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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Методические рекомендации раскрывают методику подготовки к лекционным, 

лабораторным, практическим занятиям и промежуточной аттестации, методику подготовки к 

выполнению контрольных и тестовых заданий и методику организации самостоятельной 

работы обучающегося при освоении дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 06.04.01 

Биология, профиль «Фармакогнозия и экология растений». 

Обучающимся необходимо ознакомиться: 

– с содержанием рабочей программы изучаемой дисциплины (далее ‒ РПД); 

– с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами 

образовательной программы; 

– с основной и дополнительной литературой, в частности с методическими 

разработками по данной дисциплине; 

– с видами самостоятельной работы. 

 

2. ВИДЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа является одной из важнейших составляющих 

образовательного процесса и представляет собой процесс активного, целенаправленного 

приобретения обучающимися новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя. Самостоятельная работа студентов характеризуется предметной 

направленностью, эффективным контролем и оценкой результатов их деятельности. 

Цель самостоятельной работы заключается: 

– в систематизации и закреплении полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

– в углублении и расширении теоретических знаний; 

– в формировании умений использовать нормативную, правовую, справочную и 

специальную литературу; 

– в развитии познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

– в формировании самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

– в формировании практических (в том числе и профессиональных) умений и навыков; 

– в повышении мотивации студентов к учебно-познавательной деятельности; 

– в приобретении и развитии исследовательских навыков. 

Задачи самостоятельной работы: 

– систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

– повышение качественного уровня освоения студентом учебного материала; 

– углубление и расширение теоретических знаний; 

– формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

– совершенствование навыков и умений студента использовать теоретические знания 

при выполнении практических задач; 

– развитие познавательных способностей и активности студентов: теоретической 

инициативы, самостоятельности, организованности; 

– формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

– развитие исследовательских умений, формирование опыта творческой, 

исследовательской деятельности. 



Учебный процесс включает два вида самостоятельной работы: 

‒  

– внеаудиторную. 

Объем времени, отведенный на самостоятельную работу (в академических часах), 

определяется учебным планом и конкретизируется в рабочих программах учебных 

дисциплин с ориентировочным распределением по разделам, темам и указанием 

рекомендуемых форм выполнения самостоятельной работы и форм ее контроля. 
Самостоятельная работа студентов включает в себя следующие виды: 

– подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, семинарским, 

лабораторным, конференциям и др.) и выполнение соответствующих заданий; 

– самостоятельную работу над отдельными темами дисциплины в соответствии с 

рабочими программами; 

– выполнение практических, лабораторных и контрольных работ, электронных 

презентаций; 

– подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к экзаменам и 

зачетам; 

– работу в студенческих научных обществах, кружках, семинарах и т.п.; 

– участие в работе факультативов, спецсеминаров и т.п.; 

– участие в научной и научно-методической работе; 

– подготовка к участию в научных и научно-практических конференциях, семинарах, 

конгрессах и т.п.; 

– другие виды деятельности, организуемые и осуществляемые университетом и 

органами студенческого самоуправления. 

Формы самостоятельной работы студента могут различаться в зависимости от цели, 

характера, дисциплины, объема часов, определенных учебным планом: 

– подготовка к лекциям, семинарским, практическим и лабораторным занятиям; 

– изучение учебников и учебных пособий; 

– изучение отдельных нормативных актов и сборников документов; 

– изучение в рамках программы курса отдельных вопросов тем и проблем, не 

выносимых на лекции и семинарские занятия; 

– написание тематических докладов, рефератов и эссе на проблемные темы; 
– аннотирование монографий или их отдельных глав, статей; 

– выполнение исследовательских и творческих заданий; 

– выполнение тестов; 

– написание контрольных работ; 

– составление библиографии и реферирование литературы по заданной теме. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента и определяется 

учебным планом. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, учебным 

планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими их 

содержание, осуществляется студентами инициативно с целью реализации собственных 

учебных и научных интересов. 

Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, находит 

отражение: 

– в рабочем учебном плане – в целом по теоретическому обучению, каждому из циклов 

дисциплин, по каждой дисциплине; 

– в рабочих программах учебных дисциплин с ориентировочным распределением по 

– разделам или конкретным темам. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины «Философские проблемы 

биологии» адресованы студентам очной и очно-заочной формы обучения. Учебным планом 

по направлению подготовки 06.04.01 Биология, профиль «Фармакогнозия и экология 

растений» предусмотрены следующие виды работы: 

1. Аудиторные занятия 

– лекционные занятия; 

– практические (семинарские) занятия; 

2. Самостоятельная работа; 

3. Промежуточная аттестация. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ В 

ПРОЦЕССЕ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

2.1 Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекционные занятия. В 

ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия 

темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации 

на практические занятия, вместе с тем, четко формулирует и указания на самостоятельную 

работу. 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. 

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт 

в изучении проблем. 

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется не 

просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные 

вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту 

понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в историческом аспекте, так 

и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда 

записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами 

для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическими 

знаниями. 

 

2.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

 

Подготовка к практическим занятиям должна строиться в соответствии с целями и 

задачами курса. Ответ на вопрос следует строить с привлечением обширного количества 



основной и дополнительной литературы, при ответе следует обязательно указать, какие 

источники были использованы. 

Целью практических занятий является: 

– закрепление полученных знаний; 

– проверка уровня понимания аспирантами вопросов, осваиваемых по учебной 

литературе, степени качества усвоения материала аспирантами; 

– восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказание помощи 

в его усвоении. 

 

Самостоятельная работа с первоисточниками 

 
№ вопроса Темы, выносимые на самостоятельное рассмотрение 

1 Аристотель. «Метафизика» и «Физика» 

2 Ф. Бэкон. «Новый органон» 

3 Р. Декарт. «Рассуждение о методе» 

4 И. Кант. «Пролегомены». «Критика чистого разума» 

5 Г.В.Ф. Гегель «Энциклопедия философских наук» (Логика) и «Философия 
природы» 

6 К. Поппер. «Логика научного исследования» 

7 И. Лакатос. «История науки и ее рациональные реконструкции» 

8 Т. Кун «Структура научных революций» 

 

Методические указания к самостоятельной работе с текстами 

 
1. Аристотель. 
«Метафизика» и 

«Физика» 

- выполнение домашней работы. 
Подготовить письменные ответы на следующие вопросы: 

1) Как Аристотель определяет природу науки? 

) Что такое «метафизика», по Аристотелю? Какие проблемы изучает 

метафизика как наука? Какие виды первых причин выделяет 

Аристотель? 

) Что такое «физика», по Аристотелю? Какие виды причин движения 

предметов выделяет он? 

4) Какую классификацию наук предложил Аристотель? 

- проработка текстового материала; 

- изучение первоисточников, научной литературы 

Аристотель. Метафизика. М., 1998. 

Аристотель. Физика // Сочинения: В 4 т. Т. 3. М., 1983. 
- написание конспекта; 
- разработка логической схемы базы знаний. 

2. Ф. Бэкон. 

«Новый 

органон» 

- выполнение домашней работы; 
Подготовить письменные ответы на следующие вопросы: 

Почему «Новый органон» Бэкон характеризовал как новый метод 
научного и философского познания? 

2) Что собой представляет «теория идолов» Бэкона? 

3) В чем суть разработанной Бэконом теории индукции? 

4) Почему он считает индукцию методом открытия нового знания? 

Дайте характеристику натурфилософских воззрений Бэкона, его 

учения о «природа» и «формах» 
- проработка текстового материала; 

- изучение первоисточников, научной литературы 



 Асмус В.Ф. Френсис Бэкон // Избранные труды. М., 1969. 

Бэкон Ф. Вторая часть сочинения, называемая «Новый органон», или 

истинные указания для истолкования природы // Сочинения: В 2 т. М., 

1972. Т. 2. 

Гайденко П. П. История новоевропейской философии в ее связи с 

наукой. М., 2000. 

Соколов В.В. Европейская философия XV-XVII вв. М., 1994. 
- написание конспекта; 

- разработка логической схемы базы знаний. 

3. Р. Декарт. 

«Рассуждение о 

методе» 

- выполнение домашней работы; 
Подготовить письменные ответы на следующие вопросы: 

1) Что включала в себя картезинаская программа «очищения»? 

2) Какова роль методического сомнения в системе Декарта? 

3) Охарактеризуйте основные принципы метафизики Декарта. 

) Почему принцип «Я мыслю, следовательно, существую» играет 

роль первого принципа у Декарта? 

5) Как Декарт подходил к решению психофизической проблемы? 

) Каков вклад Декарта в физику? Что собой представляет его схема 

последовательного постижения явлений природы? 

) Как его моральные правила связаны с правилами методического 
сомнения? 

8) Каково значение идей Декарта в истории философии и науки? 

- проработка текстового материала; 

- изучение первоисточников, научной литературы 

Декарт Р. Космогония. Два трактата. Трактат о свете. Описание 

человеческого тела и трактат об образовании животного. М., 2013. 

Декарт Р. Правила для руководства ума. М., 2000. 

Декарт Р. Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и 

отыскивать истину в науках и другие философские работы. М., 2014. 

Декарт Р. Человек. М., 2012. 

- написание конспекта; 

- разработка логической схемы базы знаний. 

4. И. Кант. 
«Пролегомены». 

«Критика 

чистого 

разума» 

- выполнение домашней работы; 
Подготовить письменные ответы на следующие вопросы: 

1) Каковы особенности кантовская концепция знания? 

2) Каковы условия научности математики и естествознания? 

) Каковы возможности существования философии (метафизики) в 

качестве научной дисциплины? 

) Какова роль аналитических и синтетических суждений в научном 

знании? 

5) Какова роль априоризма в кантовском анализе? 

) Какова кантовская типология познавательных способностей 

субъекта? 

7) Что такое метафизика, по Канту? 

) Каково регулятивное значение идей разума? 

Асмус В.Ф. Иммануил Кант. М., 1972. 

Гулыга А. Кант. М., 1981. 

Кант И. Пролегомены // Сочинения: В 6 т. М., 1965. Т. 4. Ч. II. Кант 

И. Критика чистого разума. М., 1994. 

- проработка текстового материала; 



 - изучение первоисточников, научной литературы 
- написание конспекта; 

- разработка логической схемы базы знаний по теме. 

5. Г.В.Ф. Гегель 

«Энциклопед 

ия 

Подготовить письменные ответы на следующие вопросы: 
1) Какое место занимает логика в философской системе Гегеля? 

) Какие три типа отношения мысли к действительности выделяет 

философских Гегель? 

наук» (Логика) 3) Что собой представляет концепция диалектической логики Гегеля? 

и ) Как соотносятся логика, диалектика и теория познания в 

«Философия философской системе Гегеля? 

природы» 5) Каковы главные идеи учения о бытии Гегеля? 
 6) Назовите основные системные категории гегелевской философии. 
 7) Каковы главные идеи учения о сущности Гегеля? 

 ) Раскройте содержание основных системных категорий онтологии 

Гегеля: основание, существование, вещь, явление,закон, отношение, 
 действительность, субстанция,причинность, взаимодействие. 
 ) Какова структура, основные категории и главные идеи учения о 
 понятии Гегеля? 
 10) Какова трактовка Гегелем предмета и метода философии и науки? 
 1) Какова классификация наук Гегеля? 
 Гегель Г.В.Ф. Наука логики. М. 1999. 
 Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук // Сочинения: В 3 т. М., 
 1974. Т. 1, 2. 
 Гулыга А.В. Гегель. М., 1970. 
 Философия Гегеля: проблемы диалектики / Т.И. Ойзерман, Н.В. 
 Мотрошилова. М., 1973. 
 - проработка текстового материала; 
 - изучение первоисточников, научной литературы 

 - написание конспекта; 
- разработка логической схемы базы знаний по теме. 

6.К.Поппер. Подготовить письменные ответы на следующие вопросы: 

Каковы основные черты концепции критического рационализма 
Поппера? 

Как подходит Поппер к решению проблемы построения логической 

теории научного метода? 

В чем суть принципа фальсификации Поппера? Каково его 

методологическое значение? 

Раскройте основные тезисы философской концепции Поппера: 

антииндуктивизм, антиинструментализм, фаллибилизм, о 

зависимости эксперимента от теории. 

Как Поппер решает проблему истины в научном познании? Поппер 

К. Логика научного исследования // Логика и рост научного знания: 

Избранные работы. М., 1993. 

Поппер К. Знание и психофизическая проблема. В защиту 

взаимодействия. М., 2008. 

Поппер К. Объективное знание. Эволюционный подход. М., 2002. 

Юлина И.С. Философия Карла Поппера // Философия науки. 

Вып. 1. М., 1995. 

- проработка текстового материала; 

- изучение первоисточников, научной литературы 

«Логика 

научного 

исследова- 

ния» 



 - написание конспекта; 
- разработка логической схемы базы знаний по теме. 

7. И.Лакатос. 

«История науки 

и ее 

рациональные 

реконструкции» 

Подготовить письменные ответы на следующие вопросы: 
1) Что такое индуктивизм? 

2) Что такое фаллибилизм? Является ли Лакатос фаллибилистом? 

3) Что такое конвенционализм? 

4) Что такое инструментализм? 

5) Что такое методологический фальсификационизм? 

) Каковы основные положения методологии исследовательский 

программ Лакатоса? 

Лакатос И. История науки и ее рациональные реконструкции // 

Структура и развитие науки. М., 1978. 

Лакатос И. Доказательства и опровержения. Как доказываются 

теоремы. Пер. с англ. И.Н. Веселовского. М.: Наука, 1967. 

Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских 
программ // Кун Т. Структура научных революций. М., 2002. 

- проработка текстового материала; 

- изучение первоисточников, научной литературы 

- написание конспекта; 

- разработка логической схемы базы знаний по теме. 

8. Т.Кун. 

«Структура 

научных 

революций» 

Подготовить письменные ответы на следующие вопросы: 
1) Каковы закономерности развития науки, по Куну? 

2) Каковы природа и характер научных революций? 

3) Каковы условия возникновения новых теорий? 

4) Что такое парадигма? 

5) Какова специфика научной деятельности, по Куну? 

6) Что такое неявное знание? 

- проработка текстового материала; 

- изучение первоисточников, научной литературы 

- написание конспекта; 

- разработка логической схемы базы знаний по теме. 

9. В.И. 

Вернадский. «О 

научном 

мировоззрении» 

Подготовить письменные ответы на следующие вопросы: 
1) Что такое научное мировоззрение, по Вернадскому? 

2) Каково взаимоотношение науки и философии? 

) Почему необходимо формировать нового планетарно-космического 

мировоззрения? 

4) Какова взаимосвязь философии, науки и религии? 

5) Как Вернадский классифицирует науки? 

) Каково значение научной мысли в геологической истории 

биосферы? 

) Что такое ноосфера? Возможен или неизбежен переход биосферы в 

ноосферу? 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Целью самостоятельной работы является освоение фундаментальных знаний, развитие 

ответственности и организованности, умений самостоятельно работать с учебным 

материалом и приобретение навыков поиска и реферирования доступной научной 



информации. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время по дисциплине «Философские проблемы 
биологии» подразумевает: 

− повторение лекционного материала; 

− изучение учебной и научной литературы; 

− подготовку к тестированию, собеседованию, промежуточному контролю; 

− выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение 

разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателем дисциплины; 

− проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, решения 

представленных в учебно-методических материалах кафедры тестов, написания рефератов 

по отдельным вопросам изучаемой темы. 

Основной формой самостоятельной работы по дисциплине является работа с лекционным 

материалом: проработка конспекта лекций, дополнение конспекта материалами из 

рекомендованного списка литературы. Приветствуется инициатива студентов к поиску 

новой информации по изучаемой дисциплине, не освещенная или представленная кратко в 

лекционном курсе. 

Самостоятельная работа оценивается на практическом занятии путем собеседования, 
выступления с докладом и тестирования. 

 

Формы самостоятельной работы по дисциплине 

 
№ 
п/п 

№ 
р/д 

Контролируемые темы Наименование формы 
самостоятельной работы 

1 1 Вводная лекция. Предмет и основные 
концепции современной философии 
науки 

Собеседование 
Отчет по практической работе 

2 1 Наука в культуре современной 

цивилизации 

Собеседование 
Отчет по практической работе 

3 1 Возникновение науки и основные стадии ее 

исторической эволюции 

Собеседование 

Отчет по практической работе 

Тестовое задание 

4 1 Структура научного знания Собеседование 

Отчет по практической работе 

Тестовое задание 

5 1 Динамика науки как процесс порождения 

нового знания 

Собеседование 

Отчет по практической работе 

Тестовое задание 

6 1 Научные традиции и научные революции. 

Типы научной рациональности 

Собеседование 

Отчет по практической работе 

Тестовое задание 

7 1 Особенности современного этапа развития 

науки. Перспективы научно- технического 

прогресса 

Собеседование 

Отчет по практической работе 

Тестовое задание 

8 1 Наука как социальный институт Собеседование 
Отчет по практической работе 

9 2 Философия отраслей науки Исследовательский проект 
(реферат) 



3.1 Методические рекомендации по проведению собеседования (устный опрос) 

 

Собеседование ‒ специальная беседа преподавателя со студентом на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний студента по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Оценивание производится по 4-х бальной шкале («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

 
№ 
п/п 

Оценка Критерии оценивания 

1 Отлично полно и аргументированно отвечает по содержанию темы; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно 

2 Хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 
ошибки, которые сам же исправляет. 

3 Удовлетворительно ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного задания, но: 

излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 

свои суждения и привести свои примеры; 

излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки 

4 Неудовлетворительно обучающийся  обнаруживает   незнание  ответа на 

соответствующие вопросы допускает ошибки  в 
формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 

отмечаются такие недостатки  в подготовке студента, 
которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом 

 
3.2 Методические рекомендации по подготовке к тестовым заданиям 

 

Преподаватель должен определить студентам исходные данные для подготовки к 

тестированию: назвать разделы (темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой 

форме и теоретические источники для подготовки. 

Подготовка предполагает проработку лекционного материала, составление в рабочих 

тетрадях вспомогательных схем для наглядного структурирования материала с целью 

упрощения его запоминания. 

Обращать внимание на основную терминологию, классификацию, отличительные 

особенности, наличие соответствующих связей между отдельными процессами. Время 

тестирования, обычно не менее 40 минут. 



Критерии оценивания 

Количество правильных ответов примерно из 30 тестовых заданий. 

 

Шкала оценивания 

Оценивание производится по 4-х бальной шкале («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

 
Отлично 91-100% правильных ответов 

Хорошо 81-90% правильных ответов 

Удовлетворительно 51-80% правильных ответов 

Неудовлетворительно 10-50% правильных ответов 

 
3.3 Методические рекомендации по подготовке исследовательского проекта (реферат) 

 

Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы по 

рассматриваемому вопросу. В настоящее время, помимо реферирования прочитанной 

литературы, от обучающегося требуется аргументированное изложение собственных 

мыслей. 

Структура реферата: 

1. Титульный лист. 

2. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, 

содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера 

страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 

3. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 

4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение 

главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны 

ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо 

неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - 

обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал. 

5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

7. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания. 

 
Рекомендуемый объем структурных элементов реферата 

Наименование частей реферата Количество страниц 

Титульный лист 1 

Содержание (с указанием страниц) 1 

Введение 1 

Основная часть 8-15 

Заключение 1-2 

Список использованных источников 1-2 

Приложения Без ограничений 



Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями к текстовым документам 

(формат А4, компьютерный текст Time New Roman, размер шрифта 14, интервал 1,5). 

Работа должна быть подписана и датирована, страницы пронумерованы. 

 

Критерии оценивания 

 
1 Умение обосновать актуальность, цель и задачи работы 

2 Соответствие представленного материала теме реферата 

3 Умение работать с литературой. Количество источников (на 1 страницу текста 1 

источник). Полнота научного обзора (наличие источников за последние 5 лет), 
Грамотность цитирования, наличие ссылок. 

4 Полнота и логичность раскрытия темы 

5 Наличие выводов 

6 Культура оформления текста 

7 Полнота ответов на вопросы 

 
Шкала оценивания 

Оценивание проводится по системе «зачтено/не зачтено» 
 
 

«Зачтено» Соответствие темы реферата. Обоснование актуальности темы и ее 

философско-методологической значимости. Соразмерность плана 

реферата изложению содержания темы. Четкая постановка целей и задач 

исследования. Научно-теоретический уровень изложения материала. 

Полнота раскрытия темы и глубина ее философско-методологического 

осмысления. Уровень философских знаний и использования 

категориального аппарата современной философии. Логика изложения. 

Наличие исследовательской компоненты в анализе рассматриваемой 

проблемы, самостоятельный и творческий характер работы. Связь с 

собственными научными и профессиональными интересами. Качество 

источников, использованных при написании реферата, степень их 

использования и соответствия заявленной теме. Выполнение требований к 

объему и оформлению реферата как научного текста (правильное 
оформление структуры реферата: содержание, введение, основная часть, 
заключение, список использованной литературы). 

 

«Не зачтено» 
Несоответствие темы реферата. Слабое обоснование актуальности темы и 

ее философско-методологической значимости. Несоразмерность плана 

реферата изложению содержания темы. Нечеткая постановка целей и задач 

исследования. Низкий научно-теоретический уровень изложения 

материала. Отсутствие полноты раскрытия темы и глубины ее 

философско-методологического осмысления. Низкий уровень 

философских знаний и использования категориального аппарата 

современной философии. Слабая логика изложения. Отсутствие 

исследовательской компоненты в анализе рассматриваемой проблемы, 

самостоятельного и творческого характера работы. Отсутствие связи с 

собственными научными и профессиональными интересами. 

Несоответствие качества источников, использованных при написании 

реферата, низкая степень их использования и несоответствия заявленной 
теме. Не выполнение требований к объему и оформлению реферата как 
научного текста (правильное оформление структуры реферата: 



 содержание, введение, 

использованной литературы) 
основная часть, заключение, список 

 

3.5 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

 

Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятельной работы 

и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, тестированию, 

зачету. Она включает проработку лекционного материала – изучение рекомендованных 

источников и литературы по тематике лекций. Конспект лекции должен содержать 

реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных преподавателем схем (при 

их демонстрации), основных источников и литературы по темам, выводы по каждому 

вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по предмету. Он должен 

быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме информацию 

или рисунки. 

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны быть 

выполнены также аккуратно, содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, 

иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года 

издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать 

лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по 

вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В 

процессе работы с учебной и научной литературой студент может: 

– делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать 

перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

– составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, 

короткое изложение основных мыслей автора); 

– готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы); 

– создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). 

Выбрав нужный источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или 

алфавитному указателю, а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного 

пособия. В случае возникших затруднений в понимании учебного материала следует 

обратиться к другим источникам, где изложение может оказаться более доступным. 

Необходимо отметить, что работа с литературой не только полезна как средство более 

глубокого изучения любой дисциплины, но и является неотъемлемой частью 

профессиональной деятельности будущего выпускника. 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

При подготовке к зачету необходимо использовать учебно-методические материалы по 

дисциплине «Философия», лекционные материалы, рекомендованные учебники, учебные и 

справочные пособия, записи в рабочей тетради для подготовки к практическим занятиям. 

Подготовку к зачету следует осуществлять планомерно. При повторении учебного 

материала необходимо ориентироваться на перечень вопросов к зачету. 

Целесообразно составлять планы ответов на каждый вопрос. 

При ответе на зачете следует избегать повторений, излишнего многословия и привлечения 

материалов, не относящихся к данному вопросу. 

При изложении материала необходимо использовать понятия, изученные в рамках данной 
дисциплины. 



При использовании фактических данных следует обращать внимание на то, чтобы они 

соответствовали излагаемым теоретическим положениям. 

 

Критерии оценивания 

 
1 Посещение лекций 

2 Результаты устного опроса 

3 Выполнение тестов 

4 Написание и защита реферата 

 
Шкала оценивания 

Оценивание проводится по системе «зачтено/не зачтено». 

 
Оценку «зачтено» получают следующие студенты: присутствующие на всех лекциях; 

успешно выполнившие тесты по 3 разделам; сдавшие и защитившие рефераты; давшие 

правильный (полный, логичный, с употреблением соответствующей терминологии и 

примерами) устный ответ на вопросы к зачету. 

Оценку «не зачтено» получают следующие студенты: нерегулярно посещавшие лекции; 

выполнившие не все тесты по 6 разделам; не сдавшие рефераты; давшие неправильный 

(неполный, нелогичный, без употребления соответствующей терминологии и без примеров) 

устный ответ на вопросы к зачету. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины «Компьютерные 

технологии в биологии» адресованы студентам очной и очно-заочной формы обучения. 

Учебным планом по направлению подготовки 06.04.01 Биология, профиль «Фармакогнозия и 

экология растений» предусмотрены следующие виды работы: 

1. Аудиторные занятия 

– лекционные занятия; 

– практические (семинарские) занятия; 
2. Самостоятельная работа; 

3. Промежуточная аттестация. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ В 

ПРОЦЕССЕ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

2.1 Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекционные 

занятия. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации на практические занятия, вместе с тем, четко формулирует и указания на 

самостоятельную работу. 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 

материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, 

положительный опыт в изучении проблем. 

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента 

требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с 

конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на 

конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, 

помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в 

историческом аспекте, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 

предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 

обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, 

но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическими 

знаниями. 

 

2.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

 

На практических занятиях широко используется диалоговый режим с элементами 

дискуссии для активизации работы студентов, групповое выполнение заданий, групповое 



обсуждение результатов самостоятельной работы. Для этого используются современные 

web- и email ориентированные технологии. 

Студенты получают индивидуальное задание для самостоятельного выполнения на 

каждом практическом занятии. Диалоговый режим общения студент-преподаватель 

позволяет интегрировать студентов в электронное информационное пространство, научить 

студентов удовлетворению своих информационных потребностей при освоении 

дисциплины с помощью электронных учебно- методических ресурсов нового поколения, 

получить обучающимися навыки деловой переписки и электронного документооборота. 

Познавательная активность на практическом занятии обеспечивается рациональным 

сочетанием словесных, наглядных и практических работ с различными информационными 

источниками, решением познавательных и практико-ориентированных задач. 

Рекомендуемые виды самостоятельных работ: конспектирование, реферирование, анализ 

учебных ситуаций. 

Рекомендуемые методы текущего контроля знаний обучающихся: фронтальный 

опрос (устный, письменный); защита продуктов, созданных на практических занятиях; 

реферат, собеседования. Практические занятия служат для закрепления изученного 

материала и для контроля уровня подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

В конце занятия преподаватель подводит итоги и объявляет оценки студентам. При 

подготовке к занятиям и самостоятельном изучении материала по дисциплине, студенты 

имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя. 

 
Шкала и критерии оценивания практических работ 

 
Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными задачами, 
может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических знаний, 
владение необходимыми навыками при выполнении практических задач 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, нарушение 

последовательности в изложении программного материала, затруднения в 
выполнении практических заданий 

2-1 Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, 
затруднения при выполнении практических работ 

0 Не было попытки выполнить задание 

 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Целью самостоятельной работы является освоение фундаментальных знаний, 

развитие ответственности и организованности, умений самостоятельно работать с учебным 

материалом и приобретение навыков поиска и реферирования доступной научной 

информации. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время по дисциплине «Компьютерные 

технологии в биологии» подразумевает: 



− повторение лекционного материала; 

− изучение учебной и научной литературы; 
− подготовку к собеседованию, промежуточному контролю; 

− выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателем 

дисциплины; 

− проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, 

написания рефератов по отдельным вопросам изучаемой темы. 

Основной формой самостоятельной работы по дисциплине является работа с 

лекционным материалом: проработка конспекта лекций, дополнение конспекта 

материалами из рекомендованного списка литературы. Приветствуется инициатива 

студентов к поиску новой информации по изучаемой дисциплине, не освещенная или 

представленная кратко в лекционном курсе. 

Самостоятельная работа оценивается на практическом занятии путем собеседования 
и выступления с докладом. 

 

Формы самостоятельной работы по дисциплине 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) Наименование формы самостоятельной 
работы 

1 Современные технологии и средства 
создания информационных ресурсов 

Исследовательский проект (реферат) 
Отчет по практической работе 

2 Мультимедийные технологии Исследовательский проект (реферат) 
Отчет по практической работе 
Собеседование 

3 Общемировая сеть Интернет Исследовательский проект (реферат) 

Отчет по практической работе 
Собеседование 

4 Образовательные и научные сети Исследовательский проект (реферат) 
Отчет по практической работе 
Собеседование 

5 Коммуникационные технологии Исследовательский проект (реферат) 

Отчет по практической работе 

Собеседование 

 
3.1 Методические рекомендации для проведения собеседования (устный опрос) 

 
1. При подготовке к собеседованию следует использовать лекции учебную литературу, 

предназначенную для студентов высших учебных заведений. 
2. Все возникающие сомнения и вопросы следует разрешать только с преподавателем, в 

этом случае вы можете получить гарантированно точный и правильный ответ. 
3. Учитывать возможность задания преподавателем дополнительных вопросов. Они 

свидетельствуют о стремлении преподавателя помочь студенту устранить недочеты в 
ответе, чтобы получить положительную, или более высокую оценку. 

 
Шкала и критерии оценивания устного ответа 

 

Оценка «отлично» Студент показывает не только высокий уровень 



 теоретических знаний по дисциплине «Организация туристкой 

деятельности», но и видит междисциплинарные связи. Умеет 

анализировать практические ситуации. Ответ построен логично. 

Материал излагается четко, ясно, аргументировано. Уместно 

используется информационный и иллюстративный материал 

Оценка «хорошо» Студент показывает достаточный уровень теоретических и 

практических знаний, свободно оперирует понятиями 

экспозиционной и выставочной работы. Умеет анализировать 

практические ситуации, но допускает некоторые погрешности. 

