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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ УМЕНИЙ 
У ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Статья посвящена описанию структурно-функциональной модели формирования у школьников творческих естествен-
нонаучных умений в условиях дополнительного образования. Методологической основой данной модели являются систем-
ный, деятельностный и культурологический подходы. Автором охарактеризованы этапы (формирующий, практический, 
аналитический) и стадии (первичного ознакомления ребёнка с природоориентированным материалом; осмысления приро-
доориентированного материала; овладения природоориентированным материалом; получения природоориентированных 
знаний; применения творческих естественнонаучных умений) формирования у школьников творческих естественнонаучных 
умений. Предложенная модель формирования творческих естественнонаучных умений у школьников в условиях дополни-
тельного образования апробирована в процессе опытно-экспериментальной работы, проведенной на базе Центра детского 
экологического г. Челябинска. 
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Формированию естественнонаучных умений в процессе 
школьного обучения уделяли внимание многие учёные – пе-
дагоги и методисты. Мы же изучаем проблему формирования 
у детей и подростков творческих естественнонаучных умений 
в условиях деятельности организаций дополнительного обра-
зования. Для её успешного решения нами использован метод 
моделирования. Поскольку творческие естественнонаучные 
умения имеют системный характер, то в качестве общенауч-
ной методологической основы нами выбран системный под-

ход [1]. Культурологический подход рассматривается нами 
как подход теоретико-методологическая стратегия, деятель-
ностный подход является практико-ориентированной такти- 
кой.

Методологическое обеспечение процесса формирования 
у школьников творческих естественнонаучных умений в усло-
виях дополнительного образования предполагает комплексное 
использование методологических подходов, представленных в 
таблице 1 [2].
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Процесс формирования у школьников творческих есте-
ственнонаучных умений в условиях дополнительного образова-
ния выстраивается на основе следующих принципов:

– принцип поэтапности – формирование у школьников 
творческих естественнонаучных умений является сложным 
управляемым процессом, состоящим из этапов (формирующий, 
практический и аналитический), реализуемых в определенной 
последовательности. Каждый из этапов имеет конкретные цели, 
задачи, формы и методы формирования обозначенных выше 
умений;

– принцип природосообразности – обязывает педагогов не 
просто учитывать в процессе образования факторы природно-
го развития ребёнка, а следовать за процессом его естествен-
ного развития, создавать условия для реализации заложенных 
природой резервных возможностей человека в соответствии 
со свойственным стремлением подрастающего человека к все-
сторонней деятельности; согласно данному принципу, для раз-
ностороннего и гармоничного развития ребёнка необходимо ис-
пользовать мощный воспитывающий и развивающий потенциал 
окружающей его природной среды; 

– принцип межпредметной интеграции – нацеливает про-
цесс формирования у школьников творческих естественнона-
учных умений на системное использование межпредметных 
связей (в частности связей между естественнонаучными дисци-
плинами – биологией, физикой, химией, географией); благодаря 
межпредметным связям можно взглянуть на любое явление или 
объект (природный, природно-социальный, социальное) со всех 
сторон. Данный принцип обеспечивает формирование у школь-
ников научной картины мира, овладение общими методами есте-
ственнонаучного исследования, развитие кругозора и эрудиции 
учащихся, логического мышления. В основе данного педагоги-
ческого принципа лежит идея системно-целостного взгляда на 
процесс обучения; 

– принцип индивидуальности – под данным подходом в пе-
дагогике понимается отношение к каждому отдельному ребёнку 
как к целостной личности, создание условий для его самовыра-
жения и самоактуализации; индивидуальность каждого ребёнка 

Таблица 1

Методологические подходы в исследовании проблемы формирования у школьников творческих  
естественнонаучных умений в условиях дополнительного образования

Мето-
дологи-
ческий 
подход

Основная функция  
методологического подхода

Значение
методологического

подхода для диссертационного  
исследования

Ученые, разрабатывающие методоло-
гический подход

С
ис

т
ем

ны
й 

по
дх

од

Осмысление общего направле-
ния научного исследования

Системный подход в нашем исследо-
вании обеспечил адекватную поста-
новку и изучение проблемы формиро-
вания у школьников творческих есте-
ственнонаучных умений; построение и 
систематизацию понятийно-термино-
логического аппарата исследования; 
разработку модели формирования 
у школьников творческих естествен-
нонаучных умений в условиях допол-
нительного образования

С.И. Архангельский, Ю.К. Бабанский,  
А.П. Беляева, Б.П. Беспалько, Б. Бити-
нас, С.В. Васильева, В.А. Караковский,  
Ю.А. Конаржевский, Н.В. Кузьмина, 
В.С. Лазарев, А.К. Маркова, Б.П. Мир-
тиросян, А.М. Новиков, М.М. Поташник, 
В.П. Симонов, В.А. Сластенин, В.М. Со-
колов, Л.Ф. Спирин, З.И. Тюмасева, 
Е.В. Яковлев, Н.О. Яковлева и другие

