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В динамично изменяющемся современном 
мире образование является одной из ключевых 
ценностей. Интенсивное развитие информаци
онных технологий привело к тому, что приори
тетом общего образования становится овладение 
не только предметными, но и универсальными 
учебными действиями как интегральными ха
рактеристиками процесса и результата [1].

В широком значении термин «универсаль
ные учебные действия» означает умение 
учиться, то есть способность субъекта к само
развитию и самосовершенствованию путём со
знательного и активного присвоения нового 
социального опыта. В более узком значении — 
это совокупность способов действия учаще
гося (а также связанных с ними навыков учеб
ной работы), обеспечивающих самостоятельное 
усвоение новых знаний, формирование умений, 
включая организацию этого процесса [2].

Формирование «умения учиться» предпо
лагает полноценное освоение всех элементов 
учебной деятельности: учебные мотивы, учеб
ные цели, учебные задачи, учебные действия 
и операции (поиск, преобразование материала, 
контроль и оценка) [3].

В основе формирования универсальных учеб
ных действий лежит системно-деятельностный 
подход, который позволяет обеспечить:

• формирование готовности к саморазвитию 
и постоянному образованию;

• проектирование и конструирование обще
ственной среды развития учеников в системе 
образования;

• интенсивную учебно-познавательную дея
тельность учащихся;

• создание образовательного процесса с учё
том личных, психологических и физиологиче
ских особенностей учащихся.

В психолого-педагогической литературе не 
существует единого подхода к классификации 
универсальных учебных действий. Чаще всего

их разделяют на четыре группы: коммуника
тивные, регулятивные, личностные и познава
тельные. Среди познавательных особое место 
занимают знаково-символические действия, 
обеспечивающие конкретные способы преоб
разования учебного материала. Значительную 
часть информации в процессе обучения уча
щиеся получают из устного или письменного 
текста — определённой последовательности 
знаков алфавита или буквенного текста. Од
нако существует и другой способ передачи 
информации — в виде определённой системы 
знаков и символов.

Психолого-педагогические основы использо
вания знаково-символического способа предъ
явления информации заложены в трудах Л. 
С. Выготского, Ж. Пиаже, А. В. Запорожца, 
Л. А. Венгера, Н. Г. Салминой, А. Г. Асмо- 
лова, Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова и дру
гих. Уровень развития знаково-символической 
деятельности является одним из показателей 
интеллектуальных способностей. По мнению 
Л. С. Выготского, овладение новыми средства
ми (т. е. знаками, символами) переводит обу
чающихся на более высокий уровень интел
лектуального развития, при условии, что 
знаково-символический способ используется 
систематически [4].

В педагогической практике вопросы при
менения различных знаков и символов в про
цессе обучения нашли отражение в иссле
дованиях И. И. Бариновой, М. С. Винокур, 
М. В. Гамезо, В. А. Жучкевич, Л. М. Пан- 
чешниковой, О. Я. Скуратович, Е. К. Смоль
никовой, Г. С. Сухобской, И. М. Титовой, 
В. Ф. Шаталова и других. Данные исследова
ния характеризуют широкий спектр приме
нения знаков и символов на различном пред
метном содержании и дают представление 
о возможностях такого способа предъявления 
информации в образовательной деятельности



учащихся. Среди достоинств знаково-симво
лических универсальных учебных действий 
выделяют самостоятельное оперирование в об
разовательной деятельности, образность вос
приятия, структурность, свёрнутость и ком
пактность представляемой информации [5].

Знаково-символьные изображения бло
ка учебной информации имеют различные 
названия: системные опорные конспекты 
(В. Ф. Шаталов), блок-схемы (М. А. Чоша- 
нов), граф-схемы, матрицы (П. М. Эрдни- 
ев), концепты (М. П. Щетинин), техноло
гия знаково-символического кодирования 
(семантико-семиотической интерпретации) 
учебных текстов (Л. Д. Назарова).

Особый интерес представляет техноло
гия знаково-символического кодирования 
(семантико-семиотической интерпретации) 
учебных текстов, в которой в качестве инстру
ментов хранения и передачи информации при
меняются схемы-конспекты, составленные на 
основе знаков и символов, сигнальные загад
ки, логические цепочки. В рамках реализа
ции данной технологии выделяют следующие 
этапы: 1) объединение учебного материала в 
информационные блоки и выявление связей 
между явлениями, объектами, 2) перевод учеб
ной информации на знаково-символический 
язык, 3) чтение, понимание и последующее 
использование схем-конспектов [6].

