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1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения: способствование формированию квалифицированного специалиста – 

будущего учителя биологии в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования, готовного осуществлять общее биологи-

ческое образование на основе использования его этнокультурного компонента. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов ясное представление о содержании этнокультурного ком-

понента школьной биологии в двух его составляющих – регионально-культурной и нацио-

нально-культурной; 

- сформировать умения грамотно выбирать и использовать методические средства для 

успешного освоения обучающимися общеобразовательных организаций этнокультур-

ного компонента школьной биологии; 

- развивать личностные качества студентов в отношении познания этнокультурного 

компонента школьной биологии и его использования в просветительской работе. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.26.02 «Этнокультурный компонент школьной биологии» отно-

сится к вариативной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 5 курсе, в 10 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: знание понятие этническая экология. 

Изучению дисциплины «Этнокультурный компонент школьной биологии» предшест-

вует освоение дисциплин (практик): 

Методика обучения биологии. 

Освоение дисциплины «Этнокультурный компонент школьной биологии» является не-

обходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина «Этно-

культурный компонент школьной биологии», включает: образование, социальную сферу, 

культуру. 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами профессиональной 

деятельности: 

- обучение; 

- воспитание; 

- развитие. 

В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам профессиональной дея-

тельности и решению профессиональных задач, предусмотренных ФГОС ВО и учебным пла-

ном. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций и трудовых 

функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель), ут-

вержден приказом Министерства труда и социальной защиты №544н от 18.10.2013). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

 

ПК-1. готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

 

педагогическая деятельность 
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ПК-1 готовностью реализовы-

вать образовательные програм-

мы по учебным предметам в со-

ответствии с требованиями об-

разовательных стандартов 

знать: 

- содержание этнокультурного компонента преподаваемого 

предмета в пределах требований ФГОС ООО в предметной 

области «Биология» по двум составляющим – регионально-

культурному и национально-культурному; 

- методические средства формирования у обучающихся 

представления об этнокультурном компоненте в предметной 

области «Биология»; 

уметь: 

- использовать приобретенные теоретические знания для 

реализации образовательной программы по биологии в час-

ти изучения его этнокультурного компонента; 

владеть: 

- практическими навыками составления методических мате-

риалов для изучения обучающимися этнокультурного ком-

понента школьной биологии с использованием соответст-

вующих методических средств 

 

ПК-2. способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

педагогическая деятельность 

ПК-2 способностью использо-

вать современные методы и тех-

нологии обучения и диагностики 

знать: 

- современные методы и технологии изучения этнокуль-

турного компонента школьной биологии и диагностики 

измерения результатов его освоения обучающимися; 

уметь: 

- проектировать планы учебных занятий и других форм 

организации учебно-воспитательного процесса при изуче-

нии этнокультурного компонента школьной биологии с 

использованием современных методов и технологий обу-

чения; 

владеть: 

- навыками практического применения современных мето-

дов и технологий обучения биологии и диагностики в об-

разовательном процессе по биологии при изучении ее эт-

нокультурного компонента 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего Десятый 

часов семестр 

Контактная работа (всего) 28 28 

Лекции 14 14 

Практические 14 14 

Самостоятельная работа (всего) 80 80 

Виды промежуточной аттестации   

Зачет  + 

Общая трудоемкость часы 108 108 

Общая трудоемкость зачетные единицы 3 3 

 

5. Содержание дисциплины 
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5.1. Содержание модулей дисциплины 

Модуль 1. Национально-культурная составляющая содержания школьной биоло-

гии.  Определение основных понятий: «нация», «этнос», «культура», «национальная культу-

ра». Этнокультурная характеристика содержания школьной биологии. Представление о сре-

дах жизни и факторах жизнеобеспечения этносов на основе использования объектов живой 

природы. Жизнеобеспечение этносов в системе материальной культуры: способы традицион-

ного использования древесных и травянистых растений и их производных, беспозвоночных и 

хордовых животных (особенно рыб, птиц, млекопитающих). Жизнеобеспечение этносов в 

системе духовной культуры: отражение природы и ее живой части в мифах, календарно- и се-

мейно-обрядовой и необрядовой поэзии; культы живых объектов – тотемизм, анимизм; тра-

диции использования и сохранения объектов живой природы. Нравственные нормы этносов в 

природе: правила, запреты, ограничения, поведение, воспитание детей. Ценностное отноше-

ние этносов к окружающей среде и живой природе – познавательное, эстетическое, этическое, 

вещественное, рекреационное. 