Ответ построен логично, материал излагается грамотно 

Оценка 

«удовлетворительно» 

Студент показывает знание основного лекционного и 
практического материала. В ответе не всегда присутствует 

логика изложения. Студент испытывает затруднения при 
приведении практических примеров. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

Студент показывает слабый уровень теоретических знаний, не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и 

логически непоследовательно излагает материал. Неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или затрудняется с 

ответом на них. 

 

3.2 Методические рекомендации по подготовке исследовательского проекта (реферат) 

 

Самостоятельная работа обеспечивается комплексом основной и дополнительной 

литературы, электронных образовательных ресурсов, web- и e-mail информационными 

технологиями. В рамках самостоятельной работы необходимо подготовить реферат по 

одной из нижеуказанных проблем. 

Объем реферата не должен превышать 10-15 страниц печатного текста. Включение в 

реферат материалов, не имеющих прямого отношения к теме, а также устаревших 

источников и текстов, заимствованных из Интернета, служит основанием для снижения 

общей оценки. Реферат должен содержать введение, выводы, обобщающие авторскую 

позицию, список использованной литературы. Реферат оценивается по следующим 

критериям: 

1) самостоятельность работы, способность аргументировано защищать основные 

положения и выводы; 

2) соответствие формальным требованиям (структура, список литературы, сноски); 

3) способность сформулировать проблему; 

4) уровень усвоения темы и изложения материала; 

5) четкость и содержательность выводов; 

6) Реферат защищается, при защите материалы реферата отражаются в 

мультимедийной презентации. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 
последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными задачами, 



 может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 
разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических знаний, 

владение необходимыми навыками при выполнении практических задач 

3 Демонстрирует усвоение основного материала,   при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, нарушение 

последовательности в изложении программного материала, затруднения в 

выполнении практических заданий 

2-1 Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, 
затруднения при выполнении практических работ 

0 Не было попытки выполнить задание 

 

3.3 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

 

Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятельной 

работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, 

тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – изучение 

рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект лекции должен 

содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, 

выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 

предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся 

к теме информацию или рисунки. 

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям 

должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на каждый поставленный в 

теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, 

названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным 

(содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный 

ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим 

студентом. В процессе работы с учебной и научной литературой студент может: 

– делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать 

перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

– составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, 

короткое изложение основных мыслей автора); 

– готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы); 

– создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). 

Выбрав нужный источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или 

алфавитному указателю, а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного 

пособия. В случае возникших затруднений в понимании учебного материала следует 

обратиться к другим источникам, где изложение может оказаться более доступным. 

Необходимо отметить, что работа с литературой не только полезна как средство более 

глубокого изучения любой дисциплины, но и является неотъемлемой частью 

профессиональной деятельности будущего выпускника. 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



Зачет – это форма итоговой отчетности студента по изученной дисциплине. По 

решению кафедры зачет может проводиться в нескольких формах – устной по билетам, 

письменной по билетам или тестирование, в форме собеседования по курсу. Главная задача 

проведения зачета – проверка знаний, навыков и умений студента, по прослушанной 

дисциплине. 

Огромную роль в успешной подготовке к зачету играет правильная организация 
подготовки к нему. 

Рекомендуется при подготовке к зачету опираться на следующий план: 

1. Просмотреть программу курса, с целью выявления наиболее проблемных тем, 

вопросов, которые могут вызвать трудности при подготовке к зачету. 

2. Решать самостоятельные задания для эффективного закрепления информации. 

3.Темы необходимо изучать последовательно, внимательно обращая внимание на 

описание вопросов, которые раскрывают ее содержание. Начинать необходимо с первой 

темы. 

4. После работы над первой темой необходимо ответить на контрольные вопросы к 
теме и решить тестовые задания к ней. 

5. После изучения всех тем студенту рекомендуется ответить на контрольные 

вопросы по всему курсу. 
Необходимо помнить: 

Ответы на вопросы экзаменатора должны быть четкими и полными. 

 
Шкала и критерии оценивания устного ответа 

 

Оценка 

«зачет» 
Студент показывает высокий уровень теоретических знаний по дисциплине 

«Организация туристской деятельности. Умеет анализировать практические 

ситуации. Ответ построен логично. Материал излагается четко, ясно, 

аргументировано. Уместно используется информационный и иллюстративный 

материал 

Оценка 

«незачет» 

Студент показывает слабый уровень теоретических знаний, не знает 

терминологического аппарата, не может привести примеры из реальной 

практики. Неуверенно и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на дополнительные вопросы или затрудняется с 

ответом на них 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины «Учение о биосфере» 

адресованы студентам очной и очно-заочной формы обучения. Учебным планом по 

направлению подготовки 06.04.01 Биология, профиль «Фармакогнозия и экология растений» 

предусмотрены следующие виды работы: 

1. Аудиторные занятия 

– лекционные занятия; 

– лабораторные занятия; 

2. Самостоятельная работа; 

3. Промежуточная аттестация. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ В 

ПРОЦЕССЕ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

2.1 Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекционные занятия. 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия 

темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации 

на практические занятия, вместе с тем, четко формулирует и указания на самостоятельную 

работу. 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. 

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

изучении проблем. 

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента 

требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с 

конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на 

конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая 

студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в историческом 

аспекте, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 

предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными 

словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, 

но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическими 

знаниями. 

 

2.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям 

 

Лабораторные занятия – это одна из разновидностей практического занятия, 

являющаяся эффективной формой учебных занятий в вузе. 

Цель проведения лабораторных работ –   экспериментальное подтверждение и 

проверка существенных теоретических положений учебной дисциплины. 

Лабораторная работа – это такой метод обучения, при котором обучающиеся под 



руководством преподавателя и по заранее намеченному плану проделывают опыты или 

выполняют определенные практические задания и в процессе их воспринимают и 

осмысливают новый учебный материал. 

Проведение лабораторных работ с целью осмысления нового учебного материала 

включает в себя следующие методические приемы: 

– постановку темы занятия и определение задач лабораторной работы; 

– определение порядка лабораторной работы или отдельных ее этапов; 

– непосредственное выполнение лабораторной работы студентами и контроль 

преподавателя за ходом занятий; 
– подведение итогов лабораторной работы и формулирование основных выводов. 

Методические указания предполагают краткую теоретическую подготовку по данной 

теме с составлением отчета по указанной теме лабораторной работы; ознакомление с 

приборами; проведение опыта и измерений, числовую обработку результатов лабораторного 

эксперимента и сдачу зачета по выполненной работе. 

Письменные инструкции к каждой лабораторной работе, не только позволяют 

определить порядок выполнения работы, но предполагают контрольные вопросы по каждой 

теме. 

 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Целью самостоятельной работы является освоение фундаментальных знаний, 

развитие ответственности и организованности, умений самостоятельно работать с учебным 

материалом и приобретение навыков поиска и реферирования доступной научной 

информации. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время по дисциплине «Фармакогнозия и 

экология растений» подразумевает: 

− повторение лекционного материала; 

− изучение учебной и научной литературы; 

− подготовку к тестированию, собеседованию, промежуточному контролю; 

− выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателем дисциплины; 

− проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, 

решения представленных в учебно-методических материалах кафедры тестов, написания 

рефератов по отдельным вопросам изучаемой темы. 

Основной формой самостоятельной работы по дисциплине является работа с 

лекционным материалом: проработка конспекта лекций, дополнение конспекта материалами 

из рекомендованного списка литературы. Приветствуется инициатива студентов к поиску 

новой информации по изучаемой дисциплине, не освещенная или представленная кратко в 

лекционном курсе. 

Самостоятельная работа оценивается на практическом занятии путем письменного 

задания, выступления с докладом и тестирования. 

 

3.1 Методические рекомендации по проведению письменных заданий 

 

Письменные задания представляют собой письменную работу небольшого объема, 

предполагающая проверку знаний заданного к изучению материала и навыков его 

практического применения. Контрольные задания состоят из 8-10 вопросов, направленных 

как на контроль освоения студентами основных понятий и терминов, так и вопросов, 



требующих логического мышления, основанного на глубоком знании теоретического 

материала и творческого подхода. 

Выполнение заданий практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, 

формулирования выводов и т. п. В ходе выполнения заданий студент постигает наиболее 

сложные проблемы курса, учится лаконично излагать свои мысли. 

Подготовка письменной работы способствует закреплению у него биологических 

знаний, развитию умения самостоятельно мыслить и анализировать теоретический и 

практический материал. 

Студент заранее уведомляется о предстоящей письменной работе, тематике и 

примерной тематикой заданий. Подготовку следует начинать с общего ознакомления с темой 

(прочтение соответствующего раздела учебника, учебного пособия, конспектов лекций, 

интернет-ресурсов). 

Ответы на вопросы заданий должны быть краткими, точными, последовательными. 

Задания выполняются на отдельных листах, которые предоставляются 

преподавателем. Указывается дата проведения письменной работы, номер письменного 

задания и тема. Вопросы не переписываются. Ответы на вопросы даются в той же 

последовательности, что и вопросы. Записи должны быть четкими, аккуратными, 

написанными разборчивым почерком. 

Лист подписывается студентом и сдается преподавателю. 

На выполнение задания дается 30 минут. 

 
Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ 

 

Баллы Критерии 

5 Точные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы. 

4 Знание материала, грамотное изложение, без существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильное применение теоретических знаний. 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки. 

2-1 Слабое знание материала, при ответе возникают ошибки 

0 Не было попытки выполнить задание 

 
3.2 Методические указания по подготовке к проведению дискуссии 

 

При организации дискуссии в учебном процессе обычно ставятся сразу несколько 

учебных целей, как чисто познавательных, так и коммуникативных. Во время дискуссии 

студенты могут либо дополнять друг друга, либо противостоять один другому. Дискуссия 

проходит три стадии развития: ориентация, оценка и консолидация. 

На первой стадии вырабатывается определенная установка на решение поставленной 

проблемы. При этом преподавателем формулируется проблема и цели дискуссии. 

Устанавливается регламент дискуссии, а точнее, регламент выступлений, так как общий 

регламент определяется продолжительностью практического занятия. 

Правила ведения дискуссии, основное из которых — выступить должен каждый. 

Кроме того, необходимо: внимательно выслушивать выступающего, не перебивать, 

аргументировано подтверждать свою позицию, не повторяться, не допускать личной 



конфронтации, сохранять беспристрастность, не оценивать выступающих, не выслушав до 

конца и не поняв позицию. Нельзя уходить от темы. Оперативно проводить анализ 

высказанных идей, мнений, позиций, предложений перед тем, как переходить к следующему 

витку дискуссии. Студент может сразу внести свои предложения, а может сначала просто 

выступить, а позже сформулировать свои предложения. В конце дискуссии студентам 

предоставляется право самим оценить свою работу (рефлексия). 

Третья стадия — стадия консолидации — предполагает выработку определенных 

единых или компромиссных мнений, позиций, решений. На этом этапе осуществляется 

контролирующая функция. 

 
Шкала оценивания 

По результатам дискуссии, студенту выставляется оценка зачтено/не зачтено. 

 

Оценка зачтено выставляется, если студент активно участвует в дискуссии, его 

высказывания показывают его подготовленность, он может грамотно аргументировать свою 

точку зрения. 

Оценка не зачтено выставляется, если студент не принимает активного участия в 

круглом столе, не высказывает свою точку зрения. 

 
3.3 Методические рекомендации по подготовке к тестовым заданиям 

 

Тесты составлены с учетом лекционных материалов по каждой теме дисциплины. 

Цель тестов: проверка усвоения теоретического материала дисциплины (содержания и 

объема общих и специальных понятий, терминологии, факторов и механизмов), а также 

развития учебных умений и навыков. 

Тесты составлены из следующей формы тестовых заданий: 

Закрытые задания с выбором одного правильного ответа (один вопрос и четыре 

варианта ответов, из которых необходимо выбрать один). 

Цель – проверка знаний фактического материала. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение 

индивидуального теста, состоящего из 15 заданий, отводится 30 мин. 

Правильный вариант ответа отмечается знаком «+»: 

 
I: 

S: Гликолиз происходит в 

-: кариолимфе 

-: матриксе митохондрий 

+: цитоплазме клетки 

-: межмембранном пространстве 

 
Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем, и 

сдается ему на проверку. 

 
Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

 

Оценка Критерии 

«Отлично» Задание выполнено на 91-100% 



«Хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«Удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«Неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 

3.4 Методические рекомендации по подготовке исследовательского проекта (реферат) 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа в форме реферата является индивидуальной 

самостоятельно выполненной работой студента. Содержание реферата 

Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы: 

1. титульный лист; 

2. содержание; 

3. введение; 

4. основная часть; 

5. заключение; 

6. список использованных источников; 7. приложения (при необходимости). 

Примерный объем в машинописных страницах, составляющих реферата представлен 

в таблице. 

Рекомендуемый объем структурных элементов реферата 

Титульный лист 1 

Содержание (с указанием страниц) 1 стр. 

Введение  2 стр. 

Основная часть 15-20 стр. 

Заключение  1-2 стр. 

Список использованных источников 1-2 стр. 

Приложения Без ограничений 

В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, глав и 

параграфов его основной части с указанием номера страницы, с которой начинается 

соответствующая часть, глава, параграф. 

Во введении дается общая характеристика реферата: 

– обосновывается актуальность выбранной темы; 

– определяется цель работы и задачи, подлежащие решению для её достижения; 

– описываются объект и предмет исследования 

Основная часть должна содержать материал, необходимый для достижения 

поставленной цели и задач, решаемых в процессе выполнения реферата. Она включает 2-3 

главы, каждая из которых, в свою очередь, делится на 2-3 параграфа. Содержание основной 

части должно точно соответствовать теме проекта и полностью её раскрывать. Главы и 

параграфы реферата должны раскрывать описание решения поставленных во введении задач. 

Поэтому заголовки глав и параграфов, как правило, должны соответствовать по своей сути 

формулировкам задач реферата. 

Главы основной части реферата могут носить теоретический, методологический и 

аналитический характер. 

Обязательным для реферата является логическая связь между главами и 

последовательное развитие основной темы на протяжении всей работы, самостоятельное 

изложение материала, аргументированность выводов. Также обязательным является наличие 

в основной части реферата ссылок на использованные источники. 

В заключении логически последовательно излагаются выводы, к которым пришел 

студент в результате выполнения реферата. Заключение должно кратко характеризовать 

решение всех поставленных во введении задач и достижение цели реферата. 

Список использованных источников является составной частью работы и отражает 



степень изученности рассматриваемой проблемы. Количество источников в списке 

определяется студентом самостоятельно, для реферата их   рекомендуемое количество от 10 

до 20. При этом в списке обязательно должны присутствовать источники, изданные в 

последние 3 года, а также ныне действующие нормативно-правовые акты, регулирующие 

отношения, рассматриваемые в реферате. 

В приложения следует относить вспомогательный материал, который при включении 

в основную часть работы загромождает текст (таблицы вспомогательных данных, 

инструкции, методики, формы документов и т.п.). Оформление реферата 

– При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы в виде реферата 

необходимо соблюдать следующие требования: 

– на одной стороне листа белой бумаги формата А-4 

– размер шрифта-14; Times New Roman, цвет - черный 

– междустрочный интервал - полуторный 

– поля на странице – размер левого поля – 2 см, правого- 1 см, верхнего-2см, нижнего- 

2см. 

– отформатировано по ширине листа 

– на первой странице необходимо изложить план (содержание) работы. 

– в конце работы необходимо указать источники использованной литературы 

– нумерация страниц текста - 

Список использованных источников должен формироваться в алфавитном порядке по 

фамилии авторов. Литература обычно группируется в списке в такой последовательности: 

1. законодательные и нормативно-методические документы и материалы; 

2. специальная научная отечественная и зарубежная литература (монографии, учебники, 

научные статьи и т.п.); 

3. статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий, организаций и 

учреждений. 

Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от первого до 

последнего названия. 

По каждому литературному источнику указывается: автор (или группа авторов), 

полное название книги или статьи, место и наименование издательства (для книг и брошюр), 

год издания; для журнальных статей указывается наименование журнала, год выпуска и 

номер. По сборникам трудов (статей) указывается автор статьи, ее название и далее название 

книги (сборника) и ее выходные данные. 

Приложения следует оформлять как продолжение реферата на его последующих 

страницах. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. Вверху страницы 

справа указывается слово "Приложение" и его номер. Приложение должно иметь заголовок, 

который располагается по центру листа отдельной строкой и печатается прописными 

буквами. Приложения следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими цифрами. 

На все приложения в тексте работы должны быть ссылки. Располагать приложения 
следует в порядке появления ссылок на них в тексте. Критерии оценки реферата 

Срок сдачи готового реферата определяется утвержденным графиком. 

В случае отрицательного заключения преподавателя студент обязан доработать или 

переработать реферат. Срок доработки реферата устанавливается руководителем с учетом 

сущности замечаний и объема необходимой доработки. 

 

Критерии оценивания 

Поскольку структура исследовательского проекта максимально приближена к 

формату научного исследования, то при выставлении учитывается доказательство 

актуальности темы исследования, определение научной проблемы, объекта и предмета 

исследования, целей и задач, источников, методов исследования, выдвижение гипотезы, 

обобщение результатов и формулирование выводов, обозначение перспектив дальнейшего 



исследования. 

 

Шкала оценивания 

Оценивание производится по 4-х бальной шкале («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

 

Оценка «отлично» выставляется за реферат, который носит исследовательский 

характер, содержит грамотно изложенный материал, с соответствующими обоснованными 

выводами. 

Оценка «хорошо» выставляется за грамотно выполненный во всех отношениях 

реферат при наличии небольших недочетов в его содержании или оформлении. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за реферат, который удовлетворяет всем 

предъявляемым требованиям, но отличается поверхностью, в нем просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные выводы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за реферат, который не носит 

исследовательского характера, не содержит анализа источников и подходов по выбранной 

теме, выводы носят декларативный характер. 

Студент, не представивший в установленный срок готовый реферат по дисциплине 

учебного плана или представивший реферат, который был оценен на 

«неудовлетворительно», считается имеющим академическую задолженность и не 

допускается к сдаче экзамена по данной дисциплине. 

 
3.5 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

 

Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятельной 

работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, 

тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – изучение 

рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект лекции должен 

содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных преподавателем 

схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, выводы по 

каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по предмету. Он 

должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме 

информацию или рисунки. 

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны 

быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, 

иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года 

издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь 

основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, 

может быть подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В процессе работы 

с учебной и научной литературой студент может: 

– делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать 

перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

– составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, 

короткое изложение основных мыслей автора); 

– готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы); 

– создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). 

Выбрав нужный источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или 

алфавитному указателю, а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного 

пособия. В случае возникших затруднений в понимании учебного материала следует 

обратиться к другим источникам, где изложение может оказаться более доступным. 



Необходимо отметить, что работа с литературой не только полезна как средство более 

глубокого изучения любой дисциплины, но и является неотъемлемой частью 

профессиональной деятельности будущего выпускника. 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Зачет является формой промежуточного контроля знаний и одной из составных частей 

общей оценки знаний по дисциплине. Подготовка к зачету должна идти по строго 

продуманному графику, с последовательным переходом от темы к теме, от раздела к разделу, 

без пропусков и перескакивания с начала курса в конец. Вопросы, которые могут появиться в 

процессе подготовки к экзамену, необходимо записать и получить на них ответы у 

преподавателя во время консультации. Основной задачей подготовки студента к зачету 

следует считать систематизацию знаний учебного материала, его творческое осмысливание. 

При подготовке необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую 

литературу и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Критерии оценки компетенций 

1 Правильность, четкость и грамотность ответа; отсутствие ошибок, оговорок 

2 Полнота ответа: знание определений, понятий, основных положений, раскрытие 

содержания вопроса, умение оперировать специальными терминами 

3 Использование при ответе дополнительного материала 

4 Умение применять полученные знания в решении практических задач 

 
Шкала оценивания 

«Зачтено». Ответ на вопросы зачета полный и правильный, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. Изложение материала при ответах на вопрос построено 

грамотно, в определенной логической последовательности. Студент показывает умение 

оперировать специальными терминами, иллюстрировать теоретические положения 

практическим материалом. Студент владеет практическими навыками и инструментарием 

учебной дисциплины. 

«Не зачтено». Студент не отвечает на вопросы или допускает грубые, существенные 

ошибки при ответах. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины «Растительные 

региональные ресурсы» адресованы студентам очной и очно-заочной формы обучения. 

Учебным планом по направлению подготовки 06.04.01 Биология, профиль «Фармакогнозия и 

экология растений» предусмотрены следующие виды работы: 

1. Аудиторные занятия 

– лекционные занятия; 

– лабораторные занятия; 

2. Самостоятельная работа; 

3. Промежуточная аттестация. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ В 

ПРОЦЕССЕ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

2.1 Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекционные занятия. 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия 

темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации 

на практические занятия, вместе с тем, четко формулирует и указания на самостоятельную 

работу. 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. 

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

изучении проблем. 

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента 

требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с 

конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на 

конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая 

студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в историческом 

аспекте, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 

предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными 

словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, 

но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическими 

знаниями. 

 

2.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям 

 

На лабораторных занятиях преподаватель использует логические, организационные, 

технические и методические приемы. Лабораторная работа начинается с установления 

педагогом ее цели, затем проводится инструктаж. После этого раздается материал и 

раздаточный материал. 

Студенты приступают к работе, проводят наблюдения и опыты, затем делают записи 



(рисунки) в альбомах. После окончания работы, выданные студентам материалы и 

инструменты, собираются дежурными. В заключение преподаватель совместно со 

студентами подводит итоги проделанной работы, и делаются выводы. 

Структуру лабораторных работ по ботанике как практического метода обучения 

можно представить в виде схемы: 

постановка задач → конструктивная беседа об особенностях содержания изучаемого 

материала → самостоятельное выполнение наблюдений и опытов→ обсуждение результатов, 

формирование выводов → заключительная беседа. 

Преподаватель при проведении лабораторных работ использует различные средства 

обучения, а именно: натуральные (микропрепараты, влажные препараты, коллекции); 

изобразительные (муляжи, модели, таблицы); вербальные (инструктивные карточки, слово 

преподавателя, учебник); лабораторное оборудование (приборы, реактивы и красители, 

инструменты). 

Методика преподавания состоит в последовательном изучении изменений, 

происходящих в естественных условиях и при ряде заданных условий. При проведении 

работы в группах, формируется чувство коллективизма и коммуникабельность. Исходный 

уровень знаний студентов определяется в виде текущего контроля усвоения предмета, 

определяется устным опросом в конце занятия. 

Также демонстрируется тематический видеоматериал. 

 

Критерии оценки компетенций 

Качество выполнения лабораторной работы студента оценивается по ряду показателей 

 
1 Теоретическая проработка материала 

2 Техника выполнения задания (микроскоп, гербарий) 

3 Умение анализировать и обсуждать результаты задания и формулировать выводы 

4 Правильность вычисления результатов и оформления протокола 

 

Шкала оценивания 

Оценивание проводится по системе «зачтено/не зачтено» 

 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если студент полностью раскрывает 

содержание вопросов. Его ответ логичен, четко структурирован. Студент реагирует на 

дополнительные вопросы. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы. 

 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Целью самостоятельной работы является освоение фундаментальных знаний, 

развитие ответственности и организованности, умений самостоятельно работать с учебным 

материалом и приобретение навыков поиска и реферирования доступной научной 

информации. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время по дисциплине «Ботаника» 

подразумевает: 

− повторение лекционного материала; 

− изучение учебной и научной литературы; 

− подготовку к тестированию, собеседованию, промежуточному контролю; 



− выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателем дисциплины; 

− проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, 

решения представленных в учебно-методических материалах кафедры тестов, написания 

рефератов по отдельным вопросам изучаемой темы. 

Основной формой самостоятельной работы по дисциплине является работа с 

лекционным материалом: проработка конспекта лекций, дополнение конспекта материалами 

из рекомендованного списка литературы. Приветствуется инициатива студентов к поиску 

новой информации по изучаемой дисциплине, не освещенная или представленная кратко в 

лекционном курсе. 

Самостоятельная работа оценивается на практическом занятии путем устного опроса, 

выступления с докладом, дискуссии, коллоквиума и тестирования. 

3.1 Методические рекомендации по проведению собеседования (устный опрос) 

 

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет его 

индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий и 

категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний поставленных 

вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. Оценивается культура 

речи, владение навыками ораторского искусства. 

Критерии оценивания 

Последовательность, полнота, логичность изложения, анализ различных точек зрения, 

самостоятельное обобщение материала, использование профессиональных терминов, 

культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение материала без фактических 

ошибок. 

 

Шкала оценивания 

Оценивание производится по 4-х бальной шкале («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только основные 

понятия, но и анализируются точки зрения различных авторов. Обучающийся не 

затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает 

несущественные погрешности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с 

ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и 

выводами. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 

поставленные вопросы. 

 
3.2 Методические указания к подготовке и проведению дискуссии 

 

При организации дискуссии в учебном процессе обычно ставятся сразу несколько 

учебных целей, как чисто познавательных, так и коммуникативных. Во время дискуссии 

студенты могут либо дополнять друг друга, либо противостоять один другому. Дискуссия 

проходит три стадии развития: ориентация, оценка и консолидация. 



На первой стадии вырабатывается определенная установка на решение поставленной 

проблемы. При этом преподавателем формулируется проблема и цели дискуссии. 

Устанавливается регламент дискуссии, а точнее, регламент выступлений, так как общий 

регламент определяется продолжительностью практического занятия. 

Правила ведения дискуссии, основное из которых — выступить должен каждый. 

Кроме того, необходимо: внимательно выслушивать выступающего, не перебивать, 

аргументировано подтверждать свою позицию, не повторяться, не допускать личной 

конфронтации, сохранять беспристрастность, не оценивать выступающих, не выслушав до 

конца и не поняв позицию. Нельзя уходить от темы. Оперативно проводить анализ 

высказанных идей, мнений, позиций, предложений перед тем, как переходить к следующему 

витку дискуссии. Студент может сразу внести свои предложения, а может сначала просто 

выступить, а позже сформулировать свои предложения. В конце дискуссии студентам 

предоставляется право самим оценить свою работу (рефлексия). 

Третья стадия — стадия консолидации — предполагает выработку определенных 

единых или компромиссных мнений, позиций, решений. На этом этапе осуществляется 

контролирующая функция. 

 
Критерий оценки 

По результатам дискуссии, студенту выставляется оценка зачтено/не зачтено. Оценка 

зачтено выставляется, если студент активно участвует в дискуссии, его высказывания 

показывают его подготовленность, он может грамотно аргументировать свою точку зрения. 

Оценка не зачтено выставляется, если студент не принимает активного участия в круглом 

столе, не высказывает свою точку зрения. 

 
3.3 Методические рекомендации обучающихся по подготовке к тестовым заданиям 

 

Преподаватель должен определить студентам исходные данные для подготовки к 

тестированию: назвать разделы (темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме 

и теоретические источники для подготовки. Подготовка предполагает проработку 

лекционного материала, составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для 

наглядного структурирования материала с целью упрощения его запоминания. Обращать 

внимание на основную терминологию, классификацию, отличительные особенности, 

наличие соответствующих связей между отдельными процессами. Время тестирования, 

обычно не менее 40 минут. 

 

Критерии оценки компетенций 

Количество правильных ответов примерно из 30 тестовых заданий 

 

Шкала оценивания 

Оценивание производится по 4-х бальной шкале («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

 
Отлично 91-100% правильных ответов 

Хорошо 81-90% правильных ответов 

Удовлетворительно 51-80% правильных ответов 

Неудовлетворительно 10-50% правильных ответов 

 
3.4 Методические рекомендации по подготовке к коллоквиуму 



Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации преподавателя, 

на которой он разъясняет развернутую тематику раздела, рекомендует литературу для 

изучения и объясняет процедуру проведения коллоквиума. Коллоквиум проводится в форме 

индивидуальной беседы преподавателя с каждым студентом или беседы в небольших 

группах (3-5 человек). Преподаватель задает несколько кратких конкретных вопросов, 

позволяющих выяснить уровень подготовки студента, контролирует конспект. Далее более 

подробно обсуждается какая-либо сторона проблемы, что позволяет оценить уровень 

понимания. Если студент, сдающий коллоквиум, не отвечает на поставленный вопрос, то 

преподаватель может адресовать его другим студентам, сдающим коллоквиум по данному 

разделу. Каждый студент должен внимательно следить за ответами своих коллег, и 

стремиться их дополнить. 

 

Критерии оценивания 

Последовательность, полнота, логичность изложения, анализ различных точек зрения, 

самостоятельное обобщение материала. Изложение материала без фактических ошибок. 

 

Шкала оценивания 

Оценивание производится по 4-х бальной шкале («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если точный аргументированный 

ответ без недочетов. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если в ответе три недочета. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если в ответе пять или шесть 

неточностей, недочетов. 

Оценка «неудовлетворительно» - ответ студента расплывчатый, 

неаргументированный, неточный. 

 
3.5 Методические рекомендации по подготовке исследовательского проекта (реферат) 

 

Цель реферирования, осуществляемого студентом, заключается в получении ценных 

навыков самостоятельного поиска литературы, обработки, конспектирования и анализа 

источников, построения логики изложения материала, грамотного оформления научной 

работы (ссылки, сноски, цитаты, рисунки, таблицы и т.п.). 

Согласно правилам оформления данного вида письменной работы, реферат должен 

иметь титульный лист, план или оглавление. 