Д
ея

т
ел

ьн
ос

т
ны

й 
по

дх
од

Изучение особенностей дея-
тельности субъектов образо-
вания в условиях дополнитель-
ного образования, описание 
этапов деятельности 

Применение деятельностного подхода 
позволило определить деятельност-
ные характеристики процесса фор-
мирования у школьников творческих 
естественнонаучных умений в услови-
ях дополнительного образования

К.А. Абульханова-Славская, В.А. Беликов, 
К.М. Дурай-Новакова, В.И. Загвязинский, 
В.А. Кан-Калик, Н.В. Кузьмина, А.Н. Леон-
тьев, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, 
В.Н. Сагатовский, В.А. Сластенин, 
В.Д. Шадриков, В.С. Швырев и др.

Ку
ль

т
ур

ол
ог

ич
ес

ки
й 

по
дх

од

Обеспечение адекватной орга-
низации процесса формирова-
ния у подрастающего поколе-
ния культурных ценностей

Использование культурологическо-
го подхода способствует разработке 
теоретико-методологической страте-
гии при моделировании и реализации 
процесса формирования творческих 
естественнонаучных умений, обеспе-
чивающих готовность школьников к 
решению творческих задач экологиче-
ской направленности

В.А. Андреева, Н.Г. Багдасарян, 
М.М. Бахтин, Ю.А. Бельчиков, В.С. Би-
блер, Е.В. Бондаревская, М.Я. Вилен-
ский, И.Ф. Исаев, А.А. Кирсанов, 
А.К. Колесова, А.Н. Ростовцев, 
Ю.В. Сенько, Н.Е. Щуркова, А.Я. Флиер 
и др.

воспринимается как ценность. Данный принцип предполагает, 
что при организации процесса формирования у школьников 
творческих естественнонаучных умений и обеспечения интел-
лектуальной, темповой и социальной комфортности ребёнка, 
выбор способов, приемов, а также темпа деятельности осущест-
вляется на основе учета индивидуальных различий школьников, 
уровня их развития, способностей, интересов и т.д. [3; 4].

Анализ научных трудов, представляющих результаты 
изучения процесса моделирования и моделей в педагогике  
(Ю.К. Бабанский, Б.А. Глинский, А.Н. Дахин, И.В. Дмитриев, 
В.И. Загвязинский, Е.С. Заир-Бек, М.В. Кларин, В.В. Краев-
ский, Т.Л. Лещинская, Е.С. Лунева, В.И. Михеев, Е.Н. Степанов,  
Ю.И. Тарский В.А. Сластенин, А.Л. Уманский, В.А. Штофф и др.), 
позволил нам выявить необходимые и достаточные компоненты 
структурно-функциональной модели формирования у школьни-
ков творческих естественнонаучных умений в условиях дополни-
тельного образования, их взаимосвязи (рис. 1) [5; 6; 7]. Исходя из 
логики нашего исследования, в качестве первого блока мы выде-
ляем мотивационно-целевой блок. 

Целеполагание определяется социальным заказом об-
щества на формирование и развитие активной, деятельност-
но-творческой личности, с развитым экологическим мировоззре-
нием, способной компетентностно решать вопросы сохранения 
окружающей природной среды. 

Содержательно-организационный блок выполняет органи-
зационную функцию, сущность которой состоит в определении 
стратегии педагогической деятельности при организации процес-
са формирования у школьников творческих естественнонаучных 
умений в организации дополнительного образования. Эта функ-
ция реализуется через:

– выявление системы творческих естественнонаучных уме-
ний, которые будут формироваться у школьников в процессе эко-
логизированного естественнонаучного образования в условиях 
организации дополнительного образования;

– определение содержания деятельности педагога с уче-
том реализации межпредметных связей; в аспекте реализации 
в условиях дополнительного образования содержание есте-
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ственнонаучного образования определено при разработке про-
граммы формирования у школьников творческих естествен-
нонаучных. 

Первый модуль программы «Увлекательный мир в окуляре 
микроскопа» знакомит школьников с объектами природы, кото-
рые не видно невооруженным взглядом, узнать какое место за-
нимают они в системе природы, и какую роль играют в жизни 
человека. 

