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1. Цель освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Методика обучения биологии» является формиро-

вание у студентов системных теоретических знаний, прочных умений и навыков в области 

методики преподавания биологии, подготовка к профессиональной педагогической дея-

тельности в качестве учителя биологии. 

2. Место дисциплины  

в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», относится к части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, является обязательной. 

 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения, навыки и опыт, полу-

ченные при изучении дисциплин «Возрастная анатомия, физиология, гигиена», «Актуаль-

ные вопросы современной биологии и химии»,  «Методика воспитательной работы», «Со-

временный кабинет химии и биологии»,  «Обеспечение качества организации образова-

тельного процесса по химии и биологии в школе» и при прохождении предметной  прак-

тики. 

 

Освоение данной дисциплины является необходимым для дальнейшего изучения 

дисциплин «Современные средства оценивания результатов обучения», «Экологическое 

воспитание на уроках биологии и химии», «Воспитательные возможности школьных кур-

сов биологии и химии», «Проектирование компонентов образовательного процесса по 

биологии и химии», «Организация учебно-исследовательской деятельности при изучении 

биологии и химии», «Научно-методическая деятельность учителя биологии и химии», 

«Внеурочная деятельность обучающихся по биологии и химии», «Современные педагоги-

ческие технологии обучения биологии и химии в школе», «Активные методы обучения 

биологии и химии», «Методика подготовки к итоговой аттестации по биологии в школе», 

а также для прохождения педагогических и преддипломной (научно-исследовательской) 

практик. 
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3. Результаты обучения по дисциплине 
 

Код компетенции  

и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора (инди-

каторов) достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

 

 

 

ОПК-1. Способен 

осуществлять про-

фессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовы-ми акта-

ми в сфере обра-

зования и нор-

мами профессио-

нальной этики. 

3.1_Б.ОПК-1. Осу-

ществляет професси-

ональную деятель-

ность по профилю 

подготовки в соответ-

ствии с требованиями 

федеральных государ-

ственных образова-

тельных стандартов. 

Знает назначение, структуру и содержание 

федеральных государственных образова-

тельных стандартов общего образования со-

ответствующего уровня; понимает преем-

ственность образовательных стандартов об-

щего образования разных уровней. 

Умеет анализировать организацию образо-

вательной деятельности, отдельные образо-

вательные события с точки зрения их соот-

ветствия требованиям федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов 

общего образования. 

ОПК-2. Способен 

участвовать в раз-

работке основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ, разраба-

тывать отдельные 

их компоненты (в 

том числе с ис-

пользованием ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий). 

1.1_Б.ОПК-2. Разра-

батывает компоненты 

основных образова-

тельных программ. 

 

Умеет проектировать компоненты ООП 

общего образования соответствующего 

уровня (по профилю подготовки): раздел, 

систему уроков (занятий), отдельные уроки, 

занятия, мероприятия. 

Умеет создавать средства обучения: дидак-

тические и наглядные материалы, кон-

трольно-измерительные материалы. 

3.1_Б.ОПК-2. Создаѐт 

цифровые образова-

тельные ресурсы по 

профильным дисци-

плинам. 

Способен создать образовательный ресурс, 

методически обоснованно использовать его 

в образовательной деятельности. 

ОПК-2. Способен 

участвовать в раз-

работке основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ, разраба-

тывать отдельные 

их компоненты (в 

том числе с ис-

пользованием ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий). 

4.1_Б.ОПК-2. Исполь-

зует информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе. 

Умеет проектировать образовательные со-

бытия с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и ин-

дивидуальную 

1.1_Б.ОПК-3. Органи-

зует совместную 

учебную деятельность 

обучающихся в соот-

Знает требования федеральных государ-

ственных образовательных стандартов об-

щего образования к результатам и условиям 

организации образовательной деятельности. 
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учебную и воспи-

тательную дея-

тельность обуча-

ющихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями фе-

деральных госу-

дарственных обра-

зовательных стан-

дартов. 

ветствии с требовани-

ями федеральных гос-

ударственных образо-

вательных стандартов. 

Понимает специфику системно-

деятельностного подхода в образовании; 

знает методы, технологии, формы органи-

зации образовательного процесса, соответ-

ствующие принципам системно-

деятельностного подхода. 

Понимает назначение, особенности струк-

туры и методики проведения уроков разных 

типов. 

Умеет анализировать уроки и другие формы 

коллективной учебной деятельности с точ-

ки зрения соответствия принципам систем-

но-деятельностного подхода и требованиям 

ФГОС ОО к результатам и условиям орга-

низации образовательной деятельности. 

Умеет проектировать уроки и другие фор-

мы коллективной учебной деятельности на 

основе системно-деятельностного подхода, 

с учетом требований ФГОС ОО к результа-

там и условиям организации образователь-

ной деятельности. 

 
ОПК-4. Способен 

осуществлять ду-

ховно-

нравственное вос-

питание обучаю-

щихся на основе 

базовых нацио-

нальных ценно-

стей. 

1.1_Б.ОПК-4. Состав-

ляет программы вос-

питания, обеспечива-

ющие усвоение базо-

вых национальных 

ценностей и образцов 

социального поведе-

ния. 

Знает требования ФГОС ОО к результатам 

духовно-нравственного воспитания обуча-

ющихся, в частности к освоению базовых 

национальных ценностей и образцов соци-

ального поведения. 

 2.1_Б.ОПК-4. Форми-

рует у обучающихся 

гражданскую пози-

цию, способность к 

труду и жизни в усло-

виях современного 

мира, способствует 

усвоению базовых 

национальных ценно-

стей и образцов соци-

ального поведения. 

Умеет анализировать программы по учеб-

ной дисциплине, отдельные уроки и вне-

урочные мероприятия в аспекте их воспита-

тельной направленности, создания условий 

для формирования гражданской позиции 

обучающихся, способности к труду и жизни 

в условиях современного мира, для усвое-

ния базовых национальных ценностей и об-

разцов социального поведения. 

 
ОПК-5. Способен 

осуществлять кон-

троль и оценку 

формирования ре-

1.1_Б.ОПК-5. Исполь-

зует эффективные 

способы контроля и 

оценивания результа-

Имеет представление о системе средств и 

способов оценивания, о принятых нормах 

оценивания предметных результатов обра-

зовательной деятельности. 
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зультатов образо-

вания обучающих-

ся, выявлять и кор-

ректировать труд-

ности в обучении. 

тов образовательной 

деятельности. 

Имеет представление о системе средств и 

способов оценивания метапредметных ре-

зультатов образовательной деятельности. 

Знает специфику, функции и методику про-

ектирования и проведения уроков развива-

ющего контроля. 

Умеет осуществлять оценивание предмет-

ных результатов образовательной деятель-

ности на основе предлагаемых критериев и 

норм. 

Умеет подбирать контроль-но-

измерительные материалы, адекватные за-

дачам контроля. 

 2.1_Б.ОПК-5. Выявля-

ет трудности в освое-

нии образовательной 

программы обучаю-

щимися. 

Умеет на основе анализа результатов кон-

троля выявлять трудности учебной деятель-

ности.  

ОПК-6. Способен 

использовать пси-

холого-

педагогические 

технологии в про-

фессиональной де-

ятельности, необ-

ходимые для инди-

видуализации обу-

чения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающих-

ся с особыми обра-

зовательными по-

требностями. 

4.1_Б.ОПК-6. Исполь-

зует технологии ин-

дивидуализации обу-

чения, развития, вос-

питания, в том числе 

обучающихся с осо-

быми образователь-

ными потребностями. 

Знает технологии индивидуализации обу-

чения, развития, воспитания; осознает со-

отнесенность конкретных технологий с за-

дачами обучения, развития, воспитания. 

Умеет анализировать образовательный про-

цесс с точки зрения использования техноло-

гий индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

ОПК-8. Способен 

осуществлять пе-

дагогическую дея-

тельность на осно-

ве специальных 

научных знаний. 

1.1_Б.ОПК-8. В про-

фессиональной дея-

тельности опирается 

на научные знания из 

области социальных, 

гуманитарных, есте-

ственных и точных 

наук. 

Владеет системой научных знаний в соот-

ветствующей области в объеме, предусмот-

ренном программой дисциплины; имеет 

представление о методах и прикладном 

значении соответствующих наук. 

Способен прокомментировать место соот-

ветствующего научного знания в современ-

ной научной картине мира, его междисци-

плинарные связи, роль предметной подго-

товки в данной области для профессио-

нальной деятельности педагога. 

ПК-1. Способен 

осуществлять пе-

дагогическую дея-

тельность по про-

фильным предме-

1.1_Б.ПК-1. Осу-

ществляет преподава-

ние учебных дисци-

плин по профилю 

(профилям) подготов-

Знает инвариантное предметное содержа-

ние учебных программ по преподаваемым 

дисциплинам; понимает место учебного 

предмета в научной картине мира, роль в 

развитии личности обучающегося. 
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там (дисциплинам, 

модулям) в рамках 

основных образо-

вательных про-

грамм общего об-

разования, по про-

граммам дополни-

тельного образова-

ния детей и взрос-

лых. 

ки в рамках основных 

образовательных про-

грамм общего образо-

вания соответствую-

щего уровня.  

Знает требования к результатам освоения 

учебной программы. 

Знает особенности методической концеп-

ции, содержания и структуры основных 

учебно-методических комплектов по пре-

подаваемым дисциплинам. 

