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Аннотация. В данной статье описываются результаты экспериментальной работы по использованию ло-
гических опорных схем в качестве средства повышения экологических знаний студентов технолого-экономи-
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ческого и художественно-графического факультетов Чувашского государственного педагогического универ-
ситета им. И.Я. Яковлева. Исследовательская работа осуществлялась с февраля 2019 года по май 2019 года. 
При осуществлении эксперимента студенты технолого-экономического факультета были выбраны в качестве 
контрольной группы, а студенты художественно-графического факультета – в качестве экспериментальной 
группы. В контрольной группе обучение осуществлялось без применения логических опорных схем. У сту-
дентов экспериментальной группы при осуществлении образовательного процесса использовались логиче-
ские опорные схемы. Определение исходного уровня экологических знаний студентов обеих групп выявило 
близкие значения данного параметра. После проведения экспериментальной работы по внедрению логических 
опорных схем в учебный процесс было проведено повторное тестирование. Его результаты в обеих группах 
были выше, чем на начальном этапе эксперимента. В то же время при сравнении данных контрольной и экспе-
риментальной групп выявлены существенные различия. У студентов, обучавшихся с применением логических 
опорных схем, баллы за тестирование были существенно выше, чем у студентов контрольной группы. 

Ключевые слова: логические опорные схемы; опорные сигналы; В.Ф. Шаталов; экология; экологические 

знания; студент; экспериментальная работа; тестирование; средства наглядности; абстрактное мышление; 

конспектирование; теоретический материал; учебный процесс; Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева. 

Введение 
Преподавание биологических дисциплин у сту-

дентов не биологических специальностей предпола-
гает изучение большого объема материала при выде-
лении небольшого объема часов на данные предме-
ты. Данную проблему позволяет решить применение 
различных видов наглядности на лекционно-практи-
ческих занятиях по данному циклу дисциплин. Они 
повышают интерес к изучаемым объектам и явлени-
ям, облегчают процесс их усвоения, поддерживают 
внимание, мотивируют к саморазвитию и самообра-
зованию [1–9]. 

Одним из видов наглядности являются логиче-
ские опорные схемы. Данная технология позволяет 
охватить большой объем теоретического материала, 
оставляя время для отработки практических заданий. 
Логические опорные схемы помогают как конспек-
тировать содержание темы на паре, так и готовить 
домашнее задание. Они способствуют усвоению 
большого количества теоретического материала, раз-
вивают абстрактно-логическое мышление и навыки 
самостоятельной работы студентов [2; 10]. 

Методику использования в учебном процессе 
опорных сигналов разработал В.Ф. Шаталов [11–13]. 
Опорные сигналы представляют собой набор свое-
образных символов, ассоциативных ключевых слов, 
знаков и других опор для мысли, расположенных 
особым образом, заменяющий некое смысловое зна-
чение. Он способен мгновенно восстанавливать в 
памяти известную ранее и понятную информацию. С 
помощью опорных сигналов создается модель теоре-
тического материала. Опорные сигналы содержат 
знаки, значки, рисунки, ключевые слова, небольшие 
предложения. Необходимо, чтобы данные элементы 
содержали эмоционально окрашенный материал, ко-
торый поможет закрепить в памяти необходимые 
элементы новый знаний [14]. 

Целью исследования явилось изучение влияния 
применения логических опорных схем на уровень 
экологических знаний студентов. 

Для достижения данной цели были выдвинуты 
следующие задачи: 

1) рассмотреть теоретические основы применения 
логических опорных схем как средства повышения 
уровня экологических знаний студентов; 

2) изучить технологию составления логических 
опорных схем; 

3) выявить исходный уровень экологических зна-
ний студентов; 

4) разработать и внедрить логические опорные 
схемы в учебный процесс; 

5) оценить результаты применения логических 
опорных схем в качестве средства повышения уров-
ня экологических знаний студентов. 

