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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ  
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ

5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания
Аннотация. В статье рассматриваются особенности 

организации учебно-воспитательной работы с обучающи-
мися общеобразовательных организаций с привлечением 
натуральных объектов — комнатных растений. Комнатные 
растения, как живые, так и обработанные объекты (герба-
рии, сухие коллекции и пр.), используются в образовательном 
процессе биологии в качестве: демонстрационных средств, 
для организации и реализации опытно-экспериментальных 
работ обучающимися, как элементы экологизации образо-
вательной среды, насыщения ее объектами живой природы. 
Вскрываются основные проблемы по активному привлечению 
комнатных растений в образовательный процесс в условиях 
дистанционного и смешанных форматов обучения. В каче-
стве примера использования комнатных растений при обу-
чении биологии представлены разработки учебного занятия 
по теме «Экологические группы растений», реализованные  
в рамках факультатива «Комнатное цветоводство». Факуль-
татив был адресован учащимся 6 и 7 классов и проходил  
в условиях как очного, так и дистанционно форматов обуче-
ния в течение 2020—2022 учебных годов. Приводится срав-

нительный анализ использования методических разработок 
этого учебного занятия и его влияния на формирование пред-
метных образовательных результатов, базовых исследова-
тельских действий при реализации учащимися проектной 
деятельности, повышения их мотивации к обучению био-
логии. Особое внимание в статье уделяется методической 
разработке учебного занятия практикоориентированного 
характера, в ходе которого учащимися была реализована 
проектная деятельность по подбору комнатных растений  
в соответствии с заявленными условиями, в определении при-
надлежности этих живых объектов к экологическим группам 
в соответствии с адаптационными особенностями. Пред-
ставленные разработки могут быть рекомендованы к вне-
дрению в процесс обучения биологии и экологии.

Ключевые слова: образовательный процесс, очный 
формат обучения, дистанционный формат обучения, сме-
шанный формат обучения, демонстрационный объект, 
натуральные средства обучения, обработанные объекты 
живой природы, комнатные растения, экологические груп-
пы растений, адаптации растений, экологизация среды
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Original article

USE OF INDOOR PLANTS IN THE GENERAL EDUCATIONAL PROCESS OF TEACHING BIOLOGY
5.8.2 — Theory and methodology of training and education

Abstract. The article discusses the features of the organization 
of educational work with students of educational institutions with 
the involvement of natural objects — indoor plants. Indoor plants, 
both live and processed objects (herbaria, dry collections, etc.) are 
used in the educational process of biology as demonstration tools, 
for organizing and implementing experimental work by students, 
as elements of greening the educational environment, saturating it 
with living nature objects. The main problems are revealed in the 
active involvement of indoor plants in the educational process in 
the context of distance and mixed learning formats. As an example 
of the use of indoor plants in teaching biology, the development of a 
lesson on the topic “Ecological groups of plants”, implemented as 
part of the elective “Indoor floriculture”, is presented. The elective 
was addressed to students in grades 6 and 7 and took place in both 
face-to-face and distance learning formats during the 2020—2022 
academic years. A comparative analysis of the use of methodolog-

ical developments of this training session and its influence on the 
formation of subject educational results, basic research activities 
in the implementation of project activities by students, increasing 
their motivation to study biology is given. Particular attention is 
paid to the methodological development of a practice-oriented 
training session, during which students implemented project activi-
ties for the selection of indoor plants in accordance with the stated 
conditions, in determining whether these living objects belong to 
ecological groups in accordance with adaptive features. The pre-
sented developments can be recommended for implementation in 
the process of teaching biology and ecology.

Keywords: educational process, face-to-face learning for-
mat, distance learning format, mixed learning format, demon-
stration object, natural learning aids, processed objects of wild-
life, indoor plants, ecological groups of plants, adaptations of 
plants, ecologization of the environment
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Введение
Актуальность. Основные проблемы, с которыми стал-

киваются обучающиеся, — это низкий уровень мотивации 
к учебным предметам, в частности к биологии; недостаточ-
ное развитие у них пратикоориентированных познаватель-
ных универсальных действий, которые согласно новым 
федеральным государственным образовательным стан-
дартам подразделены на умение работать с информацией, 
логические, проектные действия, в совокупности позво-
ляющие подрастающему поколению грамотно выстраи-
вать взаимоотношения с объектами живой природы [1—4]. 
Решение сложившейся ситуации осложняется:

– распространением дополнительных форматов обуче-
ния (дистанционного, смешанного, гибридного) в услови-
ях карантинных мероприятий, социальных противоречий, 
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного харак-
тера, сопровождающихся отсутствием непосредственно-
го взаимодействия учащихся с живой природой, что тре-
бует новых педагогических подходов и образовательных 
технологий;

– недостаточным уровнем оснащения учебно-матери-
альной базы (недостаток специализированных кабинетов 
по профилю предмета, низкий уровень технического осна-
щения и пр.) [5].

Цель исследования: выявить особенности использо-
вания комнатных растений в рамках факультативных заня-
тий, реализуемых в очном и дистанционном форматах.