Умеет анализировать школьные учебники с 

точки зрения их структуры, содержания, 

методического аппарата, соответствия тре-

бованиям ФГОС общего образования. 

Умеет соотносить содержание школьного 

курса с положениями соответствующей 

науки, понимает и обосновывает принципы 

отбора содержания для школьного курса. 

Имеет представление об образовательном и 

развивающем потенциале области знания 

(сферы деятельности) по профилю подго-

товки, о возможностях представления дан-

ной образовательной области (деятельно-

сти) в формате программы дополнительно-

го образования. 

Умеет анализировать программы дополни-

тельного образования и разрабатывать на их 

основе отдельные занятия, мероприятия. 

ПК-2. Способен 

использовать воз-

можности образо-

вательной среды, 

образовательного 

стандарта общего 

образования для 

достижения лич-

ностных, мета-

предметных и 

предметных ре-

зультатов обучения 

средствами препо-

даваемого предме-

та. 

1.1_Б.ПК-2. Исполь-

зует в учебной и вне-

урочной деятельности 

возможности образо-

вательной среды. 

Имеет представление об образовательной 

среде как совокупности условий, влияющих 

на развитие личности обучающегося; пони-

мает специфику конфигурации образова-

тельной среды, используемой (формируе-

мой) при изучении преподаваемых дисци-

плин; знает основные технологии использо-

вания ресурсов образовательной среды. 

Знает правовые нормы, устанавливающие 

требования к электрон-ной образовательной 

среде образовательной организации. Знает 

содержание, структуру, технологии исполь-

зования педагогами и обучающими-ся элек-

тронной образовательной среды образова-

тельной организации; знает основные типы 

и наиболее значимые интернет-ресурсы и 

интернет-сервисы, адресованные педагогам 

и обучающимся (по профилю преподавае-

мой дисциплины). 

 2.1_Б.ПК-2. При осу-

ществлении обучения 

и воспитания стре-

мится к достижению 

личностных результа-

тов образовательной 

Знает требования ФГОС общего образова-

ния к личностным результатам образова-

тельной деятельности; осознаѐт возможно-

сти преподаваемого предмета в создании 

условий для развития личности обучающе-

гося. 
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деятельности.  

3.1_Б.ПК-2. Формиру-

ет у обучающихся в 

процессе образования 

универсальные учеб-

ные действия и мета-

предметные понятия. 

Знает требования ФГОС общего образова-

ния к метапредметным результатам образо-

вательной деятельности; осознаѐт возмож-

ности преподаваемого предмета в создании 

условий для формирования универсальных 

учебных действий и метапредметных поня-

тий. 

4.1_Б.ПК-2. Планиру-

ет и реализует учеб-

ный процесс, наце-

ленный на достиже-

ние предметных ре-

зультатов.   

Знает требования ФГОС общего образова-

ния к предметным результатам образова-

тельной деятельности по преподаваемым 

дисциплинам. 

ПК-3. Способен 

применять в обу-

чении современ-

ные образователь-

ные технологии, в 

том числе, интер-

активные, и циф-

ровые образова-

тельные ресурсы. 

1.1_Б.ПК-3. Исполь-

зует в обучении ак-

тивные и интерактив-

ные образовательные 

технологии. 

Имеет представление о видах и особенно-

стях образовательных технологий; понима-

ет роль активных и интерактивных образо-

вательных технологий как необходимого 

компонента системно-деятельного подхода 

к обучению. 

Умеет анализировать образовательный про-

цесс с сточки зрения создания условий для 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся, оценивать эффективность 

используемых образовательных техноло-

гий. 

 2.1_Б.ПК-3. Исполь-

зует в обучении ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии и цифро-

вые образовательные 

ресурсы.  

Имеет представление о сущности и разно-

видностях информационно-

коммуникационных технологий, об их ме-

сте в образовательной деятельности совре-

менной образовательной организации, о ро-

ли ИКТ в создании условий для достижения 

обучающимися образовательных целей. 

ПК-4. Способен 

вести научно-

исследователь-

скую работу в об-

ласти профильной 

дисциплины и ме-

тодики ее препо-

давания. 

3.1_Б.ПК-4. Руково-

дит учебно-

исследовательской 

деятельностью обу-

чающихся. 

Знает требования ФГОС ОО, нацеленные на 

развитие познавательных, в том числе ис-

следовательских, способностей обучаю-

щихся; знает формы, методы, технологии 

организации учебно-исследовательской де-

ятельности обучающихся; понимает роль 

проблемно-исследовательских задач в раз-

витии личности обучающихся. 



9 
 

 
ПК-6. Владеет 

навыками участия 

в разработке и реа-

лизации различно-

го типа проектов в 

образовательных 

организациях в пе-

дагогической  сфе-

ре. 

1.1_Б.ПК-6. Проекти-

рует и реализует про-

граммы учебных дис-

циплин и курсов, а 

также отдельные ком-

поненты программ 

(раздел, система уро-

ков, урок, образова-

тельное событие и 

т. п.). 

Знает требования к структуре и содержа-

нию программы учебной дисциплины, уро-

ка; понимает особенности проектирования 

системы уроков. 

 3.1_Б.ПК-6. Проекти-

рует и реализует ин-

дивидуальный обра-

зовательный маршрут 

обучающегося. 

Имеет представление о различных видах 

индивидуальных образовательных траекто-

рий, о технологиях их разработки и реали-

зации. 

Умеет подбирать и/или проектировать ин-

дивидуальные задания различного уровня 

сложности для индивидуализации образо-

вательной деятельности на уроке, при вы-

полнении домашнего задания. 
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4. Структура и содержание дисциплины 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 часа: 

в 6 семестре 1 зачетная единица, 36 часов,  

в 7 семестре 2 зачетные единицы, 72 часа, 

в 8 семестре 3 зачетные единицы, 108 часов, 

в 9 семестре 3 зачетные единицы, 108 часов, 

в 10 семестре 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины и  

темы занятий 
Семестр 

Неделя 

семест-

ра 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов 

и трудоемкость (в часах) 

 
Формы текущего 

контроля  

успеваемости  

(по темам  

и разделам) 

Формы  

промежуточной  

аттестации  

(по семестрам) 
Л

ек
ц

и
и

 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
  

за
н

я
т
и

я
 

 

за
н

я
т
и

я
 

Практиче-

ские занятия 

К
С

Р
 

о
б

щ
а

я
  

т
р

у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

и
з 

н
и

х
 –

  

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 п

о
д

г
о

-

т
о

в
к

а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Методика обучения биоло-

гии как основа професси-

нально-педагогической ра-

боты учителя в школе. 

6  2  4  30 Отчѐты по ПЗ.  

Рефераты.  

Тесты. 

 

 Всего   2  4  30  

 Промежуточная аттестация  Не предусмотрена 

 Общая трудоемкость дис-

циплины 

1 з.е., 36 часов  

2 Содержание и методика 

обучения биологии. 

7  4  6 4 53 Отчѐты по ПЗ.  

Рефераты.  

Тесты. 

Анализ школьных 

программ и учебников 

по биологии. 

Проектирование 

учебных программ. 

 
 Всего   4  6 4 53  

 Промежуточная аттестация 9 часов Экзамен в 7 семестре 

 Общая трудоемкость дис-

циплины 

2 з.е., 72 часа  

3 Содержание и методика 

обучения биологии. 

8  4  10 6 85 Отчѐты по ПЗ.  

Рефераты.  

Тесты. 

Проектирование 

средств обучения. 

Анализ урока. 

Технологические карты 

уроков. 

Моделирование 
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уроков. 

 

 Курсовая работа        Курсовая работа 

 Всего   4  10 6 85  

 Промежуточная аттестация 9 часов Экзамен в 8 семестре 

 Общая трудоемкость дис-

циплины 

3 з.е., 108 часов  

4 Педагогические технологии в 

биологическом образовании. 

9  6  10 8 83 Отчѐты по ПЗ.  

Рефераты.  

Тесты. 

Проектирование 

технологических карт.  

          

 Всего   6  10 8 83  

 Промежуточная аттеста-

ция 

9 часов Экзамен в 9 семестре  

 Общая трудоемкость дис-

циплины 

3 з.е., 108 часов  

5 Частные методики обучения 

биологии. 

10  8  10  81 Отчѐты по ПЗ.  

Рефераты.  

Тесты. 

Технологические карты 

уроков. 

Моделирование 

уроков, экскурсий, 

внеурочных занятий. 

 Всего   8  10  81  

 Промежуточная аттеста-

ция 

9 часов Экзамен в 10 семестре  

 Общая трудоемкость дис-

циплины 

3 з.е., 108 часов  
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Содержание дисциплины 

 
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ КАК ОСНОВА ПРОФЕССИНАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ В ШКОЛЕ 

Методика обучения биологии — ее место и значение в педагогической науке. 

Предмет и задачи методики обучения биологии. Роль методики обучения биологии в 

определении учебно-воспитательных задач, структуры и содержания школьного курса 

биологии, методов, организационных форм и материальной базы обучения биологии. 

Структура методики обучения биологии: общая и частные методики, история методики 

обучения биологии. Связь методики обучения биологии с философией, психологией, пе-

дагогикой, физиологией человека и другими биологическими науками. Научные основы 

методики обучения биологии. Требования к профессионально-педагогической деятельно-

сти учителя-биолога.  