Материалы и методика исследований 
Изучение влияния применения логических опор-

ных схем на уровень экологических знаний студен-

тов осуществлялось в феврале – мае 2019 года на ба-

зе Чувашского государственного педагогического 

университета им. И.Я. Яковлева. Для определения 

эффективности внедрения логических опорных схем 

в учебный процесс среди студентов были выбраны 

контрольная и экспериментальная группы. В кон-

трольной группе (студенты технолого-экономическо-

го факультета) обучение осуществлялось без приме-

нения логических опорных схем. У студентов экспе-

риментальной группы (художественно-графический 

факультет) на занятиях использовались логические 

опорные схемы. 

Экспериментальная работа по определению влия-

ния логических опорных схем на уровень экологиче-

ских знаний студентов состояла из следующих этапов: 

1) констатирующий этап – определялся исходный 

уровень экологических знаний студентов обоих фа-

культетов; 
2) формирующий этап – в экспериментальном 

группе при объяснении материала применялись ло-
гические опорные схемы, а в контрольной группе 
обучение осуществлялось по традиционной методи-
ке без применения логических опорных схем; 

3) контрольный этап – анализировался итоговый 

уровень экологических знаний студентов технолого-

экономического и художественно-графического фа-

культетов. 

Результаты исследований 
и их обсуждение 

Определение начального уровня экологических 
знаний студентов осуществлялось с помощью тесто-
вых заданий, составленных на базе школьного мате-
риала. На констатирующем этапе экспериментальной 
работы при тестировании студентов обоих факульте-
тов получены близкие результаты (рис. 1). Так, от-
метку «отлично» получили 10,5% обучающихся кон-
трольной группы и 8,3% – экспериментальной. «Хо-
рошо» было выставлено 26,3% и 29,2% студентов 
соответственно. 52,6% студентов контрольной груп-
пы и 50% – экспериментальной продемонстрировали 
удовлетворительный уровень экологических знаний. 
Необходимо отметить, что 10,5% студентов техноло-
го-экономического факультета и 12,5% студентов 
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художественно-графического факультета не справи-
лись с заданиями и получили оценку «неудовлетво-
рительно». Таким образом, в контрольной группе 
средний балл за тестирование на констатирующем 
этапе эксперимента составил 3,365 ± 0,819, а в экс-
периментальной – 3,333 ± 0,808. 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

отлично

хорошо

удовлетворительно

неудовлетворительно

экспериментальная группа контрольная группа  
Рисунок 1 – Результаты 

констатирующего тестирования студентов 
контрольной и экспериментальной групп 

После проведения исходного тестирования сту-
дентов можно прийти к выводу о недостаточности 
экологических знаний обучающихся обеих исследу-
емых групп и необходимости их повышения. С этой 
целью в течение одного семестра на технолого-эко-
номическом факультете Чувашского государствен-
ного педагогического университета им. И.Я. Яков-
лева изучение нового материала экологического со-
держания осуществлялось без использования логи-
ческих опорных схем, а на художественно-графичес-
ком – с их применением. 

На заключительном этапе эксперимента было 
проведено повторное тестирование студентов обоих 
факультетов по материалу, изученному на лекционно-
практических занятиях по экологии в вузе. На данном 
этапе между контрольной и экспериментальной груп-
пой уже наблюдались существенные различия. Так, у 
студентов технолого-экономического факультета (кон-
трольная группа) результаты были несколько ниже по 
сравнению с ответами студентов художественно-
графического факультета (экспериментальная группа). 
Полученные данные представлены на рис. 2. 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

отлично

хорошо

удовлетворительно

неудовлетворительно

экспериментальная группа контрольная группа  
Рисунок 2 – Результаты повторного тестирования 
студентов контрольной и экспериментальной групп 

Следует отметить, что в обеих исследованных 
группах после проведения занятий в течение второго 
семестра 2018/2019 учебного года не осталось сту-
дентов, не освоивших материал, то есть оценку «не-
удовлетворительно» не получил ни один студент. В 
то же время удовлетворительные знания показали 
42,1% обучающихся контрольной группы и вдвое 
меньше студентов (20,8%) – экспериментальной. На 
«хорошо» ответило одинаковое количество студен-