Научная новизна исследования заключается в выяв-
лении и обосновании возможностей использования ком-
натных растений в условиях смешанной модели обучения 
в общеобразовательных учреждениях на примере реали-
зации факультативного курса «Комнатное цветоводство»  
в средней школе Одесского района Омской области, 
направленного на формирование у учащихся мотивации к 
обучению и навыков реализации проектной деятельности.

Методы исследования: анализ источников информа-
ции по теме; разработка и практическая реализация учеб-
ных занятий в формате смешанного обучения с привле-
чением натуральных объектов; моделирование вариантов 
оснащения растительными объектами учебных аудиторий 
и жилых помещений в соответствии с условиями среды.

Теоретической основой исследования являются рабо-
ты Н. М. Верзилина [6; 7], А. М. Розенштейна, Н. А. Пугал, 
И. Н. Ковалевой, В. Г. Лепиной [8], А. В. Бинаса, 
Р. Д. Маша, А. И. Никишова А. В. Теремова, Р. А. Петросо-
вой, Н. Н. Пилипенко [9], С. Д. Дерябо, В. А. Ясвина [10], 
Е. Н. Арбузовой [11—13], П. В. Полещука [14].

Целесообразность разработки темы диктуется феде-
ральными государственными образовательными стандар-
тами, предполагающими реализацию процесса обучения  
в очном, дистанционном и смешанном форматах.

Теоретическая значимость: методические разработки 
учебных занятий факультатива для очного и дистанционного 
формата обучения. Практическая значимость: реализация 
факультативной формы обучения, адаптированной к дистан-
ционному формату, позволяющей усилить познавательный 
интерес к процессу обучения биологии, углубить предметные 
и метапредметные образовательные результаты обучающихся.

Основная часть
Активное привлечение в образовательный процесс 

разнообразных объектов живой природы, на наш взгляд, 
выступает одним из основополагающих при формировании 
биологического мышления (рис. 1).

Работа с натуральными объектами обладает мощным 
воспитательным потенциалом учащихся, способствуя:

1) формированию трудовых умений и навыков в про-
цессе ухода за живыми организмами;

2) привитию умений и навыков бережного отношения  
к объектам живой природы;
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3) развитию эстетического их восприятия.
Особой тщательности следует уделять подбору живых 

объектов [6; 8; 11].
Основные биолого-экологические требования к подбо-

ру живых объектов заключаются:
1) в их безопасности для учащихся — не используют 

растения с острыми шипами, ядовитым млечным соком 
и пр. (кактусовые, молочаевые и т. п.);

2) нетребовательности к условиям разведения, содержа-
ния, сохранения;

3) высокой способности к росту, развитию и воспроизве-
дению, что делает живые организмы удобными объектами 
при проведении опытно-экспериментальных работ [6; 7; 12].

Рис. 1. Натуральные средства обучения живой природы

В зависимости от решаемых образовательных задач, 
комнатные растения могут быть использованы в следую-
щем качестве:

1. Демонстрационные объекты. Их подбор базируется на 
наличии ярких демонстративных признаков: окраска, разме-
ры и формы надземных органов и пр. [6; 7]. Рассматривая при-
способительные особенности растений к действиям абиотиче-
ских факторов среды, уместно обращать внимание школьни-
ков на комплекс выработанных морфологических адаптаций, 
анализ которых позволит отнести рассматриваемый объект 
наблюдения к определенной экологической группе [7; 15].

2. Объекты опытно-экспериментальных работ. Влия-
ние факторов среды на морфологические особенности ком-
натных растений может быть удачно доказано с привлече-
нием колеуса (влияние различной освещенности на окраску 
листьев), традесканции (превращение из наземно-воздуш-
ной формы в водную) и пр. [9].

3. Объекты для экологизации среды. Под экологизацией 
среды понимается целенаправленное преобразование учеб-
но-воспитательного пространства субъектами образова-
тельного процесса путем активного привлечения натураль-
ных объектов живой природы, обладающих эстетическими 
характеристиками и не представляющих опасности.

Процесс экологизации среды предполагает не толь-
ко размещение отдельных живых объектов или их групп 
(тропикарий, флорарий) в интерьере школы, но и активное 
привлечение обучающихся по уходу за ними, выступает 
фактором формирования экоцентрической личности, спо-
собствует ее оздоровлению и снижению влияния опасных и 
вредных факторов [10; 14; 16].

В соответствии с указанными рекомендациями для уча-
щихся 6 и 7 классов нами была разработана программа 
практикоориентированного факультатива «Комнатное цве-
товодство», рассчитанного на 34 ч, которая с 2020 г. реа-
лизуется на базе Комсомольской средней школы Одесско-

го района Омской области. Начало реализации программы 
совпало с карантинными мероприятиями, повлиявшими на 
образовательный процесс. Он был адаптирован к дистанци-
онному формату обучения. Дополнительно при его реализа-
ции была привлечена технология проектной деятельности.

Рассмотрим пример методической разработки темы 
«Экологические группы растений», которая была реализо-
вана в очном и дистанционном форматах.