Основные этапы развития отечественной методики обучения биологии. Первый 

отечественный учебник по естественной истории и его роль в зарождении методики обу-

чения биологии. Предпосылки введения естествознания как учебного предмета в общеоб-

разовательную отечественную школу (1786 г.). Первый отечественный учебник по есте-

ственной истории для народных училищ, написанный В.Ф. Зуевым. Характеристика учеб-

ника (структура учебника, направленность изложения учебного материала, научность, 

связь с практикой, стиль изложения материала). Учебник В.Ф. Зуева как первое методиче-

ское пособие для учителей.  

Описательно-систематическое направление в развитии школьного естествознания. 

Школьная реформа 1804 г. описательно-систематическое направление в школьном есте-

ствознании. Причины исключения естествознания из учебных планов гимназий (1828 г.) и 

его восстановления (1852 г.). Учебники по биологии описательно-систематического 

направления обучения биологии, их характеристика. 

Развитие биологического направления в школьном естествознании. Школьная 

реформа 1864 г. Биологическое направление в школьном естествознании и причины его 

развития. Развитие школьного курса биологии под влиянием методических идей 

германского методиста А. Любена. Отечественные  учебники, составленные по Любену. 

Значение работ А.Я. Герда в развитии отечественной методики преподавания биологии. 

Причины исключения естествознания из младших (1876 г.) и старших классов гимназий 

(1890 г.). 

Школьное естествознания в начале 20 века. Причины возобновления изучения 

естествознания (мужские гимназии, 1900 г.) особенности программы по биологии, 

предложенной Д.Н. Кайгородовым, и еѐ критика прогрессивными учеными-биологами. 

Роль В.В. Половцева в развитии отечественной методики естествознания. Значение его 

книги «Основы общей методики естествознания» (1907 г.). Вклад Б.Е. Райкова в развитие 

методики естествознания.  

Советский период в развитии методики обучения биологии. Введение «Биологии» 

в структуру школьных учебных предметов. «Комплексная система преподавания» 

ГУСа (20-30 гг.), «метод проектов». 

Перестройка средней школы в 90-е годы 20 века, начале 21 века. Подходы в созда-

нии и деятельности новой школы. Современные концепции биологического образова-

ния. Биология в системе культуры. Экологизация школьного образования.  

Новые педагогические идеи и концепции как стратегические направления развития 

образования в XXI веке. Современные концепции как стратегии общего образования в 

начале XXI в. Информатизация как условие развития общества. Знания как условие 

успешности развития общества и личности. Социокультурная обусловленность обучения 

как условие развития образования. Личностно-ориентированное образование как условие 

развития личности человека. Понятие о личностно-ориентированнном образовании. Зна-
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чение личностно-ориентированного образования. Компетентностный подход в образова-

нии школьников. Понятие о компетентности и ее роли в обучении. Ключевые компетент-

ности. Новый взгляд на качество образования. Условия определения качества образова-

ния. Характер и качество образования в России. Педагогические технологии в обучении 

школьников. Понятие о педагогической технологии. Понятие о технологии обучения. От-

ношения между технологией и методикой обучения.  

Учебно-воспитательные задачи обучения биологии. Цели и задачи методики пре-

подавания биологии в биологическом образовании. Закономерности и принципы (дидак-

тические, методические, общеметодологические) методики обучения биологии. Виды 

обучения современного образовательного пространства. Технология и теория обучения.  

Система воспитания учащихся в курсе биологии. Формирование научной картины 

мира, гигиеническое воспитание, патриотическое и гражданское воспитание, нравствен-

ное воспитание, воспитание гуманизма, экологической культуры, бережного отношения к 

природе, памятникам природы.  

Трудовое воспитание, экономическое воспитание. Эстетическое воспитание. Вос-

питание творческой личности. Комплексный подход к воспитанию. Воспитание экологи-

ческой культуры и ответственного отношения к природе, 

Методика формирования эмоционально-ценностных отношений учащихся. Усло-

вия выработки правильных отношений к миру в процессе изучения биологии (создание 

ситуаций, для эмоциональных переживаний как условия формирования чувств; для суж-

дений и моральной оценки, поступков в пользу коллектива и общества; для анализа един-

ства слова и дела в культурно-исторической практике людей). 

Развитие биологических понятий в школьном предмете. Понятие как основная ди-

дактическая единица знаний в школьном предмете «Биология». Роль содержания понятий 

в школьном курсе. Теория развития понятий и ее значение. Система и развитие экологи-

ческих и других понятий в школьном предмете. Методика развития понятий в процессе 

обучения биологии. Классификация понятий. Этапы развития понятий. 

Развитие общеучебных и специальных умений и навыков при обучении биологии. 

Умение как важный компонент содержания биологического образования в школе. Умения 

как способы деятельности. Навык как автоматизированное умение. Разнообразие умений. 

Классификация умений, развивающихся при изучении биологии. Состав умений опреде-

ленных образовательными программами по биологии. Взаимосвязь знаний и умений. 

СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ 

Система биологического образования  и воспитания современной школы. Основы 

содержания биологического образования в средней школе. Цели и задачи биологического 

образования. Содержание и структура предмета «Биология» в современной школе. Госу-

дарственный образовательный стандарт и его роль в определении биологического образо-

вательного пространства. Образовательный минимум содержания общего образования. 

Базовый и профильный уровень подготовки учащихся. Компоненты содержания биологи-

ческого образования. Анализ программы, варианты программ. Анализ школьных учебни-

ков, их варианты. Вариативность изучения биологии. Компетентный подход в биологиче-

ском образовании школьников.  

Особенности содержания профильного обучения по биологии. Основные цели и 

задачи профильного обучения, поставленные в министерской Концепции. Формы и 

методы работы в профильных классах. Элективные курсы. Проектирование учебных 

программ. 

Методы обучения биологии. Понятия «метод обучения» и «методический прием 

обучения». Различные подходы к классификации методов обучения биологии. Развитие 

методов и методических приемов.  

Рассказ, беседа, школьная лекция как методы обучения биологии. Методы само-

стоятельной работы учащихся: наблюдения, эксперимент, работа с учебником (книгой) и 

др. использование активных методов обучения (дискуссии, ролевые и имитационные игры 
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и пр.). Методы мультимедийного обучения. Методы обучения, проверки и закрепления 

знаний, умений и навыков. Активные методы обучения биологии: проблемный, частично-

поисковый, исследовательский подходы. 

Принципы отбора методов обучения биологии. Использование наглядных средств 

обучения в процессе реализации различных методов обучения. 

Средства обучения биологии в средней школе. Значение средств обучения в учеб-

но-воспитательном процессе. Система средств обучения биологии. Основные средства 

обучения: реальные, знаковые и вербальные; их характеристика. Вспомогательные 

средства обучения: технические средства обучения и лабораторное оборудование, их 

характеристика. Информатизационные средства обучения. Наглядные пособия по био-

логии, их виды. Классификация и характеристика натуральных пособий. Классифика-

ция и характеристика изобразительных пособий.  Подбор средств обучения к разделам 

курса. Учебник, ученическая тетрадь, как средство обучения. 

Контроль за достижениями учащихся в процессе обучения биологии. Значение кон-

троля знаний и умений в обучении биологии. Классификация форм контроля знаний по 

различным признакам. Устная и письменная, индивидуальная, групповая и фронталь-

ная проверка знаний и умений и др.  

Виды и методы контроля знаний: предварительный, текущий, тематический и 

итоговый, их характеристика и функции. Особенности подготовки учащихся к ЕГЭ по 

биологии (единому государственному экзамену). Оценивание знаний и умений учащих-

ся. Роль отметок в определении успеваемости учеников.  

Формы организации обучения биологии. Основные формы обучения биологии: 

урок, лабораторное занятие, экскурсия, практическая работа и их общая характеристика. 

Современные педагогические технологии в обучении биологии. Элективные курсы. Вне-

классная работа, виды и особенности содержания. 

Урок как основная форма организации учебной работы по биологии. Типы уроков 

биологии, их структура. Современные требования к урокам биологии в целом и их 

структурным компонентам. Использование технических средств обучения биологии. 

Проверка знаний учащихся. Разнообразие методов проверки знаний учащихся по 

биологии. Требования к знаниям и умениям учащихся по биологии. 

Значение лабораторных работ в обучении биологии, особенности их организации и 

проведения. Место лабораторных работ в системе обучения биологии. 

Экскурсии как форма обучения биологии. Значение и место экскурсий по биологии 

в учебном процессе. Особенности методики проведения экскурсий. Обработка результа-

тов экскурсий и их использование на уроках биологии и во внеклассной работе. 

Домашняя работа в системе форм обучения. Виды работ: выполнение заданий с 

учебником и книгой, наблюдения за живыми объектами, составление коллекций и др. 

Оценка работы учителем. 

Внеурочные работы как форма обучения. Требование к внеурочным занятиям. Ви-

ды внеурочной деятельности: фенологические наблюдения (в природе в живом уголке и 

на учебном участке), работа с приборами, наглядными пособиями, книгой, летние зада-

ния. 

Внеклассная работа по биологии. Внеклассная работа как подсистема общего сред-

него биологического образования. Отличия внеклассной работы от внеурочной и вне-

школьной работы. Значение внеклассной работы. Формы и виды внеклассной работы по 

биологии. Кружок юных натуралистов как основная форма внеклассной работы по биоло-

гии. Разнообразие кружков юных натуралистов по тематике работы. Организация и мето-

дика проведения массовых биологических кампаний (биологические вечера, КВН, олим-

пиада и пр.). Внеклассное чтение по биологии. 