тов как технолого-экономического (42,1%), так и ху-
дожественно-графического факультета (41,7%). От-
личные знания проявили 15,8% обучающихся кон-
трольной группы. В экспериментальной группе дан-
ный показатель был более чем в два раза выше и со-
ставил 37,5%. Средний балл за данное тестирование 
у студентов технолого-экономического факультета 
составил 3,737 ± 0,724, что на 0,372 балла выше, чем 
на констатирующем этапе эксперимента. У студентов 
художественно-графического факультета выявлены 
более выраженные различия между начальным и ито-
говым уровнями экологических знаний. Так, при по-
вторном тестировании средний балл данной группы 
составил 4,167 ± 0,753, что на 0,834 балла выше, чем 
при исходной проверке знаний. Таким образом, если 
на констатирующем этапе эксперимента обучающиеся 
экспериментальной группы имели более низкие ре-
зультаты уровня экологических знаний, нежели сту-
денты контрольной группы, то после проведения экс-
перимента наблюдались противоположная ситуация. 

Выводы 
В результате исследования проблемы применения 

логических опорных схем в качестве средства повыше-
ния уровня экологических знаний студентов Чувашс-
кого государственного педагогического университета 
им. И.Я. Яковлева пришли к следующим выводам: 

1. Установлено, что начальный уровень экологи-
ческих знаний у студентов технолого-экономическо-
го и художественно-графического факультетов Чу-
вашского государственного педагогического универ-
ситета им. И.Я. Яковлева имеет сходные значения ко-
личественного соотношения обучающихся, получив-
ших «отлично» (соответственно 10,5% и 8,3%), «хо-
рошо» (26,3% и 29,2%), «удовлетворительно» (52,6% 
и 50%) и «неудовлетворительно» (10,5% и 12,5%). 

2. После изучения экологического материала в 
контрольной группе количество студентов, усвоив-
ших материал на «отлично», увеличилось на 5,3%, на 
«хорошо» – на 15,8%, на «удовлетворительно» – 
уменьшилось на 10,5%. Обучающихся, не справив-
шихся с тестовыми заданиями, на контрольном этапе 
эксперимента в данной группе не выявлено. 

3. В экспериментальной группе после проведения 
курса лекционно-практических занятий с использо-
ванием логических опорных схем уровень экологи-
ческих знаний студентов увеличился более суще-
ственно. Число обучающихся, сумевших ответить на 
«отлично», возросло на 29,2%, на «хорошо» – на 
12,55%, на «удовлетворительно» – уменьшилось на 
29,2%. Как и в контрольной группе, студентов, не 
усвоивших пройденный материал, при повторном 
тестировании не обнаружено. 

4. За период проведения экспериментальной ра-
боты средний балл за тестирование в контрольной 
группе увеличился на 0,372 балла, а в эксперимен-
тальной разница была более чем в два раза выше и 
составила 0,834 балла. 

5. Применение логических опорных схем при ор-
ганизации лекционно-практических занятий у сту-
дентов Чувашского государственного педагогиче-
ского университета им. И.Я. Яковлева способствует 
лучшему усвоению, запоминанию и воспроизведе-
нию экологического материала, позволяет организо-
вать усвоение большого объема теоретического ма-
териала, развивать навыки самостоятельной работы 
студентов, способствует развитию их абстрактно-
логического мышления. 
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Abstract. This paper describes the results of experimental work on the use of logical support circuits as a means 

of increasing the environmental knowledge of students of technological, economic and graphic arts departments of 

I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University. The research was carried out from February 2019 to May 2019. 

During the experiment, students of Technology and Economics Department were selected as a control group, and 

students of Art and Graphics Department as an experimental group. In the control group, training was carried out 

without the use of logical support schemes. In the experimental group, the educational process used logical support 

schemes. The determination of the initial level of ecological knowledge of students of both groups revealed close 

values of this parameter. After the experiment on the logical reference circuits use in the educational process, a repeat-

ed testing was carried out. Its results in both groups were higher than at the initial stage of the experiment. At the same 

time, when comparing the data of the control and experimental groups, significant differences were revealed. The stu-

dents who used logical support schemes had significantly higher test scores than the students of the control group. 
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Аннотация. В статье ставится и решается проблема технологичной организации внеаудиторной индиви-

дуальной деятельности зарубежных магистрантов. Технологичность индивидуализированного образователь-