Написание реферативной работы следует начать с изложения плана темы, который 

обычно включает 3-4 пункта. План должен быть логично изложен, разделы плана в тексте 

обязательно выделяются. План обязательно должен включать в себя введение, основную 

часть и заключение. Во введении формулируются актуальность, цель и задачи реферата; в 

основной части рассматриваются теоретические проблемы темы и практика реализации в 

современных условиях; в заключении подводятся основные итоги, высказываются выводы и 

предложения. Реферат завершается списком использованной литературы. 

Задачи студента при написании реферата заключаются в следующем: 

– логично и по существу изложить вопросы плана; 

– четко сформировать мысли, последовательно и ясно изложить материал, правильно 

использовать термины и понятия; 

– показать умение применять теоретические знания на практике; 

– показать знание материала, рекомендованного по теме; 

– использовать для обоснования необходимый статистический материал. 



Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями к студенческим 

текстовым документам, объемом не менее 12-18 стр. машинописного текста включая 

титульный лист (формат А4, компьютерный текст Time New Roman, размер шрифта 14, 

интервал 1,5) Реферат должен включать: Титульный лист, Содержание, Введение, Обзор 

литературы, Заключение, Список литературы. Работа должна быть подписана и датирована, 

страницы пронумерованы. 

 

Критерии оценки компетенций 

 
1 Умение обосновать актуальность, цель и задачи работы 

2 Соответствие представленного материала теме реферата 

3 Умение работать с литературой. Количество источников (на 1 страницу текста 1 
источник). Полнота научного обзора (наличие источников за последние 5 лет), 
Грамотность цитирования, наличие ссылок. 

4 Полнота и логичность раскрытия темы 

5 Наличие выводов 

6 Культура оформления текста 

 

Шкала оценивания 

Оценивание производится по 4-х бальной шкале («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

 

«Отлично» – выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена 

проблема и ее актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

«Хорошо» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

«Удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки 

в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

«Неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

 
3.6 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

 

Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятельной 

работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, 

тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – изучение 

рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект лекции должен 

содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных преподавателем 

схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, выводы по 

каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по предмету. Он 

должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме 

информацию или рисунки. 

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны 



быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, 

иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года 

издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь 

основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, 

может быть подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В процессе работы 

с учебной и научной литературой студент может: 

– делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать 

перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

– составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, 

короткое изложение основных мыслей автора); 

– готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы); 

– создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). 

Выбрав нужный источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или 

алфавитному указателю, а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного 

пособия. В случае возникших затруднений в понимании учебного материала следует 

обратиться к другим источникам, где изложение может оказаться более доступным. 

Необходимо отметить, что работа с литературой не только полезна как средство более 

глубокого изучения любой дисциплины, но и является неотъемлемой частью 

профессиональной деятельности будущего выпускника. 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Экзаменационная сессия – очень трудоемкий период работы для обучающихся и 

ответственный труд для преподавателей. Главная задача зачетов и экзаменов – проверка 

качества усвоения содержания дисциплины. 

Форма проведения зачета и экзамена определяется РПД текущего учебного года. 

Готовиться к этапам промежуточной аттестации необходимо последовательно, с 

учетом контрольных вопросов, разработанных ведущим преподавателем кафедры. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. А 

при подготовке к практической части промежуточной аттестации, необходимо 

потренироваться в решении задач, изученных на практических занятиях. 

Присутствие на зачете и экзамене посторонних лиц запрещено, за исключением лиц, 

имеющих право осуществлять контроль за проведением зачетов и экзаменов, с разрешения 

декана факультета. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации и при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины «Экологический 

мониторинг растительного покрова» адресованы студентам очной и очно-заочной 

формы обучения. Учебным планом по направлению подготовки 06.04.01 Биология, 

профиль «Фармакогнозия и экология растений» предусмотрены следующие виды работы: 

1. Аудиторные занятия 

– лекционные занятия; 

– лабораторные занятия; 

2. Самостоятельная работа; 

3. Промежуточная аттестация. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ В 

ПРОЦЕССЕ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

2.1 Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекционные занятия. 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия 

темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации 

на практические занятия, вместе с тем, четко формулирует и указания на самостоятельную 

работу. 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. 

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

изучении проблем. 

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента 

требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с 

конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на 

конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая 

студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в историческом 

аспекте, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 

предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными 

словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, 

но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическими 

знаниями. 

 

2.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям 

 

При подготовке к лабораторным занятиям необходимо проработать рекомендуемую 

тему по лекционному материалу и литературным источникам, в том числе базовые 

экологические термины и понятия, необходимые для изучения дисциплины. К 

практическому занятию студент должен: 

– иметь при себе конспекты лекций, учебники, тетрадь для практических занятий; 



– выполнить задания из плана подготовки к предстоящему практическому занятию. 

Если студент пропустил лабораторное занятие, он должен самостоятельно 

проработать данную тему, предоставить преподавателю краткий конспект ответов на 

вопросы, поставленные к данной теме. 

Во время сдачи промежуточного рейтинг-контроля ответить на дополнительные 

вопросы по пропущенной теме. 

Выполнение студентом лабораторных занятий, правильность ответов на поставленные 

вопросы контролируются преподавателем вовремя занятий и при рейтинг-контроле по теме 

раздела. 

Баллы за активность начисляются студентам, которые энергично участвуют в 

обсуждении рассматриваемого вопроса, высказывают свои личностные суждения, 

используют примеры из литературных источников. 

Студент, набравший максимальное количество баллов на лабораторных занятиях, 

сдавший все промежуточные аттестации на максимальное количество баллов и 

принимавший активное участие в вопросах, обсуждаемых на лекциях, получает итоговый 

зачет по курсу. 

 

Критерии оценки компетенций 

Качество выполнения лабораторной работы студента оценивается по ряду показателей 

 
1 Теоретическая проработка материала 

2 Техника выполнения задания, в том числе и овладение навыками работы с различными 
лабораторными приборами и приспособлениями 

3 Умение анализировать и обсуждать результаты задания и формулировать выводы 

4 Правильность вычисления результатов и оформления протокола 

 

Шкала оценивания 

Оценивание проводится по системе «зачтено/не зачтено» 

 

«Зачтено» выставляется при выполнении всех пунктов, не менее чем на 70%. 

«Не зачтено» выставляется при отсутствии или неправильно оформленном протоколе 

лабораторного занятия, не умении студентом объяснить полученные результаты. 

Студенты, не посещавшие лабораторные занятия, отрабатывают их в индивидуальном 

порядке, одной из форм может быть написание реферата по пропущенной теме. 

 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Целью самостоятельной работы является освоение фундаментальных знаний, 

развитие ответственности и организованности, умений самостоятельно работать с учебным 

материалом и приобретение навыков поиска и реферирования доступной научной 

информации. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время по дисциплине «Биоэкология и 

рациональное природопользование» подразумевает: 

− повторение лекционного материала; 

− изучение учебной и научной литературы; 

− подготовку к тестированию, собеседованию, промежуточному контролю; 

− выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателем дисциплины; 

− проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, 



решения представленных в учебно-методических материалах кафедры тестов, подготовке к 

дискуссии. 

Основной формой самостоятельной работы по дисциплине является работа с 

лекционным материалом: проработка конспекта лекций, дополнение конспекта материалами 

из рекомендованного списка литературы. Приветствуется инициатива студентов к поиску 

новой информации по изучаемой дисциплине, не освещенная или представленная кратко в 

лекционном курсе. 

Самостоятельная работа оценивается на практическом занятии путем устного опроса, 

участия в дискуссии и тестирования. 

 
3.1 Методические рекомендации обучающихся по подготовке к тестовым заданиям 

 

Тестирование — это исследовательский метод, который позволяет выявить уровень 

знаний, умений и навыков, способностей и других качеств личности, а также их соответствие 

определенным нормам путем анализа способов выполнения испытуемым ряда специальных 

заданий. 

Для подготовки к тестированию, необходимо изучить перечень вопросов, по которым 

предполагается тестирование по материалам лекций, литературы, рекомендованной 

преподавателем, интернет-источников. 

Тесты содержат вопросы и задания, требующего выбора одного из приводимых 

ответов. 

Тесты выдаются на отдельных листах, которые после заполнения сразу передаются 
преподавателю. Количество тестовых заданий в одном варианте от 10 до 15. 

Правильный вариант ответа указывается путем обведения в кружочек. Обводить 

правильный вариант ответа необходимо четко, синей или черной пастой. 

Если указывается два варианта, один из которых верный, ответ на тестовое задание 

считается неправильным. Не засчитывается задание, в котором есть перечеркивания. 

Время выполнения тестовых заданий 30-45 минут. 

 

Критерии оценивания 

Правильный ответ на вопрос 

 

Шкала оценивания 

Оценивание производится по 4-х бальной шкале («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

 
Отлично 91-100% правильных ответов 

Хорошо 81-90% правильных ответов 

Удовлетворительно 51-80% правильных ответов 

Неудовлетворительно 10-50% правильных ответов 

 
3.2 Методические рекомендации к подготовке и проведению дискуссии 

 

При организации дискуссии в учебном процессе обычно ставятся сразу несколько 

учебных целей, как чисто познавательных, так и коммуникативных. Во время дискуссии 

студенты могут либо дополнять друг друга, либо противостоять один другому. Дискуссия 

проходит три стадии развития: ориентация, оценка и консолидация. 

На первой стадии вырабатывается определенная установка на решение поставленной 

проблемы. При этом преподавателем формулируется проблема и цели дискуссии. 



Устанавливается регламент дискуссии, а точнее, регламент выступлений, так как общий 

регламент определяется продолжительностью практического занятия. 

Правила ведения дискуссии, основное из которых — выступить должен каждый. Кроме 

того, необходимо: внимательно выслушивать выступающего, не перебивать, 

аргументировано подтверждать свою позицию, не повторяться, не допускать личной 

конфронтации, сохранять беспристрастность, не оценивать выступающих, не выслушав до 

конца и не поняв позицию. Нельзя уходить от темы. Оперативно проводить анализ 

высказанных идей, мнений, позиций, предложений перед тем, как переходить к следующему 

витку дискуссии. Студент может сразу внести свои предложения, а может сначала просто 

выступить, а позже сформулировать свои предложения. В конце дискуссии студентам 

предоставляется право самим оценить свою работу (рефлексия). 

Третья стадия — стадия консолидации — предполагает выработку определенных 

единых или компромиссных мнений, позиций, решений. На этом этапе осуществляется 

контролирующая функция. 

 

Критерий оценки 

По результатам дискуссии, студенту выставляется оценка зачтено/не зачтено. 

 

Оценка «зачтено» выставляется, если студент активно участвует в дискуссии, его 

высказывания показывают его подготовленность, он может грамотно аргументировать свою 

точку зрения. 

Оценка «не зачтено» выставляется, если студент не принимает активного участия в 

круглом столе, не высказывает свою точку зрения. 

 
3.3 Методические рекомендации по проведению собеседования (устный опрос) 

 

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет его 

индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий и 

категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний поставленных 

вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. Оценивается культура 

речи, владение навыками ораторского искусства. 

 

Критерии оценивания 

Последовательность, полнота, логичность изложения, анализ различных точек зрения, 

самостоятельное обобщение материала, использование профессиональных терминов, 

культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение материала без фактических 

ошибок. 

 

Шкала оценивания 

Оценивание производится по 4-х бальной шкале («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только основные 

понятия, но и анализируются точки зрения различных авторов. Обучающийся не 

затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает 

несущественные погрешности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной 



материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с 

ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и 

выводами. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 

поставленные вопросы. 

 

3.4 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

 

Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятельной 

работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, 

тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – изучение 

рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект лекции должен 

содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных преподавателем 

схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, выводы по 

каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по предмету. Он 

должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме 

информацию или рисунки. 

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны 

быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, 

иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года 

издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь 

основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, 

может быть подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В процессе работы 

с учебной и научной литературой студент может: 

– делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать 

перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

– составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, 

короткое изложение основных мыслей автора); 

– готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы); 

– создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). 

Выбрав нужный источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или 

алфавитному указателю, а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного 

пособия. В случае возникших затруднений в понимании учебного материала следует 

обратиться к другим источникам, где изложение может оказаться более доступным. 

Необходимо отметить, что работа с литературой не только полезна как средство более 

глубокого изучения любой дисциплины, но и является неотъемлемой частью 

профессиональной деятельности будущего выпускника. 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

При подготовке к зачету необходимо использовать учебно-методические материалы 

по дисциплине «Биоэкология и рациональное природопользование», лекционные материалы, 

рекомендованные учебники, учебные и справочные пособия, записи в рабочей тетради для 

подготовки к практическим занятиям. 

Подготовку к зачету следует осуществлять планомерно. При повторении учебного 

материала необходимо ориентироваться на перечень вопросов к зачету. 

Целесообразно составлять планы ответов на каждый вопрос. 



При ответе на зачете следует избегать повторений, излишнего многословия и 

привлечения материалов, не относящихся к данному вопросу. 

При изложении материала необходимо использовать понятия, изученные в рамках 

данной дисциплины. 

При использовании фактических данных следует обращать внимание на то, чтобы они 

соответствовали излагаемым теоретическим положениям. 

 

Шкала и критерии оценивания промежуточного контроля 

Освоение компетенций по дисциплине оценивается по системе «зачтено» («зачет») 

или «не зачтено» («незачет») 

 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если студент полностью выполнил 

все требования программы учебной дисциплины (нет пропусков занятий, сданы отчеты по 

всем практическим работам, положительные оценки по рубежным контролям, 

положительные оценки в ходе устных опросов на занятиях). В случае, если студентом 

получен допуск к зачету (не выполнены все виды заданий по программе дисциплины), то 

студент до начала экзаменационной сессии отрабатывает пропуски занятий (при наличии), 

и/или сдает зачет в устной форме. Оценка «зачтено» выставляется, если ответ студента 

логичен, четко структурирован. Студент реагирует на дополнительные вопросы. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины «Экологическая анатомия 

растений» адресованы студентам очной и очно-заочной формы обучения. Учебным планом 

по направлению подготовки 06.04.01 Биология, профиль «Фармакогнозия и экология 

растений» предусмотрены следующие виды работы: 

1. Аудиторные занятия 

– лекционные занятия; 

– практические (семинарские) занятия; 

2. Самостоятельная работа; 

3. Промежуточная аттестация. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ В 

ПРОЦЕССЕ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

2.1 Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

1. Лекция. Основная задача студента на лекции – учиться мыслить, 

понимать идеи, излагаемые лектором. На лекции необходимо вести конспект. 

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания 

услышанного, так как в этом процессе принимает участие слуховая, зрительная 

и моторная память. Но обязательным условием, способствующим 

запоминанию, является понимание студентом излагаемого материала. По всем 

неясным вопросам необходимо обращаться к лектору за консультацией. 

Конспект следует вести в отдельной тетради для каждой учебной дисциплины, 

оставляя широкие поля для того, чтобы можно было дополнить конспект 

выписками из учебников и других книг. Писать следует крупно, разборчиво, 

выделяя темы и разделяя текст подзаголовками на смысловые части. Следует 

научиться производить записи со скоростью не менее 120 букв в минуту. 

Можно использовать сокращения слов, аббревиатуры и условные знаки, 

например,> - больше; <- меньше; т.о. - таким образом и т.д.; каждый студент 

может создать собственную систему сокращений применительно к изучаемой 

дисциплине. Следует добиться того, чтобы ведение конспекта было интересной 

работой, а внешний вид конспекта доставлял бы удовлетворение. 

Перед каждой новой лекцией рекомендуется прочитать конспект 

предшествующей лекции, а после того, как лектор закончит читать какой-либо 

крупный раздел курса, следует проработать его и по конспекту, и по учебнику. 

В этом случае учебная дисциплина усваивается настолько глубоко, что перед 

экзаменом остается сделать лишь немногое для закрепления знаний. Посещая 

лекции, каждый студент должен помнить, что лектор не информирует обо всех 

характеристиках предмета лекции, он дает логику получения знаний, 

формулирования понятий, вскрывает основные противоречия и вопросы, 

ответы на которые студент будет искать уже в рамках собственной 

самостоятельной работы. 



2. Практические занятия. Практические занятия позволяют объединить 

теоретические знания и практические навыки студентов в процессе научно- 

исследовательской деятельности. 

Практические занятия проводятся в специализированной аудитории, 

укомплектованной учебно-наглядными материалами в виде комплектов 

демонстрационного и раздаточного материала: муляжей, таблиц, рисунков, 

схем, методических рекомендаций и оснащенном следующим оборудованием 

(проектор; интерактивная доска; компьютер и др.). 

Работа должна проводиться в группах, что формирует чувство 

коллективизма и коммуникабельность. По ходу проведения практических работ 

также демонстрируется тематический видеоматериал. 

3. Лабораторные занятия. На лабораторных занятиях преподаватель 

использует логические, организационные, технические и методические приемы. 

Лабораторная работа начинается с установления педагогом ее цели, затем 

проводится инструктаж. После этого раздаются инструменты, приборы и 

раздаточный материал. 

Студенты приступают к работе, проводят наблюдения и опыты, затем 

делают записи в тетрадях. После окончания работы, выданные студентам 

материалы и инструменты, собираются лаборантами. В заключение 

преподаватель совместно со студентами подводит итоги проделанной работы, и 

делаются выводы. 

Структуру лабораторных работ по физиологии человека как 

практического метода обучения можно представить в виде схемы: 

постановка задач → конструктивная беседа об особенностях содержания 

изучаемого материала → самостоятельное выполнение наблюдений и опытов→ 

фиксация результатов, формирование выводов → заключительная беседа. 

Преподаватель при проведении лабораторных работ использует 

различные средства обучения, а именно: натуральные (микропрепараты, 

влажные препараты, коллекции, остеологические препараты); изобразительные 

(муляжи, модели, таблицы); вербальные (инструктивные карточки, слово 

преподавателя, учебник); лабораторное оборудование (приборы, реактивы и 

красители, инструменты). 

Методика преподавания состоит в последовательном изучении 

изменений, происходящих в организме в физиологических условиях и при ряде 

патологических состояний. Работа должна проводиться в группах, что 

формирует чувство коллективизма и коммуникабельность. Исходный уровень 

знаний студентов определяется в виде текущего контроля усвоения предмета, 

определяется устным опросом в конце занятия. 

Также демонстрируется тематический видеоматериал. 

4. Тестовые задания. Тест – это инструмент оценивания обученности 

студентов, состоящий из системы тестовых заданий, стандартизованной 

процедуры проведения, обработки и анализа результатов. Преподаватель 

должен определить студентам исходные данные для подготовки к 



тестированию: назвать разделы (темы, вопросы), по которым будут задания в 

тестовой форме и теоретические источники для подготовки. Подготовка 

предполагает проработку лекционного материала, составление в рабочих 

тетрадях вспомогательных схем для наглядного структурирования материала с 

целью упрощения его запоминания. Обращать внимание на основную 

терминологию, классификацию, отличительные особенности, наличие 

соответствующих связей между отдельными процессами. Время тестирования, 

обычно не менее 40 минут. 

5. Ситуационные задачи (СЗ). Ситуационная задача – это вид учебного 

задания, имитирующий ситуации, которые могут возникнуть в реальной 

действительности. Решение ситуационных задач осуществляется с целью 

проверки уровня навыков (владений) студента по решению практической 

ситуационной задачи. Студенту объявляется условие задачи, решение которой 

он излагает устно. 

Эффективным интерактивным способом решения задач является 

сопоставления результатов разрешения одного задания двумя и более малыми 

группами обучающихся. 

Основными действиями студентов по работе с ситуационной задачей 

являются: 
– подготовка к занятию; 

– знакомство с критериями оценки ситуационной задачи; 

– уяснение сути задания и выяснение алгоритма решения ситуационной задачи; 

– разработка вариантов для принятия решения, выбор критериев решения, оценка 

и прогноз перебираемых вариантов; 

– презентация решения ситуационной задачи (письменная или устная форма); 

– получение оценки и ее осмысление. 

Для успешного овладения приемами решения ситуационных задач можно 

выделить три этапа. На первом этапе необходимо предварительное 

ознакомление обучающихся с методикой решения задач с помощью печатных 

изданий по методике решения задач, материалов, содержащихся в базах 

данных, видео-лекций, компьютерных тренажеров. На этом этапе учащемуся 

предлагаются типовые задачи, решение которых позволяет отработать 

стереотипные приемы, использующиеся при решении задач, осознать связь 

между полученными теоретическими знаниями и конкретными проблемами, на 

решение которых они могут быть направлены. 

Для самоконтроля на этом этапе разумно использовать неформальные 

тесты, которые не просто констатируют правильность ответа, но и дают 

подробные разъяснения, если выбран неверный ответ; в этом случае тесты 

выполняют не только контролирующую, но и обучающую функцию. Для ответа 

на возникающие вопросы проводятся консультации преподавателя, ведущего 

курс. 

На втором этапе рассматриваются задачи творческого характера. В этом 

случае возрастает роль преподавателя. Такие занятия не только формируют 



творческое мышление, но и вырабатывают навыки делового обсуждения 

проблемы, дают возможность освоить язык профессионального общения. 

На третьем этапе выполняются контрольные работы, позволяющие 

проверить навыки решения ситуационных задач. 

6. Коллоквиум. Коллоквиумом называется форма контроля знаний 

студентов, которая проводится в виде собеседовании преподавателя и студента 

по самостоятельно подготовленной студентом теме. Целью коллоквиума 

является формирование у студента навыков анализа теоретических проблем на 

основе самостоятельного изучения учебной и научной литературы. На 

коллоквиум выносятся крупные, проблемные, нередко спорные теоретические 

вопросы. 

Коллоквиум — это не только форма контроля, но и метод углубления, 

закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель 

разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения 

данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его 

задача добиться глубокого изучения отобранного материала, пробудить у 

студента стремление к чтению дополнительной литературы. 

Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации 

преподавателя, на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, 

рекомендует литературу для изучения и объясняет процедуру проведения 

коллоквиума. Как правило, на самостоятельную подготовку к коллоквиуму 

студенту отводится 2-4 недели. Подготовка включает в себя изучение 

рекомендованной литературы и (по указанию преподавателя) конспектирование 

важнейших источников. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной 

беседы преподавателя с каждым студентом или беседы в небольших группах (3- 

5 человек). Обычно преподаватель задает несколько кратких конкретных 

вопросов, позволяющих выяснить степень добросовестности работы с 

литературой, контролирует конспект. Далее более подробно обсуждается какая- 

либо сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания. Если 

студент, сдающий коллоквиум в группе студентов, не отвечает на 

поставленный вопрос, то преподаватель может его адресовать другим 

студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа 

студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования. 

Каждый студент должен внимательно следить за ответами своих коллег, 

стремиться их дополнить. 

7. Реферат. Реферат (от лат. referre – сообщать, докладывать) – это 

краткое точное изложение содержания научного документа, включающее 

основные фактические сведения и выводы, без дополнительной интерпретации 

или критических замечаний автора реферата. Цель реферирования, 

осуществляемого студентом, заключается в получении ценных навыков 

самостоятельного поиска литературы, обработки, конспектирования и анализа 

источников, построения логики изложения материала, грамотного оформления 

научной работы (ссылки, сноски, цитаты, рисунки, таблицы и т.п.). 



Согласно правилам оформления данного вида письменной работы, 

реферат должен иметь титульный лист, план или оглавление. 

Написание реферативной работы следует начать с изложения плана темы, 

который обычно включает 3-4 пункта. План должен быть логично изложен, 

разделы плана в тексте обязательно выделяются. План обязательно должен 

включать в себя введение, основную часть и заключение. Во введении 

формулируются актуальность, цель и задачи реферата; в основной части 

рассматриваются теоретические проблемы темы и практика реализации в 

современных условиях; в заключении подводятся основные итоги, 

высказываются выводы и предложения. Реферат завершается списком 

использованной литературы. 

Задачи студента при написании реферата заключаются в следующем: 
- логично и по существу изложить вопросы плана; 

- четко сформировать мысли, последовательно и ясно изложить материал, 

правильно использовать термины и понятия; 

- показать умение применять теоретические знания на практике; 

- показать знание материала, рекомендованного по теме; 

- использовать для обоснования необходимый статистический материал. 

Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями к 

студенческим текстовым документам, объемом не менее 12-18 стр. 

машинописного текста включая титульный лист (формат А4, компьютерный 

текст Time New Roman, размер шрифта 14, интервал 1,5) Реферат должен 

включать: Титульный лист, Содержание, Введение, Обзор литературы, 

Заключение, Список литературы. Работа должна быть подписана и датирована, 

страницы пронумерованы. 

8. Зачет. Зачет является формой промежуточного контроля знаний и 

одной из составных частей общей оценки знаний по дисциплине. Подготовка к 

зачету должна идти по строго продуманному графику, с последовательным 

переходом от темы к теме, от раздела к разделу, без пропусков и 

перескакивания с начала курса в конец. Вопросы, которые могут появиться в 

процессе подготовки к зачету, необходимо записать и получить на них ответы у 

преподавателя во время консультации. Основной задачей подготовки студента 

к зачету следует считать систематизацию знаний учебного материала, его 

творческое осмысливание. При подготовке необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и ресурсы информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины «Современная экология и 

экологические проблемы» адресованы студентам очной и очно-заочной формы 

обучения. Учебным планом по направлению подготовки 06.04.01 Биология, профиль 

«Фармакогнозия и экология растений» предусмотрены следующие виды работы: 

1. Аудиторные занятия 

– лекционные занятия; 

– лабораторные занятия; 

2. Самостоятельная работа; 

3. Промежуточная аттестация. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ В 

ПРОЦЕССЕ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

2.1 Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

Оценка знаний, умений, навыка и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций по дисциплине Ботаника проводится в форме текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение семестра с целью определения уровня 

усвоения обучающимися знаний, формирования умений и навыков, своевременного 

выявления преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых 

мер по ее корректировке, а также для совершенствования методики обучения, организации 

учебной работы и оказания обучающимся индивидуальной помощи. 

К текущему контролю относятся проверка знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности обучающихся: 

- на занятиях (опрос, деловая игра, мозговой штурм), ответы (письменные или 

устные) на теоретические вопросы, выполнение контрольных работ); 

- по результатам проверки качества конспектов лекций, рабочих тетрадей и 

иных материалов; 

- по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации 

преподавателя, проводимой в часы самостоятельной работы, по имеющимся 

задолженностям. 

Для достижения комплексной оценки качества учебной работы обучающихся 

внедрена балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений, обучающихся (для 

студентов очной формы обучения). 

Из «Положения о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»: оценка успеваемости студентов в 

рамках балльно-рейтинговой системы осуществляется в ходе текущего, рубежного 

контроля, посещения занятий и успеваемости начислением соответствующих баллов, а 

также начислением бонусных и штрафных баллов. Промежуточный контроль (зачет, 

экзамен). 

Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и 

лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе 

проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не 

допускается (за исключением работников университета, выполняющих контролирующие 

функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия 



ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 

назначенным письменным распоряжением по кафедре. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, могут допускаться на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться рабочей 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 

литературой, калькуляторами. 

Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в 

день его проведения. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий. 

Критерием оценки уровня сформированности компетенций в рамках учебной 

дисциплины «Систематика растений» является экзамен. 

Приступая к изучению дисциплины, необходимо в первую очередь ознакомиться с 

содержанием рабочей программы дисциплины (РПД). 

Лекции имеют целью дать систематизированные основы научных знаний. 

При изучении и проработке теоретического материала для обучения необходимо: 

- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить 

его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, 

используя рекомендованные в РПД литературные источники и ресурсы информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

- при подготовке к промежуточной аттестации по модулю использовать 

материалы фонда оценочных средств. 

Практические занятия проводятся с целью углубления и закрепления знаний, 

полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебной и научной 

литературой. 

При подготовке к практическому занятию необходимо: 

- изучить, повторить теоретический материал по заданной теме; 

- при выполнении домашних расчетных заданий, изучить, повторить типовые 

задания, выполняемые в аудитории. 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятельной 

работы и необходима при подготовке к устному опросу на практических занятиях, к 

модульным контрольным работам, опросу, зачету. Она включает проработку лекционного 

материала - изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. 

Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, 

предложенных преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и 

литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в 

отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не 

содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки. 

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны 

быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, 

иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года 

издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь 

основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, 

может быть подробным. Объем конспекта определяется самим обучающимся. 

В процессе работы с учебной и научной литературой обучающийся может: 



- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана 

(создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или 

монографии, короткое изложение основных мыслей автора); 

- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы); 

- создавать конспекты (развернутые тезисы). 

Самостоятельная работа предполагает более глубокую проработку отдельных тем 

курса, определенных программой. Самостоятельная работа по дисциплине включает в себя 

следующие задания: 
1. подготовка к лабораторному занятию (освоение теоретического материала); 

2. выполнение индивидуальных и групповых заданий; 

3. знакомство с дополнительной литературой; 

4. подготовку к коллоквиуму (экзамену); 

5. подготовку рефератов (докладов). 

Рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее чем по трем 

источникам. Изучение проблемы по разным источникам – одно из условий получения 

знаний. Именно этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 

структуре самостоятельной работы. В процессе самостоятельной работы обучающиеся могут 

пользоваться электронными материалами, находящимися на кафедре (3-й корпус Чеченского 

государственного университета, ауд. 4-19, 4-08). 

В образовательном процессе учитывается посещаемость лекций, оцениваются 

показатели активности и качества работы на семинарских занятиях, выступление с 

рефератами, а также качество и своевременность подготовки индивидуальных и групповых 

заданий, результаты проверочного тестирования. 

По окончании изучения дисциплины проводится экзамен. Вопросы, выносимые на 

экзамен, служат ориентирами при организации самостоятельной работы и при подготовке к 

лабораторным работам. Экзамен становится формой проверки качества всего процесса 

самостоятельной учебной деятельности обучающегося. 