Второй модуль «Природа и мы» программы нацелен на 
формирование и развитие процедурного компонента творческих 
естественнонаучных умений средствами природоориентирован-
ной деятельности школьников. В этой связи параллельно с реа-
лизацией предыдущего модуля организуется участие школьни-
ков в различных экологизированных экспедициях: туристические 
пешие походы и сплавы по рекам Южного Урала; палаточный 
лагерь «Экосити»; краеведческо-биологические экспедиции по 
территории Южного Урала; тематические смены в загородных 
лагерях отдыха и оздоровления; экскурсии в уголки природы; 
проект «Синегорье», который рассчитан на работу детей в особо 
охраняемых природных территориях, где они знакомятся с био-
разнообразием дикой природы Челябинской области. 

Третий модуль «Экологический марафон – Спасти и со-
хранить» программы формирования у школьников творческих 
естественнонаучных умений в условиях дополнительного обра-
зования обеспечивает формирование и развитие креативного 
компонента обозначенных умений. Конкурсы экологического ма-
рафона рассчитаны на детей от 5 до 17 лет и имеют: 

– эколого-биологическую направленность («Тропинка», 
«Юные цветоводы», «Знатоки природы»);

– эколого-краеведческую направленность («Зеленые уголки 
родного города», «Слет экспедиционных отрядов»);

– естественнонаучную направленность («Химический ка-
лейдоскоп», «Малахитовая шкатулка»;

– творческую направленность («Экомиг» – конкурс фотогра-
фий; «Мы пришли в зоопарк» – конкурс рисунков; «Папа, мама, 
я экологическая семья» – семейный конкурс; «Конкурс творче-
ских коллективов экологической направленности» в номинациях 
«Театр моды», «Агитбригада» и т.д.) Все конкурсы рассчитаны на 
совместную работу детей и родителей.

Процессуально-методический блок структурно-функцио-
нальной модели выполняет преобразующую функцию. Форми-
рование у школьников творческих естественнонаучных умений 
в условиях дополнительного образования – вопрос сложный 
и многоаспектный. Обращение к работам П.Я. Гальперина,  
В.В. Давыдова, И.Ф. Исаева, Е.Н. Кабановой-Меллер, З.И. Кал-
мыковой, М.И. Махмутова, К.К. Платонова, В.А. Сластенина,  
Н.Ф. Талызиной, Е.Н. Шиянова, Д.Б. Эльконина, И.С. Якиманской 
и других ученых позволило нам выделить этапы формирования 
у школьников творческих естественнонаучных умений и стадии 
овладения ими (таб. 2) [8, 9].

К стадиям овладения творческими естественнонаучными 
умениями в условиях дополнительного образования мы отнесли:

- стадию первичного ознакомления школьника с при-
родоориентированным материалом – это начальный этап фор-
мирования творческих естественнонаучных умений. На данном 
этапе важнейшее значение имеет процессы восприятия и аппер-
цепции. В этой связи важным по Н.Д. Левитову является наличие 
положительного отношения школьника к природному объекту 
или явлению и создание условий чувственного (наглядного) оз-
накомления с природоориентированным материалом;

- стадию осмысления природоориентированного матери-
ала, доведенного педагогом до сведения школьника. На данной 
стадии осуществляется мыследеятельностный процесс, направ-
ленный на раскрытие существенных признаков, свойств природ-
ных объектов или процессов, формулирование теоретических 
экологических понятий, естественнонаучных законов и т.д. Бла-
годаря успешному прохождению стадии осмысления природо-
ориентированного материала, школьник переходит на третий 
этап – овладение естественнонаучным, природоориентирован-
ным материалом;

- стадию овладения школьником природоориентиро-
ванного материала; предполагается, что школьник только тогда 
овладеет материалом, когда произойдет его закрепление в ре-
зультате собственного самостоятельного воспроизведения мате-
риала (по С.Л. Рубинштейну);

- стадию получения природоориентированных знаний – 
это стадия прочного освоения знаний, на основе которого проис-
ходит формирование творческих естественнонаучных умений;

- стадию применения творческих естественнонаучных 
умений – находясь на данной стадии, школьник не просто приме-
няет экологизированные естественнонаучные знания на практи-
ке, происходит формирование творческих естественнонаучных 
умений, с помощью которых добываются новые знания и реали-
зуются практические цели, с осознанием экологических мотивов 
и способов достижения поставленной творческой цели. При этом 
осуществляется формирование и развитие качеств творческой 
личности с экологоориентированным сознанием.

Оценочно-результативный блок модели выполняет диа-
гностическую функцию. В этой связи к критериям сформирован-
ности у школьников творческих естественнонаучных умений в 
условиях дополнительного образования мы отнесли критерии: 
когнитивный (сформированность экологизированных естествен-
нонаучных знаний), процессуально–деятельностный (сформи-
рованность способов решения творческих задач экологической 
направленности, способность самостоятельно получать новые 
знания) и мотивационно–личностный (выраженность экологиче-
ских мотивов и социально значимых качеств личности).

