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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

БИОЛОГИЯ 
 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
обязательная  часть общеобразовательного учебного цикла. 

 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-

воения учебной дисциплины: 
Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся личностных, мета-

предметных и предметных результатов. 

Имеются тесные логические связи с другими дисциплинами естественнонаучной 

направленности, включѐнными в учебный план специальности 09.02.08  Интеллектуаль-

ные интегрированные системы: «География», «Химия». 

Для успешного освоения дисциплины «Биология» необходимы знания, умения, 

навыки, полученные при изучении школьного курса биологии.  

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принци-

па строгой преемственности по отношению к содержанию курса биология на ступени ос-

новного общего образования. 

Изучение учебной дисциплины биология завершается промежуточной аттестаци-

ей в форме дифференцированного зачета. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  
 

В результате освоения дисциплины студенты приобретают следующие результаты: 

 

личностные:  

– российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, уважение государствен-

ных символов; 

– гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общест-

ва, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и право-

порядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

– готовность к служению Отечеству, его защите; 

– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различ-

ных форм общественного сознания, осознание своего места в мире; 

– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстре-

мизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расо-

вым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

– навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, общест-

венно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей; 
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– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, созна-

тельное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональ-

ной и общественной деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

– принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потреб-

ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

– бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологи-

ческому здоровью, как собственному, так и других людей; 

– сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности. 

 

метапредметные: 

– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

– умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-

бований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

– умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

– владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

– владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дейст-

вий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-

знания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

предметные: 

– сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

– владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологи-

ей и символикой; 

– владение основными методами научного познания, используемыми при биологи-

ческих исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение на-

блюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 
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– сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

– сформированность собственной позиции по отношению к биологической инфор-

мации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и пу-

тям их решения. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 34 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

лекции  

практические занятия  

уроки 32 

Самостоятельная работа обучающегося и консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме  зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

БИОЛОГИЯ 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа  

обучающихся 

Объем 

часов 

Раздел 1. Общие закономерности организации жизни 

Тема 1. Строение клеток, отличия животных и растительных 

клеток, деление клеток. 

Тема 2. Наследственная информация, геном, РНК, ДНК. 

Тема 3. Генетика. Законы Менделя. Генетические задачи. 

Тема 4. Основы биотехнологии 

8 

Раздел 2 

Развитие организмов 

Тема 1. Способы размножения организмов. 

Тема 2. Нарушения в развитии организмов. 

Тема 3. Влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ, 

загрязнения окружающей среды на здоровье и развитие чело-

века. 

8 

Раздел 3 Эволюционное учение 

Тема 1. Основные положения теории происхождения жизни и 

эволюции живых организмов. 

Тема 2. Микроэволюция и макроэволюция 

Тема 3. Естественный отбор. 

8 

Раздел 4 Основы экологических знаний 

Тема 1. Экосистемы. Трофические связи.  

Тема 2. Экологические факторы. 

Тема 3. Глобальные экологические проблемы. 

8 

Подготовка к зачету 2 

Всего 34 

 



8 

 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 
Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета биологии.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: поточная аудитория на 30 посадоч-

ных мест, персональный компьютер для преподавателя с выходом в интернет и мультиме-

диапроектором. 

Технические средства обучения: мультимедийное оборудование и экран. 

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного процесса по 

дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при нали-

чии) осуществляется в соответствии с ЛНА АлтГТУ. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы  

Основная литература:  

1. Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М. и др. Биология. 10 класс. Учебник. 

Базовый уровень под ред. Пасечника. М.: Просвещение, 2022 г. 

2. Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М. и др. Биология. 11 класс. Учебник. 

Базовый уровень под ред. Пасечника. М.: Просвещение, 2022 г. 

 

Дополнительная литература: 

1. Тулякова, О. В. Биология : учебник : [16+] / О. В. Тулякова. – Изд. 2-е, стер. – Мо-

сква ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 450 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576759 (дата обращения: 

20.02.2023). – Библиогр.: с. 431. – ISBN 978-5-4499-0114-9. – DOI 10.23681/576759. – Текст 

: электронный. 

2. Рубан Э. Д. Генетика человека с основами медицинской генетики: учебник. — 

Электрон, текстовые дан.– (Среднее медицинское образование) / Э.Д. Рубан. - Ростов-на-

Дону : Феникс, 2020. - 319 с. - ISBN 978-5-222-35177-2. - URL: 

https://www.ibooks.ru/bookshelf/373067/reading (дата обращения: 01.03.2023). - Текст: элек-

тронный. 

3. Захаров В.Б. Биология: учебник для 10–11 классов : базовый уровень / В.Б. Захаров. 

- Москва : Русское слово, 2021. - 352 с. - ISBN 978-5-533-01425-0. - URL: 

https://www.ibooks.ru/bookshelf/374940/reading (дата обращения: 01.03.2023). - Текст: элек-

тронный. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения занятий, тестирования, а также при выполнении студента-

ми индивидуальных заданий, сдаче зачета. 