Модуль 2. Регионально-культурная составляющая содержания школьной биоло-

гии. Определение основных понятий: «регион», «локальный», «региональный», «глобаль-

ный». Аспекты регионально-культурной составляющей содержания школьной биологии. Био-

экологический аспект: категории региональных природных экологических систем и разнооб-

разие биологических видов в них, разнообразие жизненных форм и экологических групп, ис-

пользование компонентов экологических систем на территории всего региона, меры сохране-

ния природных экологических систем региона. Антропоэкологический аспект: характеристи-

ка сред жизни человека своем регионе, факторы здоровья человека в регионе, природные ус-

ловия сохранения человека в регионе – создание оздоровительных систем, возрождение на-

родных традиций. Социоэкологический аспект: характеристика социоэкосистем, определение 

места населения региона в них, понятие об устойчивом регионе, региональные аспекты ус-

тойчивого развития региона – социальный, экологический, культурологический, технологиче-

ский; ноосферные точки роста в регионе. 

 

5.2. Содержание дисциплины:  

Лекции (14 ч.) 

Модуль 1. Национально-культурная составляющая содержания школьной биоло-

гии (6 ч.) 

Тема 1. Сущность основных понятий этнокультурного компонента школьной 

биологии (2 ч.) 

Определение и выражение сущности основных понятий этнокультурного ряда: «на-

ция», «этнос», «культура», «национальная культура». Общая характеристика этнокультурного 

компонента содержания школьной биологии и его составляющих – национально-культурной 

и регионально-культурной. Установление и описание взаимосвязей между ними. Определение 

познавательного, воспитательного и развивающего значения этнокультурного компонента 

школьной биологии для обучающихся. 

Тема 2. Характеристика факторов жизнеобеспечения этносов при использовании 

объектов живой природы в контексте материальной культуры (2 ч.) 

Жизнеобеспечение этносов в системе материальной культуры: способы традиционного 

использования древесных и травянистых растений и их производных, беспозвоночных и хор-

довых животных (особенно рыб, птиц, млекопитающих). Представление об отношениях чело-

века и его социумов к ресурсам живой природы разных этапах взаимодействия общества и 

природы – биогенном, техногенном и неогенном. 

Тема 3. Характеристика факторов жизнеобеспечения этносов при использовании 

объектов живой природы в контексте духовной культуры (2 ч.) 
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Жизнеобеспечение этносов в системе духовной культуры: отражение природы и ее жи-

вой части в мифах, календарно- и семейно-обрядовой и необрядовой поэзии; культы живых 

объектов – тотемизм, анимизм; традиции использования и сохранения объектов живой приро-

ды. Нравственные нормы этносов в природе: правила, запреты, ограничения, поведение, вос-

питание детей. Ценностное отношение этносов к окружающей среде и живой природе – по-

знавательное, эстетическое, этическое, вещественное, рекреационное. 

 

Модуль 2. Регионально-культурная составляющая содержания школьной биоло-

гии (8 ч.) 

Тема 4. Сущность основных понятий регионально-культурная составляющая со-

держания школьной биологии (2 ч.) 

Определение основных понятий: «регион», «локальный», «региональный», «глобаль-

ный». Общая характеристика выразителей регионально-культурной составляющей содержа-

ния школьной биологии: биоэкологической, антропоэкологической и социальноэкологиче-

ской. Установление и описание взаимосвязей между ними. Определение познавательного, 

воспитательного и развивающего значения регионально-культурной составляющей этнокуль-

турного компонента школьной биологии для обучающихся. 

Тема 5. Характеристика биоэкологического аспекта регионально-культурной со-

ставляющей содержания школьной биологии (2 ч.) 

Биоэкологический аспект: категории региональных природных экологических систем и 

разнообразие биологических видов в них, разнообразие жизненных форм и экологических 

групп, использование компонентов экологических систем на территории всего региона, меры 

сохранения природных экологических систем региона. 

Тема 6. Характеристика антропоэкологического аспекта регионально-культурной 

составляющей содержания школьной биологии (2 ч.) 

Антропоэкологический аспект составляющая: характеристика сред жизни человека 

своем регионе (природной, социальной, бытовой, производственной), факторы здоровья чело-

века в регионе (природные, социальные, экономические, медицинские, профилактические, 

валеологические), природные условия сохранения человека в регионе – создание оздорови-

тельных систем, возрождение народных традиций.  

Тема 7. Характеристика социоэкологического аспекта регионально-культурной 

составляющей содержания школьной биологии (2 ч.) 

Социоэкологический аспект: общая характеристика социально-экологических систем,; 

особенности сельскохозяйственных, промышленных экологических систем, экологических 

систем сельского и городского поселений своего региона с позиции вовлечения ресурсов жи-

вой и неживой природы, определение роли населения региона в процессах функционирования 

обозначенных экологических систем; понятие об устойчивом регионе, региональные аспекты 

устойчивого развития региона – социальный, экологический, культурологический, технологи-

ческий; ноосферные точки роста в регионе. 