Для успешного овладения курса необходимо выполнять следующие требования при 

организации самостоятельной работы: 

1) Посещать лекционные и практические занятия. 

3) Обязательно выполнять домашние индивидуальные и групповые задания. 

4) Проявлять активность на занятиях и при подготовке к ним. 

5) Готовить рефераты. 

Дисциплина направлена на расширение научного кругозора и формирование 

практических навыков работы с учебной и научной литературой. 

Практические (лабораторные) занятия направлены на формирование умений и 

навыков переработать и анализировать учебный текст, обобщить материал, развить 

критичность мышления, отработать практические навыки. 

Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему 

основных понятий науки. 

При подготовке индивидуальных заданий необходимо ознакомиться с методической 

литературой, информацией в сети «Интернет» и необходимыми публикациями в 

специализированных журналах и др. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины «Методы экологических 

исследований» адресованы студентам очной и очно-заочной формы обучения. Учебным 

планом по направлению подготовки 06.04.01 Биология, профиль «Фармакогнозия и экология 

растений» предусмотрены следующие виды работы: 

1. Аудиторные занятия 

– лекционные занятия; 

– лабораторные занятия; 
2. Самостоятельная работа; 

3. Промежуточная аттестация. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ В 

ПРОЦЕССЕ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

2.1 Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

Оценка знаний, умений, навыка и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций по дисциплине проводится в форме текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение семестра с целью определения уровня 

усвоения обучающимися знаний, формирования умений и навыков, своевременного 

выявления преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых 

мер по ее корректировке, а так же для совершенствования методики обучения, организации 

учебной работы и оказания обучающимся индивидуальной помощи. 

К текущему контролю относятся проверка знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности обучающихся: 

- на занятиях (опрос, деловая игра, мозговой штурм), ответы (письменные или 

устные) на теоретические вопросы, выполнение контрольных работ); 

- по результатам проверки качества конспектов лекций, рабочих тетрадей и 

иных материалов; 

- по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации 

преподавателя, проводимой в часы самостоятельной работы, по имеющимся 

задолженностям. 

Для достижения комплексной оценки качества учебной работы обучающихся 

внедрена балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений обучающихся (для 

студентов очной формы обучения). 

Из «Положения о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»: оценка успеваемости студентов в 

рамках балльно-рейтинговой системы осуществляется в ходе текущего, рубежного контроля, 

посещения занятий и успеваемости начислением соответствующих баллов, а также 

начислением бонусных и штрафных баллов. Промежуточный контроль (зачет, экзамен). 

Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и 

лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе 

проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не 

допускается (за исключением работников университета, выполняющих контролирующие 

функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия 

ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 

назначенным письменным распоряжением по кафедре. 



Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, могут допускаться на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться рабочей 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 

литературой, калькуляторами. 

Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в 

день его проведения. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий. 

Критерием оценки уровня сформированности компетенций в рамках учебной 

дисциплины является зачет. 

Приступая к изучению дисциплины, необходимо в первую очередь ознакомиться с 

содержанием рабочей программы дисциплины (РПД). 

Лекции имеют целью дать систематизированные основы научных знаний. 

При изучении и проработке теоретического материала для обучения необходимо: 

- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя 

рекомендованные в РПД литературные источники и ресурсы информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

- при подготовке к промежуточной аттестации по модулю использовать материалы 

фонда оценочных средств. 

Практические занятия проводятся с целью углубления и закрепления знаний, 

полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебной и научной 

литературой. 

При подготовке к практическому занятию необходимо: 

- изучить, повторить теоретический материал по заданной теме; 

- при выполнении домашних расчетных заданий, изучить, повторить типовые задания, 

выполняемые в аудитории. 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятельной 

работы и необходима при подготовке к устному опросу на практических занятиях, к 

модульным контрольным работам, опросу, зачету. Она включает проработку лекционного 

материала - изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. 

Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, 

предложенных преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и 

литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в 

отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не 

содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки. 

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны 

быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, 

иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года 

издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь 

основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, 

может быть подробным. Объем конспекта определяется самим обучающимся. 

В процессе работы с учебной и научной литературой обучающийся может: 

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать 

перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 



- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, 

короткое изложение основных мыслей автора); 

- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы); 

создавать конспекты (развернутые тезисы). 

Самостоятельная работа предполагает более глубокую проработку отдельных тем 

курса, определенных программой. Самостоятельная работа по дисциплине включает в себя 

следующие задания: 

1. подготовка к лабораторному занятию (освоение теоретического материала); 
2. выполнение индивидуальных и групповых заданий; 

3. знакомство с дополнительной литературой; 

4. подготовку к коллоквиуму (экзамену); 

5. подготовку рефератов (докладов). 

Рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее чем по трем 

источникам. Изучение проблемы по разным источникам – одно из условий получения 

знаний. Именно этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 

структуре самостоятельной работы. В процессе самостоятельной работы обучающиеся могут 

пользоваться электронными материалами, находящимися на кафедре (3-й корпус Чеченского 

государственного университета, ауд. 4-19). 

В образовательном процессе учитывается посещаемость лекций, оцениваются 

показатели активности и качества работы на семинарских занятиях, выступление с 

рефератами, а также качество и своевременность подготовки индивидуальных и групповых 

заданий, результаты проверочного тестирования. 

По окончании изучения дисциплины проводится зачет. Вопросы служат ориентирами 

при организации самостоятельной работы и при подготовке к лабораторным работам. Зачет – 

форма проверки качества всего процесса самостоятельной учебной деятельности 

обучающегося. 

Для успешного овладения курса необходимо выполнять следующие требования при 

организации самостоятельной работы: 

1) Посещать лекционные и практические занятия. 

3) Обязательно выполнять домашние индивидуальные и групповые задания. 

4) Проявлять активность на занятиях и при подготовке к ним. 

5) Готовить рефераты. 

Дисциплина направлена на расширение научного кругозора и формирование 

практических навыков работы с учебной и научной литературой. 

Практические (лабораторные) занятия направлены на формирование умений и 

навыков переработать и анализировать учебный текст, обобщить материал, развить 

критичность мышления, отработать практические навыки. 

Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему 

основных понятий науки. 

При подготовке индивидуальных заданий необходимо ознакомиться с методической 

литературой, информацией в сети «Интернет» и необходимыми публикациями в 

специализированных журналах и др. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

адресованы студентам очной и очно-заочной формы обучения. Учебным планом по 

направлению подготовки 06.04.01 Биология, профиль «Физиология и экология человека» 

предусмотрены следующие виды работы: 

1. Аудиторные занятия 

– лекционные занятия; 

2. Самостоятельная работа; 

3. Промежуточная аттестация. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ В 

ПРОЦЕССЕ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

2.1 Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекционные 

занятия. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации на практические занятия, вместе с тем, четко формулирует и указания на 

самостоятельную работу. 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 

материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, 

положительный опыт в изучении проблем. 

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента 

требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с 

конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на 

конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, 

помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в 

историческом аспекте, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 

предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 

обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, 

но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическими 

знаниями. 

 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Целью самостоятельной работы является освоение фундаментальных знаний, 

развитие ответственности и организованности, умений самостоятельно работать с учебным 

материалом и приобретение навыков поиска и реферирования доступной научной 

информации. 



Самостоятельная работа во внеаудиторное время по дисциплине «Философские 

проблемы биологии» подразумевает: 

− повторение лекционного материала; 

− изучение учебной и научной литературы; 

− подготовку к собеседованию, промежуточному контролю; 

− выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателем 

дисциплины; 

− проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний. 

Основной формой самостоятельной работы по дисциплине является работа с 

лекционным материалом: проработка конспекта лекций, дополнение конспекта 

материалами из рекомендованного списка литературы. Приветствуется инициатива 

студентов к поиску новой информации по изучаемой дисциплине, не освещенная или 

представленная кратко в лекционном курсе. 

 

Формы самостоятельной работы по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) Наименование формы 

самостоятельной работы 

1 Культурология: Предмет, сущность, основные 
функции 

Устный опрос 

2 Первобытная культура Устный опрос 

3 Культура Древнего Востока Устный опрос 

4 Античная культура Устный опрос 

5 Западноевропейская средневековая культура. 

Культура эпохи Возрождения и Реформации 

Устный опрос 

6 Культура Нового времени и эпохи 
Просвещения 

Устный опрос 

7 Европейская культура XIX в. Устный опрос 

8 Отечественная культура. Устный опрос 

9 Культура Европы ХХ века Устный опрос 

 
3.1 Методические рекомендации по проведению собеседования (устный опрос) 

 

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет 

его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий 

и категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний 

поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. 

Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства. 

 

Критерии оценивания 

Последовательность, полнота, логичность изложения, анализ различных точек 

зрения, самостоятельное обобщение материала, использование профессиональных 

терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение материала без 

фактических ошибок. 

 

Шкала оценивания 

Оценивание производится по 4-х бальной шкале («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 



Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только 

основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся 

не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает 

несущественные погрешности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с 

ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и 

выводами. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 

поставленные вопросы. 

 
3.2 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

 

Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятельной 

работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, 

тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – изучение 

рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект лекции должен 

содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, 

выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 

предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся 

к теме информацию или рисунки. 

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям 

должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на каждый поставленный в 

теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, 

названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным 

(содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный 

ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим 

студентом. В процессе работы с учебной и научной литературой студент может: 

– делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать 

перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

– составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, 

короткое изложение основных мыслей автора); 

– готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы); 

– создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). 

Выбрав нужный источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или 

алфавитному указателю, а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного 

пособия. 

В случае возникших затруднений в понимании учебного материала следует 

обратиться к другим источникам, где изложение может оказаться более доступным. 

Необходимо отметить, что работа с литературой не только полезна как средство более 

глубокого изучения любой дисциплины, но и является неотъемлемой частью 

профессиональной деятельности будущего выпускника. 



4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Подготовка к зачету осуществляется на основании методических рекомендаций по 

дисциплине и списка вопросов изучаемой дисциплины, конспектов лекций, учебников и 

учебных пособий, научных статей, информации среды интернет. 

 
Шкала и критерии оценивания 

Оценивание проводится по системе «зачтено/не зачтено». 

 
Оценка Критерии 

10 баллов-«Отлично», зачтено Оценка «отлично» выставляется студенту,  если он 

глубоко  и прочно  усвоил  программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами 
и другими видами применения знании, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении задании, 
использует в ответе материал разнообразных 

литературных источников, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения практических задач 

8 баллов-«Хорошо», зачтено Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами их выполнения 

(6 баллов) 

«Удовлетворительно», 

зачтено 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении 
практических работ 

«Неудовлетворительно» 

(менее 6 баллов), не зачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, 

с большими затруднениями выполняет практические 

работы 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины «Психология и педагогика 

высшей школы» адресованы студентам очной и очно-заочной формы обучения. Учебным 

планом по направлению подготовки 06.04.01 Биология, профиль «Фармакогнозия и экология 

растений» предусмотрены следующие виды работы: 

1. Аудиторные занятия 

– лекционные занятия; 

– практические (семинарские) занятия; 

2. Самостоятельная работа; 

3. Промежуточная аттестация. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ В 

ПРОЦЕССЕ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

2.1 Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекционные занятия. 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия 

темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации 

на практические занятия, вместе с тем, четко формулирует и указания на самостоятельную 

работу. 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. 

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

изучении проблем. 

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента 

требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с 

конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на 

конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая 

студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в историческом 

аспекте, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 

предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными 

словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, 

но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическими 

знаниями. 

 

2.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

 

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений, навыков 



и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени 

подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Практическое занятие – это занятие, проводимое под руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное на углубление научно – теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий 

вырабатываются практические умения. Перед практическим занятием следует изучить 

конспект лекции и рекомендованную преподавателем литературу, обращая внимание на 

практическое применение теории и на методику решения типовых задач. На практическом 

занятии главное – уяснить связь решаемых задач с теоретическими положениями. 

Логическая связь лекций и практических занятий заключается в том, что информация, 

полученная на лекции, в процессе самостоятельной работы на практическом занятии 

осмысливается и перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется до 

мельчайших подробностей, после чего прочно усваивается. 

 

Шкалы и критерии оценивания 

Оценивание производится по 4-х бальной шкале («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он прочно усвоил тематический 

материал. Полно, последовательно, грамотно и логически излагает материал. Свободно 

справляется с поставленными задачами, может обосновать принятые решения, 

демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами выполнения практических 

работ. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если знание темы, материала, 

излагается грамотно, без существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное 

применение теоретических знаний, владение необходимыми навыками при выполнении 

практических задач. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 

усвоение основного материала, при ответе допускаются неточности, при ответе недостаточно 

правильные формулировки, нарушение последовательности в изложении программного 

материала. 

Оценка «неудовлетворительно» - слабое знание программного материала, при ответе 

возникают ошибки, затруднения при выполнении поставленных задач. 

 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Целью самостоятельной работы является освоение фундаментальных знаний, 

развитие ответственности и организованности, умений самостоятельно работать с учебным 

материалом и приобретение навыков поиска и реферирования доступной научной 

информации. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время по дисциплине «Психология и 

социальная педагогика» подразумевает: 

− повторение лекционного материала; 

− изучения учебной и научной литературы; 

− подготовки к тестированию, собеседованию, промежуточному контролю; 

− выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 
получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателем дисциплины; 

− проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, 



решения представленных в учебно-методических материалах кафедры ситуационных задач, 

тестов, написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы. 

Основной формой самостоятельной работы по дисциплине является работа с 

лекционным материалом: проработка конспекта лекций, дополнение конспекта материалами 

из рекомендованного списка литературы. Приветствуется инициатива студентов к поиску 

новой информации по изучаемой дисциплине, не освещенная или представленная кратко в 

лекционном курсе. 

Самостоятельная работа оценивается на практическом занятии путем устного опроса, 

выступления с докладом и тестирования. 

 

Формы самостоятельной работы по дисциплине 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) 

Наименование формы самостоятельной работы 

1 Психология Устный опрос 

Информационный проект (доклад) 

Исследовательский проект (реферат) 

Тестирование 

2 Социальная педагогика Устный опрос 

Информационный проект (доклад) 

Исследовательский проект (реферат) 

Тестирование 

 
3.1 Методические рекомендации по проведению собеседования (устный опрос) 

 

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет его 

индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий и 

категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний поставленных 

вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. Оценивается культура 

речи, владение навыками ораторского искусства. 

 

Критерии оценивания 

Последовательность, полнота, логичность изложения, анализ различных точек зрения, 

самостоятельное обобщение материала, использование профессиональных терминов, 

культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение материала без фактических 

ошибок. 

 

Шкала оценивания 

Оценивание производится по 4-х бальной шкале («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только основные 

понятия, но и анализируются точки зрения различных авторов. Обучающийся не 

затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает 

несущественные погрешности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность  в изложении материала, затрудняется с 



ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и 

выводами. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 

поставленные вопросы. 

 
3.2 Методические указания по освоению дисциплины «Педагогика и психология» 

 
Учебным планом по направлению подготовки «Физиология» для усвоения 

дисциплины «Педагогика и психология» предусмотрены лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий даются рекомендации для самостоятельной работы и 

подготовке к практическим занятиям, рассматриваются: 

– психические свойства личности: способности, темперамент, характер; 

– психические состояния личности: стресс, аффект; 

– психические явления и их особенности; 

– межличностные отношения; 

– образование как социокультурный феномен и педагогический процесс. 

При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен: 

– изучить рекомендованную учебную литературу; 

– изучить конспекты лекций; 

– подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме; 

– письменно решить домашнее задание, рекомендованные преподавателем при 

изучении каждой темы. 

По согласованию с преподавателем студент может подготовить реферат, доклад или 

сообщение по теме занятия. В процессе подготовки к практическим занятиям студенты могут 

воспользоваться консультациями преподавателя. 

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и практических занятиях, должны быть 

изучены студентами в ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы 

студентов над учебной программой курса осуществляется в ходе занятий методом устного 

опроса или посредством тестирования. В ходе самостоятельной работы каждый студент 

обязан прочитать основную и по возможности дополнительную литературу по изучаемой 

теме, дополнить конспекты лекций недостающим материалом, выписками из 

рекомендованных первоисточников. Выделить непонятные термины, найти их значение в 

энциклопедических словарях. 

Студент должен готовиться к предстоящему практическому занятию по всем, 

обозначенным в рабочей программе дисциплины вопросам. 

При реализации различных видов учебной работы используются разнообразные (в т.ч. 
интерактивные) методы обучения, в частности: 

- интерактивная доска для подготовки и проведения лекционных и практических 

занятий; 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты 

могут воспользоваться электронной библиотекой вуза. Также обучающиеся могут взять на 

дом необходимую литературу на абонементе вузовской библиотеки или воспользоваться 

читальными залами вуза. 

 
3.3 Методические рекомендации обучающихся по подготовке к тестовым заданиям 

 

Тестовые задания следует выполнять путем анализа содержания четырех, 

предложенных в тесте высказываний и выбора одного из них, как правильного ответа. 



Критерии оценивания 

Правильный ответ на вопрос 

 

Шкала оценивания 

Оценивание производится по 4-х бальной шкале («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

 

Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 91-100% заданий. 

Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 81-90% заданий. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 51-80% 

заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 10-50% 

заданий. 

 
3.4 Методические рекомендации по подготовке исследовательского проекта (реферат) 

 

Целью подготовки реферата является приобретение навыков творческого обобщения 

и анализа имеющейся литературы по рассматриваемым вопросам, что обычно является 

первым этапом самостоятельной работы. 

Тему реферата студент выбирает самостоятельно из предложенной тематики. При 

написании реферата надо составить краткий план, с указанием основных вопросов избранной 

темы. Реферат должен включать введение, несколько вопросов, посвященных рассмотрению 

темы, заключение и список использованной литературы. 

В вводной части реферата следует указать основания, послужившие причиной выбора 

данной темы, отметить актуальность рассматриваемых в реферате вопросов. 

В основном разделе излагаются наиболее существенные сведения по теме, 

производится их анализ, отмечаются отдельные недостатки или нерешенные еще вопросы, 

вносятся и обосновываются предложения по повышению качества потребительских товаров, 

совершенствованию контроля за качеством и т.д. 

В заключении реферата на основании изучения литературных источников должны 

быть сформулированы краткие выводы и предложения. 

Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-84 

«Библиографическое описание документа». Перечень литературы составляется в алфавитном 

порядке фамилий первых авторов, со сквозной нумерацией. Примерный объем реферата 15- 

20 страниц. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студентами в 

ходе изучения материала данной дисциплины. 

 

Критерии оценивания 

Поскольку структура исследовательского проекта максимально приближена к 

формату научного исследования, то при выставлении учитывается доказательство 

актуальности темы исследования, определение научной проблемы, объекта и предмета 

исследования, целей и задач, источников, методов исследования, выдвижение гипотезы, 

обобщение результатов и формулирование выводов, обозначение перспектив дальнейшего 

исследования. 

 

Шкала оценивания 

Оценивание производится по 4-х бальной шкале («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 



Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное 

понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное 

понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное 

понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует 

непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

 
3.5 Методические рекомендации по подготовке информационного проекта (доклад) 

 

Информационный проект – доклад, направленный на стимулирование учебно- 

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Информационный проект отличается от исследовательского проекта, поскольку 

представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается ярко 

выраженной эвристической направленностью. 

 

Критерии оценивания 

При   выставлении   оценки   учитывается самостоятельный поиск, отбор и 

систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы), ознакомление студенческой 

аудитории с этой информацией (представление информации), ее анализ и обобщение, 

оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами 

 

Шкала оценивания 

Оценивание производится по 4-х бальной шкале («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает 

вопрос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно, 

логично, взаимосвязано, использует более 5 профессиональных терминов, широко 

использует информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает полные 

ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему), 

представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, 

использует более 2 профессиональных терминов, достаточно использует информационные 

технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает полные или частично 

полные ответы на вопросы аудитории. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос 

(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем 

последовательно, использует 1-2 профессиональных термина, использует информационные 

технологии, допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает только на элементарные 

вопросы аудитории без пояснений. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная 

информация логически не связана, не используются профессиональные термины, допускает 

более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории. 

 
3.6 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

 

Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятельной 



работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, 

тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – изучение 

рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект лекции должен 

содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных преподавателем 

схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, выводы по 

каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по предмету. Он 

должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме 

информацию или рисунки. 

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны 

быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, 

иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года 

издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь 

основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, 

может быть подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В процессе работы 

с учебной и научной литературой студент может: 

– делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать 

перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

– составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, 

короткое изложение основных мыслей автора); 

– готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы); 

– создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). 

Выбрав нужный источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или 

алфавитному указателю, а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного 

пособия. В случае возникших затруднений в понимании учебного материала следует 

обратиться к другим источникам, где изложение может оказаться более доступным. 

Необходимо отметить, что работа с литературой не только полезна как средство более 

глубокого изучения любой дисциплины, но и является неотъемлемой частью 

профессиональной деятельности будущего выпускника. 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

При подготовке к зачету необходимо использовать учебно-методические материалы 

по дисциплине, лекционные материалы, рекомендованные учебники, учебные и справочные 

пособия, записи в рабочей тетради для подготовки к практическим занятиям. Подготовку к 

зачету следует осуществлять планомерно. При повторении учебного материала необходимо 

ориентироваться на перечень вопросов к зачету. Целесообразно составлять планы ответов на 

каждый вопрос. При ответе на зачете следует избегать повторений, излишнего многословия 

и привлечения материалов, не относящихся к данному вопросу. При изложении материала 

необходимо использовать понятия, изученные в рамках данной дисциплины. При 

использовании фактических данных следует обращать внимание на то, чтобы они 

соответствовали излагаемым теоретическим положениям. 

 

Шкала и критерии оценивания промежуточного контроля 

 

«Зачтено». Ответ на вопросы зачета полный и правильный, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. Изложение материала при ответах на вопрос построено 

грамотно, в определенной логической последовательности. Студент показывает умение 

оперировать специальными терминами, иллюстрировать теоретические положения 



практическим материалом. Студент владеет практическими навыками и инструментарием 

учебной дисциплины. 

«Не зачтено». Студент не отвечает на вопросы или допускает грубые, существенные 

ошибки при ответах. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины «Иностранный язык» 

адресованы студентам очной и очно-заочной формы обучения. Учебным планом по 

направлению подготовки 06.04.01 Биология, профиль «Фармакогнозия и экология 

растений» предусмотрены следующие виды работы: 

1. Аудиторные занятия 

– лекционные занятия; 

– практические (семинарские) занятия; 

2. Самостоятельная работа (СР); 

3. Промежуточная аттестация. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ В 

ПРОЦЕССЕ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

2.1 Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекционные занятия. 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия 

темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации 

на практические занятия, вместе с тем, четко формулирует и указания на самостоятельную 

работу. 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. 

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

изучении проблем. 

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента 

требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с 

конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на 

конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая 

студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в историческом 

аспекте, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 

предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными 

словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, 

но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическими 

знаниями. 

 

2.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

 

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений, навыков 

и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени 

подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 



Практическое занятие – это занятие, проводимое под руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное на углубление научно – теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий 

вырабатываются практические умения. Перед практическим занятием следует изучить 

конспект лекции и рекомендованную преподавателем литературу, обращая внимание на 

практическое применение теории и на методику решения типовых задач. На практическом 

занятии главное – уяснить связь решаемых задач с теоретическими положениями. 

Логическая связь лекций и практических занятий заключается в том, что информация, 

полученная на лекции, в процессе самостоятельной работы на практическом занятии 

осмысливается и перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется до 

мельчайших подробностей, после чего прочно усваивается 

 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Целью самостоятельной работы является освоение фундаментальных знаний, 

развитие ответственности и организованности, умений самостоятельно работать с учебным 

материалом и приобретение навыков поиска и реферирования доступной научной 

информации. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время по дисциплине «Иностранный язык» 

подразумевает: 

− повторение лекционного материала; 

− изучение учебной и научной литературы; 

− подготовку к тестированию, устному опросу, рубежному контролю; 

− выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателем дисциплины; 

− проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, 

решения представленных в учебно-методических материалах кафедры тестов по отдельным 

вопросам изучаемой темы. 

Основной формой самостоятельной работы по дисциплине является работа с 

лекционным материалом: проработка конспекта лекций, дополнение конспекта материалами 

из рекомендованного списка литературы. Приветствуется инициатива студентов к поиску 

новой информации по изучаемой дисциплине, не освещенная или представленная кратко в 

лекционном курсе. 

Самостоятельная работа оценивается на практическом занятии путем устного опроса 

и тестирования. 

 

Формы самостоятельной работы по дисциплине 

№ п/п Контролируемые разделы (темы) Наименование форм 
самостоятельной работы 

1 Вводный курс Устный опрос 

2 Морфология Устный опрос 

3 Синтаксис Мини-тест 

4 Лексические разговорные и 

профессиональные темы 

Устный опрос 

 

 

3.1 Методические рекомендации по проведению собеседования (устный опрос) 



Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного курса. 

Бакалаврам предлагается для освещения определенная тематика. При подготовке следует 

использовать специальную литературу, учебники. 

Собеседование позволяет контролировать процесс формирования знаний, умений и 

навыков, вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и закрепление знаний, 

умений и навыков, совершенствуются диалогическая и монологическая формы речи. 

Перед началом собеседования преподаватель может предложить прочитать, 

просмотреть соответствующие тексты, повторить правило, определение, вспомнить порядок 

рассуждений и т. д. 

Собеседование может проводиться в начале занятия, в таком случае он служит не 

только целям контроля, но и готовит обучающихся к усвоению нового материала, позволяет 

увязать изученный материал с тем, с которым они будут знакомиться на этом же или 

последующих занятиях. 

Собеседование может быть индивидуальным, фронтальным, опросом по цепочке, 

взаимоопросом. Для осуществления взаимоопроса бакалавр должен хорошо, свободно 

владеть материалом, поэтому оценки заслуживают как отвечающий, так и спрашивающий. 

Уровень усвоения практического материала проверяется по каждой теме (устные 

ответы, совместное обсуждение вопросов, примеры из практики по каждой теоретической 

теме). При выполнении практических заданий бакалаврам следует обосновывать свои 

ответы. 

Собеседование предусматривает беседу по тематическому опроснику. Обучающийся 

должен по памяти отвечать на поставленные вопросы четко, грамотно, лаконично. 

 

Критерии оценивания 

Последовательность, полнота, логичность изложения, анализ различных точек зрения, 

самостоятельное обобщение материала, использование профессиональных терминов, 

культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение материала без фактических 

ошибок. 

 
Шкала оценивания 

Оценивание производится по 4-х бальной шкале («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только основные 

понятия, но и анализируются точки зрения различных авторов. Обучающийся не 

затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает 

несущественные погрешности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с 

ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и 

выводами. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 

поставленные вопросы. 

3.2 Методические рекомендации по подготовке к тестовым заданиям 

 

Тесты составлены с учетом материалов по каждой теме дисциплины. Тестовые 
задания сгруппированы в четыре блока, согласно четырем основным разделам программы 



дисциплины «Иностранный язык». Первый блок содержит задания на проверку знания 

вводно-фонетического курса Второй и третий блоки заданий нацелены на проверку знаний 

морфологии и синтаксиса. Четвертый блок заданий охватывает лексические разговорные и 

профессиональные темы. 

При подготовке к тестовым заданиям к разделу «Вводно-фонетический курс» 

студентам рекомендуется: 

– изучить алфавит, правила чтения гласных, согласных, их буквосочетаний, 

транскрипцию, отработать произношение; 

– перевести текст пользуясь словарем, отредактировать перевод в соответствии со 

стилем русского литературного языка. 

При подготовке к тестовым заданиям к разделу «Родственные отношения и личностные 

характеристики» студентам рекомендуется: 

– изучить грамматический материал, законспектировать его или прочитать конспект 

записей учебных занятий, ознакомиться с образцами выполнения заданий, 

критериями их оценки; 

– пользуясь необходимой литературой выполнить лексико-грамматические 

упражнения, приведенные в нужном разделе; 

– прочитать текст и постараться понять его содержание в целом. 

При подготовке к тестовым заданиям к разделу «Conversational Course» студентам 

рекомендуется: 

– выучить грамматический материал к разделу, выполнить контрольнотренировочные 

упражнения; 

– прочитать текст и постараться понять его содержание в целом; 

– проверить себя по вопросам к тексту и вслух пересказать его содержание. 

При подготовке к тестовым заданиям к разделу «Nature and Ecology, Scientific Development» 

студентам рекомендуется: 

– выучить грамматический материал к разделу, выполнить контрольнотренировочные 

упражнения; 

– прочитать текст и постараться понять его содержание в целом; 

– перевести текст пользуясь словарем, отредактировать перевод в соответствии со 

стилем русского литературного языка; 

– проверить себя по вопросам к тексту и вслух пересказать его содержание. 

При подготовке к тестовым заданиям разделов студентам 

рекомендуется: 

– выучить грамматический материал к разделу, выполнить контрольнотренировочные 

упражнения; 

– перевести текст пользуясь словарем, отредактировать перевод в соответствии со 
стилем русского литературного языка; 

– выполнить упражнения, связанные с запоминанием лексики, найти в тексте указанные 

эквиваленты русских слов, ответить на вопросы к тексту. 

Цель тестов: проверка усвоения практического материала дисциплины (содержания и 

объема общих и специальных понятий, терминологии), а также развития учебных умений и 

навыков. 