Материальная база обучения биологии. Состав материальной базы обучения биоло-

гии. Современные требования к оснащению кабинета биологии. Кабинет биологии, его 

организация и оборудование. Принципы подбора и хранения наглядных пособий. Лабора-
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торное оборудование кабинета биологии. Технические средства обучения. Комплекты 

учебного оборудования. 

Уголок живой природы. Принципы подбора комнатных растений и животных. Раз-

мещение живых объектов в уголке живой природы, организация ухода и наблюдений за 

ними. Внеурочные и внеклассные занятия в уголке живой природы. 

Организация пришкольного участка в современных условиях. Составление проекта 

пришкольного участка. Подбор растений для пришкольного участка с учетом экологии. 

Методика организации работ учащихся на пришкольном участке.  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В БИОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Общая характеристика педагогических технологий. Многообразие педагогических 

технологий. Особенности педагогических технологий. Проблема целеполагания в педаго-

гических технологиях. Определение цели в технологии обучения. Способы диагностиро-

вания результатов обучения.  

Педагогические технологии развивающего обучения. Общее представление о раз-

вивающем обучении. Общие правила технологий развивающего обучения.  

Технологии проблемного обучения. Методика реализации технологии проблемного 

обучения. Организация проблемных ситуаций. Виды проблемных ситуаций. Значение 

проблемного обучения.  

Интерактивные технологии в обучении школьников. Проектное обучение в отече-

ственной школе. Условия реализации проектного обучения. Типы проектов.  

Педагогические технологии игрового обучения. Многообразие игр. Подготовка к 

проведению игр. Особенности технологий модульного обучения. Особенности технологии 

модульного обучения. Работа учителя по конструированию учебного модуля.  

Технология развивающего критического мышления. Реализация технологии разви-

тия критического мышления.  

Технологическая карта как форма планирования учебного процесса. Общие пред-

ставления о технологической карте. Структура технологической карты.  

Использование современных информационных и коммуникативных технологий в 

учебном процессе. Основные понятия и определения предметной области – информатиза-

ция образования. Цели и задачи использования информационных и коммуникационных 

технологий в образовании. Информационные и коммуникационные технологии в активи-

зации познавательной деятельности учащихся. Информационные и коммуникационные 

технологии в реализации системы контроля, оценки и мониторинга учебных достижений 

учащихся.  

ЧАСТНЫЕ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ 

Программы и учебники по биологии. Содержание и методика изучения разделов 

«Растения», «Бактерии», «Грибы», «Животные», «Человек», «Общая биология». Экологи-

ческое образование и воспитание учащихся в процессе обучения биологии. 
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5. Образовательные технологии,  

применяемые при освоении дисциплины 
 

Основные образовательные технологии, 

применяемые при изучении дисциплины 

 

• Технология контекстного обучения (обучение в контексте профессии) реализуется 

формате практической подготовки – в учебных заданиях, учитывающих специфику 

направления и профиля подготовки. Профессиональные действия и задачи, через ко-

торые у студентов формируются профессиональные навыки, соответствующие профи-

лю образовательной программы:  
 анализ педагогической деятельности и образовательного процесса на практиче-

ских / лабораторных занятиях, проводимых в образовательной организации;  

 проектирование уроков; 

 проектирование внеурочных мероприятий; 

 решение кейс-задач, связанных с содержанием профессиональной деятельно-

сти; 

 проектирование средств обучения (дидактических материалов, электронных ре-

сурсов, контрольно-измерительных материалов и т.п.); 

 моделирование взаимодействия с обучающимися / родителями и законными 

представителями обучающихся (уроков, занятий, мероприятий, бесед, собра-

ний, конференций и др.); 

 задания на выработку отдельных умений в области обучения, воспитания, кон-

троля результатов образовательной деятельности (например, умение составлять 

интерактивные презентации, умение проверять и оценивать письменные работы 

обучающихся, умение грамотно организовать и провести динамическую паузу 

и т. д.). 

 

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализует-

ся при решении учебных задач проблемного характера). 

• Технология проектной деятельности (реализуется при подготовке студентами про-

ектных работ любого рода). 

• Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи). 

• Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образо-

вательной среды СГУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автомати-

зированного тестирования и т. д.). 

 

Адаптивные образовательные технологии, 

применяемые при изучении дисциплины 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается ис-

пользование при организации образовательной деятельности адаптивных образователь-

ных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенно-

сти организации образовательного процесса по образовательным программам для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности: предоставление спе-

циальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую по-

мощь, и т. п. – в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся.  
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При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организа-

ции образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализа-

ции инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в БИ 

СГУ» (П 8.70.02.05–2016).  

 

Информационные технологии, 

применяемые при изучении дисциплины 

 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (см. перечень ресурсов в п. 8 настоящей 

программы). 

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 Представление информации с использованием средств инфографики. 

 Создание баз данных (в том числе электронных). 

 Создание электронных документов (компьютерных презентаций, видеофайлов, 

плейкастов и т. п.). 

 Использование прикладных компьютерных программ по профилю подготовки. 

 Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 
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6. Учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы студентов.  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины 
 

6.1. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 
 

 

6.1.1. Реферат  
 

Тематика рефератов 

1. Развитие у школьников интереса к биологии. 

2. Реализация межпредметных связей на уроках биологии. 

3. Современные методы и формы проверки знаний на уроках общей биологии при 

изучении конкретных тем. 

4. Использование тестов при изучении темы .... (на примере конкретной темы курса 

биологии). 

5. Техника школьного эксперимента и методика его использования (раздел по выбору). 

6. Анализ школьной программы по биологии (один из вариантов). 

7. Анализ школьных учебников по (выбору). 

8. Самостоятельная работа учащихся в обучении биологии. 

9. Методика изучения санитарно-гигиенических понятий в курсе биологии. 

10. Предпрофильное и профильное обучение по биологии. 

11. Проблемы отбора содержания современного биологического образования. 

12. Проблемное обучение как технология в учебном процессе по биологии. 

13. Экологическое образование и воспитание в процессе изучения биологии. 

14. Эстетическое воспитание в курсе биологии. 

15. Использование мультимедийных ресурсов в процессе обучения биологии. 

16. Проектное обучение в биологическом и экологическом содержании. 

17. Технология развития критического мышления через чтение и письмо на уроках 

биологии. 

18. Внеклассная работа по биологии. 

19. Биологическая олимпиада по биологии, организация и проведение. 

20. Кабинет биологии, требования к оборудованию и оформлению. 

21. Пришкольный учебно-опытный участок, его роль в обучении биологии. 

22. Организация исследовательской работы учащихся по биологии в школе. 

23.  Методика проведения ботанических экскурсий в природу. 

24. Лекарственные растения как учебный объект. 

25. Методика проведения фенологических наблюдений в природе. 

26. Краеведческая направленность в обучении биологии. 

27. Вопросы охраны природы в школьном курсе биологии. 

28. Современный учебно-методический комплекс по биологии для 6 класса и методика 

его использования в школе. 

29. Современный учебно-методический комплекс по биологии для 7 класса и методика 

его использования в школе. 

30. Современный учебно-методический комплекс по биологии для 8 класса и методика 

его использования в школе. 

31. Современный учебно-методический комплекс по биологии для 9 класса и методика 

его использования в школе. 

32. Современный учебно-методический комплекс по биологии для 10-11 классов и 

методика его использования в школе. 
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33. Использование природных условий города при обучении биологии. 

34. Использование природных условий села при обучении биологии. 

35. Методические особенности проведения ботанических экскурсий в условиях города. 

36. Методические особенности организации и проведения ботанических экскурсий в 

условиях сельской местности. 

37.  Методические особенности организации и проведения зоологических экскурсий в 

условиях города. 

38. Методические особенности организации и проведения зоологических экскурсий в 

условиях сельской местности. 

39. Методические особенности организации и проведения экскурсий по биологии для 

старшеклассников в условиях города. 

40. Методические особенности организации и проведения экскурсий по биологии для 

старшеклассников в условиях сельской местности. 

41. Методика организации и использования экологической тропы при обучении 

биологии в условиях города. 

42. Методика организации и использования экологической тропы при обучении 

биологии в условиях сельской местности. 

 

Методические рекомендации. Реферат, как форма самостоятельной научной 

работы студентов, – это краткий обзор максимального количества доступных публикаций 

по заданной теме, с элементами сопоставительного анализа данных материалов и с 

последующими выводами. При проведении обзора должна проводиться и 

исследовательская работа, но объем ее ограничен, так как анализируются уже сделанные 

предыдущими исследователями выводы и в связи с небольшим объемом данной формы 

работы. Преподаватель рекомендует литературу, которая может быть использована для 

написания реферата. Часть литературы студент должен найти самостоятельно. Работа 

должна соответствовать следующим критериям: полнота раскрытия темы, четкость 

структуры сообщения, логичность изложения, наличие и правильность сделанных 

выводов. Выполненный реферат защищается студентом. 

Презентация – это средство визуализации представленного в реферате материла. 

Она должна соответствовать порядку изложения, иллюстрировать основные тезисы до-

клада, содержать качественные графические (диаграммы, гистограммы, графики) и фото-

материалы, цифровые данные удобно представлять также в табличной форме. Подготовка 

презентации предполагает следующие пошаговые действия: 

1. Разработка структуры презентации. 

2. Создание презентации в PowerPoint. 

3. Репетиция доклада с использованием презентации. 

Структура презентации должна соответствовать структуре доклада: 

1. Титульный слайд, должен содержать тему  доклада и фамилию, имя и отчество 

докладчика (1 слайд). 

2. Основные положения.   