 

5.3. Содержание дисциплины:  

Практические занятия (14 ч.) 

Модуль 1. Национально-культурная составляющая содержания школьной биоло-

гии (6 ч.) 

Тема 1. Характеристика живого компонента природных экологических систем 

(травянистых растений) как фактора жизнеобеспечения этносов (2 ч.) 

Травянистые растения как часть живого компонента природных экологических систем. 

Видовое и экологическое разнообразие травянистых растений. Их роль как продуцентов в 

природных и искусственных экологических системах. Значение травянистых растений в жиз-
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ни человека – познавательное, эстетическое, рекреационное. Отражение привлекательности 

красиво цветущих травянистых растений в произведениях народных жанров. Особое значение 

травянистых растений в обеспечении этносов пищевыми продуктами, сырьем для производ-

ства лекарственных препаратов, а также продуктами технического назначения. Меры рацио-

нального использования и сохранения травянистых растений в народных традициях и обыча-

ях. 

Тема 2. Характеристика живого компонента природных экологических систем 

(древесных растений) как фактора жизнеобеспечения этносов (2 ч.) 

Древесные растения как часть живого компонента природных экологических систем. 

Видовое и экологическое разнообразие древесных растений. Их роль как продуцентов в при-

родных и искусственных экологических системах. Значение древесных растений в жизни че-

ловека – познавательное, эстетическое, рекреационное. Отражение привлекательности дре-

весных растений в произведениях народных жанров. Деревья-символы этносов и предметы 

преклонения. Особое значение древесных растений в обеспечении этносов пищевыми про-

дуктами, сырьем для производства лекарственных препаратов, а также продуктами техниче-

ского назначения. Меры рационального использования и сохранения древесных растений в 

народных традициях и обычаях. 

Тема 3. Характеристика живого компонента природных экологических систем 

(животных) как фактора жизнеобеспечения этносов (2 ч.)  

Животные как часть живого компонента природных экологических систем. Видовое и 

экологическое разнообразие животных. Их роль как консументов в природных и искусствен-

ных экологических системах. Значение животных в жизни человека – познавательное, эстети-

ческое, лечебное, профилактическое, рекреационное. Отражение привлекательности живот-

ных в произведениях народных жанров. Животные-символы этносов и предметы преклоне-

ния. Животные-тотемы. Особое значение животных в обеспечении этносов пищевыми про-

дуктами, сырьем для производства лекарственных препаратов, продуктами технического на-

значения. Меры рационального использования и сохранения животных в народных традициях 

и обычаях. 

Тема 4. Отражение традиций использования и сохранения живых компонентов 

природных экологических систем в необрядовой поэзии этносов своего региона (2 ч.) 

Многообразие жанров необрядовой поэзии. Отражение жизни, быта людей, компонен-

тов живой и неживой природы, влияющих на человека и его здоровье в этических прозаиче-

ских жанрах – сказках, преданиях, песнях. Эстетические и экологические явления в жизни 

людей и их отражение в этических стихотворных жанрах – пословицах и поговорках. Возро-

ждение народных традиций в направлении сохранения биологического разнообразия – видо-

вого, таксономического, экологического. 

Тема 5. Соблюдение нравственных норм отношения к живым компонентам при-

родных экологических систем как фактор их сохранения (2 ч.) 

Нравственные нормы поведения и действий этносов в природе: правила, запреты, ог-

раничения. Выполнение правил сбора дикорастущих растений, плодов древесных растений, 

отлова и отстрела животных. Ценностное отношение этносов к окружающей среде и живой 

природе – познавательное, эстетическое, этическое, вещественное, рекреационное. Изучение 

и возрождение народных традиций как фактор приобщения к национальной культуре, духов-

но-нравственным ценностям своего народа, формирования эстетического вкуса, воспитания 

уважения и интереса к народным традициям. 

Модуль 2. Регионально-культурная составляющая содержания школьной биоло-

гии (8 ч.) 

Тема 6. Характеристика сред жизни человека в регионе как фактор его опти-

мального жизнедеятельности (2 ч.) 
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Окружающая среда – совокупность различных тел и явлений, с которыми связаны ор-

ганизмы. Человек как один из множества существующих на Земле видов организмов и часть 

окружающей среды для других видов живых существ. Человек в местности и регионе своего 

проживания. Факторы окружающей среды или экологические факторы как условия, к кото-

рым организм человека привыкает в местности и регионе своего проживания. Экологические 

факторы природно-естественного и искусственного происхождения в местности и регионе 

проживания. 

Тема 7. Реализация аспектов устойчивого развития как условие оптимального со-

хранения природы и использования ее ресурсов человеком (2 ч.)  