Результаты. Очный формат обучения. Цель занятия: 
научить осуществлять подбор комнатных растений для озе-
ленения интерьеров с учетом особенностей окружающей 
среды, в ходе закрепления знаний об экологических груп-
пах растений, особенностях их адаптаций. 

Используемые комнатные растения: алоэ древовидное, 
аспарагус перистый, аспидистра высокая, бальзамин афри-
канский, бегонии (вечноцветущая, пятнистая), глоксиния, 
колеус гибридный, кактусы (различные виды), папоротник 
адиантум, пеларгония душистая, плющ обыкновенный, 
фиалка узамбарская, сансевьера цейлонская, традесканция 
зебровидная, хлорофитум пучковатый, циперус.

По ходу занятия обучающимся предлагалось решить про-
ектную задачу, представить себя дизайнерами помещений и 
определиться с местом расположения предложенного им ком-
натного растения. Ситуационная задача отражала тип озеленя-
емого помещения, освещенность. Количество предлагаемых 
для обследования растений варьировало от 1 до 3 на группу.

Для оценивания выполненной работы предлагалось 
заполнить таблицу.

Форма таблицы для заполнения учащимися

Название 
растения

Принадлежность 
к экологической 

группе:
по отношению 
к свету, к воде

Адапта-
ционные 

особенности

Направлен- 
ность 

адаптации

Оценивание работ осуществлял учитель, также исполь-
зовалась взаимооценка учащимися.

На этапе рефлексии участникам предлагалось ответить 
на вопросы, отражающие практическую значимость проде-
ланной на занятии работы:

1. Провести анализ имеющихся в классе комнат-
ных растений и определить правильность их размещения  
в интерьере.

2. Подобрать комнатные растения для интерьера класс-
ных комнат, учитывая имеющиеся условия.

Дистанционный формат аналогичной темы отличался 
используемыми средствами обучения. В качестве послед-
них применяли иллюстрации растений, а также комнатные 
растения, имеющиеся у обучающихся дома.

Учащимся предлагали выполнить задание: рассмотреть 
рисунки (цветные) и заполнить аналогичную таблицу.

Рис. 2. Изображения комнатных растений для проведения занятий 
в дистанционном формате
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При данном формате были введены дополнительные 
вопросы, например:

1. Какое из растений будет комфортно себя чувствовать 
на подоконнике окна, выходящего на северную сторону?

2. К каким экологическим группам по отношению к све-
ту и воде его относят?

3. Какая основная адаптация свидетельствует в пользу 
его принадлежности к экологической группе по отноше-
нию к свету?

4. Объясните, на что направлена его адаптация? Напри-
мер, редукция листовых пластинок у ксерофитов обеспечи-
вает сохранение влаги в теле, снижая процесс транспирации.

5. Опишите условия, необходимые для содержания это-
го растения.

6. Работая с дополнительными источниками информа-
ции, приведите примеры растений, которые можно разво-
дить в таких условиях.

7. В ходе наблюдения перечислите комнатные растения, 
имеющиеся дома, которые относят к рассматриваемой эко-
логической группе.

Выводы
Реализация факультатива «Комнатное цветоводство» 

как в очном, так и в дистанционном форматах положитель-

но повлияла на повышение познавательного интереса и 
качеств знаний. Было сформировано представление о мно-
гообразии комнатных растений, их экологических группах 
и особенностях адаптации к условиям окружающей среды. 
В ходе выполнения проектов по экологизации среды — 
моделированию вариантов оснащения растительными объ-
ектами учебных аудиторий и жилых помещений в соответ-
ствии с условиями среды — были сформированы умения по 
выявлению проблемы, формулировке темы, цели, опреде-
ления продукта проектной деятельности. При этом особую 
заинтересованность показали учащиеся на дистанционном 
формате обучения, работая по преобразованию домашней 
среды. Дальнейший их переход в очный формат привел к 
активному включению в долгосрочные проектные работы 
по преобразованию интерьеров школы с привлечение ком-
натных растений. В нашем случае результаты дистанцион-
ной формы обучения не уступали, а порой даже опережали 
таковые, полученные при очном формате. Так, учащимися 
было предложено облагородить пришкольную территорию 
растениями открытого грунта. Однако, по-прежнему важен 
очный формат обучения, который предполагает непосред-
ственное взаимодействие с учителем, позволяет опера-
тивно получать обратную связь для коррекции алгоритма 
выполнения учебных заданий.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ВУЗА ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ АНАЛИТИКИ 
ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ

5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. Статья посвящена актуальной вузовской 
проблеме использования прогностической аналитики про-
цесса обучения в системе высшего образования.

Прогностическая аналитика процесса обучения — это 
образовательная инновация, которая потенциально может 

улучшить практику преподавания в системе высшей шко-
лы и способствовать эффективной динамике усвоения зна-
ний и успеху обучающихся. Тем не менее степень внедрения 
прогностической аналитики образовательного процесса  
в высших учебных заведениях остается ограниченной,  