3. Финальный слайд (1 слайд). 

Рекомендуемое общее количество слайдов – 10 – 20. 

Объѐм реферата и сопровождающей его презентации выбирается с учѐтом требова-

ний регламента.  

 

Критерии оценивания: 

 соответствие содержания материала выбранной теме оценивается от 0 до 5 баллов; 

 выступление, качество презентации оценивается от 0 до 5 баллов. 
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6.1.2. Тест по материалу дисциплины 

 
Демо-версия вопросов теста 

Выберите один правильный ответ 

1.Цели и содержание образовательного процесса, методы, средства и формы обучения 

биологии, воспитания и развития учащихся: 

а) объект исследования методики обучения биологии; 

б) предмет исследования методики обучения биологии. 

2.Автор первого отечественного учебника естествознания: 

а) В. Ф. Зуев; 

б) А. Я. Герд; 

в) Д. Н. Кайгородов; 

г) Б. Е. Райков. 

3.Основатель эволюционно-биологического направления  школьного естествознания: 

а) В. Ф. Зуев; 

б) А. Я. Герд; 

в) Д. Н. Кайгородов; 

г) Б. Е. Райков 

4.Решающая роль в выборе форм обучения биологии на уроке  принадлежит: 

а) цели; 

б) содержанию учебного материала; 

в) учебной программе по биологии; 

г) специфике контингента учащихся. 

5.Оценка знаний, умений и навыков по биологии в соответствии с требованиями учебной 

программы (стандартов) характеризует контроль: 

а) предварительный; 

б) итоговый (заключительный); 

в) текущий; 

г) промежуточный (рубежный, периодический). 

6.Основной целью экологического воспитания является: 

а) экологическая культура личности и общества; 

б) знание экологических понятий; 

в) представление примеров отрицательного действия  человека в природе;  

г) рассмотрение вопросов природопользования. 

7.Цель технология развития критического мышления: 

а) развить образное мышление; 

б) создать для ученика свободу выбора; 

в) создать для ученика ситуацию успеха; 

г) научить ученика самостоятельно мыслить. 

8.В разработку структуры учебно-опытного участка и методики работы на нѐм 

вклад внесли: 

а) П. И. Боровицкий, Н. М. Верзилин; 

б) П. И. Боровицкий, А. С. Макаренко; 

в) Н. М. Верзилин и А. С. Макаренко; 

г) Н. М. Верзилин и Н. К. Крупская. 

9.Изучение зоологии с темы «Простейшие» обусловлено        принципом: 

а) экологическим;  

в) общебиологическим; 

б) эволюционным; 
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г) социальным. 

Выберите несколько правильных ответов 

10. Предмет исследования методики обучения биологии: 

а) теория обучения учащихся по биологии; 

б) практика обучения учащихся по биологии; 

в) теория воспитания и развития учащихся по биологии; 

г) практика воспитания и развития учащихся по биологии. 

11. Классифицировать экскурсии можно по: 

а) форме обучения; 

б) соответствию программе обучения; 

в) месту проведения; 

г) тематике; 

д) дидактическим целям. 

12. Организационные требования к уроку: 

а) наличие продуманного плана проведения урока на основе тематического; 

б) планирования; 

в) четкая постановка воспитательных задач урока; 

г) четкая организация урока на всех этапах его проведения; 

д) подготовка и рациональное использование различных средств обучения. 

13. По уровню познавательной самостоятельности учащихся                 выделяют формы контроля 

знаний: 

а) репродуктивная воспроизводящая работа; 

б) самостоятельная работа по заданию; 

в) самоподготовка; 

г) самостоятельные практические исследования. 

14.Учебно-методический комплекс: 

а) совокупность дидактических, иллюстративных, информационных, технических средств 

обучения, направленных на достижение образовательных целей         обучения; 

б) совокупность нормативных, организационных и методических документов, проектиро-

ванных на основе программно-целевого подхода, взаимосвязанных единой методологией и 

организацией преподавания конкретной учебной дисциплины; 

в) разрабатывается на основе образовательного стандарта и образовательной программы 

по учебному предмету; 

г) содержит только учебник и рабочую тетрадь к нему. 

15.Все группы животных рассматриваются по единому плану: 

а) систематика типа (класса); 

б) общая характеристика типа (класса) с указанием ведущих  ароморфозов; 

в) особенности внутреннего строения, основные функции систем органов, взаимосвязь;  

г) систем органов между собой и их функциями; 

д) внешнее строение и органы чувств; 

е) изучение типа (класса) на конкретном представителе, с обязательным акцентом на осо-

бенности среды обитания и образа жизни; 

ж) многообразие и значение представителей данного типа (класса) животных. 

 

Критерии оценки тестовых заданий: «отлично» выставляется студенту, если правиль-

ные ответы составили не менее 95%; «хорошо» выставляется студенту, если правильные 

ответы составили не менее 75%; «удовлетворительно») выставляется студенту, если пра-

вильные ответы составили не менее 61%; «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

если правильные ответы составили менее 61%. 
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6.1.3. Курсовая работа  

Примерная тематика курсовых работ 

1. Продуктивно-поисковое и традиционное (информационное) обучение биоло-

гии в школе. 

2. Метод исследования в обучении биологии. 

3. Содержание школьного исследовательского обучения по биологии. 

4. Метод проблемного обучения биологии и его особенности.  

5. Отбор учебного материала для организации проблемного обучения биологии. 

6. Игровые методы обучения биологии.  

7. Метод программированного обучения биологии.  

8. Возможности проблем программированного обучения биологии и его учебное 

содержание.  

9. Метод алгоритмизированного обучения биологии.  

10. Учебное содержание алгоритмизированного обучения биологии. 

11. Метод компьютерного обучения биологии. 

12. Метод развивающего обучения биологии. 

13. Личностно-ориентированный подход в преподавании биологии – основа со-

временного естественнонаучного образования.  

14. Основные типы биологических задач в школе.  

15. Методы работы с ресурсами заданий биологии (ресурсами ФИПИ, тематиче-

скими сборниками, авторскими АПИМами). 

16. Организация контроля результатов обучения биологии.  

17. Способы контроля знаний по биологии.  

18. Система задач и упражнений по биологии. 

19. Самостоятельная работа обучающихся как метод обучения биологии. 

20. Особенности самостоятельной работы обучающихся по биологии профильного 

уровня. 

21. Контроль и корректировка самостоятельной работы обучающихся по биологии. 

22. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

биологии. 

23. Домашняя работа по биологии и организационно-методические основы ее реа-

лизации. 

24. Внеклассная деятельность обучающихся по биологии под контролем учителя. 

25. Самостоятельная внеклассная деятельность обучающихся по биологии. 

26. Критерии оценивания освоенности обучающимся учебного материала по био-

логии базового уровня.  
27. Критерии оценивания освоенности обучающимся учебного материала по био-

логии профильного уровня. 

28. Методы подготовки и особенности организации олимпиад по биологии в шко-

ле. 

29. Методы подготовки и особенности организации тематических мероприятий по 

биологии в школе. 

30. Методические основы и формы проведения биологических викторин. 

31. Информационные технологии в школьном биологическом образовании. 

32. Пути повышения профессионального мастерства учителя биологии. 

33. Современные аспекты преподавания биологии в учреждениях дополнительного 

образования. 

34. Новые подходы к биологическому и экологическому образованию и воспита-

нию в учреждениях дополнительного образования. 
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Методические рекомендации по выполнению курсовой работы 

 

Содержание и структура курсовой работы 

Во введении к курсовой работе указывается тема и обосновывается ее актуаль-

ность. Обоснование актуальности должно следовать непосредственно за формулировкой 

темы в самом начале работы. 

Во введении формулируется цель работы. Цель – это предполагаемый результат 

(проектирование системы уроков, учебного ресурса, комплекта диагностических материа-

лов, индивидуального образовательного маршрута обучающегося и т.д.). 

Во введении четко определяется конечный продукт проектной деятельности (про-

грамма курса, комплект поурочных разработок, сборник контрольно-диагностических ма-

териалов и т.д.). 

Во введении формулируются задачи работы. Задачи – это отдельные виды работы, 

последовательное выполнение которых приведет к достижению цели. С задачами удобно 

соотносить структурные частями курсовой работы (каждый параграф – одна или две зада-

чи). 

Во введении формулируется предполагаемый результат внедрения проекта (какие 

проблемы школьного преподавания могут быть решены, какие предметные, метапредмет-

ные и личностные результаты образовательной деятельности могут быть достигнуты в ре-

зультате использования данной разработки). 

Во введении дается общая характеристика теоретической базы (основы) исследова-

ния. Теоретическая основа – это наиболее авторитетные научные труды по вопросам педа-

гогики, психологии, филологии и методик преподавания, которые позволили осуществить 

проектирование с опорой на научное знание. 

Во введении перечисляются методы, при помощи которых выполнялось исследо-

вание. В соответствии с задачами курсовой работы могут использоваться следующие ис-

следовательские процедуры: а) изучение специальной литературы; б) изучение норматив-

но-правовых документов; в) сбор, фиксация (тем или иным способом) и систематизация 

эмпирического материала; з) элементы статистического метода; и) проектный метод и др. 

Во введении дается характеристика структуры работы: указываются названия 

структурных частей и одним-двумя предложениями характеризуется их содержание. 

Основная часть делится на главы, каждая из которых состоит не менее, чем из двух 

параграфов. Если деление структурных частей на параграфы нецелесообразно, то назы-

вать их главами не нужно (работа будет состоять из частей). 