 

 

Результаты обучения 

Формы и методы контро-

ля и оценки результатов 

обучения  

личностные:  

– российскую гражданскую идентичность, патриотизм, ува-

жение к своему народу, чувства ответственности перед Ро-

диной, гордости за свой край, уважение государственных 

символов; 

– гражданскую позицию как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конститу-

ционные права и обязанности, уважающего закон и право-

порядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

– готовность к служению Отечеству, его защите; 

– сформированность мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития науки и общественной прак-

тики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в 

мире; 

– сформированность основ саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеала-

ми гражданского общества; готовность и способность к са-

мостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– толерантное сознание и поведение в поликультурном ми-

ре, готовность и способность вести диалог с другими людь-

ми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противо-

стоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, на-

циональным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

– навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в об-

разовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

– готовность и способность к образованию, в том числе са-

мообразованию, сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных 

 

Опросы на уроках, кон-

трольные работы, тестиро-

вание, зачет 
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отношений; 

– принятие и реализацию ценностей здорового и безопасно-

го образа жизни, потребности в физическом самосовершен-

ствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

– бережное, ответственное и компетентное отношение к фи-

зическому и психологическому здоровью, как собственно-

му, так и других людей; 

– сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколо-

го-направленной деятельности. 

метапредметные: 

– умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществ-

лять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения постав-

ленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в про-

цессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфлик-

ты; 

– владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоя-

тельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

– готовность и способность к самостоятельной информаци-

онно-познавательной деятельности, владение навыками по-

лучения необходимой информации из словарей разных ти-

пов, умение ориентироваться в различных источниках ин-

формации, критически оценивать и интерпретировать ин-

формацию, получаемую из различных источников; 

– умение использовать средства информационных и комму-

никационных технологий в решении когнитивных, комму-

никативных и организационных задач с соблюдением тре-

бований эргономики, техники безопасности, гигиены, ре-

сурсосбережения, правовых и этических норм, норм инфор-

мационной безопасности; 

– умение определять назначение и функции различных со-

циальных институтов; 

– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских 

и нравственных ценностей; 

– владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

– владение навыками познавательной рефлексии как осоз-

нания совершаемых действий и мыслительных процессов, 

их результатов и оснований, границ своего знания и незна-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опросы на уроках, кон-

трольные работы, тестиро-

вание, зачет 
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ния, новых познавательных задач и средств их достижения. 

предметные: 

– сформированность представлений о роли и месте биоло-

гии в современной научной картине мира; понимание роли 

биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

– владение основополагающими понятиями и представле-

ниями о живой природе, ее уровневой организации и эво-

люции; уверенное пользование биологической терминоло-

гией и символикой; 

– владение основными методами научного познания, ис-

пользуемыми при биологических исследованиях живых 

объектов и экосистем: описание, измерение, проведение на-

блюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в 

природе; 

– сформированность умений объяснять результаты биологи-

ческих экспериментов, решать элементарные биологические 

задачи; 

– сформированность собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источ-

ников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

 

Опросы на уроках, кон-

трольные работы, тестиро-

вание, зачет 
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Лист актуализации рабочей программы дисциплины 
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дисциплины 

 

Кафедра-

разработ-

чик РПД 

 

Предложения 

об изменении 

РПД 

 

Подпись 

заведующего 

кафедрой/протокол 

заседания кафедры 

 

1 2 3 4 

Биология ХТИЭ   
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
Методические рекомендации и указания 

по учебной дисциплине «Биология» 

 
 

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций 

 

В ходе лекционных занятий настоятельно рекомендуется вести конспектирование 

учебного материала.  

Запись лекции можно осуществлять в виде тезисов – коротких, простых предложе-

ний, фиксирующих только основное содержание материала. Однако стоит обращать вни-

мание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и практические рекомендации. Кроме тезисов важно записы-

вать примеры, доказательства, выводы и замечания.  

Значительно облегчают понимание лекции схемы, графики, макеты. По мере воз-

можности студенты должны переносить их в тетрадь рядом с тем текстом, к которому эти 

схемы и графики относятся.  

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из ре-

комендованной литературы, дополняющие материал лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений.  

Хорошо если конспект лекции дополняется собственными мыслями, суждениями, 

вопросами, возникающими в ходе конспектирования содержания лекции.  

Перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал преды-

дущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то необходи-

мо обратиться к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на занятиях.  

 

Методические рекомендации по подготовке  

к практическим занятиям 

 

Практические занятия предназначены для углубленного изучения учебных дисцип-

лин и играют важную роль в выработке у студентов умений применения полученных зна-

ний для решения практических задач. Кроме того, они развивают мышление и речь, по-

зволяют проверить знания студентов и выступают как средства оперативной обратной 

связи.  