Тесты составлены в форме закрытых заданий с выбором одного правильного ответа 

(один вопрос и три-четыре варианта ответов, из которых необходимо выбрать один). Цель – 

проверка знаний пройденного материала. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение 

индивидуального теста, состоящего из 10 заданий, отводится 20 мин. 

Критерии оценивания 

Правильный ответ на вопрос 



Шкала оценивания 

Оценивание производится по 4-х бальной шкале («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

 

Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 91-100% заданий. 

Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 81-90% заданий. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 51-80% 

заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 10-50% 

заданий. 

 
3.3 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

 

Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятельной 

работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, 

тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – изучение 

рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект лекции должен 

содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных преподавателем 

схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, выводы по 

каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по предмету. Он 

должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме 

информацию или рисунки. 

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны 

быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, 

иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года 

издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь 

основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, 

может быть подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В процессе работы 

с учебной и научной литературой студент может: 

– делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать 

перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

– составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, 

короткое изложение основных мыслей автора); 

– готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы); 

– создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). 

Выбрав нужный источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или 

алфавитному указателю, а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного 

пособия. В случае возникших затруднений в понимании учебного материала следует 

обратиться к другим источникам, где изложение может оказаться более доступным. 

Необходимо отметить, что работа с литературой не только полезна как средство более 

глубокого изучения любой дисциплины, но и является неотъемлемой частью 

профессиональной деятельности будущего выпускника. 

 

 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Подготовка студентов к экзамену включает три стадии: самостоятельная работа в 

течение учебного года (семестра); непосредственная подготовка в дни, предшествующие 



экзамену; подготовка к переводу незнакомого текста по специальности со словарем и к 

беседе по экзаменационным темам. 

Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора 

источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную 

программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить из них 

наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в устных 

ответах на вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы 

желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные моторные 

ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в программе курса и учебно-методических пособиях. 

В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо обращать внимание не только на 

уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и реальных проблем. А это 

достигается не простым заучиванием, а усвоением прочных, систематизированных знаний, 

аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к экзамену 

должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного 

материала. В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями по 

дисциплине на групповых и индивидуальных консультациях. 

 

Шкалы и критерии оценивания 

 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; за умение практически 

применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. 

«4» (хорошо) ‒ если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет научно- 

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) ‒ если обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико- 

ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) ‒ если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные 

знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может 

практически применять теоретические знания. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины «Популяционная 

Фармакогнозия и экология растений» адресованы студентам очной и очно-заочной 

формы обучения. Учебным планом по направлению подготовки 06.04.01 Биология, профиль 

«Фармакогнозия и экология растений» предусмотрены следующие виды работы: 

1. Аудиторные занятия 

– лекционные занятия; 

– лабораторные занятия; 

2. Самостоятельная работа; 

3. Промежуточная аттестация. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ В 

ПРОЦЕССЕ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

2.1 Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

1. Лекция. Основная задача студента на лекции – учиться мыслить, понимать идеи, 

излагаемые лектором. На лекции необходимо вести конспект. Ведение конспекта создает 

благоприятные условия для запоминания услышанного, так как в этом процессе принимает 

участие слуховая, зрительная и моторная память. Но обязательным условием, 

способствующим запоминанию, является понимание студентом излагаемого материала. По 

всем неясным вопросам необходимо обращаться к лектору за консультацией. Конспект 

следует вести в отдельной тетради для каждой учебной дисциплины, оставляя широкие поля 

для того, чтобы можно было дополнить конспект выписками из учебников и других книг. 

Писать следует крупно, разборчиво, выделяя темы и разделяя текст подзаголовками на 

смысловые части. Следует научиться производить записи со скоростью не менее 120 букв в 

минуту. Можно использовать сокращения слов, аббревиатуры и условные знаки, например,> 

- больше; <- меньше; т.о. - таким образом и т.д.; каждый студент может создать собственную 

систему сокращений применительно к изучаемой дисциплине. Следует добиться того, чтобы 

ведение конспекта было интересной работой, а внешний вид конспекта доставлял бы 

удовлетворение. 

Перед каждой новой лекцией рекомендуется прочитать конспект предшествующей 

лекции, а после того, как лектор закончит читать какой-либо крупный раздел курса, следует 

проработать его и по конспекту, и по учебнику. В этом случае учебная дисциплина 

усваивается настолько глубоко, что перед экзаменом остается сделать лишь немногое для 

закрепления знаний. Посещая лекции, каждый студент должен помнить, что лектор не 

информирует обо всех характеристиках предмета лекции, он дает логику получения знаний, 

формулирования понятий, вскрывает основные противоречия и вопросы, ответы на которые 

студент будет искать уже в рамках собственной самостоятельной работы. 

2. Практические занятия. Практические занятия позволяют объединить 

теоретические знания и практические навыки студентов в процессе научно- 

исследовательской деятельности. 

Практические занятия проводятся в специализированной аудитории, 

укомплектованной учебно-наглядными материалами в виде комплектов демонстрационного 

и раздаточного материала: муляжей, таблиц, рисунков, схем, методических рекомендаций и 

оснащенном следующим оборудованием (проектор; интерактивная доска; компьютер и др.). 

Работа должна проводиться в группах, что формирует чувство коллективизма и 

коммуникабельность. По ходу проведения практических работ также демонстрируется 

тематический видеоматериал. 



3. Лабораторные занятия. На лабораторных занятиях преподаватель использует 

логические, организационные, технические и методические приемы. Лабораторная работа 

начинается с установления педагогом ее цели, затем проводится инструктаж. После этого 

раздаются инструменты, приборы и раздаточный материал. 

Студенты приступают к работе, проводят наблюдения и опыты, затем делают записи в 

тетрадях. После окончания работы, выданные студентам материалы и инструменты, 

собираются лаборантами. В заключение преподаватель совместно со студентами подводит 

итоги проделанной работы, и делаются выводы. 

Структуру лабораторных работ по физиологии человека как практического метода 

обучения можно представить в виде схемы: 

постановка задач → конструктивная беседа об особенностях содержания изучаемого 

материала → самостоятельное выполнение наблюдений и опытов→ фиксация результатов, 

формирование выводов → заключительная беседа. 

Преподаватель при проведении лабораторных работ использует различные средства 

обучения, а именно: натуральные (микропрепараты, влажные препараты, коллекции, 

остеологические препараты); изобразительные (муляжи, модели, таблицы); вербальные 

(инструктивные карточки, слово преподавателя, учебник); лабораторное оборудование 

(приборы, реактивы и красители, инструменты). 

Методика преподавания состоит в последовательном изучении изменений, 

происходящих в организме в физиологических условиях и при ряде патологических 

состояний. Работа должна проводиться в группах, что формирует чувство коллективизма и 

коммуникабельность. Исходный уровень знаний студентов определяется в виде текущего 

контроля усвоения предмета, определяется устным опросом в конце занятия. 

Также демонстрируется тематический видеоматериал. 

4. Тестовые задания. Тест – это инструмент оценивания обученности студентов, 

состоящий из системы тестовых заданий, стандартизованной процедуры проведения, 

обработки и анализа результатов. Преподаватель должен определить студентам исходные 

данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, вопросы), по которым будут 

задания в тестовой форме и теоретические источники для подготовки. Подготовка 

предполагает проработку лекционного материала, составление в рабочих тетрадях 

вспомогательных схем для наглядного структурирования материала с целью упрощения его 

запоминания. Обращать внимание на основную терминологию, классификацию, 

отличительные особенности, наличие соответствующих связей между отдельными 

процессами. Время тестирования, обычно не менее 40 минут. 

5. Ситуационные задачи (СЗ). Ситуационная задача – это вид учебного задания, 

имитирующий ситуации, которые могут возникнуть в реальной действительности. Решение 

ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков (владений) студента 

по решению практической ситуационной задачи. Студенту объявляется условие задачи, 

решение которой он излагает устно. 

Эффективным интерактивным способом решения задач является сопоставления 
результатов разрешения одного задания двумя и более малыми группами обучающихся. 

Основными действиями студентов по работе с ситуационной задачей являются: 

– подготовка к занятию; 

– знакомство с критериями оценки ситуационной задачи; 

– уяснение сути задания и выяснение алгоритма решения ситуационной задачи; 

– разработка вариантов для принятия решения, выбор критериев решения, оценка и 

прогноз перебираемых вариантов; 

– презентация решения ситуационной задачи (письменная или устная форма); 

– получение оценки и ее осмысление. 

Для успешного овладения приемами решения ситуационных задач можно выделить 

три этапа. На первом этапе необходимо предварительное ознакомление обучающихся с 



методикой решения задач с помощью печатных изданий по методике решения задач, 

материалов, содержащихся в базах данных, видео-лекций, компьютерных тренажеров. На 

этом этапе учащемуся предлагаются типовые задачи, решение которых позволяет отработать 

стереотипные приемы, использующиеся при решении задач, осознать связь между 

полученными теоретическими знаниями и конкретными проблемами, на решение которых 

они могут быть направлены. 

Для самоконтроля на этом этапе разумно использовать неформальные тесты, которые 

не просто констатируют правильность ответа, но и дают подробные разъяснения, если 

выбран неверный ответ; в этом случае тесты выполняют не только контролирующую, но и 

обучающую функцию. Для ответа на возникающие вопросы проводятся консультации 

преподавателя, ведущего курс. 

На втором этапе рассматриваются задачи творческого характера. В этом случае 

возрастает роль преподавателя. Такие занятия не только формируют творческое мышление, 

но и вырабатывают навыки делового обсуждения проблемы, дают возможность освоить язык 

профессионального общения. 

На третьем этапе выполняются контрольные работы, позволяющие проверить навыки 

решения ситуационных задач. 

6. Коллоквиум. Коллоквиумом называется форма контроля знаний студентов, 

которая проводится в виде собеседовании преподавателя и студента по самостоятельно 

подготовленной студентом теме. Целью коллоквиума является формирование у студента 

навыков анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и 

научной литературы. На коллоквиум выносятся крупные, проблемные, нередко спорные 

теоретические вопросы. 

Коллоквиум — это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления 

знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные вопросы, 

возникающие у студента в процессе изучения данного источника. Однако коллоквиум не 

консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения отобранного материала, 

пробудить у студента стремление к чтению дополнительной литературы. 

Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации преподавателя, 

на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует литературу для 

изучения и объясняет процедуру проведения коллоквиума. Как правило, на самостоятельную 

подготовку к коллоквиуму студенту отводится 2-4 недели. Подготовка включает в себя 

изучение рекомендованной литературы и (по указанию преподавателя) конспектирование 

важнейших источников. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы 

преподавателя с каждым студентом или беседы в небольших группах (3-5 человек). Обычно 

преподаватель задает несколько кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить 

степень добросовестности работы с литературой, контролирует конспект. Далее более 

подробно обсуждается какая-либо сторона проблемы, что позволяет оценить уровень 

понимания. Если студент, сдающий коллоквиум в группе студентов, не отвечает на 

поставленный вопрос, то преподаватель может его адресовать другим студентам, сдающим 

коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа студентов будет активно и вдумчиво 

работать в процессе собеседования. Каждый студент должен внимательно следить за 

ответами своих коллег, стремиться их дополнить. 

7. Реферат. Реферат (от лат. referre – сообщать, докладывать) – это краткое точное 

изложение содержания научного документа, включающее основные фактические сведения и 

выводы, без дополнительной интерпретации или критических замечаний автора реферата. 

Цель реферирования, осуществляемого студентом, заключается в получении ценных навыков 

самостоятельного поиска литературы, обработки, конспектирования и анализа источников, 

построения логики изложения материала, грамотного оформления научной работы (ссылки, 

сноски, цитаты, рисунки, таблицы и т.п.). 



Согласно правилам оформления данного вида письменной работы, реферат должен 

иметь титульный лист, план или оглавление. 

Написание реферативной работы следует начать с изложения плана темы, который 

обычно включает 3-4 пункта. План должен быть логично изложен, разделы плана в тексте 

обязательно выделяются. План обязательно должен включать в себя введение, основную 

часть и заключение. Во введении формулируются актуальность, цель и задачи реферата; в 

основной части рассматриваются теоретические проблемы темы и практика реализации в 

современных условиях; в заключении подводятся основные итоги, высказываются выводы и 

предложения. Реферат завершается списком использованной литературы. 

Задачи студента при написании реферата заключаются в следующем: 

- логично и по существу изложить вопросы плана; 

- четко сформировать мысли, последовательно и ясно изложить материал, правильно 

использовать термины и понятия; 

- показать умение применять теоретические знания на практике; 

- показать знание материала, рекомендованного по теме; 

- использовать для обоснования необходимый статистический материал. 

Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями к студенческим 

текстовым документам, объемом не менее 12-18 стр. машинописного текста включая 

титульный лист (формат А4, компьютерный текст Time New Roman, размер шрифта 14, 

интервал 1,5) Реферат должен включать: Титульный лист, Содержание, Введение, Обзор 

литературы, Заключение, Список литературы. Работа должна быть подписана и датирована, 

страницы пронумерованы. 

8. Зачет. Зачет является формой промежуточного контроля знаний и одной из составных 

частей общей оценки знаний по дисциплине. Подготовка к зачету должна идти по строго 

продуманному графику, с последовательным переходом от темы к теме, от раздела к разделу, 

без пропусков и перескакивания с начала курса в конец. Вопросы, которые могут появиться в 

процессе подготовки к зачету, необходимо записать и получить на них ответы у 

преподавателя во время консультации. Основной задачей подготовки студента к зачету 

следует считать систематизацию знаний учебного материала, его творческое осмысливание. 

При подготовке необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую 

литературу и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины «Урбанофлора и зеленая 

архитектура» адресованы студентам очной и очно-заочной формы обучения. Учебным 

планом по направлению подготовки 06.04.01 Биология, профиль «Фармакогнозия и экология 

растений» предусмотрены следующие виды работы: 

1. Аудиторные занятия 

– лекционные занятия; 

– лабораторные занятия; 

2. Самостоятельная работа; 

3. Промежуточная аттестация. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ В 

ПРОЦЕССЕ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

2.1 Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

1. Лекция. Основная задача студента на лекции – учиться мыслить, 

понимать идеи, излагаемые лектором. На лекции необходимо вести конспект. 

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания 

услышанного, так как в этом процессе принимает участие слуховая, зрительная 

и моторная память. Но обязательным условием, способствующим 

запоминанию, является понимание студентом излагаемого материала. По всем 

неясным вопросам необходимо обращаться к лектору за консультацией. 

Конспект следует вести в отдельной тетради для каждой учебной дисциплины, 

оставляя широкие поля для того, чтобы можно было дополнить конспект 

выписками из учебников и других книг. Писать следует крупно, разборчиво, 

выделяя темы и разделяя текст подзаголовками на смысловые части. Следует 

научиться производить записи со скоростью не менее 120 букв в минуту. 

Можно использовать сокращения слов, аббревиатуры и условные знаки, 

например,> - больше; <- меньше; т.о. - таким образом и т.д.; каждый студент 

может создать собственную систему сокращений применительно к изучаемой 

дисциплине. Следует добиться того, чтобы ведение конспекта было интересной 

работой, а внешний вид конспекта доставлял бы удовлетворение. 

Перед каждой новой лекцией рекомендуется прочитать конспект 

предшествующей лекции, а после того, как лектор закончит читать какой-либо 

крупный раздел курса, следует проработать его и по конспекту, и по учебнику. 

В этом случае учебная дисциплина усваивается настолько глубоко, что перед 

экзаменом остается сделать лишь немногое для закрепления знаний. Посещая 

лекции, каждый студент должен помнить, что лектор не информирует обо всех 

характеристиках предмета лекции, он дает логику получения знаний, 

формулирования понятий, вскрывает основные противоречия и вопросы, 

ответы на которые студент будет искать уже в рамках собственной 

самостоятельной работы. 



2. Практические занятия. Практические занятия позволяют объединить 

теоретические знания и практические навыки студентов в процессе научно- 

исследовательской деятельности. 

Практические занятия проводятся в специализированной аудитории, 

укомплектованной учебно-наглядными материалами в виде комплектов 

демонстрационного и раздаточного материала: муляжей, таблиц, рисунков, 

схем, методических рекомендаций и оснащенном следующим оборудованием 

(проектор; интерактивная доска; компьютер и др.). 

Работа должна проводиться в группах, что формирует чувство 

коллективизма и коммуникабельность. По ходу проведения практических работ 

также демонстрируется тематический видеоматериал. 

3. Лабораторные занятия. На лабораторных занятиях преподаватель 

использует логические, организационные, технические и методические приемы. 

Лабораторная работа начинается с установления педагогом ее цели, затем 

проводится инструктаж. После этого раздаются инструменты, приборы и 

раздаточный материал. 

Студенты приступают к работе, проводят наблюдения и опыты, затем 

делают записи в тетрадях. После окончания работы, выданные студентам 

материалы и инструменты, собираются лаборантами. В заключение 

преподаватель совместно со студентами подводит итоги проделанной работы, и 

делаются выводы. 

Структуру лабораторных работ по физиологии человека как 

практического метода обучения можно представить в виде схемы: 

постановка задач → конструктивная беседа об особенностях содержания 

изучаемого материала → самостоятельное выполнение наблюдений и опытов→ 

фиксация результатов, формирование выводов → заключительная беседа. 

Преподаватель при проведении лабораторных работ использует 

различные средства обучения, а именно: натуральные (микропрепараты, 

влажные препараты, коллекции, остеологические препараты); изобразительные 

(муляжи, модели, таблицы); вербальные (инструктивные карточки, слово 

преподавателя, учебник); лабораторное оборудование (приборы, реактивы и 

красители, инструменты). 

Методика преподавания состоит в последовательном изучении 

изменений, происходящих в организме в физиологических условиях и при ряде 

патологических состояний. Работа должна проводиться в группах, что 

формирует чувство коллективизма и коммуникабельность. Исходный уровень 

знаний студентов определяется в виде текущего контроля усвоения предмета, 

определяется устным опросом в конце занятия. 

Также демонстрируется тематический видеоматериал. 

4. Тестовые задания. Тест – это инструмент оценивания обученности 

студентов, состоящий из системы тестовых заданий, стандартизованной 

процедуры проведения, обработки и анализа результатов. Преподаватель 

должен определить студентам исходные данные для подготовки к 



тестированию: назвать разделы (темы, вопросы), по которым будут задания в 

тестовой форме и теоретические источники для подготовки. Подготовка 

предполагает проработку лекционного материала, составление в рабочих 

тетрадях вспомогательных схем для наглядного структурирования материала с 

целью упрощения его запоминания. Обращать внимание на основную 

терминологию, классификацию, отличительные особенности, наличие 

соответствующих связей между отдельными процессами. Время тестирования, 

обычно не менее 40 минут. 

5. Ситуационные задачи (СЗ). Ситуационная задача – это вид учебного 

задания, имитирующий ситуации, которые могут возникнуть в реальной 

действительности. Решение ситуационных задач осуществляется с целью 

проверки уровня навыков (владений) студента по решению практической 

ситуационной задачи. Студенту объявляется условие задачи, решение которой 

он излагает устно. 

Эффективным интерактивным способом решения задач является 

сопоставления результатов разрешения одного задания двумя и более малыми 

группами обучающихся. 

Основными действиями студентов по работе с ситуационной задачей 

являются: 
– подготовка к занятию; 

– знакомство с критериями оценки ситуационной задачи; 

– уяснение сути задания и выяснение алгоритма решения 

ситуационной задачи; 

– разработка вариантов для принятия решения, выбор критериев 

решения, оценка и прогноз перебираемых вариантов; 

– презентация решения ситуационной задачи (письменная или устная 

форма); 
– получение оценки и ее осмысление. 

Для успешного овладения приемами решения ситуационных задач можно 

выделить три этапа. На первом этапе необходимо предварительное 

ознакомление обучающихся с методикой решения задач с помощью печатных 

изданий по методике решения задач, материалов, содержащихся в базах 

данных, видео-лекций, компьютерных тренажеров. На этом этапе учащемуся 

предлагаются типовые задачи, решение которых позволяет отработать 

стереотипные приемы, использующиеся при решении задач, осознать связь 

между полученными теоретическими знаниями и конкретными проблемами, на 

решение которых они могут быть направлены. 

Для самоконтроля на этом этапе разумно использовать неформальные 

тесты, которые не просто констатируют правильность ответа, но и дают 

подробные разъяснения, если выбран неверный ответ; в этом случае тесты 

выполняют не только контролирующую, но и обучающую функцию. Для ответа 

на возникающие вопросы проводятся консультации преподавателя, ведущего 

курс. 



На втором этапе рассматриваются задачи творческого характера. В этом 

случае возрастает роль преподавателя. Такие занятия не только формируют 

творческое мышление, но и вырабатывают навыки делового обсуждения 

проблемы, дают возможность освоить язык профессионального общения. 

На третьем этапе выполняются контрольные работы, позволяющие 

проверить навыки решения ситуационных задач. 

6. Коллоквиум. Коллоквиумом называется форма контроля знаний 

студентов, которая проводится в виде собеседовании преподавателя и студента 

по самостоятельно подготовленной студентом теме. Целью коллоквиума 

является формирование у студента навыков анализа теоретических проблем на 

основе самостоятельного изучения учебной и научной литературы. На 

коллоквиум выносятся крупные, проблемные, нередко спорные теоретические 

вопросы. 

Коллоквиум — это не только форма контроля, но и метод углубления, 

закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель 

разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения 

данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его 

задача добиться глубокого изучения отобранного материала, пробудить у 

студента стремление к чтению дополнительной литературы. 

Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации 

преподавателя, на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, 

рекомендует литературу для изучения и объясняет процедуру проведения 

коллоквиума. Как правило, на самостоятельную подготовку к коллоквиуму 

студенту отводится 2-4 недели. Подготовка включает в себя изучение 

рекомендованной литературы и (по указанию преподавателя) конспектирование 

важнейших источников. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной 

беседы преподавателя с каждым студентом или беседы в небольших группах (3- 

5 человек). Обычно преподаватель задает несколько кратких конкретных 

вопросов, позволяющих выяснить степень добросовестности работы с 

литературой, контролирует конспект. Далее более подробно обсуждается какая- 

либо сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания. Если 

студент, сдающий коллоквиум в группе студентов, не отвечает на 

поставленный вопрос, то преподаватель может его адресовать другим 

студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа 

студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования. 

Каждый студент должен внимательно следить за ответами своих коллег, 

стремиться их дополнить. 

7. Реферат. Реферат (от лат. referre – сообщать, докладывать) – это 

краткое точное изложение содержания научного документа, включающее 

основные фактические сведения и выводы, без дополнительной интерпретации 

или критических замечаний автора реферата. Цель реферирования, 

осуществляемого студентом, заключается в получении ценных навыков 

самостоятельного поиска литературы, обработки, конспектирования и анализа 



источников, построения логики изложения материала, грамотного оформления 

научной работы (ссылки, сноски, цитаты, рисунки, таблицы и т.п.). 

Согласно правилам оформления данного вида письменной работы, 

реферат должен иметь титульный лист, план или оглавление. 

Написание реферативной работы следует начать с изложения плана темы, 

который обычно включает 3-4 пункта. План должен быть логично изложен, 

разделы плана в тексте обязательно выделяются. План обязательно должен 

включать в себя введение, основную часть и заключение. Во введении 

формулируются актуальность, цель и задачи реферата; в основной части 

рассматриваются теоретические проблемы темы и практика реализации в 

современных условиях; в заключении подводятся основные итоги, 

высказываются выводы и предложения. Реферат завершается списком 

использованной литературы. 

Задачи студента при написании реферата заключаются в следующем: 
- логично и по существу изложить вопросы плана; 

- четко сформировать мысли, последовательно и ясно изложить 

материал, правильно использовать термины и понятия; 

- показать умение применять теоретические знания на практике; 
- показать знание материала, рекомендованного по теме; 

- использовать для обоснования необходимый статистический 

материал. 

Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями к 

студенческим текстовым документам, объемом не менее 12-18 стр. 

машинописного текста включая титульный лист (формат А4, компьютерный 

текст Time New Roman, размер шрифта 14, интервал 1,5) Реферат должен 

включать: Титульный лист, Содержание, Введение, Обзор литературы, 

Заключение, Список литературы. Работа должна быть подписана и датирована, 

страницы пронумерованы. 

8. Зачет. Зачет является формой промежуточного контроля знаний и 

одной из составных частей общей оценки знаний по дисциплине. Подготовка к 

зачету должна идти по строго продуманному графику, с последовательным 

переходом от темы к теме, от раздела к разделу, без пропусков и 

перескакивания с начала курса в конец. Вопросы, которые могут появиться в 

процессе подготовки к зачету, необходимо записать и получить на них ответы у 

преподавателя во время консультации. Основной задачей подготовки студента 

к зачету следует считать систематизацию знаний учебного материала, его 

творческое осмысливание. При подготовке необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и ресурсы информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины «Промышленная 

ботаника» адресованы студентам очной и очно-заочной формы обучения. Учебным планом 

по направлению подготовки 06.04.01 Биология, профиль «Фармакогнозия и экология 

растений» предусмотрены следующие виды работы: 

1. Аудиторные занятия 

– лекционные занятия; 

– лабораторные занятия; 

2. Самостоятельная работа; 

3. Промежуточная аттестация. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ В 

ПРОЦЕССЕ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

2.1 Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

Оценка знаний, умений, навыка и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций по дисциплине проводится в форме текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение семестра с целью определения уровня 

усвоения обучающимися знаний, формирования умений и навыков, своевременного 

выявления преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых 

мер по ее корректировке, а так же для совершенствования методики обучения, организации 

учебной работы и оказания обучающимся индивидуальной помощи. 

К текущему контролю относятся проверка знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности обучающихся: 

- на занятиях (опрос, деловая игра, мозговой штурм), ответы (письменные или устные) 

на теоретические вопросы, выполнение контрольных работ); 

- по результатам проверки качества конспектов лекций, рабочих тетрадей и иных 

материалов; 

- по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации 

преподавателя, проводимой в часы самостоятельной работы, по имеющимся 

задолженностям. 

Для достижения комплексной оценки качества учебной работы обучающихся 

внедрена балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений обучающихся (для 

студентов очной формы обучения). 

Из «Положения о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»: оценка успеваемости студентов в 

рамках балльно-рейтинговой системы осуществляется в ходе текущего, рубежного контроля, 

посещения занятий и успеваемости начислением соответствующих баллов, а также 

начислением бонусных и штрафных баллов. Промежуточный контроль (зачет). 

Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и 

лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе 

проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не 

допускается (за исключением работников университета, выполняющих контролирующие 

функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия 

ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 

назначенным письменным распоряжением по кафедре. 



Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, могут допускаться на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться рабочей 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 

литературой, калькуляторами. 

Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в 

день его проведения. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий. 

Критерием оценки уровня сформированности компетенций в рамках учебной 

дисциплины «Лекарственные растения»является зачет. 

Приступая к изучению дисциплины, необходимо в первую очередь ознакомиться с 

содержанием рабочей программы дисциплины (РПД). 

Лекции имеют целью дать систематизированные основы научных знаний. 

При изучении и проработке теоретического материала для обучения необходимо: 

- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить 

его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, 

используя рекомендованные в РПД литературные источники и ресурсы информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

- при подготовке к промежуточной аттестации по модулю использовать 

материалы фонда оценочных средств. 

Практические занятия проводятся с целью углубления и закрепления знаний, 

полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебной и научной 

литературой. 

При подготовке к практическому занятию необходимо: 

- изучить, повторить теоретический материал по заданной теме; 

- при выполнении домашних расчетных заданий, изучить, повторить типовые 

задания, выполняемые в аудитории. 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятельной 

работы и необходима при подготовке к устному опросу на практических занятиях, к 

модульным контрольным работам, опросу, зачету. Она включает проработку лекционного 

материала - изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. 

Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, 

предложенных преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и 

литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в 

отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не 

содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки. 

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны 

быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, 

иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года 

издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь 

основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, 

может быть подробным. Объем конспекта определяется самим обучающимся. 

В процессе работы с учебной и научной литературой обучающийся может: 

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана 

(создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 



- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или 

монографии, короткое изложение основных мыслей автора); 

- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы); 

создавать конспекты (развернутые тезисы). 

Самостоятельная работа предполагает более глубокую проработку отдельных тем 

курса, определенных программой. Самостоятельная работа по дисциплине включает в себя 

следующие задания: 

1. подготовка к лабораторному занятию (освоение теоретического материала); 
2. выполнение индивидуальных и групповых заданий; 

3. знакомство с дополнительной литературой; 

4. подготовку к коллоквиуму (экзамену); 

5. подготовку рефератов (докладов). 

Рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее чем по трем 

источникам. Изучение проблемы по разным источникам – одно из условий получения 

знаний. Именно этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 

структуре самостоятельной работы. В процессе самостоятельной работы обучающиеся могут 

пользоваться электронными материалами, находящимися на кафедре (3-й корпус Чеченского 

государственного университета, ауд. 4-19, 4-08, 4-11). 

В образовательном процессе учитывается посещаемость лекций, оцениваются 

показатели активности и качества работы на семинарских занятиях, выступление с 

рефератами, а также качество и своевременность подготовки индивидуальных и групповых 

заданий, результаты проверочного тестирования. 

По окончании изучения дисциплины проводится экзамен. Вопросы, выносимые на 

экзамен, служат ориентирами при организации самостоятельной работы и при подготовке к 

лабораторным работам. Экзамен становится формой проверки качества всего процесса 

самостоятельной учебной деятельности обучающегося. 

Для успешного овладения курса необходимо выполнять следующие требования при 

организации самостоятельной работы: 

1) Посещать лекционные и практические занятия. 