Содержанием основной части должно быть описание оснований и процесса проек-

тирования избранного объекта. 

В заключении оцениваются итоги работы, делаются выводы, соответствующие за-

дачам курсовой работы, могут быть намечены дальнейшие перспективы разработки про-

блемы. 

Список использованных источников включает в себя наименования источников, на 

которые есть ссылки в тексте курсовой работы. 

Отбор источников должен продемонстрировать, что студент, во-первых, умеет ра-

ботать с источниками разных типов (научная и справочная литература, профессиональная 

периодика, публикации сетевых сообществ, бумажные и электронные документы, а также 

при необходимости – аудио- и видеоматериалы, кинофильмы и т. д., классические труды и 

новейшие исследования, описания педагогических инноваций и др.), а во-вторых, умеет 

отбирать источники на основе критериев релевантности, актуальности, научной достовер-

ности, полноты и глубины рассмотрения вопроса.  

Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ, действую-

щего на момент написания курсовой работы. Описания источников в списке располагают-

ся в алфавитном порядке. 
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Содержание приложения составляет непосредственно продукт проектной деятель-

ности (комплект поурочных разработок, сборник контрольно-измерительных материалов 

и т. п.). 

Кроме того, отдельное приложение может включать копии документов, свидетель-

ствующих об апробации и внедрении результатов курсовой работы. 

Приложения не входят в основной объем работы. Необходимость включения при-

ложений в текст работы определяется студентом по согласованию с научным руководите-

лем. Количество приложений и их объем не ограничены, но следует стремиться к сораз-

мерности частей работы и избегать ее перегрузки лишним фактическим материалом. 

В соответствии с принятой в СГУ имени Н. Г. Чернышевского балльно-

рейтинговой системой учета достижений студента (БАРС) баллы, полученные в ходе вы-

полнения и защиты курсовой работы, распределяются по следующим  группам: 

– самостоятельная работа; 

– другие виды учебной деятельности; 

– промежуточная аттестация. 
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6.2. Оценочные средства 

для текущего контроля успеваемости по дисциплине 
 

В соответствии с принятой в СГУ имени Н. Г. Чернышевского балльно-

рейтинговой системой учета достижений студента (БАРС) баллы, полученные в ходе те-

кущего контроля, распределяются по следующим группам: 

– лекции; 

– практические занятия; 

– самостоятельная работа. 

 

1. Посещение лекций и участие в формах экспресс-контроля: 

– от 0 до 5 баллов в 6 семестре; 

– от 0 до 10 баллов в 7 семестре; 

– от 0 до 20 баллов в 8 семестре; 

– от 0 до 20 баллов в 9 семестре; 

– от 0 до 20 баллов в 10 семестре. 

Блиц-опрос осуществляется по материалу лекции. 

 

2. Посещение практических занятий, выполнение программы занятий: 

 – от 0 до 5 баллов (до 3 баллов за выполнение программы занятия в 6 семестре); 

– от 0 до 10 баллов (до 5 баллов за выполнение программы занятия в 7 семестре); 

– от 0 до 30 баллов (до 6 баллов за выполнение программы занятия в 8 семестре); 

– от 0 до 30 баллов (до 6 баллов за выполнение программы занятия в 9 семестре); 

– от 0 до 30 баллов (до 6 баллов за выполнение программы занятия в 10 семестре). 

 

3. Самостоятельная работа: 

– подготовка и защита реферата – до 10 баллов. Тематику рефератов, требования к 

ним и рекомендации по выполнению см. в разделе 6.1.1; 

– тестирование от 0 до 10 баллов. Демо-версию теста см. в разделе 6.1.2. 

 
 

6.3. Оценочные средства  

для промежуточной аттестации по дисциплине   
Примерный перечень вопросов к экзамену 

(6 семестр) 

1. Методика обучения биологии как наука и учебный предмет. 

2. Становление отечественного естествознания и его методики преподавания. 

3. Морфолого-систематическое направление в школьном естествознании. 

4. Биологическое направление в школьном естествознании. 

5. Зуев В.Ф. и его роль в отечественной методике обучения биологии. 

6. Герд А.Я. и его роль в школьном естествознании. 

7. Половцев В.В., его роль в развитии методики обучения биологии. 

8. Райков Б.Е., его заслуги в отечественной методики обучения биологии. 

9. Достижения и недостатки методики биологии в 20 - 30-е годы 20 века. 

10. Особенности преподавания школьной биологии в 50 - 60 - 90 годы. 

11. Современные проблемы методики обучения биологии. 

12. Закономерности и принципы методики обучения биологии. 

13. Виды обучения: догматическое, развивающие, объяснительно-иллюстративное, 
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проблемное, программированное, модульное, информатизационное, 

мультимедийное. 

14. Современные педагогические технологии в школьной биологии. 

15. Содержание школьного курса биологии. Принципы отбора содержания. 

16. Анализ программ по биологии. Варианты программ. 

17. Анализ учебников по биологии. УМК. 

18. Компоненты содержания биологического образования. 

19. Обязательный минимум содержания биологического образования. 

20. Особенности содержания профильного обучения. Формы и методы работы в 

профильных классах. Элективные курсы. Проектирование учебных программ. 

21. Теория развития понятий и ее значение. Классификация биологических понятий.  

22. Система и развитие экологических понятий в школьном предмете «Биология». 

23. Межпредметные связи в курсе биологии, их планирование.  

24. Классификация умений. Методика развития интеллектуальных и трудовых умений 

и навыков в курсе биологии. Специфика развития общеучебных умений при 

изучении биологии. 

25. Воспитание мировоззренческих взглядов на живую природу в курсе биологии. 

Научная картина мира. 

26. Экологическое воспитание в процессе обучения биологии.  

27. Нравственное, эстетическое, патриотическое, трудовое воспитание в курсе 

биологии.  

Примерный перечень вопросов к экзамену  

 (7 семестр) 

1. Система средств обучения биологии. Основные средства обучения: реальные, зна-

ковые и вербальные; их характеристика. 

2. Вспомогательные средства обучения: технические средства обучения и лаборатор-

ное оборудование, их характеристика.  

3. Классификация и характеристика натуральных пособий.  

4. Классификация и характеристика изобразительных пособий.  

5.  Система методов в обучении биологии.  

6.  Словесные методы обучения биологии. Особенности их применения на школьных 

уроках. 

7. Наглядные методы обучения биологии. Особенности их применения на школьных 

уроках.  

8. Практические методы обучения биологии. Особенности их применения на школь-

ных уроках.  

9. Методы мультимедийного обучения биологии. Особенности их применения на 

школьных уроках.  

10. Система форм обучения биологии: урок, экскурсия, домашняя работа, внеурочная 

работа.  

11. Урок как основная форма организации обучения биологии.  

12. Требования к современному уроку: дидактические, воспитательные и организаци-

онные.  

13. Типология уроков биологии, их характеристика. 

14. Структура комбинированного урока.  

15. Технологическая карта как форма планирования учебного процесса. 

16. Подготовка учителя к уроку. Структура и принципы составления плана-конспекта 

урока. Творческая роль учителя биологии в подготовке урока.  

17. Анализ и самоанализ урока.  

18. Организация и методика проведения лабораторных работ по биологии. 

19. Экскурсия как важная форма обучения биологии. Подготовка учителя и учащихся 

к экскурсии. Правила проведения экскурсии.  
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20. Экскурсия в природу: выбор и организация маршрута, выполнение индивидуаль-

ных и групповых заданий, подведение итогов, выполнение отчетов. Воспитательная роль 

экскурсий.  

21. Значение и место экскурсий по биологии в учебном процессе. Особенности мето-

дики проведения экскурсий по  биологии. 

22. Домашняя работа учащихся, ее многообразие. Требования к содержанию, харак-

теру и объему домашней работы.  

23. Виды домашних работ по биологии.  

24. Внеурочная работа и ее место в системе обучения биологии. Виды внеурочных 

работ по биологии: летние задания, фенологические наблюдения, проектная деятельность.  

25. Внеклассная работа по биологии: функции и формы.  

26. Индивидуальная внеклассная работа: опыты, наблюдения, написание рефератов, 

ведение научных исследований в рамках проекта, изготовление наглядных пособий и др.  

27. Групповая внеклассная работа. Структура и планирование работы биологического 

кружка. Факультативы.  

28. Массовая внеклассная работа: лекции, вечера, конференции, выставки, походы и 

др. олимпиады, научные общества учащихся, отчет о научном проекте.  

29. Виды и методы контроля знаний учащихся по биологии.  

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

(9 семестр) 

 

1. Материальная база обучения биологии. Состав материальной базы обучения 

биологии.  

2. Кабинет биологии, его организация и оборудование.  

3. Уголок живой природы. Принципы подбора комнатных растений и животных, орга-

низация ухода и наблюдений за ними. 

4. Внеурочные и внеклассные занятия в уголке живой природы. 

5. Учебно-опытный участок, организация его территории. Отделы учебно-опытного 

участка. 

6. Организация пришкольного участка в современных условиях. Составление проекта 

пришкольного участка. 

7. Общая характеристика педагогических технологий. Проблема целеполагания в пе-

дагогических технологиях. 

8. Технология проблемного обучения. 

9. Проектное обучение в отечественной школе. 

10. Интерактивные технологии в обучении школьников. 

11. Педагогические технологии игрового обучения. 

12. Особенности технологий модульного обучения 

13. Технология развития критического мышления. 

14. Педагогические технологии развивающего обучения.  