Изменение состояния неживой и живой природы на территории своего региона: со-

кращение биологического и экологического разнообразия, уменьшение площади лугов и болт, 

возникновение неблагоприятных для проживания людей территорий, истощение естествен-

ных запасов воды, ресурсов животного и растительного мира.  Аспекты достижения устойчи-

вости в своем регионе: регулирование численности населения с учетом запасов ресурсов, ка-

питала и технологий; рационализация потребления ресурсов; создание экологически целесо-

образного жилья; улучшение медицинского обслуживания и социальной помощи; формиро-

вание экологической ответственности с учетом мировой и национальной культуры.                                                      

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Вопросы и задания для самостоятельной работы  

Десятый семестр (80 ч.) 

Модуль 1. Национально-культурная составляющая содержания школьной биоло-

гии (40 ч.) 

Вид СРС: Выполнение проектов и заданий поисково-исследовательского характера: 

На основе изучения литературы и отбора соответствующих изобразительных средств 

подготовьте и представьте презентации на темы: 

1. Историко-биологические временные изменения живой природы в регионе своего 

проживания. 

2. Роль растений и животных в жизнедеятельности этносов (на примере мордовского 

народа) 

3. Влияние природных экологических систем на удовлетворение потребностей разных 

этносов своего регионе (на примере мордовского и русского народов). 

4. Традиции этносов в сохранении воды и водных ресурсов (на примере мордовского 

этноса). 

5. Традиции этносов в сохранении почв и почвенных ресурсов (на примере мордовско-

го этноса). 

6. Традиции этносов в сохранении древесных и травянистых растений (на примере 

мордовского этноса). 

Модуль 2. Регионально-культурная составляющая содержания школьной биоло-

гии (40 ч.) 

Вид СРС: Выполнение проектов и заданий поисково-исследовательского характера: 

На основе изучения литературы и отбора соответствующих изобразительных средств 

подготовьте и представьте презентации на темы: 

  1. Разнообразие природных экологических как фактор жизнеобеспечения этносов. 

  2. Экологическая карта своего региона (на примере современной территории Респуб-

лики Мордовия). 

  3. Антропоэкосистемы на территории местности своего проживания и их характери-

стики (на примерах сельского дома, городской квартиры). 
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4. Естественные экологические системы местности своего проживания и их характери-

стики (на примерах близлежащих смешанного или лиственного лесов, суходольного или пой-

менного лугов, реки). 

 5. Социоэкосистемы на территории местности своего проживания и их характеристики 

(на примерах сельского поселения, городского поселения, агроэкосистемы). 

6. Устойчивое развитие региона как фактор оптимизации взаимодействия общества и 

природы (на примере Республики Мордовия). 

7. Тематика курсовых работ 

Курсовые работы (проекты) по дисциплине не предусмотрены. 

 

8. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

8.1. Компетенции и этапы формирования 

 

Коды компе-

тенций 

Этапы формирования 

Курс, Форма Модули (разделы) дисциплины 

семестр контроля  

ПК-1 5 курс, 

Десятый 

семестр 

Зачет Модуль 1: 

Национально-культурная составляющая содер-

жания школьной биологии. 

ПК-2 5 курс, 

Десятый 

семестр 

Зачет Модуль 2: 

Регионально-культурная составляющая содер-

жания школьной биологии. 

 

Сведения об иных дисциплинах, участвующих в формировании данных компе-

тенций: 

Компетенция ПК-1 формируется в процессе изучения дисциплин: 

Адаптационные возможности растений, Аналитическая химия, Анатомия и морфоло-

гия человека, Биогеография, Биологические основы сельского хозяйства, Биотехнологические 

производства Республики Мордовия, Биохимия, Ботаника, Введение в биотехнологию, Вто-

ричные метаболиты растений, Генетика, Гистология, Зоология, Количественные расчеты по 

химии, Коллоидная химия, Лабораторный практикум по биохимии, Методика обучения био-

логии, Методика обучения химии, Методы приемы решения задач ЕГЭ по химии, Микробио-

логия, Микроорганизмы и здоровье, Молекулярная биология, Молекулярные основы наслед-

ственности, Неорганический синтез, Общая и неорганическая химия, Общая экология, Орга-

ническая химия, Органический синтез, Основы антропологии, Основы биоорганической хи-

мии, Основы геоморфологии, Подготовка учащихся к ГИА и ЕГЭ по биологии, Прикладная 

химия, Санитарная и пищевая микробиология, Современные подходы в обучении химии, Со-

временные проблемы биотехнологии, Современные проблемы изучения генетики человека, 

Современные технологии в процессе преподавания химии, Социальная экология и рацио-

нальное природопользование, Строение молекул и основы квантовой химии, Теория эволю-

ции, Физиология растений, Физиология человека, Физическая химия, Фитодизайн, Флористи-

ка, Химия высокомолекулярных соединений, Химия металлов, Химия неметаллов, Химия ок-

ружающей среды, Химия полимеров, Цитология. 