3) Обязательно выполнять домашние индивидуальные и групповые задания. 

4) Проявлять активность на занятиях и при подготовке к ним. 

5) Готовить рефераты. 

Дисциплина направлена на расширение научного кругозора и формирование 

практических навыков работы с учебной и научной литературой. 

Практические (лабораторные) занятия направлены на формирование умений и 

навыков переработать и анализировать учебный текст, обобщить материал, развить 

критичность мышления, отработать практические навыки. 

Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему 

основных понятий науки. 

При подготовке индивидуальных заданий необходимо ознакомиться с методической 

литературой, информацией в сети «Интернет» и необходимыми публикациями в 

специализированных журналах и др. 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АА. КАДЫРОВА» 
 

Кафедра «Ботаника, зоология и биоэкология» 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Агроэкология» 
 

 
 

Направление подготовки Биология 

Код   06.04.01  

Направленность (профиль) Фармакогнозия и экология растений 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный, 2024 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины «Агроэкология» адресованы 

студентам очной и очно-заочной формы обучения. Учебным планом по направлению 

подготовки 06.04.01 Биология, профиль «Фармакогнозия и экология растений» 

предусмотрены следующие виды работы: 

1. Аудиторные занятия 

– лекционные занятия; 

– лабораторные занятия; 

2. Самостоятельная работа; 

3. Промежуточная аттестация. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ В 

ПРОЦЕССЕ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

2.1 Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

1. Лекция. Основная задача студента на лекции – учиться мыслить, понимать идеи, 

излагаемые лектором. На лекции необходимо вести конспект. Ведение конспекта создает 

благоприятные условия для запоминания услышанного, так как в этом процессе принимает 

участие слуховая, зрительная и моторная память. Но обязательным условием, 

способствующим запоминанию, является понимание студентом излагаемого материала. По 

всем неясным вопросам необходимо обращаться к лектору за консультацией. Конспект 

следует вести в отдельной тетради для каждой учебной дисциплины, оставляя широкие поля 

для того, чтобы можно было дополнить конспект выписками из учебников и других книг. 

Писать следует крупно, разборчиво, выделяя темы и разделяя текст подзаголовками на 

смысловые части. Следует научиться производить записи со скоростью не менее 120 букв в 

минуту. Можно использовать сокращения слов, аббревиатуры и условные знаки, например,> 

- больше; <- меньше; т.о. - таким образом и т.д.; каждый студент может создать собственную 

систему сокращений применительно к изучаемой дисциплине. Следует добиться того, чтобы 

ведение конспекта было интересной работой, а внешний вид конспекта доставлял бы 

удовлетворение. 

Перед каждой новой лекцией рекомендуется прочитать конспект предшествующей 

лекции, а после того, как лектор закончит читать какой-либо крупный раздел курса, следует 

проработать его и по конспекту, и по учебнику. В этом случае учебная дисциплина 

усваивается настолько глубоко, что перед экзаменом остается сделать лишь немногое для 

закрепления знаний. Посещая лекции, каждый студент должен помнить, что лектор не 

информирует обо всех характеристиках предмета лекции, он дает логику получения знаний, 

формулирования понятий, вскрывает основные противоречия и вопросы, ответы на которые 

студент будет искать уже в рамках собственной самостоятельной работы. 

2. Практические занятия. Практические занятия позволяют объединить 

теоретические знания и практические навыки студентов в процессе научно- 

исследовательской деятельности. 

Практические занятия проводятся в специализированной аудитории, 

укомплектованной учебно-наглядными материалами в виде комплектов демонстрационного 

и раздаточного материала: муляжей, таблиц, рисунков, схем, методических рекомендаций и 

оснащенном следующим оборудованием (проектор; интерактивная доска; компьютер и др.). 

Работа должна проводиться в группах, что формирует чувство коллективизма и 

коммуникабельность. По ходу проведения практических работ также демонстрируется 

тематический видеоматериал. 



3. Лабораторные занятия. На лабораторных занятиях преподаватель использует 

логические, организационные, технические и методические приемы. Лабораторная работа 

начинается с установления педагогом ее цели, затем проводится инструктаж. После этого 

раздаются инструменты, приборы и раздаточный материал. 

Студенты приступают к работе, проводят наблюдения и опыты, затем делают записи в 

тетрадях. После окончания работы, выданные студентам материалы и инструменты, 

собираются лаборантами. В заключение преподаватель совместно со студентами подводит 

итоги проделанной работы, и делаются выводы. 

Структуру лабораторных работ по физиологии человека как практического метода 

обучения можно представить в виде схемы: 

постановка задач → конструктивная беседа об особенностях содержания изучаемого 

материала → самостоятельное выполнение наблюдений и опытов→ фиксация результатов, 

формирование выводов → заключительная беседа. 

Преподаватель при проведении лабораторных работ использует различные средства 

обучения, а именно: натуральные (микропрепараты, влажные препараты, коллекции, 

остеологические препараты); изобразительные (муляжи, модели, таблицы); вербальные 

(инструктивные карточки, слово преподавателя, учебник); лабораторное оборудование 

(приборы, реактивы и красители, инструменты). 

Методика преподавания состоит в последовательном изучении изменений, 

происходящих в организме в физиологических условиях и при ряде патологических 

состояний. Работа должна проводиться в группах, что формирует чувство коллективизма и 

коммуникабельность. Исходный уровень знаний студентов определяется в виде текущего 

контроля усвоения предмета, определяется устным опросом в конце занятия. 

Также демонстрируется тематический видеоматериал. 

4. Тестовые задания. Тест – это инструмент оценивания обученности студентов, 

состоящий из системы тестовых заданий, стандартизованной процедуры проведения, 

обработки и анализа результатов. Преподаватель должен определить студентам исходные 

данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, вопросы), по которым будут 

задания в тестовой форме и теоретические источники для подготовки. Подготовка 

предполагает проработку лекционного материала, составление в рабочих тетрадях 

вспомогательных схем для наглядного структурирования материала с целью упрощения его 

запоминания. Обращать внимание на основную терминологию, классификацию, 

отличительные особенности, наличие соответствующих связей между отдельными 

процессами. Время тестирования, обычно не менее 40 минут. 

5. Ситуационные задачи (СЗ). Ситуационная задача – это вид учебного задания, 

имитирующий ситуации, которые могут возникнуть в реальной действительности. Решение 

ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков (владений) студента 

по решению практической ситуационной задачи. Студенту объявляется условие задачи, 

решение которой он излагает устно. 

Эффективным интерактивным способом решения задач является сопоставления 
результатов разрешения одного задания двумя и более малыми группами обучающихся. 

Основными действиями студентов по работе с ситуационной задачей являются: 

– подготовка к занятию; 

– знакомство с критериями оценки ситуационной задачи; 

– уяснение сути задания и выяснение алгоритма решения ситуационной задачи; 

– разработка вариантов для принятия решения, выбор критериев решения, оценка и 

прогноз перебираемых вариантов; 

– презентация решения ситуационной задачи (письменная или устная форма); 

– получение оценки и ее осмысление. 

Для успешного овладения приемами решения ситуационных задач можно выделить 

три этапа. На первом этапе необходимо предварительное ознакомление обучающихся с 



методикой решения задач с помощью печатных изданий по методике решения задач, 

материалов, содержащихся в базах данных, видео-лекций, компьютерных тренажеров. На 

этом этапе учащемуся предлагаются типовые задачи, решение которых позволяет отработать 

стереотипные приемы, использующиеся при решении задач, осознать связь между 

полученными теоретическими знаниями и конкретными проблемами, на решение которых 

они могут быть направлены. 

Для самоконтроля на этом этапе разумно использовать неформальные тесты, которые 

не просто констатируют правильность ответа, но и дают подробные разъяснения, если 

выбран неверный ответ; в этом случае тесты выполняют не только контролирующую, но и 

обучающую функцию. Для ответа на возникающие вопросы проводятся консультации 

преподавателя, ведущего курс. 

На втором этапе рассматриваются задачи творческого характера. В этом случае 

возрастает роль преподавателя. Такие занятия не только формируют творческое мышление, 

но и вырабатывают навыки делового обсуждения проблемы, дают возможность освоить язык 

профессионального общения. 

На третьем этапе выполняются контрольные работы, позволяющие проверить навыки 

решения ситуационных задач. 

6. Коллоквиум. Коллоквиумом называется форма контроля знаний студентов, 

которая проводится в виде собеседовании преподавателя и студента по самостоятельно 

подготовленной студентом теме. Целью коллоквиума является формирование у студента 

навыков анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и 

научной литературы. На коллоквиум выносятся крупные, проблемные, нередко спорные 

теоретические вопросы. 

Коллоквиум — это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления 

знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные вопросы, 

возникающие у студента в процессе изучения данного источника. Однако коллоквиум не 

консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения отобранного материала, 

пробудить у студента стремление к чтению дополнительной литературы. 

Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации преподавателя, 

на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует литературу для 

изучения и объясняет процедуру проведения коллоквиума. Как правило, на самостоятельную 

подготовку к коллоквиуму студенту отводится 2-4 недели. Подготовка включает в себя 

изучение рекомендованной литературы и (по указанию преподавателя) конспектирование 

важнейших источников. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы 

преподавателя с каждым студентом или беседы в небольших группах (3-5 человек). Обычно 

преподаватель задает несколько кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить 

степень добросовестности работы с литературой, контролирует конспект. Далее более 

подробно обсуждается какая-либо сторона проблемы, что позволяет оценить уровень 

понимания. Если студент, сдающий коллоквиум в группе студентов, не отвечает на 

поставленный вопрос, то преподаватель может его адресовать другим студентам, сдающим 

коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа студентов будет активно и вдумчиво 

работать в процессе собеседования. Каждый студент должен внимательно следить за 

ответами своих коллег, стремиться их дополнить. 

7. Реферат. Реферат (от лат. referre – сообщать, докладывать) – это краткое точное 

изложение содержания научного документа, включающее основные фактические сведения и 

выводы, без дополнительной интерпретации или критических замечаний автора реферата. 

Цель реферирования, осуществляемого студентом, заключается в получении ценных навыков 

самостоятельного поиска литературы, обработки, конспектирования и анализа источников, 

построения логики изложения материала, грамотного оформления научной работы (ссылки, 

сноски, цитаты, рисунки, таблицы и т.п.). 



Согласно правилам оформления данного вида письменной работы, реферат должен 

иметь титульный лист, план или оглавление. 

Написание реферативной работы следует начать с изложения плана темы, который 

обычно включает 3-4 пункта. План должен быть логично изложен, разделы плана в тексте 

обязательно выделяются. План обязательно должен включать в себя введение, основную 

часть и заключение. Во введении формулируются актуальность, цель и задачи реферата; в 

основной части рассматриваются теоретические проблемы темы и практика реализации в 

современных условиях; в заключении подводятся основные итоги, высказываются выводы и 

предложения. Реферат завершается списком использованной литературы. 

Задачи студента при написании реферата заключаются в следующем: 

- логично и по существу изложить вопросы плана; 

- четко сформировать мысли, последовательно и ясно изложить материал, правильно 

использовать термины и понятия; 

- показать умение применять теоретические знания на практике; 

- показать знание материала, рекомендованного по теме; 

- использовать для обоснования необходимый статистический материал. 

Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями к студенческим 

текстовым документам, объемом не менее 12-18 стр. машинописного текста включая 

титульный лист (формат А4, компьютерный текст Time New Roman, размер шрифта 14, 

интервал 1,5) Реферат должен включать: Титульный лист, Содержание, Введение, Обзор 

литературы, Заключение, Список литературы. Работа должна быть подписана и датирована, 

страницы пронумерованы. 

8. Зачет. Зачет является формой промежуточного контроля знаний и одной из 

составных частей общей оценки знаний по дисциплине. Подготовка к зачету должна идти по 

строго продуманному графику, с последовательным переходом от темы к теме, от раздела к 

разделу, без пропусков и перескакивания с начала курса в конец. Вопросы, которые могут 

появиться в процессе подготовки к зачету, необходимо записать и получить на них ответы у 

преподавателя во время консультации. Основной задачей подготовки студента к зачету 

следует считать систематизацию знаний учебного материала, его творческое осмысливание. 

При подготовке необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую 

литературу и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины «Фитосозология» 

адресованы студентам очной и очно-заочной формы обучения. Учебным планом по 

направлению подготовки 06.04.01 Биология, профиль «Фармакогнозия и экология растений» 

предусмотрены следующие виды работы: 

1. Аудиторные занятия 

– лекционные занятия; 

– лабораторные занятия; 

2. Самостоятельная работа; 

3. Промежуточная аттестация. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ В 

ПРОЦЕССЕ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

2.1 Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

1. Лекция. Основная задача студента на лекции – учиться мыслить, понимать идеи, 

излагаемые лектором. На лекции необходимо вести конспект. Ведение конспекта создает 

благоприятные условия для запоминания услышанного, так как в этом процессе принимает 

участие слуховая, зрительная и моторная память. Но обязательным условием, 

способствующим запоминанию, является понимание студентом излагаемого материала. По 

всем неясным вопросам необходимо обращаться к лектору за консультацией. Конспект 

следует вести в отдельной тетради для каждой учебной дисциплины, оставляя широкие поля 

для того, чтобы можно было дополнить конспект выписками из учебников и других книг. 

Писать следует крупно, разборчиво, выделяя темы и разделяя текст подзаголовками на 

смысловые части. Следует научиться производить записи со скоростью не менее 120 букв в 

минуту. Можно использовать сокращения слов, аббревиатуры и условные знаки, например,> 

- больше; <- меньше; т.о. - таким образом и т.д.; каждый студент может создать собственную 

систему сокращений применительно к изучаемой дисциплине. Следует добиться того, чтобы 

ведение конспекта было интересной работой, а внешний вид конспекта доставлял бы 

удовлетворение. 

Перед каждой новой лекцией рекомендуется прочитать конспект предшествующей 

лекции, а после того, как лектор закончит читать какой-либо крупный раздел курса, следует 

проработать его и по конспекту, и по учебнику. В этом случае учебная дисциплина 

усваивается настолько глубоко, что перед экзаменом остается сделать лишь немногое для 

закрепления знаний. Посещая лекции, каждый студент должен помнить, что лектор не 

информирует обо всех характеристиках предмета лекции, он дает логику получения знаний, 

формулирования понятий, вскрывает основные противоречия и вопросы, ответы на которые 

студент будет искать уже в рамках собственной самостоятельной работы. 

2. Практические занятия. Практические занятия позволяют объединить 

теоретические знания и практические навыки студентов в процессе научно- 

исследовательской деятельности. 

Практические занятия проводятся в специализированной аудитории, 

укомплектованной учебно-наглядными материалами в виде комплектов демонстрационного 

и раздаточного материала: муляжей, таблиц, рисунков, схем, методических рекомендаций и 

оснащенном следующим оборудованием (проектор; интерактивная доска; компьютер и др.). 

Работа должна проводиться в группах, что формирует чувство коллективизма и 

коммуникабельность. По ходу проведения практических работ также демонстрируется 

тематический видеоматериал. 



3. Лабораторные занятия. На лабораторных занятиях преподаватель использует 

логические, организационные, технические и методические приемы. Лабораторная работа 

начинается с установления педагогом ее цели, затем проводится инструктаж. После этого 

раздаются инструменты, приборы и раздаточный материал. 

Студенты приступают к работе, проводят наблюдения и опыты, затем делают записи в 

тетрадях. После окончания работы, выданные студентам материалы и инструменты, 

собираются лаборантами. В заключение преподаватель совместно со студентами подводит 

итоги проделанной работы, и делаются выводы. 

Структуру лабораторных работ по физиологии человека как практического метода 

обучения можно представить в виде схемы: 

постановка задач → конструктивная беседа об особенностях содержания изучаемого 

материала → самостоятельное выполнение наблюдений и опытов→ фиксация результатов, 

формирование выводов → заключительная беседа. 

Преподаватель при проведении лабораторных работ использует различные средства 

обучения, а именно: натуральные (микропрепараты, влажные препараты, коллекции, 

остеологические препараты); изобразительные (муляжи, модели, таблицы); вербальные 

(инструктивные карточки, слово преподавателя, учебник); лабораторное оборудование 

(приборы, реактивы и красители, инструменты). 

Методика преподавания состоит в последовательном изучении изменений, 

происходящих в организме в физиологических условиях и при ряде патологических 

состояний. Работа должна проводиться в группах, что формирует чувство коллективизма и 

коммуникабельность. Исходный уровень знаний студентов определяется в виде текущего 

контроля усвоения предмета, определяется устным опросом в конце занятия. 

Также демонстрируется тематический видеоматериал. 

4. Тестовые задания. Тест – это инструмент оценивания обученности студентов, 

состоящий из системы тестовых заданий, стандартизованной процедуры проведения, 

обработки и анализа результатов. Преподаватель должен определить студентам исходные 

данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, вопросы), по которым будут 

задания в тестовой форме и теоретические источники для подготовки. Подготовка 

предполагает проработку лекционного материала, составление в рабочих тетрадях 

вспомогательных схем для наглядного структурирования материала с целью упрощения его 

запоминания. Обращать внимание на основную терминологию, классификацию, 

отличительные особенности, наличие соответствующих связей между отдельными 

процессами. Время тестирования, обычно не менее 40 минут. 

5. Ситуационные задачи (СЗ). Ситуационная задача – это вид учебного задания, 

имитирующий ситуации, которые могут возникнуть в реальной действительности. Решение 

ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков (владений) студента 

по решению практической ситуационной задачи. Студенту объявляется условие задачи, 

решение которой он излагает устно. 

Эффективным интерактивным способом решения задач является сопоставления 
результатов разрешения одного задания двумя и более малыми группами обучающихся. 

Основными действиями студентов по работе с ситуационной задачей являются: 

– подготовка к занятию; 

– знакомство с критериями оценки ситуационной задачи; 

– уяснение сути задания и выяснение алгоритма решения ситуационной задачи; 

– разработка вариантов для принятия решения, выбор критериев решения, оценка и 

прогноз перебираемых вариантов; 

– презентация решения ситуационной задачи (письменная или устная форма); 

– получение оценки и ее осмысление. 

Для успешного овладения приемами решения ситуационных задач можно выделить 

три этапа. На первом этапе необходимо предварительное ознакомление обучающихся с 



методикой решения задач с помощью печатных изданий по методике решения задач, 

материалов, содержащихся в базах данных, видео-лекций, компьютерных тренажеров. На 

этом этапе учащемуся предлагаются типовые задачи, решение которых позволяет отработать 

стереотипные приемы, использующиеся при решении задач, осознать связь между 

полученными теоретическими знаниями и конкретными проблемами, на решение которых 

они могут быть направлены. 

Для самоконтроля на этом этапе разумно использовать неформальные тесты, которые 

не просто констатируют правильность ответа, но и дают подробные разъяснения, если 

выбран неверный ответ; в этом случае тесты выполняют не только контролирующую, но и 

обучающую функцию. Для ответа на возникающие вопросы проводятся консультации 

преподавателя, ведущего курс. 

На втором этапе рассматриваются задачи творческого характера. В этом случае 

возрастает роль преподавателя. Такие занятия не только формируют творческое мышление, 

но и вырабатывают навыки делового обсуждения проблемы, дают возможность освоить язык 

профессионального общения. 

На третьем этапе выполняются контрольные работы, позволяющие проверить навыки 

решения ситуационных задач. 

6. Коллоквиум. Коллоквиумом называется форма контроля знаний студентов, 

которая проводится в виде собеседовании преподавателя и студента по самостоятельно 

подготовленной студентом теме. Целью коллоквиума является формирование у студента 

навыков анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и 

научной литературы. На коллоквиум выносятся крупные, проблемные, нередко спорные 

теоретические вопросы. 

Коллоквиум — это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления 

знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные вопросы, 

возникающие у студента в процессе изучения данного источника. Однако коллоквиум не 

консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения отобранного материала, 

пробудить у студента стремление к чтению дополнительной литературы. 

Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации преподавателя, 

на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует литературу для 

изучения и объясняет процедуру проведения коллоквиума. Как правило, на самостоятельную 

подготовку к коллоквиуму студенту отводится 2-4 недели. Подготовка включает в себя 

изучение рекомендованной литературы и (по указанию преподавателя) конспектирование 

важнейших источников. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы 

преподавателя с каждым студентом или беседы в небольших группах (3-5 человек). Обычно 

преподаватель задает несколько кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить 

степень добросовестности работы с литературой, контролирует конспект. Далее более 

подробно обсуждается какая-либо сторона проблемы, что позволяет оценить уровень 

понимания. Если студент, сдающий коллоквиум в группе студентов, не отвечает на 

поставленный вопрос, то преподаватель может его адресовать другим студентам, сдающим 

коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа студентов будет активно и вдумчиво 

работать в процессе собеседования. Каждый студент должен внимательно следить за 

ответами своих коллег, стремиться их дополнить. 

7. Реферат. Реферат (от лат. referre – сообщать, докладывать) – это краткое точное 

изложение содержания научного документа, включающее основные фактические сведения и 

выводы, без дополнительной интерпретации или критических замечаний автора реферата. 

Цель реферирования, осуществляемого студентом, заключается в получении ценных навыков 

самостоятельного поиска литературы, обработки, конспектирования и анализа источников, 

построения логики изложения материала, грамотного оформления научной работы (ссылки, 

сноски, цитаты, рисунки, таблицы и т.п.). 



Согласно правилам оформления данного вида письменной работы, реферат должен 

иметь титульный лист, план или оглавление. 

Написание реферативной работы следует начать с изложения плана темы, который 

обычно включает 3-4 пункта. План должен быть логично изложен, разделы плана в тексте 

обязательно выделяются. План обязательно должен включать в себя введение, основную 

часть и заключение. Во введении формулируются актуальность, цель и задачи реферата; в 

основной части рассматриваются теоретические проблемы темы и практика реализации в 

современных условиях; в заключении подводятся основные итоги, высказываются выводы и 

предложения. Реферат завершается списком использованной литературы. 

Задачи студента при написании реферата заключаются в следующем: 

- логично и по существу изложить вопросы плана; 

- четко сформировать мысли, последовательно и ясно изложить материал, правильно 

использовать термины и понятия; 

- показать умение применять теоретические знания на практике; 

- показать знание материала, рекомендованного по теме; 

- использовать для обоснования необходимый статистический материал. 

Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями к студенческим 

текстовым документам, объемом не менее 12-18 стр. машинописного текста включая 

титульный лист (формат А4, компьютерный текст Time New Roman, размер шрифта 14, 

интервал 1,5) Реферат должен включать: Титульный лист, Содержание, Введение, Обзор 

литературы, Заключение, Список литературы. Работа должна быть подписана и датирована, 

страницы пронумерованы. 

8. Зачет. Зачет является формой промежуточного контроля знаний и одной из 

составных частей общей оценки знаний по дисциплине. Подготовка к зачету должна идти по 

строго продуманному графику, с последовательным переходом от темы к теме, от раздела к 

разделу, без пропусков и перескакивания с начала курса в конец. Вопросы, которые могут 

появиться в процессе подготовки к зачету, необходимо записать и получить на них ответы у 

преподавателя во время консультации. Основной задачей подготовки студента к зачету 

следует считать систематизацию знаний учебного материала, его творческое осмысливание. 

При подготовке необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую 

литературу и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины «Фитооптимизация 

городской среды» адресованы студентам очной и очно-заочной формы обучения. 

Учебным планом по направлению подготовки 06.04.01 Биология, профиль «Фармакогнозия и 

экология растений» предусмотрены следующие виды работы: 

1. Аудиторные занятия 

– лекционные занятия; 

– практические (семинарские) занятия; 

2. Самостоятельная работа; 

3. Промежуточная аттестация. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ В 

ПРОЦЕССЕ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

2.1 Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

1. Конспект лекции 

Конспект лекции (от лат. Conspectus – обзор) является текстом, выполненным в 

письменной форме, в котором кратко и последовательно изложены содержательные моменты 

конспектируемого источника информации. Этапы конспектирования лекций. Во-первых, 

магистрант должен иметь на лекции инструменты для выполнения и маркировки конспекта: 

тетрадь, ручку, линейку, маркеры 1-2 цветов, карандаш. Во-вторых, необходимо выбрать 

удобную тетрадь, подготовить в ней поля, которые пригодятся для раскрытия и 

последующего дополнения материала лекции. В-третьих, в начале тетради необходимо 

оставить 1-2 страницы для фиксации названия дисциплины, фамилии, имени, отчества 

преподавателя, часов и места проведения его консультаций, основных требований к зачету 

или экзамену, списка сокращений (общепринятых, индивидуальных и рекомендованных 

преподавателем), которые магистрант будет использовать при конспектировании лекции, 

перечня рекомендованных для освоения дисциплины источников. Начав конспектировать 

лекцию, магистрант обязательно должен фиксировать в конспекте тему и план лекции. При 

конспектировании необходимо придерживаться структуры плана лекции и применять для ее 

фиксации специальные обозначения. Например, вопрос плана можно обозначить цифрами 1, 

2, 3, а подвопросы – 1.1, 1.2. Через 2-4 часа после написания конспект необходимо 

просмотреть, внести пометки, расшифровать «по горячим следам» неудачные, неточные 

сокращения, маркировать. При подготовке к следующей лекции или практическому занятию 

по этой дисциплине конспект необходимо вновь прочитать и дополнить информацией из 

учебной основной и дополнительной литературы (зафиксировать на полях примеры, 

иллюстрирующие выводы лекции, определения новых терминов, уточнение нового 

контекста применения уже известных понятий). Повторное чтение конспектов должно 

состояться перед контрольной работой, зачетом или экзаменом. Это необходимо для того, 

что представить себе учебный материал темы или лекции целиком, в смысловом единстве и 

целостности, что, в свою очередь, позволит уйти от «зубрежки». 

2. Практические занятия 

Практические занятия позволяют объединить теоретические знания и практические 

навыки магистрантов в процессе научно-исследовательской деятельности. 



Практические занятия предполагают создание условий, при которых обучающиеся 

пользуются преимущественно репродуктивными методами при работе с конспектами, 

учебными пособиями. 

Подготовка к практическому занятию предполагает проработку тем (разделов) 

дисциплины. 

На практическом занятии нужно внимательно следить за процессом обсуждения 

вопросов темы занятия и активно участвовать в их решении, чтобы лучше понять и 

запомнить основные положения и выводы, вытекающие из обсуждения, сделать 

соответствующие записи в тетради. 

Самостоятельная подготовка магистрантов к практическому занятию, выполняется во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия и предполагает конспектирование источников, просмотр 

рекомендуемой литературы, написание рефератов, подготовку электронных презентаций. 

3. Дискуссия 

Дискуссия от латинского «discussion» (рассмотрение, исследование). Дискуссия 

рассматривается как критический диалог, деловой спор, свободное обсуждение проблем. 

Назначение дискуссии заключается в поисках истины посредством сопоставления и 

столкновения разных точек зрения. Кроме этого, дискуссия является мощным средством 

соединения теории с практикой, методом формирования интегральных знаний и развития 

навыков творческого мышления, инструментом отшлифовки идей и выработки убеждений. 

Тема дискуссии определяется ее целью, степенью подготовленности участников к 

обсуждению той или иной проблемы. Эта тема должна быть актуальной, затрагивающей 

насущные интересы ее участников и содержащей полемический заряд. Для реализации цели 

дискуссии необходимо тему декомпозировать в виде конкретных вопросов, охватывающих в 

своей совокупности поставленную проблему. Вопросы концентрируют внимание участников 

дискуссии на приоритетных позициях, вызывают размышление и обмен мнениями. 

 

2.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Стадии проведения дискуссии 

Завязка: 

– вступительное слово о важности и злободневности темы; 

– предъявление интересных, неожиданных, парадоксальных фактов, живых и понятных 

примеров, способных всколыхнуть, заинтересовать аудиторию, вызвать спор; 

– сообщение разных точек зрения, выявление «за» и «против», открытое приглашение к 

размышлению. 

Кульминация. На этой стадии должно проявиться в полной мере мастерство ведущего 

дискуссию. Для того, чтобы развивать ее в рамках задуманного, вовлекать участников в спор 

и не оставлять никого равнодушным, ведущий должен сталкивать мнения, находить 

противоречия в высказываниях, следить, чтобы спорящие не отходили от выбранной темы. В 

результате этой работы происходит подготовка участников к сознательному выбору позиции, 

формированию личного убеждения. 

Финал. В границах этой стадии желательно найти решение проблемы, остановиться на 

определенном выводе. Однако не редки случаи, когда словопрения прекращаются потому, 

что участники дискуссии устали говорить. В данной ситуации ведущий дискуссию должен 

подвергнуть анализу ложные высказывания, ответить на реплики, сформулировать вывод и 

подвести итог. 



Подготовка предполагает проработку научной литературы, составление в рабочих 

тетрадях вспомогательных схем для наглядного структурирования материала с целью 

упрощения его запоминания. Овладение основной терминологией дисциплины. 

Коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в 

группе. 

4. Эссе 

Эссе от французского «essai», англ. «essay», «assay» - попытка, проба, очерк; от 

латинского «exagium» - взвешивание. 

Эссе магистранта – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и магистрантом, но обязательно должна быть 

согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе 

чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 

формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 

анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 

соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем 

речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Структура эссе 

1. Титульный лист; 

2. Введение – суть и обоснование выбора данной темы; 

3. Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного 

вопроса. 

4. Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области 

ее применения и т.д. 

5. Реферат 

Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение 

сущности какого-либо вопроса, темы на основе нескольких книг, монографий или других 

первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы по 

рассматриваемому вопросу. В настоящее время, помимо реферирования прочитанной 

литературы, от обучающегося требуется аргументированное изложение собственных 

мыслей. 

Структура реферата 

1. Титульный лист. 

2. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, 

содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера 

страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 

3. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 

4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение 

главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны 

ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо 

неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - 

обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал. 



5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

7. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания. 

 
Рекомендуемый объем структурных элементов реферата 

Наименование частей реферата Количество страниц 

Титульный лист 1 

Содержание (с указанием страниц) 1 

Введение 1 

Основная часть 8-15 

Заключение 1-2 

Список использованных источников 1-2 

Приложения Без ограничений 

 

Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями к текстовым 

документам (формат А4, компьютерный текст Time New Roman, размер шрифта 14, интервал 

1,5). Работа должна быть подписана и датирована, страницы пронумерованы. 

6. Электронная презентация 

Презентация (от английского слова – представление) – это набор цветных картинок- 

слайдов на определенную тему, который хранится в файле специального формата с 

расширением РР. Термин «презентация» (иногда говорят «слайд-фильм») связывают, 

прежде всего, с информационными и рекламными функциями картинок, которые 

рассчитаны на определенную категорию зрителей (пользователей). 

Общие требования к оформлению презентаций 

1. На слайдах должны быть только тезисы, ключевые фразы и графическая информация 

(рисунки, графики и т.п.) – они сопровождают подробное изложение мыслей 

докладчика, но не наоборот. 

2. Количество слайдов должно быть не более 20. 

3. При докладе рассчитывайте, что на один слайд должно уходить в среднем 1,5 минуты. 

4. Не стоит заполнять слайд большим количеством информации. Наиболее важную 

информацию желательно помещать в центр слайда. 

Примерный порядок слайдов 

1. 1 слайд – Титульный (организация, название работы, автор, руководитель, рецензент, 

дата). 

2. 2 слайд – Вводная часть (постановка проблемы, актуальность и новизна, на каких 

материалах базируется работа). 

3. 3 слайд – Цели и задачи работы. 

4. 4 слайд – Методы, применяемые в работе. 

5. 5…n слайд – Основная часть. 

6. n+1 слайд – Заключение (выводы). 

7. n+2 слайд – Список основных использованных источников. 

8. n+3 слайд – Спасибо за внимание! (подпись, возможно выражение благодарности тем, 

кто руководил, рецензировал и/или помогал в работе). 

Правила шрифтового оформления 



1. Рекомендуется использовать шрифты с засечками (Georgia, Palatino, Times New 

Roman). 

2. Размер шрифта: 24-54 пункта (заголовок), 18-36 пунктов (обычный текст). 

3. Курсив,   подчеркивание,   жирный   шрифт,   прописные   буквы используются для 

смыслового выделения ключевой информации и заголовков. 

4. Не рекомендуется использовать более 2-3 типов шрифта. 

5. Основной текст должен быть отформатирован по ширине, на схемах – по центру. 

Правила выбора цветовой гаммы 

1. Цветовая гамма должна состоять не более чем из 2 цветов и выдержана во всей 

презентации. Основная цель – читаемость презентации. 

2. Желателен одноцветный фон неярких пастельных тонов (например, светло-зеленый, 

светло-синий, бежевый, светло-оранжевый и светло-желтый). 

3. Цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться, 

белый текст на черном фоне читается плохо). 

4. Оформление презентации не должно отвлекать внимания от ее содержания. 

Графическая информация 

1. Рисунки, фотографии, диаграммы должны быть наглядными и нести смысловую 

нагрузку, сопровождаться названиями. 

2. Изображения (в формате jpg) лучше заранее обработать для уменьшения размера 

файла. 

3. Размер одного графического объекта – не более 1/2 размера слайда. 

4. Соотношение текст-картинки – 2/3 (текста меньше чем картинок). 

Анимация 

1. Анимация используется только в случае необходимости. 

Магистрант создает слайд-презентацию в программе MS PowerPoint. 

7. Зачет 

Зачет является формой промежуточного контроля знаний и одной из составных частей 

общей оценки знаний по дисциплине. Подготовка к зачету должна идти по строго 

продуманному графику, с последовательным переходом от темы к теме, от раздела к разделу, 

без пропусков и перескакивания с начала курса в конец. Вопросы, которые могут появиться в 

процессе подготовки к зачету, необходимо записать и получить на них ответы у 

преподавателя во время консультации. Основной задачей подготовки магистранта к зачету 

следует считать систематизацию знаний учебного материала, его творческое осмысливание. 

При подготовке необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую 

литературу и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Целью самостоятельной работы является освоение фундаментальных знаний, 

развитие ответственности и организованности, умений самостоятельно работать с учебным 

материалом и приобретение навыков поиска и реферирования доступной научной 

информации. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время по дисциплине «Философия» 

подразумевает: 

− повторение лекционного материала; 

− изучение учебной и научной литературы; 

− подготовку к тестированию, собеседованию, промежуточному контролю; 

− выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой   теме, 



получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателем дисциплины; 

− проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, 

решения представленных в учебно-методических материалах кафедры тестов, написания 

рефератов по отдельным вопросам изучаемой темы. 

Основной формой самостоятельной работы по дисциплине является работа с 

лекционным материалом: проработка конспекта лекций, дополнение конспекта материалами 

из рекомендованного списка литературы. Приветствуется инициатива студентов к поиску 

новой информации по изучаемой дисциплине, не освещенная или представленная кратко в 

лекционном курсе. 

Самостоятельная работа оценивается на практическом занятии путем устного опроса 

и тестирования. 

 

3.1 Методические рекомендации по проведению собеседования (устный опрос) 

 

Собеседование проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, 

разделам) учебной программы. Оно может быть построено как на материале одной лекции, 

так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 

предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого собеседования - 

наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и студентами, 

и самими студентами. 

При подготовке собеседования желательно придерживаться следующего алгоритма; 

а) разработка учебно-методического материала: 

– формулировка темы, соответствующей программе и ФГОС; 

– определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; 

– выбор методов, приемов и средств для проведения собеседования; 

– подбор литературы для преподавателя и студентов; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: 

– составление плана собеседования из 3-4 вопросов; 

– предоставление студентам 7-8 дней для подготовки к собеседованию; 

– предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы (учебники, 

учебные пособия, законы и постановления, руководства и положения, конспекты 

лекций, статьи, справочники, информационные сборники и бюллетени, 

статистические данные и др.); 

– создание набора наглядных пособий. 

 

Подводя итоги собеседования, можно использовать следующие критерии (показатели) 

оценки ответов: 

– полнота и конкретность ответа; 

– последовательность и логика изложения; 

– связь теоретических положений с практикой; 

– обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

– наличие качественных и количественных показателей; 

– наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров; 

– уровень культуры речи. 

В конце собеседования рекомендуется дать оценку занятию, обратив особое внимание 

на следующие аспекты: 

– качество подготовки; 

– степень усвоения знаний; 

– активность; положительные стороны в работе студентов; 

– ценные и конструктивные предложения; 

– недостатки в работе студентов; 



– задачи и пути устранения недостатков. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только основные 

понятия, но и анализируются точки зрения различных авторов. Обучающийся не 

затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи. 

 

Шкалы и критерии оценивания 

 
№ 
п/п 

Оценка Критерии оценивания 

1 отлично 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию темы; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно. 

2 хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, 
которые сам же исправляет. 

3 удовлетворительно ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного задания, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 

свои суждения и привести свои примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

4 неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание ответа на 

соответствующие вопросы допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал; отмечаются такие недостатки в 

подготовке студента, которые являются серьезным 
препятствием к успешному овладению последующим 
материалом. 

 
3.2 Методические рекомендации по подготовке к тестовым заданиям 

 

Цель тестов: проверка усвоения теоретического материала дисциплины, а также 

развития учебных умений и навыков. 

Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий: 

1. Закрытые задания с выбором одного правильного ответа (один вопрос и четыре 

варианта ответов, из которых необходимо выбрать один). Цель – проверка знаний 

фактического материала. 

2. Закрытые задания с выбором всех правильных ответов (предлагается несколько 

вариантов ответа, в числе которых может быть несколько правильных). Студент должен 

выбрать все правильные ответы. 

3. Открытые задания со свободно конструируемым ответом (готовые ответы не 

даются, их должен получить сам тестируемый). Такая форма позволяют студентам 

продемонстрировать свои способности, выразить мысли, стимулирует к учебе. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение 

индивидуального теста, состоящего из 6 заданий отводится 30 мин. Тест считается успешно 



выполненным в том случае, если он оценивается в 7 и более баллов (по 1 баллу за каждый 

верный ответ на закрытые задания, максимум 5 баллов за полный ответ на открытые 

задания). 

Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем, и 

сдается ему на проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в графике 

контрольных мероприятий). Если тест не зачтен, то студент должен заново повторить раздел 

дисциплины. После этого преподаватель проверяет понимание и усвоение материала, 

предлагая студенту найти ошибки в ответах. Если все ошибки будут найдены и исправлены, 

то выставляется оценка «зачтено». 

 

Критерии оценивания 

Правильный ответ на вопрос 

 

Шкала оценивания 

Оценивание производится по 4-х бальной шкале («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

 

Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 91-100% заданий. 

Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 81-90% заданий. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 51-80% 

заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 10-50% 

заданий. 

 
3.3 Методические рекомендации по подготовке исследовательского проекта (реферат) 

 

Целью подготовки реферата является приобретение навыков творческого обобщения 

и анализа имеющейся литературы по рассматриваемым вопросам, что обычно является 

первым этапом самостоятельной работы. Тему реферата студент выбирает самостоятельно из 

предложенной тематики. При написании реферата надо составить краткий план, с указанием 

основных вопросов избранной темы. Реферат должен включать введение, несколько 

вопросов, посвященных рассмотрению темы, заключение и список использованной 

литературы. В вводной части реферата следует указать основания, послужившие причиной 

выбора данной темы, отметить актуальность рассматриваемых в реферате вопросов. В 

основном разделе излагаются наиболее существенные сведения по теме, производится их 

анализ, отмечаются отдельные недостатки или нерешенные еще вопросы, вносятся и 

обосновываются предложения по повышению качества потребительских товаров, 

совершенствованию контроля за качеством и т.д. В заключении реферата на основании 

изучения литературных источников должны быть сформулированы краткие выводы и 

предложения. Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-84 

«Библиографическое описание документа». Перечень литературы составляется в алфавитном 

порядке фамилий первых авторов, со сквозной нумерацией. Примерный объем реферата 15- 

20 страниц. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студентами в 

ходе изучения материала данной дисциплины. 

 

Шкала и критерии оценивания реферата 

 
Оценка Критерии 

1. Новизна - актуальность проблемы и темы; 



реферированного текста 

Макс. – 5 баллов 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

 

 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. – 5 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие   содержания   теме    и    плану    реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы 

3. Обоснованность выбора 

источников 

Макс. – 5 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.) 

 
 

4. Соблюдение требований 

к оформлению 

Макс. – 5 баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую 

литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы; 
- соблюдение требований к объему реферата; 
- культура оформления: выделение абзацев 

 

3.4 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

 

Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятельной 

работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, 

тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – изучение 

рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект лекции должен 

содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных преподавателем 

схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, выводы по 

каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по предмету. Он 

должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме 

информацию или рисунки. 

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны 

быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, 

иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года 

издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь 

основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, 

может быть подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В процессе работы 

с учебной и научной литературой студент может: 

– делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать 

перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

– составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, 

короткое изложение основных мыслей автора); 

– готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы); 

– создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). 

Выбрав нужный источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или 



алфавитному указателю, а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного 

пособия. В случае возникших затруднений в понимании учебного материала следует 

обратиться к другим источникам, где изложение может оказаться более доступным. 

Необходимо отметить, что работа с литературой не только полезна как средство более 

глубокого изучения любой дисциплины, но и является неотъемлемой частью 

профессиональной деятельности будущего выпускника. 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Экзаменационная сессия – очень трудоемкий период работы для обучающихся и 

ответственный труд для преподавателей. Главная задача зачета – проверка качества усвоения 

содержания дисциплины. 

При подготовке к зачету необходимо использовать учебно-методические материалы 

по дисциплине «Философия», лекционные материалы, рекомендованные учебники, учебные 

и справочные пособия, записи в рабочей тетради для подготовки к практическим занятиям. 

Подготовку к зачету следует осуществлять планомерно. При повторении учебного материала 

необходимо ориентироваться на перечень вопросов к зачету. 

Целесообразно составлять планы ответов на каждый вопрос. 

При ответе на зачете следует избегать повторений, излишнего многословия и 

привлечения материалов, не относящихся к данному вопросу. При изложении материала 

необходимо использовать понятия, изученные в рамках данной дисциплины. При 

использовании фактических данных следует обращать внимание на то, чтобы они 

соответствовали излагаемым теоретическим положениям. 

 

Шкала и критерии оценивания промежуточного контроля 

 

«Зачтено». Ответ на вопросы зачета полный и правильный, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. Изложение материала при ответах на вопрос построено 

грамотно, в определенной логической последовательности. Студент показывает умение 

оперировать специальными терминами, иллюстрировать теоретические положения 

практическим материалом. Студент владеет практическими навыками и инструментарием 

учебной дисциплины. 

«Не зачтено». Студент не отвечает на вопросы или допускает грубые, существенные 
ошибки при ответах. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины «Экология роста 

растений» адресованы студентам очной и очно-заочной формы обучения. Учебным планом 

по направлению подготовки 06.04.01 Биология, профиль «Фармакогнозия и экология 

растений» предусмотрены следующие виды работы: 

1. Аудиторные занятия 

– лекционные занятия; 

– практические (семинарские) занятия; 

2. Самостоятельная работа; 

3. Промежуточная аттестация. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ В 

ПРОЦЕССЕ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

2.1 Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

1. Лекция. Основная задача студента на лекции – учиться мыслить, понимать идеи, 

излагаемые лектором. На лекции необходимо вести конспект. Ведение конспекта создает 

благоприятные условия для запоминания услышанного, так как в этом процессе принимает 

участие слуховая, зрительная и моторная память. Но обязательным условием, 

способствующим запоминанию, является понимание студентом излагаемого материала. По 

всем неясным вопросам необходимо обращаться к лектору за консультацией. Конспект 

следует вести в отдельной тетради для каждой учебной дисциплины, оставляя широкие поля 

для того, чтобы можно было дополнить конспект выписками из учебников и других книг. 

Писать следует крупно, разборчиво, выделяя темы и разделяя текст подзаголовками на 

смысловые части. Следует научиться производить записи со скоростью не менее 120 букв в 

минуту. Можно использовать сокращения слов, аббревиатуры и условные знаки, например,> 

- больше; <- меньше; т.о. - таким образом и т.д.; каждый студент может создать собственную 

систему сокращений применительно к изучаемой дисциплине. Следует добиться того, чтобы 

ведение конспекта было интересной работой, а внешний вид конспекта доставлял бы 

удовлетворение. 

Перед каждой новой лекцией рекомендуется прочитать конспект предшествующей 

лекции, а после того, как лектор закончит читать какой-либо крупный раздел курса, следует 

проработать его и по конспекту, и по учебнику. В этом случае учебная дисциплина 

усваивается настолько глубоко, что перед экзаменом остается сделать лишь немногое для 

закрепления знаний. Посещая лекции, каждый студент должен помнить, что лектор не 

информирует обо всех характеристиках предмета лекции, он дает логику получения знаний, 

формулирования понятий, вскрывает основные противоречия и вопросы, ответы на которые 

студент будет искать уже в рамках собственной самостоятельной работы. 

2. Практические занятия. Практические занятия позволяют объединить 

теоретические знания и практические навыки студентов в процессе научно- 

исследовательской деятельности. 

Практические занятия проводятся в специализированной аудитории, 

укомплектованной учебно-наглядными материалами в виде комплектов демонстрационного 

и раздаточного материала: муляжей, таблиц, рисунков, схем, методических рекомендаций и 

оснащенном следующим оборудованием (проектор; интерактивная доска; компьютер и др.). 

Работа должна проводиться в группах, что формирует чувство коллективизма и 

коммуникабельность. По ходу проведения практических работ также демонстрируется 

тематический видеоматериал. 



3. Лабораторные занятия. На лабораторных занятиях преподаватель использует 

логические, организационные, технические и методические приемы. Лабораторная работа 

начинается с установления педагогом ее цели, затем проводится инструктаж. После этого 

раздаются инструменты, приборы и раздаточный материал. 

Студенты приступают к работе, проводят наблюдения и опыты, затем делают записи в 

тетрадях. После окончания работы, выданные студентам материалы и инструменты, 

собираются лаборантами. В заключение преподаватель совместно со студентами подводит 

итоги проделанной работы, и делаются выводы. 

Структуру лабораторных работ по физиологии человека как практического метода 

обучения можно представить в виде схемы: 

постановка задач → конструктивная беседа об особенностях содержания изучаемого 

материала → самостоятельное выполнение наблюдений и опытов→ фиксация результатов, 

формирование выводов → заключительная беседа. 

Преподаватель при проведении лабораторных работ использует различные средства 

обучения, а именно: натуральные (микропрепараты, влажные препараты, коллекции, 

остеологические препараты); изобразительные (муляжи, модели, таблицы); вербальные 

(инструктивные карточки, слово преподавателя, учебник); лабораторное оборудование 

(приборы, реактивы и красители, инструменты). 

Методика преподавания состоит в последовательном изучении изменений, 

происходящих в организме в физиологических условиях и при ряде патологических 

состояний. Работа должна проводиться в группах, что формирует чувство коллективизма и 

коммуникабельность. Исходный уровень знаний студентов определяется в виде текущего 

контроля усвоения предмета, определяется устным опросом в конце занятия. 

Также демонстрируется тематический видеоматериал. 

4. Тестовые задания. Тест – это инструмент оценивания обученности студентов, 

состоящий из системы тестовых заданий, стандартизованной процедуры проведения, 

обработки и анализа результатов. Преподаватель должен определить студентам исходные 

данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, вопросы), по которым будут 

задания в тестовой форме и теоретические источники для подготовки. Подготовка 

предполагает проработку лекционного материала, составление в рабочих тетрадях 

вспомогательных схем для наглядного структурирования материала с целью упрощения его 

запоминания. Обращать внимание на основную терминологию, классификацию, 

отличительные особенности, наличие соответствующих связей между отдельными 

процессами. Время тестирования, обычно не менее 40 минут. 

5. Ситуационные задачи (СЗ). Ситуационная задача – это вид учебного задания, 

имитирующий ситуации, которые могут возникнуть в реальной действительности. Решение 

ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков (владений) студента 

по решению практической ситуационной задачи. Студенту объявляется условие задачи, 

решение которой он излагает устно. 

Эффективным интерактивным способом решения задач является сопоставления 
результатов разрешения одного задания двумя и более малыми группами обучающихся. 

Основными действиями студентов по работе с ситуационной задачей являются: 

– подготовка к занятию; 

– знакомство с критериями оценки ситуационной задачи; 

– уяснение сути задания и выяснение алгоритма решения ситуационной задачи; 

– разработка вариантов для принятия решения, выбор критериев решения, оценка и 

прогноз перебираемых вариантов; 

– презентация решения ситуационной задачи (письменная или устная форма); 

– получение оценки и ее осмысление. 

Для успешного овладения приемами решения ситуационных задач можно выделить 

три этапа. На первом этапе необходимо предварительное ознакомление обучающихся с 



методикой решения задач с помощью печатных изданий по методике решения задач, 

материалов, содержащихся в базах данных, видео-лекций, компьютерных тренажеров. На 

этом этапе учащемуся предлагаются типовые задачи, решение которых позволяет отработать 

стереотипные приемы, использующиеся при решении задач, осознать связь между 

полученными теоретическими знаниями и конкретными проблемами, на решение которых 

они могут быть направлены. 

Для самоконтроля на этом этапе разумно использовать неформальные тесты, которые 

не просто констатируют правильность ответа, но и дают подробные разъяснения, если 

выбран неверный ответ; в этом случае тесты выполняют не только контролирующую, но и 

обучающую функцию. Для ответа на возникающие вопросы проводятся консультации 

преподавателя, ведущего курс. 

На втором этапе рассматриваются задачи творческого характера. В этом случае 

возрастает роль преподавателя. Такие занятия не только формируют творческое мышление, 

но и вырабатывают навыки делового обсуждения проблемы, дают возможность освоить язык 

профессионального общения. 

На третьем этапе выполняются контрольные работы, позволяющие проверить навыки 

решения ситуационных задач. 

6. Коллоквиум. Коллоквиумом называется форма контроля знаний студентов, 

которая проводится в виде собеседовании преподавателя и студента по самостоятельно 

подготовленной студентом теме. Целью коллоквиума является формирование у студента 

навыков анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и 

научной литературы. На коллоквиум выносятся крупные, проблемные, нередко спорные 

теоретические вопросы. 

Коллоквиум — это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления 

знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные вопросы, 

возникающие у студента в процессе изучения данного источника. Однако коллоквиум не 

консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения отобранного материала, 

пробудить у студента стремление к чтению дополнительной литературы. 

Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации преподавателя, 

на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует литературу для 

изучения и объясняет процедуру проведения коллоквиума. Как правило, на самостоятельную 

подготовку к коллоквиуму студенту отводится 2-4 недели. Подготовка включает в себя 

изучение рекомендованной литературы и (по указанию преподавателя) конспектирование 

важнейших источников. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы 

преподавателя с каждым студентом или беседы в небольших группах (3-5 человек). Обычно 

преподаватель задает несколько кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить 

степень добросовестности работы с литературой, контролирует конспект. Далее более 

подробно обсуждается какая-либо сторона проблемы, что позволяет оценить уровень 

понимания. Если студент, сдающий коллоквиум в группе студентов, не отвечает на 

поставленный вопрос, то преподаватель может его адресовать другим студентам, сдающим 

коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа студентов будет активно и вдумчиво 

работать в процессе собеседования. Каждый студент должен внимательно следить за 

ответами своих коллег, стремиться их дополнить. 

7. Реферат. Реферат (от лат. referre – сообщать, докладывать) – это краткое точное 

изложение содержания научного документа, включающее основные фактические сведения и 

выводы, без дополнительной интерпретации или критических замечаний автора реферата. 

Цель реферирования, осуществляемого студентом, заключается в получении ценных навыков 

самостоятельного поиска литературы, обработки, конспектирования и анализа источников, 

построения логики изложения материала, грамотного оформления научной работы (ссылки, 

сноски, цитаты, рисунки, таблицы и т.п.). 



Согласно правилам оформления данного вида письменной работы, реферат должен 

иметь титульный лист, план или оглавление. 

Написание реферативной работы следует начать с изложения плана темы, который 

обычно включает 3-4 пункта. План должен быть логично изложен, разделы плана в тексте 

обязательно выделяются. План обязательно должен включать в себя введение, основную 

часть и заключение. Во введении формулируются актуальность, цель и задачи реферата; в 

основной части рассматриваются теоретические проблемы темы и практика реализации в 

современных условиях; в заключении подводятся основные итоги, высказываются выводы и 

предложения. Реферат завершается списком использованной литературы. 

Задачи студента при написании реферата заключаются в следующем: 

- логично и по существу изложить вопросы плана; 

- четко сформировать мысли, последовательно и ясно изложить материал, правильно 

использовать термины и понятия; 

- показать умение применять теоретические знания на практике; 

- показать знание материала, рекомендованного по теме; 

- использовать для обоснования необходимый статистический материал. 

Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями к студенческим 

текстовым документам, объемом не менее 12-18 стр. машинописного текста включая 

титульный лист (формат А4, компьютерный текст Time New Roman, размер шрифта 14, 

интервал 1,5) Реферат должен включать: Титульный лист, Содержание, Введение, Обзор 

литературы, Заключение, Список литературы. Работа должна быть подписана и датирована, 

страницы пронумерованы. 

8. Зачет. Зачет является формой промежуточного контроля знаний и одной из 

составных частей общей оценки знаний по дисциплине. Подготовка к зачету должна идти по 

строго продуманному графику, с последовательным переходом от темы к теме, от раздела к 

разделу, без пропусков и перескакивания с начала курса в конец. Вопросы, которые могут 

появиться в процессе подготовки к зачету, необходимо записать и получить на них ответы у 

преподавателя во время консультации. Основной задачей подготовки студента к зачету 

следует считать систематизацию знаний учебного материала, его творческое осмысливание. 

При подготовке необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую 

литературу и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины «Обзор флоры кавказа» 

адресованы студентам очной и очно-заочной формы обучения. Учебным планом по 

направлению подготовки 06.04.01 Биология, профиль «Фармакогнозия и экология растений» 

предусмотрены следующие виды работы: 

1. Аудиторные занятия 

– лекционные занятия; 

– практические (семинарские) занятия; 

2. Самостоятельная работа; 

3. Промежуточная аттестация. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ В 

ПРОЦЕССЕ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

2.1 Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

1. Лекция. Основная задача студента на лекции – учиться мыслить, понимать идеи, 

излагаемые лектором. На лекции необходимо вести конспект. Ведение конспекта создает 

благоприятные условия для запоминания услышанного, так как в этом процессе принимает 

участие слуховая, зрительная и моторная память. Но обязательным условием, 

способствующим запоминанию, является понимание студентом излагаемого материала. По 

всем неясным вопросам необходимо обращаться к лектору за консультацией. Конспект 

следует вести в отдельной тетради для каждой учебной дисциплины, оставляя широкие поля 

для того, чтобы можно было дополнить конспект выписками из учебников и других книг. 

Писать следует крупно, разборчиво, выделяя темы и разделяя текст подзаголовками на 

смысловые части. Следует научиться производить записи со скоростью не менее 120 букв в 

минуту. Можно использовать сокращения слов, аббревиатуры и условные знаки, например,> 

- больше; <- меньше; т.о. - таким образом и т.д.; каждый студент может создать собственную 

систему сокращений применительно к изучаемой дисциплине. Следует добиться того, чтобы 

ведение конспекта было интересной работой, а внешний вид конспекта доставлял бы 

удовлетворение. 

Перед каждой новой лекцией рекомендуется прочитать конспект предшествующей 

лекции, а после того, как лектор закончит читать какой-либо крупный раздел курса, следует 

проработать его и по конспекту, и по учебнику. В этом случае учебная дисциплина 

усваивается настолько глубоко, что перед экзаменом остается сделать лишь немногое для 

закрепления знаний. Посещая лекции, каждый студент должен помнить, что лектор не 

информирует обо всех характеристиках предмета лекции, он дает логику получения знаний, 

формулирования понятий, вскрывает основные противоречия и вопросы, ответы на которые 

студент будет искать уже в рамках собственной самостоятельной работы. 

2. Практические занятия. Практические занятия позволяют объединить 

теоретические знания и практические навыки студентов в процессе научно- 

исследовательской деятельности. 

Практические занятия проводятся в специализированной аудитории, 

укомплектованной учебно-наглядными материалами в виде комплектов демонстрационного 

и раздаточного материала: муляжей, таблиц, рисунков, схем, методических рекомендаций и 

оснащенном следующим оборудованием (проектор; интерактивная доска; компьютер и др.). 

Работа должна проводиться в группах, что формирует чувство коллективизма и 

коммуникабельность. По ходу проведения практических работ также демонстрируется 

тематический видеоматериал. 



3. Лабораторные занятия. На лабораторных занятиях преподаватель использует 

логические, организационные, технические и методические приемы. Лабораторная работа 

начинается с установления педагогом ее цели, затем проводится инструктаж. После этого 

раздаются инструменты, приборы и раздаточный материал. 

Студенты приступают к работе, проводят наблюдения и опыты, затем делают записи в 

тетрадях. После окончания работы, выданные студентам материалы и инструменты, 

собираются лаборантами. В заключение преподаватель совместно со студентами подводит 

итоги проделанной работы, и делаются выводы. 

Структуру лабораторных работ по физиологии человека как практического метода 

обучения можно представить в виде схемы: 

постановка задач → конструктивная беседа об особенностях содержания изучаемого 

материала → самостоятельное выполнение наблюдений и опытов→ фиксация результатов, 

формирование выводов → заключительная беседа. 

Преподаватель при проведении лабораторных работ использует различные средства 

обучения, а именно: натуральные (микропрепараты, влажные препараты, коллекции, 

остеологические препараты); изобразительные (муляжи, модели, таблицы); вербальные 

(инструктивные карточки, слово преподавателя, учебник); лабораторное оборудование 

(приборы, реактивы и красители, инструменты). 

Методика преподавания состоит в последовательном изучении изменений, 

происходящих в организме в физиологических условиях и при ряде патологических 

состояний. Работа должна проводиться в группах, что формирует чувство коллективизма и 

коммуникабельность. Исходный уровень знаний студентов определяется в виде текущего 

контроля усвоения предмета, определяется устным опросом в конце занятия. 

Также демонстрируется тематический видеоматериал. 

4. Тестовые задания. Тест – это инструмент оценивания обученности студентов, 

состоящий из системы тестовых заданий, стандартизованной процедуры проведения, 

обработки и анализа результатов. Преподаватель должен определить студентам исходные 

данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, вопросы), по которым будут 

задания в тестовой форме и теоретические источники для подготовки. Подготовка 

предполагает проработку лекционного материала, составление в рабочих тетрадях 

вспомогательных схем для наглядного структурирования материала с целью упрощения его 

запоминания. Обращать внимание на основную терминологию, классификацию, 

отличительные особенности, наличие соответствующих связей между отдельными 

процессами. Время тестирования, обычно не менее 40 минут. 

5. Ситуационные задачи (СЗ). Ситуационная задача – это вид учебного задания, 

имитирующий ситуации, которые могут возникнуть в реальной действительности. Решение 

ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков (владений) студента 

по решению практической ситуационной задачи. Студенту объявляется условие задачи, 

решение которой он излагает устно. 

Эффективным интерактивным способом решения задач является сопоставления 
результатов разрешения одного задания двумя и более малыми группами обучающихся. 

