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Для количественной оценки согласованности мнений экспертов мы 

использовали коэффициент конкордации (коэффициент согласия). Было 

получено расчетное значение 𝜒2
набл. = 71,54. Табличное значение мы опре-

деляли с помощью функции в среде Excel, 𝜒2
табл. =16,92. 

Так как табличное значение 𝜒2 меньше расчетного, то с 95% довери-

тельной вероятностью можно утверждать, что мнения экспертов относи-

тельно степени значимости исследуемых факторов на формирование уме-

ний самоуправления являются согласованными. 

Таким образом, результаты метода экспертных оценок подтвердили 

эффективность практической реализации в образовательном процессе мо-

дели формирования умений самоуправления учебной деятельностью уча-

щихся в процессе обучения химии на основе соответствующего научно-

методического обеспечения. 

Заключение. Разработанные структура и содержание научно-

методического обеспечения позволяют формировать умения самоуправле-

ния учебной деятельностью учащихся при обучении химии, так как созда-

ют основу для самостоятельного усвоения знаний, реализации основных 

функций субъектов учебной деятельности: постановки целей и задач, ана-

лиза ситуаций, прогнозирования, проектирования, планирования, выработ-

ки решений проблем, соорганизации, контроля и оценки, коммуникации, 

рефлексии. 
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Современный учитель призван не только сформировать у обучающих-

ся системные представления о единой естественнонаучной картине мира, 

но и научить применять полученные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни, создать условия для всестороннего раз-

вития личности. Содержание учебных предметов «Химия» и «Биология» 

вносит весомый вклад в естественнонаучное образование учащихся, кото-

рый может быть значительно усилен при организации обучения на основе 

межпредметных связей. 
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Фундамент научного знания составляют понятия, именно они связы-

вают собой научные теории и законы. Только овладев системой научных 

понятий, человек познает и преобразует окружающий его мир. 

А.Г. Спиркин определяет понятие как «мысль, в которой отражаются об-

щие, существенные свойства, связи предметов и явлений...» [1, с. 144]. 

Таким образом, цель нашей работы заключалась в дидактическом 

обосновании установления межпредметных связей при формировании по-

нятия о химической реакции. 

Материал и методы. Концептуальной основой исследования явились 

теория и методология реализации межпредметных связей в обучении био-

логии и химии (Д.П. Ерыгин [2], И.Д. Зверев [3], В.Н. Максимова [4] и др.). 

В работе были использованы методы сравнительно-сопоставительного и си-

стемно-комплексного анализа научной и методической литературы, а так-

же логические методы исследования. 

Результаты и их обсуждение. Понятие – форма человеческого мыш-

ления, в которой «выражаются общие существенные признаки вещей, яв-

лений реального мира. Овладение понятием включает разнообразные опе-

рации памяти и мышления. Понятиями человек мыслит. Они помогают че-

ловеку в познании мира. Оперирование понятиями стимулирует умствен-

ное развитие учащихся, приучает их мыслить, осуществлять поиск, ис-

пользовать в иных ситуациях при раскрытии новых понятий» [5, с. 100]. 

Возможности установления теоретических взаимосвязей при изуче-

нии химии и биологии впервые были обоснованы в докторской диссерта-

ции Д.П. Ерыгина, который подчеркивал, что межпредметные связи можно 

рассматривать как дидактическую систему, которая отражает в школьных 

курсах объективно существующие взаимосвязи, обеспечивает посредством 

согласованного взаимодействия ее учебных компонентов осуществление 

целенаправленного процесса обучения школьников [6]. 

Химическая реакция – это превращение одного или нескольких ис-

ходных веществ в отличающиеся от них по химическому составу или стро-

ению вещества. В систему понятий о химической реакции входят понятия 

о ее сущности, условиях и признаках протекания. В живых организмах 

протекают биохимические реакции. Именно они лежат в основе процессов 

обмена веществ в организме. При этом с биологической точки зрения сам 

организм следует рассматривать как основную единицу жизни – активной 

формы существования материи, характеризующейся совокупностью физи-

ческих и химических процессов, протекающих в клетке, позволяющих 

осуществлять обмен веществ, ее рост и развитие. 