При разработке знаково-символических 
средств следует учитывать следующие требо
вания:

• включение знаков и символов, кодирующих 
только существенную учебную информацию;

• использование учеником привычных ас
социаций и понятных контекстов, общеупо- 
требимых биологических знаков и символов;

• минималистичность и художественная про
стота, отсутствие затруднений с изображением;

• структурность и последовательность эле
ментов, знаки и символы должны быть связа
ны семантически (по своему смыслу);

• применение универсальных и легко груп
пируемых знаков и символов, которые учащи
еся могут использовать в различных учебных 
ситуациях, придавая им разные контексты 
для интенсификации обучения;

• наличие комфортно воспринимаемой 
диосцены (масштаб знаково-символических 
средств, если они создаются учениками, 
не должен быть меньше формата A4 и боль
ше формата A3) [7].

Подходы к составлению схемы-конспекта мож
но проследить на примере текстов из учебника

биологии Н. Д. Лисова для 7-го класса (2017 г.) 
по темам: «Растения — живой организм» 
(§ 16), «Понятие о тканях» (§ 17) [8]. Вариан
ты схем-конспектов представлены на рисунках 
1, 2, а их расшифровка — в таблицах 1, 2.

Структурно схема-конспект по определён
ной теме состоит из блоков, соответствующих 
элементам текста, что способствует выделе
нию главного в изучаемом материале, уста
новлению причинно-следственных связей, об
легчает запоминание.

Начинать работу по применению схем- 
конспектов целесообразно с использования 
готовых образцов, составленных учителем, 
по которым он строит своё объяснение. После 
объяснения учащиеся учатся воспроизводить 
информацию вначале по отдельным блокам, а 
затем по всему конспекту в целом.

Для эффективной работы с конспектами уча
щимся можно предложить алгоритм действий:

1. Прочитать текст учебника.
2. Сравнить его с конспектом.
3. Пересказать текст по схеме.
4. Выучить схему по блокам.
5. Воспроизвести весь конспект письмен

но, по памяти, сверить с образцом, исправить 
ошибки.

6. Научиться воспроизводить конспект без 
ошибок [9].

После овладения учащимися умением рабо
тать с готовыми конспектами учитель может 
приступать к совместному их составлению, 
и только после этого предложить задания по 
самостоятельной разработке схем-конспектов. 
Совместная работа по ходу составления кон
спекта предполагает, что учитель после запи
си каждого элемента блока, а затем и всего 
блока неоднократно повторяет его расшиф
ровку, обращая внимание, чтобы все символы 
и знаки были понятны учащимся, при этом 
привлекая и их к расшифровке информации.

Варианты работы со схемами-конспектами 
могут быть разнообразными: устное и пись
менное воспроизведение, составление учащи
мися письменных вопросов к конспекту, уст
ная эстафета (ученики задают свои вопросы 
по конспекту друг другу), анализ конспекта, 
составление опережающего конспекта по теме 
следующего урока и др. Для проверки умения 
работы с интерпретацией текста применяет
ся самостоятельное контрольное составление 
схемы-конспекта учащимися.

Кроме схем-конспектов, в технологии зна
ково-символического кодирования учебных 
текстов широко применяются сигнальные



загадки — ограниченное небольшим квадра
том поле, на котором располагаются условные 
знаки, служащие сигналами к воспроизведе
нию текста или решению проблемы [9].

Загадки могут быть контекстзависимы- 
ми — соответствующими только содержанию 
конкретной темы и инвариантными (универ
сальными) — соотносящимися с универсаль
ными понятиями или общими закономерно
стями в развитии процессов.

При составлении загадок следует руко
водствоваться правилами лаконичности, за
вершённости, логичности, связанности. Пер
воначально учитель предлагает учащимся 
разгадывать готовые сигнальные загадки, де
монстрируя преобразование учебного текста 
в сигналы. При этом обучающиеся могут вос
пользоваться следующим алгоритмом:

1. Внимательно прочитать абзац текста.
2. Определить в тексте главное и второсте

пенное.
3. Рассмотреть сигнальную загадку.
4. Соотнести смысл абзаца с изображённы

ми сигналами.
5. Расшифровать сигнальную загадку [9].
Начинать работу по составлению сигналь

ных загадок проще всего с использования го
товой схемы-конспекта. В конспекте следует 
найти и вычленить элементы, которые могут 
послужить основой загадки. Их можно укруп
нить или связать друг с другом, или с эле
ментами текста, не включённого в конспект. 
Условные знаки или символы связываются 
между собой стрелками разной направлен
ности (<-, Т, >1, <->) или общепринятыми 
математическими знаками (X, / ,  +, х, >, 
ф, <, и др.). Учащиеся, создавая сигнальные 
загадки, осуществляют творческое самовыра
жение, ведущее к активизации мыслительных 
процессов разных уровней.

Примеры сигнальных загадок представле
ны в таблице 3.