Цель практических занятий − углублять, расширять, детализировать знания, полу-

ченные на лекции.  

Преподаватель на практических занятиях контролирует знания обучаемых по теоре-

тическому материалу, изложенному на лекциях и результаты самостоятельного выполне-

ния или решения задач, как в часы аудиторных занятий, так и на самоподготовке. Резуль-

таты контроля фиксируются преподавателем в журнале. Оценки за работу на практиче-

ских занятиях могут выставляться по балльной системе или в форме зачета и учитываться 

как показатели текущей успеваемости студентов.  

Приступая к подготовке к практическому занятию необходимо изучить соответст-

вующие конспекты лекций, главы учебников и методических пособий, разобрать приме-

ры, ознакомиться с дополнительной литературой. Конспектирование дополнительных ис-
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точников также способствует более плодотворному усвоению учебного материала. Следу-

ет готовить все вопросы соответствующего занятия: необходимо уметь давать определе-

ния основным понятиям, знать основные положения теории, правила и формулы, предло-

женные для запоминания к каждой теме.  

Перед очередным практическим занятием целесообразно выполнить все задания, 

предназначенные для самостоятельного рассмотрения, изучить лекцию, соответствующую 

теме следующего практического занятия, подготовить ответы на вопросы по теории, разо-

брать примеры. В процессе подготовки к практическому занятию закрепляются и уточня-

ются уже известные и осваиваются новые категории, «язык» становится богаче. Столк-

нувшись в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами темы, необходимо най-

ти ответы самостоятельно или зафиксировать свои вопросы для постановки и уяснения их 

на самом практическом занятии. В начале занятия следует задать преподавателю вопросы 

по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении.  

Студентам следует:  

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источ-

никам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; 

 - в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему за-

труднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельно-

го решения;  

- в ходе практического занятия давать конкретные, четкие ответы по существу во-

просов;  

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных рассуждений, в случае затруднений обращаться к преподавате-

лю.  

Этапы подготовки к практическому занятию:  

• воспроизведите в памяти теоретическую информацию, полученную на лекциях и в 

процессе самостоятельной работы; 

 • подберите необходимую учебную и справочную литературу (сборники содержа-

щие описание и методику выполнения упражнений);  

• определитесь в целях и специфических особенностях предстоящей работы;  

• отберите те сведения, которые позволят в полной мере реализовать цели и задачи 

предстоящей практической работы.  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письмен-

ного решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию, реко-

мендуется не позже, чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и 

отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не 

проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

Критерии оценки результатов практической работы 
 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой 

дисциплины «Биология». При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, 

прочность усвоения обучающимися теории и умения применять ее на практике в знако-

мых и незнакомых ситуациях.  
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2. Основными формами проверки знаний и умений обучающихся по биологии явля-

ются письменные работы и устный опрос. Основными видами письменных работ являют-

ся: упражнения, составления схем и таблиц, текущие письменные самостоятельные (обу-

чающие и проверочные) работы, тесты, итоговые контрольные работы и т.п. При оценке 

письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащими-

ся знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, допу-

щенных учащимися.  

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается 

ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, 

умениями, указанными в программе. К недочетам относятся погрешности, свидетельст-

вующие о недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и 

умений или об отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами 

также считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного 

учеником задания или способа его выполнения; небрежное выполнение чертежа. Граница 

между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних об-

стоятельствах допущенная обучающимися погрешность может рассматриваться препода-

вателем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет.  

4. Задания для устного и письменного опроса обучающихся состоят из теоретиче-

ских вопросов и задач. Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по 

своему содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоре-

тические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математи-

чески грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. Решение задачи 

считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопрово-

ждается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и преобра-

зования, получен верный ответ, последовательно записанное решение.  

5. Оценка ответа обучающегося при устном и письменном опросе проводится по 

100-бальной шкале оценок, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 0 - 24 (неудовле-

творительно), 25 – 49 (удовлетворительно), 50 – 74 (хорошо), 75 – 100 (отлично).  

6. Преподаватель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или ориги-

нальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком развитии обучающегося; за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обу-

чающемуся дополнительно после выполнения им заданий.  

7. При выставлении полугодовой оценки обучающегося учитывается его успешность 

на протяжении всего периода подлежащего аттестации. При выставлении годовой оценки 

учитываются достижения учащегося за весь период аттестации. 