15. Технологическая карта как форма планирования учебного процесса. Общие пред-

ставления о технологической карте. Структура технологической карты. 

16. Использование современных информационных и коммуникативных технологий в 

учебном процессе.  

17. Частные методики обучения биологии. 

18. Программы и учебники по биологии.  

19. Содержание и методика изучения разделов «Растения». 

20. Содержание и методика изучения разделов «Бактерии». 

21. Содержание и методика изучения разделов «Грибы». 

22. Содержание и методика изучения разделов «Животные». 

23. Содержание и методика изучения разделов «Человек». 
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24. Содержание и методика изучения разделов «Общая биология». 

25. Экологическое образование и воспитание учащихся в процессе обучения биологии. 

 

Примерный перечень заданий к экзамену 

(10 семестр) 

1. Разработка технологической карты урока по курсу «Растения» 

2. Разработка технологической карты урока по курсу «Животные» 

3. Разработка технологической карты урока по курсу «Человек» 

4. Разработка технологической карты урока по курсу «Общая биология» 

5. Разработка проекта по теме: «Использование современных педагогических техно-

логий в процессе обучения биологии» 

6. Разработка проекта по теме: «Проблемное обучение как технология в учебном про-

цессе по биологии» 

7. Разработка проекта по теме: «Современный учебно-методический комплекс по 

биологии для 5 класса и методика его использования в школе» 

8. Разработка проекта по теме: «Современный учебно-методический комплекс по 

биологии для 6 класса и методика его использования в школе» 

9. Разработка проекта по теме: «Современный учебно-методический комплекс по 

биологии для 7 класса и методика его использования в школе» 

10. Разработка проекта по теме: «Современный учебно-методический комплекс по 

биологии для 8 класса и методика его использования в школе» 

11. Разработка проекта по теме: «Современный учебно-методический комплекс по 

биологии для 9 класса и методика его использования в школе» 

12. Разработка проекта по теме: «Современный учебно-методический комплекс по 

биологии для 10 класса и методика его использования в школе» 

13. Разработка проекта по теме: «Современный учебно-методический комплекс по 

биологии для 11 класса и методика его использования в школе» 

14. Разработка проекта по теме: «Методика организации и использования экологиче-

ской тропы при обучении биологии в условиях города» 

15. Разработка проекта по теме: «Методические особенности проведения ботанических 

экскурсий в условиях города. 

16. Разработка проекта по теме: «Организация исследовательской работы учащихся по 

биологии в школе» 

17. Разработка проекта по теме: «Комнатные растения как объект экологического вос-

питания» 

18. Разработка конспекта внеклассного занятия по теме: «Растения Красной книги Са-

ратовской области» 

19. Разработка конспекта внеклассного занятия по теме: «Животные Красной книги 

Саратовской области» 

20. Разработка конспекта и внеклассного занятия по теме: «Мы выбираем здоровый 

образ жизни!» 

21. Разработка конспекта внеклассного занятия по теме: «Правильное питание – залог 

здоровья!» 

22. Разработка конспекта внеклассного занятия по теме: «Лекарственные растения в 

нашей жизни». 

 

Методические рекомендации: Экзамен – этот вид самостоятельной работы наибо-

лее сложный и ответственный. Начинать подготовку к экзамену нужно заблаговременно, 

до начала сессии. Одно из главных правил – представлять себе общую логику предмета, 

что достигается проработкой планов лекций, составлении опорных конспектов, схем, таб-

лиц. В конце семестра повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной 

программой. Использовать конспект лекций и литературу, рекомендованную преподава-
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телем. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных студентом по 

разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической по-

мощью к преподавателю. Студент должен продемонстрировать умение участвовать в дис-

куссии, аргументированно излагать свое мнение, задавать вопросы и отвечать на них, 

пользоваться средствами наглядности при выступлении. 

 

Критерии оценивания устного ответа: 

25-30 баллов – оценка «отлично». Ответы на поставленные вопросы излагаются ло-

гично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются 

причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Делаются обоснованные 

выводы. Демонстрируются глубокие знания. Соблюдаются нормы литературной речи. 

17-24 балла – оценка «хорошо». Ответы на поставленные вопросы излагаются си-

стематизировано и последовательно. Материал излагается уверенно. Раскрыты причинно-

следственные связи между явлениями и событиями. Демонстрируется умение анализиро-

вать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный харак-

тер. Соблюдаются нормы литературной речи.  

8-16 баллов – оценка «удовлетворительно». Допускаются нарушения в последова-

тельности изложения. Неполно раскрываются причинно-следственные связи между явле-

ниями и событиями. Демонстрируются поверхностные знания вопроса, с трудом решают-

ся конкретные задачи. Имеются затруднения с выводами. Допускаются нарушения норм 

литературной речи.  

0-7 баллов – оценка «неудовлетворительно». Материал излагается непоследова-

тельно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по дисциплине. Не рас-

крываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Не проводится 

анализ. Выводы отсутствуют. Ответы на дополнительные вопросы отсутствуют. Имеются 

заметные нарушения норм литературной речи.  
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7.Данные для учета успеваемости студентов в БАРС 

 
Таблица 1. Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Семестр Лекции 
Лаборатор-

ные занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Автоматизиро-

ванное тестиро-

вание 

Другие виды 

учебной 

деятельно-

сти 

Промежу-

точная 

аттестация 

Итого 

6 5 0      5 20 0 0 0 30 

7 10 0 10 20 0 0 30 70 

Итого 15 0 15 40 0 0 30 100 

8 20 0 30 20 0 0 30 100 

9 20 0 30 20 0 0 30 100 

10 20 0 30 20 0 0 30 100 

 

Программа оценивания учебной деятельности студента 

6 семестр 

Лекции.  

Оценивается посещаемость, активность, участие в формах экспресс-контроля – от 0 до  5 

баллов за семестр (до 5 баллов за блиц-опрос). 

 

Лабораторные занятия. 

Не предусмотрены. 

 

Практические занятия. 

Оценивается посещаемость, активность работы в аудитории, выполнение программы за-

нятий – от 0 до 5 баллов за семестр (до 3 баллов за практическое занятие). 

 

Самостоятельная работа.  

Подготовка и защита реферата – от 0 до 10 баллов за семестр. Соответствие содержания 

материала выбранной теме оценивается от 0 до 5 баллов; выступление, качество презента-

ции оценивается от 0 до 5 баллов. 

Тестирование – от 0 до 10 баллов за семестр.  

 

Автоматизированное тестирование. 
Не предусмотрено. 

 

Другие виды учебной деятельности. 

Не предусмотрены. 

 

Промежуточная аттестация.  

Не предусмотрена. 

 

Максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности студента 

за 6 семестр по дисциплине «Методика обучения биологии» составляет 30 баллов. 

 

7 семестр 

 

Лекции.  

Оценивается посещаемость, активность, участие в формах экспресс-контроля – от 0 до  5 

баллов за семестр (до 5 баллов за блиц-опрос). 
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Лабораторные занятия. 

Не предусмотрены. 

 

Практические занятия. 

Оценивается посещаемость, активность работы в аудитории, выполнение программы за-

нятий – от 0 до 10 баллов за семестр (до 5 баллов за практическое занятие). 

 

Самостоятельная работа.  

Подготовка и защита реферата – от 0 до 10 баллов за семестр. Соответствие содержания 

материала выбранной теме оценивается от 0 до 5 баллов; выступление, качество презента-

ции оценивается от 0 до 5 баллов. 

Тестирование – от 0 до 10 баллов за семестр.  

 

Автоматизированное тестирование. 
Не предусмотрено. 

 

Другие виды учебной деятельности. 

Не предусмотрены. 

 

Промежуточная аттестация.  

Экзамен (7 семестр) – от 0 до 30 баллов. 

При проведении промежуточной аттестации:  

ответ на «отлично» оценивается от 25 до 30 баллов; 

ответ на «хорошо» оценивается от 17 до 24  баллов; 

ответ на «удовлетворительно» оценивается от 8  до 16  баллов; 

ответ на «неудовлетворительно» оценивается от 0 до 7 баллов. 

 

Максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности студента 

за 7 семестр по дисциплине «Методика обучения биологии» составляет 70 баллов. 

 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной дея-

тельности студента по дисциплине «Методика обучения биологии» составляет 100 баллов. 

 

Таблица 2. Пересчет полученной студентом суммы баллов по дисциплине в экзамен:  

 

86 – 100 баллов «отлично» 

71 – 85 баллов «хорошо» 

51 – 70 баллов  «удовлетворительно»  

50 балла и меньше «неудовлетворительно» 

 

 

8 семестр 

 

Лекции.  

Оценивается посещаемость, активность, участие в формах экспресс-контроля – от 0 до 20 

баллов за семестр (до 10 баллов за блиц-опрос). 

 

Практические занятия. 

Оценивается посещаемость, активность работы в аудитории, выполнение программы за-

нятий – от 0 до 30 баллов за семестр (до 6 баллов за практическое занятие). 
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Самостоятельная работа.  

Качество и количество выполненных домашних работ, грамотность в оформлении, пра-

вильность выполнения и т.д. – от 0 до 20 баллов за семестр: 

– подготовка и защита реферата – от 0 до 10 баллов за семестр. Соответствие содержания 

материала выбранной теме оценивается от 0 до 5 баллов; выступление, качество презента-

ции оценивается от 0 до 5 баллов; 

– тестирование – от 0 до 10 баллов за семестр.  

 

Автоматизированное тестирование. 
Не предусмотрено. 