Развитию логического мышления обучаю
щихся способствует построение логических 
цепочек. Логические цепочки представля
ют собой звенья закодированной инфор
мации, связанные между собой причинно- 
следственными связями. Для составления 
таких цепочек сначала каждое информаци
онное звено описывается в виде текста. В ре
зультате получается мини-рассказ о каком- 
либо явлении или процессе с установленными 
причинно-следственными связями. После это
го к каждому звену подбирается свой сим
вол, информация зашифровывается, а звенья 
соединяются между собой с помощью знака

«следовательно» (=>). Количество звеньев мо
жет быть различным, в зависимости от степе
ни подробности составленной характеристики 
явления. На уроках могут использоваться го
товые цепочки, предложенные учителем для 
расшифровки, или организуется работа по их 
составлению учащимися (таблица 4).

Чтение и составление логических цепочек до
полняют работу с конспектами и сигнальными 
загадками, как и загадки, логические цепочки 
могут являться элементами схемы-конспекта.

Технология знаково-символического кодиро
вания учебных текстов характеризуется рядом 
преимуществ:

• быстрота освоения, которая определяется 
простотой использования, занимательностью, 
отсутствием специальных приспособлений или 
наглядных пособий, личностной ориентацией;

• широкий спектр адаптации за счёт пред
ставления информации в разных вариантах: 
конспекты, логические цепочки, сигнальные 
загадки различных уровней сложности. При 
этом учащиеся могут сами выбирать доступ
ную форму интерпретации текста;

• потенциал для организации творческой ра
боты обусловлен вариативностью, так как один 
и тот же текст может быть закодирован раз
ными способами, соответственно оформление 
результатов — это творческий процесс созда
ния личного образовательного продукта, кото
рым могут пользоваться и другие учащиеся;

• возможность максимального охвата обу
чающихся работой.

Организация процесса обучения на основе 
технологии семантико-семиотической интер
претации учебных текстов должна осущес
твляться на основе планомерного формирова
ния у учащихся системы понятий и представ
лений, обеспечивающих адекватное использо
вание знаково-символического кодирования 
с максимальной эффективностью.

Об овладении данной технологией можно 
говорить только тогда, когда учащиеся не оста
навливаются на уровне подражания, а свобод
но оперируют элементами и формами интер
претации учебных текстов на уровне модели
рования и обучения, или, другими словами, 
владеют методикой. В результате успешного 
освоения учащиеся имеют возможность при
менять технологию за рамками содержания 
учебных предметов, что создаёт предпосылки 
к непрерывному образованию личности [9].

Л. Д. Назаровой были выявлены психолого
педагогические условия эффективности исполь
зования знаково-символической интерпретации



учебных текстов для глубокого усвоения по
лучаемых знаний и развития творческого са
мовыражения личности:

1) включение состава, структуры и функ
ций технологии в каждую группу знаний из
бранного курса обучения;

2) применение технологии на всех этапах 
уроков и во всех типах уроков;

3) осуществление обучения в условиях лич- 
ностно ориентированного образования;

4) обеспечение развития продуктивного 
творческого мышления.
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Рисунок 1 — Схема-конспект по теме «Растения — живой организм» (§ 16)



Таблица 1 — Ключ для чтения схемы-конспекта по теме «Растения живой организм» (§ 16)
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Всем известно, что растения состоят из органов. 
У большинства растений есть корни, которые 
удерживают растения в почве. Корни поглощают 
воду и растворённые в ней минеральные веще
ства. Листья выполняют функцию фотосинтеза, 
испарения воды и газообмена.

Стебель связывает корень и листья между собой

Стебель, листья и корень называются вегетатив
ными органами

Ф 4$ о * i }
У большинства растений формируются цветки, 
из которых образуются плоды и семена. Эти ор
ганы выполняют функцию размножения и рас
селения растений
Все растения многоклеточны. Их органы обра
зованы огромным количеством клеток. Клетки 
листьев и молодых стеблей содержат зелёный 
пигмент хлорофилл, способный поглощать сол
нечный свет. Используя солнечную энергию, 
растения синтезируют из воды и углекислого 
газа органические вещества

Большинство растений являются автотрофами

4S
Особенности строения клеток растений. Клетки 
растений и животных имеют общие структуры. 
Это цитоплазма с органоидами, ядро и цитоплаз
матическая мембрана, которая окружает ци
топлазму. В растительной клетке есть зелёные 
пластиды -  хлоропласты, придающие клеткам 
зелёную окраску. В растительных клетках есть 
вакуоль и клеточная стенка
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Пластиды бывают трёх видов. Хлоропласты со
держат пигмент хлорофилл — в них осущест
вляется фотосинтез. Лейкопласты — бесцветные 
пластиды, в которых запасаются углеводы, бед
ки или жиры. Хромопласты содержат пигменты 
жёлтого, красного или оранжевого цвета

Растения = Ж и в ы е  о р га н и з м ыО -0 О -0- 0 Живые организмы питаются растут и развива
ются, размножаются, дышат, реагируют на изме-
нения в окружающей среде, выделяют ненужные
вещества. Все эти признаки характерны и для рас
тений. Поэтому растения — живые организмы