 Компетенция ПК-2 формируется в процессе изучения дисциплин: Информационные 

технологии в образовании, Количественные расчеты по химии, Методика обучения биологии, 

Методика обучения химии, Методы приемы решения задач ЕГЭ по химии, Подготовка уча-

щихся к ГИА и ЕГЭ по биологии, Современные подходы в обучении химии, Современные 
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технологии в процессе преподавания химии, Технические средства обучения, Технологии 

обучения биологии. 

 

8.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания 

В рамках изучаемой дисциплины студент демонстрирует уровни овладения компетен-

циями: 

Повышенный уровень: 

знает и понимает теоретическое содержание дисциплины; творчески использует ресур-

сы (технологии, средства) для решения профессиональных задач; владеет навыками решения 

практических задач. 

Базовый уровень: 

знает и понимает теоретическое содержание; в достаточной степени сформированы 

умения применять на практике и переносить из одной научной области в другую теоретиче-

ские знания; умения и навыки демонстрируются в учебной и практической деятельности; 

имеет навыки оценивания собственных достижений; умеет определять проблемы и потребно-

сти в конкретной области профессиональной деятельности. 

Пороговый уровень: 

понимает теоретическое содержание; имеет представление о проблемах, процессах, яв-

лениях; знаком с терминологией, сущностью, характеристиками изучаемых явлений; демон-

стрирует практические умения применения знаний в конкретных ситуациях профессиональ-

ной деятельности. 

Уровень ниже порогового: 

имеются пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, студент до-

пускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не 

способен продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по оконча-

нии вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 

Уровень сформиро-

ванности компетен-

ции 

Шкала оценивания для промежуточной аттеста-

ции 
Шкала оценивания 

по БРС 

Экзамен (дифференциро-

ванный зачет) 
Зачет 

Повышенный 5 (отлично) зачтено 90 – 100% 

Базовый 4 (хорошо) зачтено 76 – 89% 

Пороговый 3 (удовлетворительно) зачтено 60 – 75% 

Ниже порогового 2 (неудовлетворительно) незачтено Ниже 60% 

 

Критерии оценки знаний студентов по дисциплине 

Оценка Показатели 

Зачтено Студент демонстрирует ответ, который показывает прочные умения 

и знания изучаемой предметной области, отличается глубиной и пол-

нотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; уме-

ние объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы 

и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

свободное владение монологической речью, логичность и последова-

тельность ответа. 
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Незачтено Студент демонстрирует незнание процессов изучаемой предметной 

области, неглубокое раскрытие темы; незнание основных вопросов 

теории, несформированные навыки анализа явлений, процессов; не-

умение давать аргументированные ответы, слабое владение монологи-

ческой речью, отсутствие логичности и последовательности. Допус-

каются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

8.3. Вопросы, задания текущего контроля 

Модуль 1: Национально-культурная составляющая содержания школьной биоло-

гии 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

1. Охарактеризовать этнокультурный компонент как как части образовательной про-

граммы школьной биологии  

2. Назвать и охарактеризовать приоритетные методы и приемы этнокультурной подго-

товки обучающихся в школьной биологии 

3. Аргументировать необходимость использования этнокультурного компонента в 

школьном биологическом образовании. 

4. Охарактеризовать регионально-культурную составляющую этнокультурного компо-

нента школьной биологии 

5. Охарактеризовать историко-биологическую составляющую этнокультурного компо-

нента школьной биологии 

6. Охарактеризовать регионально-культурную составляющую этнокультурного компо-

нента школьной биологии в аспекте народных традиций сохранения почв  

Модуль 2: Регионально-культурная составляющая содержания школьной биоло-

гии 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

1. Представить разнообразие современных методов, важных для изучения обучающи-

мися регионально-культурной составляющей этнокультурного компонента школьной биоло-

гии. 

2. Представить разнообразие современных технологий, важных для освоения обучаю-

щимися содержания регионально-культурной составляющей этнокультурного компонента 

школьной биологии 

3. Назвать и обосновать использование методов наглядного обучения для освоения 

обучающимися материала о регионально-культурной составляющей этнокультурного компо-

нента школьной биологии в аспекте сохранения травянистых растений. 

4. Назвать и обосновать использование методов наглядного обучения для освоения 

обучающимися материала регионально-культурной составляющей этнокультурного компо-

нента школьной биологии в аспекте сохранения древесных растений. 

5. Назвать и обосновать использование проектной технологии для изучения обучаю-

щимися материала регионально-культурной составляющей этнокультурного компонента 

школьной биологии в аспекте охраны редких растений. 

