельности по представлен
ным в психолого-педагогической ли
тературе направлениям (Г.К. Селевко, 
Д.Б. Эльконин и др.): концептуальная 
основа, содержательная часть, процес
суальная часть (действенный аспект). 
Особенностью организации является 
то, что преподаватель и студенты осу
ществляют деятельность «соавторов» 
и «реализаторов» концепции игрового 
обучения, обеспечивая его необходи
мыми ресурсами [9].

Применение педагогических игр в 
системе подготовки студентов-биологов 
к профессионально-педагогической де
ятельности позволяет выявлять и фик
сировать существенные особенности и 
отношения изучаемых явлений, прово
дить их анализ и построение теорети
чески обоснованных обобщенных схем 
действий и операций, обеспечиваю
щих достижение запланированных ре

зультатов при разнообразных условиях 
организации учебно-воспитательного 
процесса [10].

Игровые технологии, применяемые 
в рамках обучения дисциплине «Мето
дика обучения биологии», позволяют 
задать в обучении социальный кон
текст будущей профессиональной дея
тельности. При этом усвоение нового 
знания приобретает совместный, кол
лективный характер. Повышение мо
тивации и интереса студентов к мето
дической подготовке и педагогической 
деятельности обусловлено широкими 
возможностями игровых технологий 
для целеполагания, диалогического 
общения на материале вариативного 
содержания, методического сопрово
ждения игровых технологий, обеспечи
вающих овладение универсальными и 
профессиональными компетенциями.

О.А. Казарова при разработке клас
сификации педагогических игр учиты
вает направленность на развитие от
дельных компонентов компетентности 
[11]. Согласно выделенному основа
нию для классификации педагогиче
ских игр она вычленяет три типа игр: 
ориентационные, когнитивные, опера
ционные. При этом возможна конкре
тизация типов педагогической игры в 
зависимости от целевых установок:
-  соревновательно-ориентацион

ные -  игры, основанные на стиму
лировании активности участников 
в приобретении и демонстрации 
эмоционально-ценностных установок;

-  соревновательно-когнитивные -  
игры, предполагающие стимулиро
вание активности участников в при
обретении и демонстрации знаний;

-  соревновательно-операционные -  
игры, основанные на стимулирова
нии активности участников в приоб
ретении и демонстрации умений;

-  сюжетно-ориентационные -  игры, 
включающие сценарий взаимодей
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ствия субъектов образовательного 
процесса в ходе формирования 
системы отношений;

-  сюжетно-когнитивные -  игры, осно
ванные на сценариях взаимодей
ствия субъектов образовательного 
процесса в ходе формирования и 
развития понятий;

-  сюжетно-операционные -  игры, 
основанные на сценариях взаимо
действия субъектов образователь
ного процесса в ходе формирова
ния и развития умений;

-  модельно-ориентационные -  игры, 
предполагающие моделирование 
системы отношений;

-  м одельно-когнитивны е -  игры, 
основанные на моделировании 
условий, способов, средств, обе
спечивающих формирование и раз
витие понятий;

-  модельно-операционные -  игры, 
включающие моделирование усло
вий, способов, средств, обеспечи
вающих формирование и развитие 
умений.
Как видно из представленных при

меров, овладение профессиональны
ми компетенциями осуществляется 
посредством моделирования студен
тами систем, обусловленных сценари
ем игры, и воссоздания на их основе 
собственного опыта предметного и со
циального содержания педагогической 
деятельности.

Технологии «кейс-стади» (case- 
study) основаны на решении задач с 
анализом ситуаций. Под кейсом по
нимают описание фактов, событий из 
реальной жизни. «Это своеобразный 
способ перенесения реального мира 
в аудиторию с тем, чтобы студенты 
получили возможность выработать 
решение реальной или реалистичной 
проблемы под руководством препо
давателя. Изучая кейс, студенты учатся 
думать и вести себя как профессиона

лы, играя роли, которые они, предпо
ложительно, будут играть в недалеком 
будущем в реальной жизни» [12].

Различают следующие разновид
ности кейсов в соответствии с их функ
циями и назначением [8]:
-  кейсы, иллюстрирующие теорию с 

помощью ряда примеров;
-  кейсы, иллюстрирующие теорию 

посредством разбора практической 
ситуации;

-  кейсы, иллюстрирующие теорию 
посредством поиска ответов для 
разрешения практической ситуа
ции;

-  кейсы с обсуждением практической 
ситуации в целях углубления и рас
ширения теоретического анализа. 
Независимо от избранной клас

сификации любой кейс должен быть 
приближен к жизни, обеспечивать 
непосредственную связь с накоплен
ными студентами знаниями и опытом, 
предоставлять возможность интер
претации изучаемой ситуации с точки 
зрения участников обсуждения, быть 
обозримым и допускать различные 
варианты решения [13].

При конструировании кейсов ис
пользуется широкий спектр познава
тельных, наглядных, эмоционально
ценностных средств: наблюдения обу
чающихся, аутентичные и адаптирован
ные научные и художественные тексты, 
культурно-исторические экскурсы и 
реальные экскурсии, результаты дея
тельности ученых, специалистов и др.

Известно несколько способов соз
дания кейсов [14]:
-  сообщение фактов, причина кото

рых неизвестна и требует привлече
ния дополнительной информации;

-  использование противоречий меж
ду имеющимися знаниями и сооб
щаемыми фактами, когда на основе 
имеющихся знаний учащиеся могут 
высказывать неверные суждении;
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-  объяснение фактов на основании 
известной теории;

-  нахождение рационального пути 
решения практической проблемы, 
когда известны исходные данные и 
конечная цель;

-  обращение к историческим сведе
ниям.
Технология «кейс-стади» предостав

ляет студентам возможность увидеть 
и осмыслить проблему, применить 
теоретические знания на практике, ис
следовать альтернативные варианты 
выхода из ситуации, развивает кри
тическое мышление, аналитические 
способности, навыки решения про
блем, вырабатывает чувство интуиции. 
Технологии «кейс-стади» нацеливают 
на выбор оптимального способа реше
ния проблемы посредством его обо
снования.

Технологии «кейс-стади» свойствен
ны активность познавательной деятель
ности студентов, тесная связь теории с 
практикой, направленность на овладе
ние методами анализа и решения слож
ных проблем, развитая рефлексия, ат
мосфера сотрудничества и сотворчества, 
содействие овладению продуктивным 
стилем мышления и деятельности.
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