Растения распространены на всём земном шаре

Ботаника — Изучением растений занимается ботаника

Ткань—  это 8 » « > о ^ Г ч /

Проводящие

Основная

9
Фотосинтезирующая

Запасающая

Образовательная Q &

Покровная

*»т3

ШХЛИИЧКХМ ТКАНИ

Склеренхима

Рисунок 2 — Схема-конспект по теме «Понятие о тканях» (§ 17)



Таблица 2 — Ключ для чтения схемы-конспекта по теме «Понятие о тканях» (§ 17)

Ткань —  это Ткань — это группа сходных по строению клеток, 
которые выполняют определённые функции

Проводящие

Основная

L _

К проводящим тканям относят луб и древесину. 
Проводящие элементы луба (флоэмы) — сито
видные трубки — это ряды вытянутых живых 
клеток. Рядом с ситовидными трубками распо
ложены клетки-спутницы. Они ускоряют прове
дение веществ по ситовидным трубкам.
Ксилема состоит из проводящих элементов: тра- 
хеид и сосудов. Трахеиды — это мёртвые вытя
нутые клетки с сильно утолщёнными концами. 
Сосуды — длинные полые трубки, состоящие из 
цепочек мёртвых клеток — члеников сосуда

Фотосинтезирующая ткань находится в листьях 
и молодых стеблях, она осуществляет фотосинтез. 
Фотосинтезирующая и запасающая ткани объе
диняются в группу основных тканей

Образовательная Q
Образовательные ткани состоят из клеток, ко
торые способны делиться в течение всей жизни 
растения. Клетки образовательной ткани мел
кие, тонкостенные

Покровная

>&з W )
Покровные ткани надёжно защищают тело рас
тения от перепадов температуры, механических 
повреждений, проникновения микроорганизмов

Механические ткани образованы как живыми, 
так и мёртвыми клетками. Оболочки живых 
клеток колленхимы утолщаются по углам или 
по параллельным оболочкам.
Склеренхима образована мёртвыми вытянуты
ми клетками с равномерно утолщёнными обо
лочками

Склеренхима



Таблица 3 — Варианты сигнальных загадок

1 - 1  +  1 +  1 + 1 + 1д u 1 + 1 1 + 1

Виды тканей: покіювные, проводящие, механи
ческие, фотосинтезирующие, образовательные. 
К проводящим тканям относятся луб и древесина. 
В механической ткани выделяют колленхиму 
и склеренхиму

1 =  С Ю ? \
ü  а

О

Ткани — это группы клеток, имеющие сходное 
строение и выполняющие одинаковые функции

до

2

Травы бывают однолетними, двулетними и мно
голетними

1 +2 + РО

Ф  = Д-К-к-т

р̂о

Жизненные формы — деревья, кустарники, ку
старнички и травы.
Деревья, кустарники, кустарнички — многолет
ние растения.
Травы бывают однолетними, двулетними и мно
голетними

А Г
По типу питания (усвоению органических ве
ществ) организмы подразделяются на автотро- 
фы и гетеротрофы

5 = б +п+ г+ Р + Ж
Все виды живых организмов делятся на 5 царств. 
Это бактерии, протисты, грибы, растения и жи
вотные

Таблица 4 — Пример логической цепочки

»S rjF

ГУ? Все виды живых организмов делятся на 5 царств.
Это бактерии, протисты, грибы, растения и жи-

г ф 5
0

п . О ^
D

Б <**Ъ

вотные
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Хімія жывога
Улитки и многоразовый суперклей

Эпифрагма — плёнка из застывшей слизи, которой при неблагоприятных условиях многие брю
хоногие моллюски закупоривают устья раковины, защищаясь от засухи и холода. Улитка забира
ется в раковину и начинает выделять секрет из желёз в мантийной складке, покрывающий устье. 
Секрет твердеет и надёжно крепит ракушку к дереву или листу, выполняя роль своеобразного клея. 
Однако в отличие от обычного клея, который высыхает необратимо, образование эпифрагмы — про
цесс обратимый: при благоприятных условиях (например, повышение влажности и температуры) 
слизь размягчается, что ослабляет адгезию с поверхностью.

Взяв идею у природы, учёные получили гидрогель на основе поли(2-гидроксиэтилметакрилата) 
(РНЕМА), сшитого с диметилакрилатом этиленгликоля (EGDMA), который обладает свойствами, 
сходными со свойствами эпифрагмы улиток. «Когда он жёсткий, он как суперклей, и не даёт ото
драть предмет. Но, волшебным образом, вы можете промочить его и увидеть, как он без особых уси
лий соскальзывает», — объяснил профессор университета Пенсильвании Шу Янг.

Сшитый гидрогель
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