 

Оценка устных ответов обучающихся по биологии 

Ответ оценивается отметкой «отлично», если обучающийся: 

1) полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном програм-

мой и учебником;  

2) изложил материал грамотным языком, точно используя биологическую термино-

логию и символику, в определенной логической последовательности;  

3) правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

4) показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять в 

новой ситуации при выполнении практического задания;  

5) продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сфор-

мированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

6) отвечая самостоятельно, без наводящих вопросов преподавателя. Возможны 1-2 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик 

легко исправил после замечания преподавателя.   
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Ответ оценивается отметкой «хорошо», если удовлетворяет в основном требованиям 

на оценку ―отлично‖, но при этом имеет один из недочетов: 

1) в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа;  

2) допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, исправлен-

ные после замечания преподавателя;  

3) допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных во-

просов или в выкладках, легко исправленные после замечания преподавателя.   

Ответ оценивается отметкой «удовлетворительно», если: 

 1) неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, 

не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрирова-

ны умения, достаточные для дальнейшего усвоения программы;  

2) имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использова-

нии биологической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов преподавателя;  

3) ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил обязательное задание.   

Ответ оценивается отметкой «неудовлетворительно», если:  

1) не раскрыто содержание учебного материала;  

2) обнаружено незнание или не понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала;  

3) допущены ошибки в определении понятия, при использовании биологической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов преподавателя. 

 

Оценка письменных работ обучающихся по биологии 

 

Отметка «отлично» ставится, если:  

1) работа выполнена верно и полностью; в логических рассуждениях и обосновании 

решения нет пробелов и ошибок;  

2) в решении нет смысловых ошибок (возможна одна неточность, описка, не являю-

щаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).   

Отметка «хорошо» ставится, если:  

1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

2) допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки);  

3) выполнено без недочетов не менее 3/4 заданий.   

Отметка «удовлетворительно» ставится, если:  

1) допущены более одной ошибки или более трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме;  

2) без недочетов выполнено не менее половины работы.   

 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:  

1) допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обя-

зательными умениями по данной теме в полной мере;  
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2) правильно выполнено менее половины работы, работа показала полное отсутствие 

у обучающегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная 

часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

Методические указания к выполнению контрольных работ  

 

В процессе изучения курса биологии студент должен выполнить ряд контрольных  

заданий, главная цель которых - оказать студенту помощь  в его работе. Рецензии на кон-

трольные работы позволяют  студенту судить о степени усвоения им  соответствующего 

раздела курса; указывают на имеющиеся у него пробелы, на желательное направление 

дальнейшей работы; помогают сформулировать вопросы для постановки их перед  препо-

давателем. 

     Не следует  приступать  к выполнению  контрольного задания, не решив достаточного 

количества задач по соответствующему материалу. Опыт показывает, что чаще всего не-

умение решить ту или иную задачу  контрольного задания вызывается тем, что студент не 

выполнил это требование. 

    При выполнении  контрольных работ надо строго придерживаться  указанных ниже 

правил. В противном случае  работы  не зачитываются и возвращаются студенту для пе-

реработки.   

1. Каждую  контрольную работу следует выполнять в отдельной тетради  черни-

лами любого цвета, кроме красного, оставляя поля для замечаний рецензента. 

2. На обложке  тетради  должны быть ясно написаны фамилия  студента, его  

инициалы, учебный номер (шифр), номер контрольной работы, название дисципли-

ны; здесь же следует  указать дату отсылки работы в колледж и почтовый адрес 

студента. В конце работы следует дату ее выполнения и расписаться. 

3. В работу должны быть включены  все задачи, указанные в задании, в строгом 

соответствии с положенным вариантом. Контрольные работы, содержащие не все 

задания, а также содержащие задачи не своего варианта, не зачитываются. 

4. Решения задач  надо располагать в порядке номеров, указанных в заданиях, со-

храняя номера задач. 

5. Перед решением  каждой задачи  надо выписать полностью ее условие. В том 

случае, если несколько задач, из которых студент выбирает задачи своего варианта, 

имеют общую формулировку, следует,  переписывая условие задачи, заменить об-

щие данные конкретными из соответствующего номера. 

6. Решения задач  следует излагать подробно и аккуратно, объясняя и мотивируя 

все действия  по ходу решения и делая необходимые чертежи. 

7. После получения прорецензированной работы, как незачтенной, так и зачтен-

ной, студент должен исправить в ней все отмеченные рецензентом ошибки и недо-

четы и выполнить все рекомендации рецензента. 

       Если рецензент предлагает внести в решения  задач те или иные исправления или до-

полнения и прислать их для повторной проверки, то это следует выполнить в короткий 

срок. В случае не зачета работы и отсутствия прямого указания рецензента на то, что сту-

дент может ограничиться  представлением исправленных решений отдельных задач, вся 

контрольная работа должна выполняться заново. При высылаемых исправлениях должна 

обязательно находиться  прорецензированная работа и рецензия на нее. В связи с этим ре-

комендуется при выполнении контрольной работы оставлять в конце тетради несколько 

чистых листов для дополнений и исправлений  в соответствии с указаниями рецензента. 

Вносить изменения в сам текст работы после рецензирования запрещается. 