Специфические свойства живого (рост, размножение, подвижность, 

возбудимость, способность реагировать на изменения внешней среды) свя-

заны с определенными комплексами химических превращений. Изучение 

этой специфики раскрывает единство и взаимосвязь химической и биоло-

гической форм движения материи. Об этом же говорят и науки, возникшие 
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на стыке биологии, химии и физики: биохимия – наука об обмене веществ 

и химических процессов в живых организмах; биоорганическая химия – 

наука о строении, функциях и путях синтеза соединений, составляющих 

живые организмы; физико-химическая биология как наука о функциони-

ровании сложных систем передачи информации и регулировании биологи-

ческих процессов на молекулярном уровне, а также биофизика, биофизи-

ческая химия и радиационная биология [7, с. 195]. 

Биохимические понятия подробно, с учётом межпредметных связей, 

рассматриваются уроках биологии в темах 11 класса: «Химические компо-

ненты живых организмов» и «Обмен веществ и преобразование энергии в 

организме». Понятия этой группы целесообразно рассматривать в двух ас-

пектах: 1) строение, свойства и функции веществ в живых организмах;  

2) биохимические процессы в живых организмах. 

Так, изучение темы «Химические компоненты живых организмов» 

способствует формированию у школьников понятий об основных химиче-

ских компонентах клетки и организма в целом; о характере связи между их 

составом, строением и биологическими функциями; о специфических осо-

бенностях живых систем на молекулярно-генетическом уровне организа-

ции. Для формирования естественнонаучного мировоззрения учащихся 

существенно важное значение имеют знания о материальном единстве жи-

вой и неживой природы, об идентичности атомов, из которых состоят жи-

вые организмы и неорганические тела, об отличительных особенностях 

живых систем, определяемых по характеру организации атомов, свойствам 

веществ и надмолекулярных структур, которые они образуют. Изучение 

темы способствует конкретизации знаний о методологических принципах 

биологии – причинности и системности, о соотношении физических и хи-

мических процессов с биологическими. 

На уроках биологии при изучении темы «Обмен веществ и преобразо-

вание энергии в организме» необходимо сформировать у учащихся поня-

тие об основных принципах и закономерностях обмена веществ и энергии 

в организме, значении обмена веществ для жизнедеятельности живых ор-

ганизмов; рассмотреть и изучить такие понятия, как клеточное дыхание и 

его этапы, фотосинтез (как биохимический процесс) и его значение в при-

роде, этапы биосинтеза белка, роль и-РНК, т-РНК, р-РНК в синтезе белка; 

научиться характеризовать процессы обмена веществ, а также процессы, 

протекающие в клетках при дыхании, фотосинтезе и синтезе белка. Сущ-

ность клеточного метаболизма выявляется в результате раскрытия связи 

биохимических процессов с теми структурами, в которых они протекают. 

Изучение процессов обмена веществ клетке служит основой для развития 

понятий о таких проявлениях жизнедеятельности, как движение, размно-

жение, а также круговорота веществ и потока энергии в биогеоценозах  

и биосфере. 
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Совокупность сообществ живых организмов, среды их обитания и об-

менных процессов между ними веществом и энергией характеризуется поня-

тием об экосистеме. Иными словами, экосистема представляет собой биоло-

гическую систему, в которой происходит круговорот веществ и энергии.  

При этом с химической точки зрения следует говорить о круговороте хими-

ческих элементов, обеспечивающем циркуляцию образуемых ими веществ 

между атмосферой, гидросферой, литосферой и живыми организмами. 

Заключение. Таким образом, установление межпредметных связей  

в освоении обучающимися химии и биологии способствует формированию 

у них целостных представлений о естественнонаучной картине природы, 

систематизации учебного материала, активизации познавательной дея-

тельности, а также совершенствованию содержания учебного материала, 

методов и формы организации обучения химии и биологии. 
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Для успешного перехода на следующую ступень образования уча-

щимся средней школы, как известно, необходима основательная подготов-

ка. Один из способов эффективно готовиться – это обобщать и системати-

зировать материал на подготовительных курсах. Актуальность темы связа-

на с тем, что большому числу 11-классников по выбору необходимо сда-

вать ЦЭ по математике. Цель статьи: обобщить накопленный опыт подго-

товки к ЦЭ по математике и определить дальнейшие направления по со-

вершенствованию этой работы. 

Материал и методы. Исследование проводилось с 2009 по 2022 г. на 

231 учащемся подготовительных курсов ВГУ. Материалом исследования 

стали базовая программа по математике и тесты ЦТ/ЦЭ. Методы исследо-

вания: опрос, обучающее/контрольное тестирование. 