6. Назвать и обосновать использование исследовательской технологии для изучения 

обучающимися материала регионально-культурной составляющей этнокультурного компо-

нента школьной биологии в аспекте охраны редких растений. 

 

8.4. Вопросы промежуточной аттестации 

Десятый семестр (Зачет, ПК-1, ПК-2) 
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1. Дать краткую характеристику факторам распределения этносов в соответствии 

с природными условиями. 

2. Охарактеризовать экологические ниши разных этносов. 

3. Аргументировать необходимость использования этнокультурного компонента в 

школьном биологическом образовании. 

4. Сформулировать определение этнокультурного компонента и представить ком-

ментарии в отношении его содержательных ядер. 

5. Охарактеризовать национально-культурную составляющую этнокультурного 

компонента школьной биологии. 

6. Охарактеризовать регионально-культурную составляющую этнокультурного 

компонента школьной биологии. 

7. Охарактеризовать этно-экологическую составляющую этнокультурного компо-

нента школьной биологии. 

8. Охарактеризовать историко-биологическую составляющую этнокультурного 

компонента школьной биологии. 

9. Охарактеризовать регионально-культурную составляющую этнокультурного 

компонента школьной биологии в аспекте использования и охраны растительного мира. 

10. Охарактеризовать регионально-культурную составляющую этнокультурного 

компонента школьной биологии в аспекте использования и охраны животного мира. 

11. Охарактеризовать регионально-культурную составляющую этнокультурного 

компонента школьной биологии в аспекте народных традиций сохранения почв. 

12. Охарактеризовать регионально-культурную составляющую этнокультурного 

компонента школьной биологии в аспекте сохранения природных вод. 

13. Охарактеризовать регионально-культурную составляющую этнокультурного 

компонента школьной биологии в аспекте сохранения региональных экосистем. 

14. Охарактеризовать регионально-культурную составляющую этнокультурного 

компонента школьной биологии в аспекте сохранения регионального биологического разно-

образия. 

15. Представить главные критерии и признаки оценивания этнокультурной подго-

товки обучающихся в школьном биологическом образовании. 

16. Назвать и кратко охарактеризовать основные этапы формирования этнокульту-

ры у обучающихся при изучении биологии в школе. 

17. Назвать и охарактеризовать приоритетные формы этнокультурной подготовки 

обучающихся в школьной биологии. 

18. Назвать и охарактеризовать приоритетные методы и приемы этнокультурной 

подготовки обучающихся в школьной биологии. 

19. Предложить и охарактеризовать методы формирования эмоционально-

ценностных отношений к объектам живой природы в процессе этнокультурной подготовки в 

школьной биологии. 

20. Предложить и охарактеризовать методы формирования опыта творческой дея-

тельности в процессе этнокультурной подготовки в школьной биологии. 

21. Охарактеризовать экологические ниши человечества. 

22. Охарактеризовать регионально-культурную составляющую этнокультурного 

компонента школьной биологии в аспекте сохранения природных вод. 

23. Охарактеризовать регионально-культурную составляющую этнокультурного 

компонента школьной биологии в аспекте сохранения регионального биологического разно-

образия. 

24. Назвать и кратко охарактеризовать основные этапы формирования этнокульту-

ры у обучающихся при изучении биологии в школе. 
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25.Назвать и охарактеризовать приоритетные методы и приемы этнокультурной подго-

товки обучающихся в школьной биологии. 

26. Назвать и охарактеризовать приоритетные методы и приемы этнокультурной 

подготовки обучающихся в школьной биологии. 

27. Аргументировать необходимость использования этнокультурного компонента в 

школьном биологическом образовании. 

28. Охарактеризовать регионально-культурную составляющую этнокультурного 

компонента школьной биологии. 

29. Охарактеризовать историко-биологическую составляющую этнокультурного 

компонента школьной биологии. 

30. Охарактеризовать регионально-культурную составляющую этнокультурного 

компонента школьной биологии в аспекте народных традиций сохранения почв. 

 

8.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Зачет позволяет оценить сформированность компетенций, теоретическую подготовку 

студента, его способность к творческому мышлению, готовность к практической деятельно-

сти, приобретенные навыки самостоятельной работы, умение синтезировать полученные зна-

ния и применять их при решении практических задач. 

При балльно-рейтинговом контроле знаний итоговая оценка выставляется с учетом на-

бранной суммы баллов. 

Собеседование (устный ответ) на зачете 

Для оценки сформированности компетенции посредством собеседования (устного от-

вета) студенту предварительно предлагается перечень вопросов или комплексных заданий, 

предполагающих умение ориентироваться в проблеме, знание теоретического материала, 

умения применять его в практической профессиональной деятельности, владение навыками и 

приемами выполнения практических заданий. 