Таким образом, разработанная нами структурно-функцио-
нальная модель является целостным образованием, включаю-
щим мотивационно–целевой, содержательно-организационный, 
процессуально–методический и оценочно-результативный бло-
ки, что обеспечивает четкое представление о процессе форми-
рования у школьников творческих естественнонаучных умений в 
условиях дополнительного образования.

Таблица 2

Этапы формирования у школьников творческих естественнонаучных умений: технологическая карта 

№ 
п/п

Наименование 
этапа

Деятельность педагога Деятельность
школьника

1 Формирующий этап Создание комфортной психоэмоциональной атмосфе-
ры мотивации к дальнейшей совместной образователь-
ной деятельности. Знакомство со школьниками, беседа 
(тьюторская по форме) по изучению их интересов и по-
требностей. Изучение уровня экологизированных есте-
ственнонаучных знаний. Планирование предстоящей 
работы со школьниками

Активное участие школьников в бесе-
дах с педагогом

2 Практический этап Реализация намеченной программы совместной рабо-
ты со школьниками с учетом их интересов и возможно-
стей. Выбор интерактивных форм и методов природоо-
риентированной деятельности. Выбор тактики педагоги-
ческого сопровождения школьников

Выбор школьниками индивидуального 
маршрута природоориентированной 
деятельности в условиях организации 
дополнительного образования и его 
реализация

3 Аналитический этап Рефлексия: анализ реализации намеченной программы 
работы со школьниками. Оценка эффективности вы-
бранных форм и методов работы. Подведение итогов 
работы

Рефлексия: самоанализ реализации 
индивидуального маршрута природо-
ориентированной деятельности. Со-
ставление портфолио достижений
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THE MODEL OF FORMATION OF LEARNING MOTIVATION OF COLLEGE STUDENTS IN THE PROCESS OF BLENDED 
LEARNING. The article reveals a problem of the development of a model of the development of motivation in the process of blended 
learning, allowing to provide a learner-centered approach in teaching College students to improve knowledge in general education 
subjects, to motivate the participants to study professional disciplines. The developed model is implemented in the educational 
process in general educational subjects. On the basis of diagnostics of parameters of state students evaluated the use of blended 
learning. The article studies the criteria of the model efficiency. The material of the research leads to the conclusion that learning of 
students on the basis of blended learning improves the motivation and the quality of the educational process.
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 
В ПРОЦЕССЕ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ

В статье раскрывается проблема разработки модели формирования мотивации в процессе смешанного обучения, по-
зволяющей обеспечить личностно-ориентированный подход в обучении студентов колледжа, повысить качество получения 
знаний по общеобразовательным предметам, мотивировать участников к изучению профессиональных дисциплин. Разрабо-
танная модель реализуется в учебном процессе по общеобразовательным дисциплинам. На основе диагностики параметров 
состояния студентов оценивается применение смешанного обучения. В статье сформулированы критерии эффективности 
применения модели. Представленный материал позволяет сделать вывод, что обучение студентов на основе смешанного 
обучения позволяет повысить мотивацию учения и качество образовательного процесса.

Ключевые слова: модель, моделирование, смешанное обучение, системный, вариативный, личностно-ориентиро-
ванный,  мотивационный.

Поиск методов, форм и средств обучения, способствующих 
мотивации учения студентов колледжа является важной задачей 
процесса обучения. При этом мотивация понимается как система 
внутренних факторов, вызывающих и направляющих поведение 
человека, ориентированное на достижение цели [1]. Процесс 
обучения на занятиях и внеаудиторное время предполагает ис-
пользование различных дидактических средств: визуальных, ау-
диальных и аудиовизуальных, натурных и виртуальных.

Выбор предмета исследования – процесса использования 
средств смешанного обучения – предполагает методическое 
(или технологическое) сочетание очных и дистанционных форм 
и средств обучения.

Принимая во внимание вышеизложенное, мы предприняли 
попытку сконструировать модель формирования мотивации уче-
ния студентов колледжа в условиях смешанного обучения.

Процесс создания, исследования и использования модели 
получил название «моделирование» характеристик некоторого 
объекта на другом объекте, специально созданном для его изу-
чения, который называется «моделью». Модели предоставляют 
возможность выразить внутреннее отношение субъекта к иссле-
дуемому процессу. Категория модели наиболее полно рассмо-
трена в философии [2]. Моделирование понимается как метод 
познания, основанный на высшей форме обобщения, а также на 
более полном наглядном представлении исследуемого объекта. 
Моделирование в качестве универсальной формы применяется 
при исследовании и преобразовании явлений в любой сфере 
деятельности. Это наиболее распространенный метод изучения 
объектов различной природы, в том числе и объектов сложной 
социальной системы, поэтому этим методом широко пользуются 
при проведении научных исследований. Моделирование – про-


