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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. 
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Результаты и их обсуждение. Успешное обучение естественно-

научным дисциплинам включает в себя ряд неоднозначных этапов, реали-

зовав которые можно говорить о профессионализме и результативности 

учителя. Так, в процессе проведения аудиторных занятий оказалось, что 

при наборе учащихся в одной и той же группе присутствуют учащиеся со-

вершенно разного уровня. При этом разница колеблется от соответствую-

щего школьной оценке «три» до олимпиадного уровня. Для выявления 

этого факта используется предварительное тестирование, позволяющее 

ознакомиться с контингентом. Отмечается, что задания «Упорядочите по 
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успешно решают в среднем 40 % учащихся (с ежегодной погрешностью 

5%), однако на вопрос «Планируемый балл на ЦЭ по математике» средний 

ответ превышает 80 баллов.  

Стоит сказать, что при выполнении ознакомительного тестирования 

учащиеся успешно применяют изменяемые стратегии работы над тестом, 

позволяющие избавить себя непосредственно от применения знаний и 

умений и использовать хитрости, распознавая некоторые узнаваемые части 

теста. Например, в работе Пушкарева А.В. [1]. отмечаются «Опечаточни-

ки», «Хакеры» и «Саперы». Все эти категории успешно распознаются на 

предварительном тестировании. Неизменно год за годом отмечается, что 

отсутствие необходимых знаний арифметики, диагностируемое на предва-

рительном тестировании, мешает учащимся равномерно усваивать учеб-

ный материал. Так, например, первое занятие по учебной программе ЦЭ по 

математике традиционно посвящено числам и их видам, где повторяется 

определение натуральных чисел, признаков делимости, НОК, НОД, рацио-

нальности, иррациональности, и весь этот понятийный аппарат требует се-

рьезного повторения в связи с тем, что материал 4-7 классов долго не акту-

ализировался. 

На первом занятии учащиеся традиционно записывают теорию, озву-

чиваемую учителем, и рассматривают примеры. При попытке на втором 

занятии провести пятиминутный опрос на предмет усвоенного материала 

стало понятно, что распределение отметок практически достоверно повто-

ряет предварительное тестирование. Второй и последующий опросы толь-

ко ухудшают разбросы отметок. 

Предполагаемая причина: учащиеся не уделяют нисколько времени 

повторению учебного материала дома, о чем признаются при устной бесе-

де, ссылаясь на недостаток времени и загруженность в школе. Однако сто-

ит ли верить, что загруженность столь высока, чтобы не найти в неделю 

двух часов (суммарно) и не повторить, освежить для себя пройденный ма-

териал? Учащиеся с низким уровнем подготовки признают, что им неинте-

ресно соревноваться с более высоким уровнем, стыдно задавать простые 
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вопросы вроде правил сложения десятичной и обыкновенной дроби, что 

приводит только к росту пропасти незнания.  

После двух месяцев подготовки проводится второй опрос, включаю-

щий в себя результаты репетиционного тестирования, проверку уровня 

знаний на пройденные темы и планируемый результат на ЦЭ. Из результа-

тов обработки данных становится понятным, что посетившие РТ учащиеся 

на 10-30% снижают свой планируемый уровень баллов на ЦЭ и более реа-

листично смотрят на работу по темам базовой программы, закрывая свои 

пробелы и более не повторяя ошибок предварительного тестирования. Од-

нако темп работы с группой не позволяет вновь ответить на их вопросы, 

хотя только сейчас они становятся актуальными и только в этой точке вре-

мени работы усвоение максимально эффективное [2]. 

Неоднократно проводилась беседа с деканатом довузовской подготов-

ки о включении в индивидуальный договор часов домашней работы: само-

стоятельной, контролируемой преподавателем. Это не повысит стоимость 

обучения, но позволит выставить отметки по уровню знаний при выполне-

нии ДЗ, а значит, и показать прогресс работы самому ученику и его роди-

телям. Пока успехов в этом вопросе не достигнуто, ведутся дополнитель-

ные переговоры, пишутся служебные записки. 

Регулярная 10-минутная проверка знаний в начале учебного занятия 

позволяет отметить не только готовность учащихся к работе и успешность 

усвоения материала, но и: 

• наиболее сложные моменты изученной темы, требующие дополни-

тельного повторения как с группой, так и индивидуально; 

• изменение качества контингента группы, усреднение либо растущий 

разрыв по уровню знаний; 

• виды задач, требующих на следующий год дополнительной, более 

глубокой проработки и анализа в примерах к теме; 

наиболее важных формул и понятийного аппарата, который в есте-

ственнонаучных дисциплинах, безусловно, является основанием. 

При работе с учениками также выяснилось, что только регулярное и 

систематическое повторение приносит положительный результат. Даже 

наиболее слабые учащиеся спустя 2-3 месяца запоминали 70% формул, ко-

торые встречали все это время, еженедельно, если им указывали на их 

ошибки в проверочных работах. Сами учащиеся говорили, что им наибо-

лее удобно выполнять проверку знаний дома, а не в учебном классе.  

При этом используется онлайн-тестирование с использованием google-

форм, легко проверяемое автоматически. Безусловно, при этом отсутствует 

возможность проверить, делал ли ученик задание самостоятельно. Но сто-

ит составлять задания таким образом, чтобы исключить помощь со сторо-

ны, и как результат работы использовать не только привычное число или 

выбор из готовых вариантов, а именно описательный ответ. И хоть его ав-
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томатическая проверка затруднительна, но педагогическая эффективность 

в разы покрывает затраты. 

Заключение. Активная работа с каждым учащимся, организация  

и проведение подготовительных работ позволили выяснить следующие ак-

туальные проблемы в работе подготовительного отделения. 

1. Формирование учебных групп производить после первого занятия, 

включающего пробное тестирование. Это позволит разделить учащихся по 

уровню подготовки, избежав пропасти между различными уровнями зна-

ний, исключающей успешное усвоение материала. 

2. Включение в юридический договор бесплатных обязательных часов 

по подготовке домашнего задания позволит не только юридически закре-

пить эту часть работы ученика, но и убедить, что самостоятельная работа 

является неотъемлемой частью успешной подготовки к ЦЭ. 

3. Наиболее современным и необходимым помощником преподавате-

ля, реализующим работу по контролю знаний учащихся, является про-

граммный комплекс, регистрирующий ежедневный, еженедельный и еже-

месячный прогресс повторения формул. 

4. Индивидуальный календарь, составленный с учетом особенностей 

учащихся, помогает планировать работу и систематизацию знаний. 
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Одним из широкомасштабных вопросов сегодняшней системы обра-

зования считается повышение ее эффективности. Высшие учебные заведе-

ния стремятся подготовить специалистов с неординарным и гибким мыш-

лением, способных быстро откликаться на изменения, происходящие в со-

временном социуме и окружающем мире. Для воплощения в жизнь данной 

установки активно применяются современные методы обучения, основан-

ные на совокупности общепринятых методик и передовых технологий. 

Цель работы: провести анализ основных инновационных методов 

преподавания естественнонаучных дисциплин для повышения качества си-

стемы подготовки будущих специалистов. 
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