При оценке достижений студентов необходимо обращать особое внимание на: 

– усвоение программного материала; 

– умение излагать программный материал научным языком; 

– умение связывать теорию с практикой; 

– умение отвечать на видоизмененное задание; 

– владение навыками поиска, систематизации необходимых источников литературы по 

изучаемой проблеме; 

– умение обосновывать принятые решения; 

– владение навыками и приемами выполнения практических заданий; 

– умение подкреплять ответ иллюстративным материалом. 

Тесты 

При определении уровня достижений студентов с помощью тестового контроля необ-

ходимо обращать особое внимание на следующее: 

– оценивается полностью правильный ответ; 

– преподавателем должна быть определена максимальная оценка за тест, включающий 

определенное количество вопросов; 

– преподавателем может быть определена максимальная оценка за один вопрос теста; 

– по вопросам, предусматривающим множественный выбор правильных ответов, оцен-

ка определяется исходя из максимальной оценки за один вопрос теста. 
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Письменная контрольная работа 

Виды контрольных работ: аудиторные, домашние, текущие, экзаменационные, пись-

менные, графические, практические, фронтальные, индивидуальные. 

Система заданий письменных контрольных работ должна: 

–  выявлять знания студентов по определенной дисциплине (разделу дисциплины); 

–  выявлять понимание сущности изучаемых предметов и явлений, их закономерно-

стей; 

– выявлять умение самостоятельно делать выводы и обобщения; 

– творчески использовать знания и навыки. 

Требования к контрольной работе по тематическому содержанию соответствуют уст-

ному ответу. 

Также контрольные работы могут включать перечень практических заданий. 

 

Контекстная учебная задача, проблемная ситуация, ситуационная задача, кейсовое за-

дание 

При определении уровня достижений студентов при решении учебных практических 

задач необходимо обращать особое внимание на следующее: 

– способность определять и принимать цели учебной задачи, самостоятельно и творче-

ски планировать ее решение как в типичной, так и в нестандартной ситуации; 

– систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы; 

– точное использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы и задания; 

– владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использо-

вать в постановке и решении учебных задач; 

– грамотное использование основной и дополнительной литературы; 

– умение использовать современные информационные технологии для решения учеб-

ных задач, использовать научные достижения других дисциплин; 

– творческая самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, актив-

ное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы  

Основная литература 

1. Алдошина, М.И. Основы поликультурного образования : учебное пособие / 

М.И. Алдошина. – 3-е изд. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 260 с. : ил. – Режим 

доступа:по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258893 . – Библиогр. 

в кн. –ISBN 978-5-4475-3082-2. – DOI 10.23681/258893. – Текст : электронный. 

2. Мандель, Б.Р. Этнопсихология: иллюстрированный учебник / Б.Р. Мандель. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 412 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275613. – Библиогр.: с. 369-372. – ISBN 978-

5-4475-4022-7. – DOI 10.23681/275613. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература 

1. Первушкин, В. И. Мордва Пензенской области / В. И. Первушкин, В. Я. Прош-

кин ; под общ.ред. В. И. Первуш-кина и В. А. Юрченкова. - Саранск, 2005. - 153 с. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258893
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275613
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1. http://bio.1september.ru/ - Электронная версия газеты «Биология» и сайт для учи-

теля «Я иду на урок биологии». На сайте представлены материалы к урокам по разделам: Бо-

таника; Зоология; Биология .Человек; Общая биология; Экология; Подготовка к экзаменам. 

 

11. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины (модуля) 

При освоении материала дисциплины необходимо: 

– спланировать и распределить время, необходимое для изучения дисциплины; 

– конкретизировать для себя план изучения материала; 

– ознакомиться с объемом и характером внеаудиторной самостоятельной работы для 

полноценного освоения каждой из тем дисциплины. 

Сценарий изучения курса: 

– проработайте каждую тему по предлагаемому ниже алгоритму действий; 

– изучив весь материал, выполните итоговый тест, который продемонстрирует готов-

ность к сдаче зачета. 

Алгоритм работы над каждой темой: 

– изучите содержание темы вначале по лекционному материалу, а затем по другим ис-

точникам; 

– прочитайте дополнительную литературу из списка, предложенного преподавателем; 

– выпишите в тетрадь основные категории и персоналии по теме, используя лекцион-

ный материал или словари, что поможет быстро повторить материал при подготовке к зачету; 

– составьте краткий план ответа по каждому вопросу, выносимому на обсуждение на 

лабораторном занятии; 

– выучите определения терминов, относящихся к теме; 

– продумайте примеры и иллюстрации к ответу по изучаемой теме; 

– подберите цитаты ученых, общественных деятелей, публицистов, уместные с точки 

зрения обсуждаемой проблемы; 

– продумывайте высказывания по темам, предложенным к лабораторному занятию. Ре-

комендации по работе с литературой: 

– ознакомьтесь с аннотациями к рекомендованной литературе и определите основной 

метод изложения материала того или иного источника; 

– составьте собственные аннотации к другим источникам на карточках, что поможет 

при подготовке рефератов, текстов речей, при подготовке к зачету; 

– выберите те источники, которые наиболее подходят для изучения конкретной темы. 