 

Другие виды учебной деятельности. 

Не предусмотрены. 

 

Промежуточная аттестация. Экзамен (8 семестр) – от 0 до 30 баллов. 

При проведении промежуточной аттестации:  

ответ на «отлично» оценивается от 25 до 30 баллов; 

ответ на «хорошо» оценивается от 17 до 24  баллов; 

ответ на «удовлетворительно» оценивается от 8  до 16  баллов; 

ответ на «неудовлетворительно» оценивается от 0 до 7 баллов. 

 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной дея-

тельности студента за 8 семестр по дисциплине «Методика обучения биологии» составля-

ет 100 баллов. 

 

Таблица 3. Пересчет полученной студентом суммы баллов по дисциплине в экзамен: 

 

86 – 100 баллов «отлично» 

71 – 85 баллов «хорошо» 

51 – 70 баллов  «удовлетворительно»  

50 балла и меньше «неудовлетворительно» 
 

 

 

Учебный рейтинг по курсовой работе  

по дисциплине «Методика обучения биологии» 

8 семестр 
 

Таблица 4. Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности 

курсовая работа по дисциплине «Методика обучения биологии» 

 
2 3 4 5 6 7 8 9 

Лек-

ции 

Лаборатор-

ные занятия 

Практиче-

ские занятия 

Самостоятель-

ная работа 

Автоматизирован-

ное тестирование 

Другие виды 

учебной 

деятельно-

сти 

Промежу-

точная 

аттестация 

Итого 

0 0 0 40 0 20 40 100 

 

 

Лекции не предусмотрены. 

Лабораторные занятия не предусмотрены. 
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Практические занятия не предусмотрены. 

Самостоятельная работа. Всего за семестр от 0 до 40 баллов. 

1. Выполнение исследований, обработка результатов, подготовка содержания работы 

- от 0 до 20 баллов  

2. Подготовка введения, заключения – от 0 до 10 баллов.  

3. Работа с библиографическими источниками и оформление списка литературы – от 

0 до 10 баллов.  

Другие виды учебной деятельности – от 0 до 20 баллов за семестр. 

1. Подготовка доклада и презентации  (от 0 до 10 баллов). 

2. Выступление на конференции (от 0 до 10 баллов). 

 

Промежуточная аттестация – защита курсовой работы, зачет с оценкой – от 0 до 

40 баллов. 

31-40 баллов – защита курсовой работы на «отлично»; 

21-30 баллов – защита курсовой работы на «хорошо»; 

11-20 баллов – защита курсовой работы на «удовлетворительно»; 

0-10 баллов – неудовлетворительный ответ. 

 

Максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности по кур-

совой работе студента за 8 семестр составляет 100 баллов. 

 

Таблица 5. Пересчет полученной студентом суммы баллов 

по курсовой работе в оценку (зачет с оценкой): 

 

91-100 «отлично» 

76-90 «хорошо» 

51-75 «удовлетворительно» 

50 и  менее «неудовлетворительно» 

 
9 семестр 

 

Лекции.  

Оценивается посещаемость, активность, участие в формах экспресс-контроля – от 0 до 20 

баллов за семестр (до 7 баллов за блиц-опрос). 

 

Практические занятия. 

Оценивается посещаемость, активность работы в аудитории, выполнение программы за-

нятий – от 0 до 20 баллов за семестр (до 6 баллов за практическое занятие). 

 

Самостоятельная работа.  

Качество и количество выполненных домашних работ, грамотность в оформлении, пра-

вильность выполнения и т.д. – от 0 до 20 баллов за семестр: 

– подготовка и защита реферата – от 0 до 10 баллов за семестр. Соответствие содержания 

материала выбранной теме оценивается от 0 до 5 баллов; выступление, качество презента-

ции оценивается от 0 до 5 баллов; 

– тестирование – от 0 до 10 баллов за семестр.  

 

Автоматизированное тестирование. 
Не предусмотрено. 

 

Другие виды учебной деятельности. 



34 
 

Не предусмотрены. 

 

Промежуточная аттестация. Экзамен (9 семестр) – от 0 до 30 баллов. 

При проведении промежуточной аттестации:  

ответ на «отлично» оценивается от 25 до 30 баллов; 

ответ на «хорошо» оценивается от 17 до 24  баллов; 

ответ на «удовлетворительно» оценивается от 8  до 16  баллов; 

ответ на «неудовлетворительно» оценивается от 0 до 7 баллов. 

 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной дея-

тельности студента за 9 семестр по дисциплине «Методика обучения биологии» составля-

ет 100 баллов. 

 

Таблица 6. Пересчет полученной студентом суммы баллов по дисциплине в экзамен: 

 

86 – 100 баллов «отлично» 

71 – 85 баллов «хорошо» 

51 – 70 баллов  «удовлетворительно»  

50 балла и меньше «неудовлетворительно» 

 

10 семестр 

 

Лекции.  

Оценивается посещаемость, активность, участие в формах экспресс-контроля – от 0 до 20 

баллов за семестр (до 5 баллов за блиц-опрос). 

 

Практические занятия. 

Оценивается посещаемость, активность работы в аудитории, выполнение программы за-

нятий – от 0 до 30 баллов за семестр (до 6 баллов за практическое занятие). 

 

Самостоятельная работа.  

Качество и количество выполненных домашних работ, грамотность в оформлении, пра-

вильность выполнения и т.д. – от 0 до 20 баллов за семестр: 

– подготовка и защита реферата – от 0 до 10 баллов за семестр. Соответствие содержания 

материала выбранной теме оценивается от 0 до 5 баллов; выступление, качество презента-

ции оценивается от 0 до 5 баллов; 

– тестирование – от 0 до 10 баллов за семестр.  

 

Автоматизированное тестирование. 
Не предусмотрено. 

 

Другие виды учебной деятельности. 

Не предусмотрены. 

 

Промежуточная аттестация. Экзамен (10 семестр) – от 0 до 30 баллов. 

При проведении промежуточной аттестации:  

ответ на «отлично» оценивается от 25 до 30 баллов; 

ответ на «хорошо» оценивается от 17 до 24  баллов; 

ответ на «удовлетворительно» оценивается от 8  до 16  баллов; 

ответ на «неудовлетворительно» оценивается от 0 до 7 баллов. 
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Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной дея-

тельности студента за 10 семестр по дисциплине «Методика обучения биологии» состав-

ляет 100 баллов. 

 

Таблица 7. Пересчет полученной студентом суммы баллов по дисциплине в экзамен: 

 

86 – 100 баллов «отлично» 

71 – 85 баллов «хорошо» 

51 – 70 баллов  «удовлетворительно»  

50 балла и меньше «неудовлетворительно» 
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8. Учебно-методическое и информационное  

обеспечение дисциплины 
 

 а) литература    

1. 1 Андреева, Н. Д. Методика обучения биологии в современной школе : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры 

/ Н. Д. Андреева, И. Ю. Азизова, Н. В. Малиновская. – Москва : 

Юрайт, 2018. – 300 с. – ISBN 978-5-534-0638-7-5. – URL: 

https://urait.ru/viewer/metodika-obucheniya-biologii-v-sovremennoy-

shkole-411646#page/1 (дата обращения: 20.05.2023). 

   

2.  Зарипова, Р. С. Методика обучения биологии : учебное пособие 

/ Р. С. Зарипова, А. Р. Хасанова, С. Е. Балаян. – Набережные Челны : 

Набережночелнинский государственный педагогический универси-

тет, 2015. – 94 c. – ISBN 978-5-98452-122-2. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/49922 (дата обращения: 20.05.2023). 

   

3.  Пономарева, И. Н. Общая методика обучения биологии : учебное по-

собие для студентов педвузов / И. Н. Пономарева, В. П. Соломин, 

Г. Д. Сидельникова. – Москва : Академия, 2003. – 272 с. 

   

 
  

https://urait.ru/viewer/metodika-obucheniya-biologii-v-sovremennoy-shkole-411646#page/1
https://urait.ru/viewer/metodika-obucheniya-biologii-v-sovremennoy-shkole-411646#page/1
http://www.iprbookshop.ru/49922
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б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. Средства MicrosoftOffice 

– MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор; 

– MicrosoftOfficeExcel – табличный редактор; 

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций. 

2. ИРБИС – система автоматизации библиотек. 

3. Операционная система специального назначения «ASTRA LINUX SPECIAL 

EDITION». 

 

 

Интернет-ресурсы 

 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – 

URL: http://scool-collection.edu.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – URL: 

http://window.edu.ru 

Издательство «Лань» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – 

URL: http://e.lanbook.com/ 

Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. 

– URL: http://biblio-online.ru 

Кругосвет [Электронный ресурс]: Универсальная научно-популярная онлайн-

энциклопедия. – URL: http://www.krugosvet.ru 

Руконт [Электронный ресурс]: межотраслевая электронная библиотека. – URL: 

http://rucont.ru 

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL: 

http://www.elibrary.ru 

ibooks.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – URL: 

http://ibooks.ru 

Znanium.com [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – URL: 

http://znanium.com 
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

 Учебные аудитории, оборудованные комплектом мебели, доской. 

 Комплект проекционного мультимедийного оборудования. 

 Компьютерный класс с доступом к сети Интернет. 

 Библиотека с информационными ресурсами на бумажных и электронных носите-

лях. 

 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-

товки  44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)». 

 

Автор – Семѐнова Н.Ю. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры биология и экология. 

Протокол № 10 от «31» мая 2023 года. 

 

 

 