 

12. Перечень информационных технологий 

Реализация учебной программы обеспечивается доступом каждого студента к инфор-

мационным ресурсам – электронной библиотеке и сетевым ресурсам Интернет. Для использо-

вания ИКТ в учебном процессе используется программное обеспечение, позволяющее осуще-

ствлять поиск, хранение, систематизацию, анализ и презентацию информации, экспорт ин-

формации на цифровые носители, организацию взаимодействия в реальной и виртуальной об-

разовательной среде. 

Индивидуальные результаты освоения дисциплины студентами фиксируются в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета. 

 

12.1 Перечень программного обеспечения  

1. MicrosoftWindows 7 Pro 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

3. 1С: УниверситетПРОФ 

 

12.2 Перечень информационных справочных систем  

(обновление выполняется еженедельно) 
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1. Информационно-правовая система «ГАРАНТ» (http://www.garant.ru) 

2. Cправочная правовая система «КонсультантПлюс» ( http://www.consultant.ru) 

 

12.3 Перечень современных профессиональных баз данных 

1. Профессиональная база данных «Открытые данные Министерства образования и 

науки РФ»  (http://xn----8sblcdzzacvuc0jbg.xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/opendata/) 

2. Профессиональная база данных «Портал открытых данных Министерства культуры 

Российской Федерации» (http://opendata.mkrf.ru/) 

3. Электронная библиотечная система Znanium.сom( http://znanium.com/) 

4. Научная электронная библиотека e-library( http://www.e-library.ru/) 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор специализирован-

ной учебной мебели и учебного оборудования, а также мультимедийное оборудование для 

демонстрации презентаций на лекциях. Для проведения практических занятий, а также орга-

низации самостоятельной работы студентов необходим компьютерный класс с рабочими 

местами, обеспечивающими выход в Интернет. 

При изучении дисциплины используется интерактивный комплекс Flipbox для прове-

дения презентаций и видеоконференций, система iSpring в процессе проверки знаний по 

электронным тест-тренажерам. 

Индивидуальные результаты освоения дисциплины фиксируются в электронной ин-

формационно-образовательной среде университета 

Реализация учебной программы обеспечивается доступом каждого студента к инфор-

мационным ресурсам – электронной библиотеке и сетевым ресурсам Интернет. Для исполь-

зования ИКТ в учебном процессе необходимо наличие программного обеспечения, позво-

ляющего осуществлять поиск информации в сети Интернет, систематизацию, анализ и пре-

зентацию информации, экспорт информации на цифровые носители. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации (№ 15). 

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения. 

Основное оборудование:  

Наборы демонстрационного оборудования: автоматизированное рабочее место в соста-

ве (УМК трибуна, проектор, лазерная указка, маркерная доска); колонки SVEN. 

Учебно-наглядные пособия: 

Презентации. 

Лицензионное программное обеспечение: 

– Microsoft Windows 7 Pro  

– Microsoft Office Professional Plus 2010  

– 1С: Университет ПРОФ 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), № 19. 

Школьный кабинет биологии 

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения. 

Основное оборудование:  

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://открытые-данные.минобрнауки.рф/opendata/
http://opendata.mkrf.ru/
http://znanium.com/
http://www.e-library.ru/
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Наборы демонстрационного оборудования: автоматизированное рабочее место в соста-

ве (системный блок, монитор, клавиатура, мышь);колонки Genius; доска магнитно-маркерная 

2-х сторонняя поворотная передвижная. 

Учебно-наглядные пособия: 

Презентации 

Лицензионное программное обеспечение: 

– Microsoft Windows 7 Pro  

– Microsoft Office Professional Plus 2010  

– 1С: Университет ПРОФ 

 

Помещение для самостоятельной работы 

Читальный зал электронных ресурсов № 101 б. 

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения. 

Основное оборудование: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечени-

ем доступа в электронную информационно-образовательную среду университета (компьютер 

12 шт., мультимедийны проектор 1 шт., многофункциональное устройство 1 шт., принтер 1 

шт.). 

Учебно-наглядные пособия:  

Презентации, электронные диски с учебными и учебно-методическими пособиями. 

Лицензионное программное обеспечение: 

– MicrosoftWindows 7 Pro 

– Microsoft Office Professional Plus 2010  

– 1С: УниверситетПРОФ 

 

 