Основными действиями студентов по работе с ситуационной задачей являются: 

– подготовка к занятию; 

– знакомство с критериями оценки ситуационной задачи; 

– уяснение сути задания и выяснение алгоритма решения ситуационной задачи; 

– разработка вариантов для принятия решения, выбор критериев решения, оценка и 

прогноз перебираемых вариантов; 

– презентация решения ситуационной задачи (письменная или устная форма); 

– получение оценки и ее осмысление. 

Для успешного овладения приемами решения ситуационных задач можно выделить 

три этапа. На первом этапе необходимо предварительное ознакомление обучающихся с 



методикой решения задач с помощью печатных изданий по методике решения задач, 

материалов, содержащихся в базах данных, видео-лекций, компьютерных тренажеров. На 

этом этапе учащемуся предлагаются типовые задачи, решение которых позволяет отработать 

стереотипные приемы, использующиеся при решении задач, осознать связь между 

полученными теоретическими знаниями и конкретными проблемами, на решение которых 

они могут быть направлены. 

Для самоконтроля на этом этапе разумно использовать неформальные тесты, которые 

не просто констатируют правильность ответа, но и дают подробные разъяснения, если 

выбран неверный ответ; в этом случае тесты выполняют не только контролирующую, но и 

обучающую функцию. Для ответа на возникающие вопросы проводятся консультации 

преподавателя, ведущего курс. 

На втором этапе рассматриваются задачи творческого характера. В этом случае 

возрастает роль преподавателя. Такие занятия не только формируют творческое мышление, 

но и вырабатывают навыки делового обсуждения проблемы, дают возможность освоить язык 

профессионального общения. 

На третьем этапе выполняются контрольные работы, позволяющие проверить навыки 

решения ситуационных задач. 

6. Коллоквиум. Коллоквиумом называется форма контроля знаний студентов, 

которая проводится в виде собеседовании преподавателя и студента по самостоятельно 

подготовленной студентом теме. Целью коллоквиума является формирование у студента 

навыков анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и 

научной литературы. На коллоквиум выносятся крупные, проблемные, нередко спорные 

теоретические вопросы. 

Коллоквиум — это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления 

знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные вопросы, 

возникающие у студента в процессе изучения данного источника. Однако коллоквиум не 

консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения отобранного материала, 

пробудить у студента стремление к чтению дополнительной литературы. 

Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации преподавателя, 

на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует литературу для 

изучения и объясняет процедуру проведения коллоквиума. Как правило, на самостоятельную 

подготовку к коллоквиуму студенту отводится 2-4 недели. Подготовка включает в себя 

изучение рекомендованной литературы и (по указанию преподавателя) конспектирование 

важнейших источников. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы 

преподавателя с каждым студентом или беседы в небольших группах (3-5 человек). Обычно 

преподаватель задает несколько кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить 

степень добросовестности работы с литературой, контролирует конспект. Далее более 

подробно обсуждается какая-либо сторона проблемы, что позволяет оценить уровень 

понимания. Если студент, сдающий коллоквиум в группе студентов, не отвечает на 

поставленный вопрос, то преподаватель может его адресовать другим студентам, сдающим 

коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа студентов будет активно и вдумчиво 

работать в процессе собеседования. Каждый студент должен внимательно следить за 

ответами своих коллег, стремиться их дополнить. 

7. Реферат. Реферат (от лат. referre – сообщать, докладывать) – это краткое точное 

изложение содержания научного документа, включающее основные фактические сведения и 

выводы, без дополнительной интерпретации или критических замечаний автора реферата. 

Цель реферирования, осуществляемого студентом, заключается в получении ценных навыков 

самостоятельного поиска литературы, обработки, конспектирования и анализа источников, 

построения логики изложения материала, грамотного оформления научной работы (ссылки, 

сноски, цитаты, рисунки, таблицы и т.п.). 



Согласно правилам оформления данного вида письменной работы, реферат должен 

иметь титульный лист, план или оглавление. 

Написание реферативной работы следует начать с изложения плана темы, который 

обычно включает 3-4 пункта. План должен быть логично изложен, разделы плана в тексте 

обязательно выделяются. План обязательно должен включать в себя введение, основную 

часть и заключение. Во введении формулируются актуальность, цель и задачи реферата; в 

основной части рассматриваются теоретические проблемы темы и практика реализации в 

современных условиях; в заключении подводятся основные итоги, высказываются выводы и 

предложения. Реферат завершается списком использованной литературы. 

Задачи студента при написании реферата заключаются в следующем: 

- логично и по существу изложить вопросы плана; 

- четко сформировать мысли, последовательно и ясно изложить материал, правильно 

использовать термины и понятия; 

- показать умение применять теоретические знания на практике; 

- показать знание материала, рекомендованного по теме; 

- использовать для обоснования необходимый статистический материал. 

Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями к студенческим 

текстовым документам, объемом не менее 12-18 стр. машинописного текста включая 

титульный лист (формат А4, компьютерный текст Time New Roman, размер шрифта 14, 

интервал 1,5) Реферат должен включать: Титульный лист, Содержание, Введение, Обзор 

литературы, Заключение, Список литературы. Работа должна быть подписана и датирована, 

страницы пронумерованы. 

8. Зачет. Зачет является формой промежуточного контроля знаний и одной из 

составных частей общей оценки знаний по дисциплине. Подготовка к зачету должна идти по 

строго продуманному графику, с последовательным переходом от темы к теме, от раздела к 

разделу, без пропусков и перескакивания с начала курса в конец. Вопросы, которые могут 

появиться в процессе подготовки к зачету, необходимо записать и получить на них ответы у 

преподавателя во время консультации. Основной задачей подготовки студента к зачету 

следует считать систематизацию знаний учебного материала, его творческое осмысливание. 

При подготовке необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую 

литературу и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины «Адаптивные стратегии 

растений» адресованы студентам очной и очно-заочной формы обучения. Учебным планом 

по направлению подготовки 06.04.01 Биология, профиль «Фармакогнозия и экология 

растений» предусмотрены следующие виды работы: 

1. Аудиторные занятия 

– лекционные занятия; 

– практические (семинарские) занятия; 

2. Самостоятельная работа; 

3. Промежуточная аттестация. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ В 

ПРОЦЕССЕ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

2.1 Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

1. Лекция. Основная задача студента на лекции – учиться мыслить, понимать идеи, 

излагаемые лектором. На лекции необходимо вести конспект. Ведение конспекта создает 

благоприятные условия для запоминания услышанного, так как в этом процессе принимает 

участие слуховая, зрительная и моторная память. Но обязательным условием, 

способствующим запоминанию, является понимание студентом излагаемого материала. По 

всем неясным вопросам необходимо обращаться к лектору за консультацией. Конспект 

следует вести в отдельной тетради для каждой учебной дисциплины, оставляя широкие поля 

для того, чтобы можно было дополнить конспект выписками из учебников и других книг. 

Писать следует крупно, разборчиво, выделяя темы и разделяя текст подзаголовками на 

смысловые части. Следует научиться производить записи со скоростью не менее 120 букв в 

минуту. Можно использовать сокращения слов, аббревиатуры и условные знаки, например,> 

- больше; <- меньше; т.о. - таким образом и т.д.; каждый студент может создать собственную 

систему сокращений применительно к изучаемой дисциплине. Следует добиться того, чтобы 

ведение конспекта было интересной работой, а внешний вид конспекта доставлял бы 

удовлетворение. 

Перед каждой новой лекцией рекомендуется прочитать конспект предшествующей 

лекции, а после того, как лектор закончит читать какой-либо крупный раздел курса, следует 

проработать его и по конспекту, и по учебнику. В этом случае учебная дисциплина 

усваивается настолько глубоко, что перед экзаменом остается сделать лишь немногое для 

закрепления знаний. Посещая лекции, каждый студент должен помнить, что лектор не 

информирует обо всех характеристиках предмета лекции, он дает логику получения знаний, 

формулирования понятий, вскрывает основные противоречия и вопросы, ответы на которые 

студент будет искать уже в рамках собственной самостоятельной работы. 

2. Практические занятия. Практические занятия позволяют объединить 

теоретические знания и практические навыки студентов в процессе научно- 

исследовательской деятельности. 

Практические занятия проводятся в специализированной аудитории, 

укомплектованной учебно-наглядными материалами в виде комплектов демонстрационного 

и раздаточного материала: муляжей, таблиц, рисунков, схем, методических рекомендаций и 

оснащенном следующим оборудованием (проектор; интерактивная доска; компьютер и др.). 

Работа должна проводиться в группах, что формирует чувство коллективизма и 

коммуникабельность. По ходу проведения практических работ также демонстрируется 

тематический видеоматериал. 



3. Лабораторные занятия. На лабораторных занятиях преподаватель использует 

логические, организационные, технические и методические приемы. Лабораторная работа 

начинается с установления педагогом ее цели, затем проводится инструктаж. После этого 

раздаются инструменты, приборы и раздаточный материал. 

Студенты приступают к работе, проводят наблюдения и опыты, затем делают записи в 

тетрадях. После окончания работы, выданные студентам материалы и инструменты, 

собираются лаборантами. В заключение преподаватель совместно со студентами подводит 

итоги проделанной работы, и делаются выводы. 

Структуру лабораторных работ по физиологии человека как практического метода 

обучения можно представить в виде схемы: 

постановка задач → конструктивная беседа об особенностях содержания изучаемого 

материала → самостоятельное выполнение наблюдений и опытов→ фиксация результатов, 

формирование выводов → заключительная беседа. 

Преподаватель при проведении лабораторных работ использует различные средства 

обучения, а именно: натуральные (микропрепараты, влажные препараты, коллекции, 

остеологические препараты); изобразительные (муляжи, модели, таблицы); вербальные 

(инструктивные карточки, слово преподавателя, учебник); лабораторное оборудование 

(приборы, реактивы и красители, инструменты). 

Методика преподавания состоит в последовательном изучении изменений, 

происходящих в организме в физиологических условиях и при ряде патологических 

состояний. Работа должна проводиться в группах, что формирует чувство коллективизма и 

коммуникабельность. Исходный уровень знаний студентов определяется в виде текущего 

контроля усвоения предмета, определяется устным опросом в конце занятия. 

Также демонстрируется тематический видеоматериал. 

4. Тестовые задания. Тест – это инструмент оценивания обученности студентов, 

состоящий из системы тестовых заданий, стандартизованной процедуры проведения, 

обработки и анализа результатов. Преподаватель должен определить студентам исходные 

данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, вопросы), по которым будут 

задания в тестовой форме и теоретические источники для подготовки. Подготовка 

предполагает проработку лекционного материала, составление в рабочих тетрадях 

вспомогательных схем для наглядного структурирования материала с целью упрощения его 

запоминания. Обращать внимание на основную терминологию, классификацию, 

отличительные особенности, наличие соответствующих связей между отдельными 

процессами. Время тестирования, обычно не менее 40 минут. 

5. Ситуационные задачи (СЗ). Ситуационная задача – это вид учебного задания, 

имитирующий ситуации, которые могут возникнуть в реальной действительности. Решение 

ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков (владений) студента 

по решению практической ситуационной задачи. Студенту объявляется условие задачи, 

решение которой он излагает устно. 

Эффективным интерактивным способом решения задач является сопоставления 
результатов разрешения одного задания двумя и более малыми группами обучающихся. 

Основными действиями студентов по работе с ситуационной задачей являются: 

– подготовка к занятию; 

– знакомство с критериями оценки ситуационной задачи; 

– уяснение сути задания и выяснение алгоритма решения ситуационной задачи; 

– разработка вариантов для принятия решения, выбор критериев решения, оценка и 

прогноз перебираемых вариантов; 

– презентация решения ситуационной задачи (письменная или устная форма); 

– получение оценки и ее осмысление. 

Для успешного овладения приемами решения ситуационных задач можно выделить 

три этапа. На первом этапе необходимо предварительное ознакомление обучающихся с 



методикой решения задач с помощью печатных изданий по методике решения задач, 

материалов, содержащихся в базах данных, видео-лекций, компьютерных тренажеров. На 

этом этапе учащемуся предлагаются типовые задачи, решение которых позволяет отработать 

стереотипные приемы, использующиеся при решении задач, осознать связь между 

полученными теоретическими знаниями и конкретными проблемами, на решение которых 

они могут быть направлены. 

Для самоконтроля на этом этапе разумно использовать неформальные тесты, которые 

не просто констатируют правильность ответа, но и дают подробные разъяснения, если 

выбран неверный ответ; в этом случае тесты выполняют не только контролирующую, но и 

обучающую функцию. Для ответа на возникающие вопросы проводятся консультации 

преподавателя, ведущего курс. 

На втором этапе рассматриваются задачи творческого характера. В этом случае 

возрастает роль преподавателя. Такие занятия не только формируют творческое мышление, 

но и вырабатывают навыки делового обсуждения проблемы, дают возможность освоить язык 

профессионального общения. 

На третьем этапе выполняются контрольные работы, позволяющие проверить навыки 

решения ситуационных задач. 

6. Коллоквиум. Коллоквиумом называется форма контроля знаний студентов, 

которая проводится в виде собеседовании преподавателя и студента по самостоятельно 

подготовленной студентом теме. Целью коллоквиума является формирование у студента 

навыков анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и 

научной литературы. На коллоквиум выносятся крупные, проблемные, нередко спорные 

теоретические вопросы. 

Коллоквиум — это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления 

знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные вопросы, 

возникающие у студента в процессе изучения данного источника. Однако коллоквиум не 

консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения отобранного материала, 

пробудить у студента стремление к чтению дополнительной литературы. 

Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации преподавателя, 

на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует литературу для 

изучения и объясняет процедуру проведения коллоквиума. Как правило, на самостоятельную 

подготовку к коллоквиуму студенту отводится 2-4 недели. Подготовка включает в себя 

изучение рекомендованной литературы и (по указанию преподавателя) конспектирование 

важнейших источников. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы 

преподавателя с каждым студентом или беседы в небольших группах (3-5 человек). Обычно 

преподаватель задает несколько кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить 

степень добросовестности работы с литературой, контролирует конспект. Далее более 

подробно обсуждается какая-либо сторона проблемы, что позволяет оценить уровень 

понимания. Если студент, сдающий коллоквиум в группе студентов, не отвечает на 

поставленный вопрос, то преподаватель может его адресовать другим студентам, сдающим 

коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа студентов будет активно и вдумчиво 

работать в процессе собеседования. Каждый студент должен внимательно следить за 

ответами своих коллег, стремиться их дополнить. 

7. Реферат. Реферат (от лат. referre – сообщать, докладывать) – это краткое точное 

изложение содержания научного документа, включающее основные фактические сведения и 

выводы, без дополнительной интерпретации или критических замечаний автора реферата. 

Цель реферирования, осуществляемого студентом, заключается в получении ценных навыков 

самостоятельного поиска литературы, обработки, конспектирования и анализа источников, 

построения логики изложения материала, грамотного оформления научной работы (ссылки, 

сноски, цитаты, рисунки, таблицы и т.п.). 



Согласно правилам оформления данного вида письменной работы, реферат должен 

иметь титульный лист, план или оглавление. 

Написание реферативной работы следует начать с изложения плана темы, который 

обычно включает 3-4 пункта. План должен быть логично изложен, разделы плана в тексте 

обязательно выделяются. План обязательно должен включать в себя введение, основную 

часть и заключение. Во введении формулируются актуальность, цель и задачи реферата; в 

основной части рассматриваются теоретические проблемы темы и практика реализации в 

современных условиях; в заключении подводятся основные итоги, высказываются выводы и 

предложения. Реферат завершается списком использованной литературы. 

Задачи студента при написании реферата заключаются в следующем: 

- логично и по существу изложить вопросы плана; 

- четко сформировать мысли, последовательно и ясно изложить материал, правильно 

использовать термины и понятия; 

- показать умение применять теоретические знания на практике; 

- показать знание материала, рекомендованного по теме; 

- использовать для обоснования необходимый статистический материал. 

Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями к студенческим 

текстовым документам, объемом не менее 12-18 стр. машинописного текста включая 

титульный лист (формат А4, компьютерный текст Time New Roman, размер шрифта 14, 

интервал 1,5) Реферат должен включать: Титульный лист, Содержание, Введение, Обзор 

литературы, Заключение, Список литературы. Работа должна быть подписана и датирована, 

страницы пронумерованы. 

8. Зачет. Зачет является формой промежуточного контроля знаний и одной из 

составных частей общей оценки знаний по дисциплине. Подготовка к зачету должна идти по 

строго продуманному графику, с последовательным переходом от темы к теме, от раздела к 

разделу, без пропусков и перескакивания с начала курса в конец. Вопросы, которые могут 

появиться в процессе подготовки к зачету, необходимо записать и получить на них ответы у 

преподавателя во время консультации. Основной задачей подготовки студента к зачету 

следует считать систематизацию знаний учебного материала, его творческое осмысливание. 

При подготовке необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую 

литературу и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины «Современные способы 

презентации научной информации» адресованы студентам очной и очно-заочной 

формы обучения. Учебным планом по направлению подготовки 06.04.01 Биология, профиль 

«Фармакогнозия и экология растений» предусмотрены следующие виды работы: 

1. Аудиторные занятия 

– лекционные занятия; 

– практические (семинарские) занятия; 

2. Самостоятельная работа; 

3. Промежуточная аттестация. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ В 

ПРОЦЕССЕ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

2.1 Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

1. Лекция. Основная задача студента на лекции – учиться мыслить, понимать идеи, 

излагаемые лектором. На лекции необходимо вести конспект. Ведение конспекта создает 

благоприятные условия для запоминания услышанного, так как в этом процессе принимает 

участие слуховая, зрительная и моторная память. Но обязательным условием, 

способствующим запоминанию, является понимание студентом излагаемого материала. По 

всем неясным вопросам необходимо обращаться к лектору за консультацией. Конспект 

следует вести в отдельной тетради для каждой учебной дисциплины, оставляя широкие поля 

для того, чтобы можно было дополнить конспект выписками из учебников и других книг. 

Писать следует крупно, разборчиво, выделяя темы и разделяя текст подзаголовками на 

смысловые части. Следует научиться производить записи со скоростью не менее 120 букв в 

минуту. Можно использовать сокращения слов, аббревиатуры и условные знаки, например,> 

- больше; <- меньше; т.о. - таким образом и т.д.; каждый студент может создать собственную 

систему сокращений применительно к изучаемой дисциплине. Следует добиться того, чтобы 

ведение конспекта было интересной работой, а внешний вид конспекта доставлял бы 

удовлетворение. 

Перед каждой новой лекцией рекомендуется прочитать конспект предшествующей 

лекции, а после того, как лектор закончит читать какой-либо крупный раздел курса, следует 

проработать его и по конспекту, и по учебнику. В этом случае учебная дисциплина 

усваивается настолько глубоко, что перед экзаменом остается сделать лишь немногое для 

закрепления знаний. Посещая лекции, каждый студент должен помнить, что лектор не 

информирует обо всех характеристиках предмета лекции, он дает логику получения знаний, 

формулирования понятий, вскрывает основные противоречия и вопросы, ответы на которые 

студент будет искать уже в рамках собственной самостоятельной работы. 

2. Практические занятия. Практические занятия позволяют объединить 

теоретические знания и практические навыки студентов в процессе научно- 

исследовательской деятельности. 

Практические занятия проводятся в специализированной аудитории, 

укомплектованной учебно-наглядными материалами в виде комплектов демонстрационного 

и раздаточного материала: муляжей, таблиц, рисунков, схем, методических рекомендаций и 

оснащенном следующим оборудованием (проектор; интерактивная доска; компьютер и др.). 

Работа должна проводиться в группах, что формирует чувство коллективизма и 

коммуникабельность. По ходу проведения практических работ также демонстрируется 

тематический видеоматериал. 



3. Лабораторные занятия. На лабораторных занятиях преподаватель использует 

логические, организационные, технические и методические приемы. Лабораторная работа 

начинается с установления педагогом ее цели, затем проводится инструктаж. После этого 

раздаются инструменты, приборы и раздаточный материал. 

Студенты приступают к работе, проводят наблюдения и опыты, затем делают записи в 

тетрадях. После окончания работы, выданные студентам материалы и инструменты, 

собираются лаборантами. В заключение преподаватель совместно со студентами подводит 

итоги проделанной работы, и делаются выводы. 

Структуру лабораторных работ по физиологии человека как практического метода 

обучения можно представить в виде схемы: 

постановка задач → конструктивная беседа об особенностях содержания изучаемого 

материала → самостоятельное выполнение наблюдений и опытов→ фиксация результатов, 

формирование выводов → заключительная беседа. 

Преподаватель при проведении лабораторных работ использует различные средства 

обучения, а именно: натуральные (микропрепараты, влажные препараты, коллекции, 

остеологические препараты); изобразительные (муляжи, модели, таблицы); вербальные 

(инструктивные карточки, слово преподавателя, учебник); лабораторное оборудование 

(приборы, реактивы и красители, инструменты). 

Методика преподавания состоит в последовательном изучении изменений, 

происходящих в организме в физиологических условиях и при ряде патологических 

состояний. Работа должна проводиться в группах, что формирует чувство коллективизма и 

коммуникабельность. Исходный уровень знаний студентов определяется в виде текущего 

контроля усвоения предмета, определяется устным опросом в конце занятия. 

Также демонстрируется тематический видеоматериал. 

4. Тестовые задания. Тест – это инструмент оценивания обученности студентов, 

состоящий из системы тестовых заданий, стандартизованной процедуры проведения, 

обработки и анализа результатов. Преподаватель должен определить студентам исходные 

данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, вопросы), по которым будут 

задания в тестовой форме и теоретические источники для подготовки. Подготовка 

предполагает проработку лекционного материала, составление в рабочих тетрадях 

вспомогательных схем для наглядного структурирования материала с целью упрощения его 

запоминания. Обращать внимание на основную терминологию, классификацию, 

отличительные особенности, наличие соответствующих связей между отдельными 

процессами. Время тестирования, обычно не менее 40 минут. 

5. Ситуационные задачи (СЗ). Ситуационная задача – это вид учебного задания, 

имитирующий ситуации, которые могут возникнуть в реальной действительности. Решение 

ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков (владений) студента 

по решению практической ситуационной задачи. Студенту объявляется условие задачи, 

решение которой он излагает устно. 

Эффективным интерактивным способом решения задач является сопоставления 
результатов разрешения одного задания двумя и более малыми группами обучающихся. 

Основными действиями студентов по работе с ситуационной задачей являются: 

– подготовка к занятию; 

– знакомство с критериями оценки ситуационной задачи; 

– уяснение сути задания и выяснение алгоритма решения ситуационной задачи; 

– разработка вариантов для принятия решения, выбор критериев решения, оценка и 

прогноз перебираемых вариантов; 

– презентация решения ситуационной задачи (письменная или устная форма); 

– получение оценки и ее осмысление. 

Для успешного овладения приемами решения ситуационных задач можно выделить 

три этапа. На первом этапе необходимо предварительное ознакомление обучающихся с 



методикой решения задач с помощью печатных изданий по методике решения задач, 

материалов, содержащихся в базах данных, видео-лекций, компьютерных тренажеров. На 

этом этапе учащемуся предлагаются типовые задачи, решение которых позволяет отработать 

стереотипные приемы, использующиеся при решении задач, осознать связь между 

полученными теоретическими знаниями и конкретными проблемами, на решение которых 

они могут быть направлены. 

Для самоконтроля на этом этапе разумно использовать неформальные тесты, которые 

не просто констатируют правильность ответа, но и дают подробные разъяснения, если 

выбран неверный ответ; в этом случае тесты выполняют не только контролирующую, но и 

обучающую функцию. Для ответа на возникающие вопросы проводятся консультации 

преподавателя, ведущего курс. 

На втором этапе рассматриваются задачи творческого характера. В этом случае 

возрастает роль преподавателя. Такие занятия не только формируют творческое мышление, 

но и вырабатывают навыки делового обсуждения проблемы, дают возможность освоить язык 

профессионального общения. 

На третьем этапе выполняются контрольные работы, позволяющие проверить навыки 

решения ситуационных задач. 

6. Коллоквиум. Коллоквиумом называется форма контроля знаний студентов, 

которая проводится в виде собеседовании преподавателя и студента по самостоятельно 

подготовленной студентом теме. Целью коллоквиума является формирование у студента 

навыков анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и 

научной литературы. На коллоквиум выносятся крупные, проблемные, нередко спорные 

теоретические вопросы. 

Коллоквиум — это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления 

знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные вопросы, 

возникающие у студента в процессе изучения данного источника. Однако коллоквиум не 

консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения отобранного материала, 

пробудить у студента стремление к чтению дополнительной литературы. 

Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации преподавателя, 

на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует литературу для 

изучения и объясняет процедуру проведения коллоквиума. Как правило, на самостоятельную 

подготовку к коллоквиуму студенту отводится 2-4 недели. Подготовка включает в себя 

изучение рекомендованной литературы и (по указанию преподавателя) конспектирование 

важнейших источников. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы 

преподавателя с каждым студентом или беседы в небольших группах (3-5 человек). Обычно 

преподаватель задает несколько кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить 

степень добросовестности работы с литературой, контролирует конспект. Далее более 

подробно обсуждается какая-либо сторона проблемы, что позволяет оценить уровень 

понимания. Если студент, сдающий коллоквиум в группе студентов, не отвечает на 

поставленный вопрос, то преподаватель может его адресовать другим студентам, сдающим 

коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа студентов будет активно и вдумчиво 

работать в процессе собеседования. Каждый студент должен внимательно следить за 

ответами своих коллег, стремиться их дополнить. 

7. Реферат. Реферат (от лат. referre – сообщать, докладывать) – это краткое точное 

изложение содержания научного документа, включающее основные фактические сведения и 

выводы, без дополнительной интерпретации или критических замечаний автора реферата. 

Цель реферирования, осуществляемого студентом, заключается в получении ценных навыков 

самостоятельного поиска литературы, обработки, конспектирования и анализа источников, 

построения логики изложения материала, грамотного оформления научной работы (ссылки, 

сноски, цитаты, рисунки, таблицы и т.п.). 



Согласно правилам оформления данного вида письменной работы, реферат должен 

иметь титульный лист, план или оглавление. 

Написание реферативной работы следует начать с изложения плана темы, который 

обычно включает 3-4 пункта. План должен быть логично изложен, разделы плана в тексте 

обязательно выделяются. План обязательно должен включать в себя введение, основную 

часть и заключение. Во введении формулируются актуальность, цель и задачи реферата; в 

основной части рассматриваются теоретические проблемы темы и практика реализации в 

современных условиях; в заключении подводятся основные итоги, высказываются выводы и 

предложения. Реферат завершается списком использованной литературы. 

Задачи студента при написании реферата заключаются в следующем: 

- логично и по существу изложить вопросы плана; 

- четко сформировать мысли, последовательно и ясно изложить материал, правильно 

использовать термины и понятия; 

- показать умение применять теоретические знания на практике; 

- показать знание материала, рекомендованного по теме; 

- использовать для обоснования необходимый статистический материал. 

Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями к студенческим 

текстовым документам, объемом не менее 12-18 стр. машинописного текста включая 

титульный лист (формат А4, компьютерный текст Time New Roman, размер шрифта 14, 

интервал 1,5) Реферат должен включать: Титульный лист, Содержание, Введение, Обзор 

литературы, Заключение, Список литературы. Работа должна быть подписана и датирована, 

страницы пронумерованы. 

8. Зачет. Зачет является формой промежуточного контроля знаний и одной из 

составных частей общей оценки знаний по дисциплине. Подготовка к зачету должна идти по 

строго продуманному графику, с последовательным переходом от темы к теме, от раздела к 

разделу, без пропусков и перескакивания с начала курса в конец. Вопросы, которые могут 

появиться в процессе подготовки к зачету, необходимо записать и получить на них ответы у 

преподавателя во время консультации. Основной задачей подготовки студента к зачету 

следует считать систематизацию знаний учебного материала, его творческое осмысливание. 

При подготовке необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую 

литературу и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины «Социальная экология» 

адресованы студентам очной и очно-заочной формы обучения. Учебным планом по 

направлению подготовки 06.04.01 Биология, профиль «Фармакогнозия и экология растений» 

предусмотрены следующие виды работы: 

1. Аудиторные занятия 

– лекционные занятия; 

– практические (семинарские) занятия; 

2. Самостоятельная работа; 

3. Промежуточная аттестация. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ В 

ПРОЦЕССЕ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

2.1 Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

1. Лекция. Основная задача студента на лекции – учиться мыслить, понимать идеи, 

излагаемые лектором. На лекции необходимо вести конспект. Ведение конспекта создает 

благоприятные условия для запоминания услышанного, так как в этом процессе принимает 

участие слуховая, зрительная и моторная память. Но обязательным условием, 

способствующим запоминанию, является понимание студентом излагаемого материала. По 

всем неясным вопросам необходимо обращаться к лектору за консультацией. Конспект 

следует вести в отдельной тетради для каждой учебной дисциплины, оставляя широкие поля 

для того, чтобы можно было дополнить конспект выписками из учебников и других книг. 

Писать следует крупно, разборчиво, выделяя темы и разделяя текст подзаголовками на 

смысловые части. Следует научиться производить записи со скоростью не менее 120 букв в 

минуту. Можно использовать сокращения слов, аббревиатуры и условные знаки, например,> 

- больше; <- меньше; т.о. - таким образом и т.д.; каждый студент может создать собственную 

систему сокращений применительно к изучаемой дисциплине. Следует добиться того, чтобы 

ведение конспекта было интересной работой, а внешний вид конспекта доставлял бы 

удовлетворение. 

Перед каждой новой лекцией рекомендуется прочитать конспект предшествующей 

лекции, а после того, как лектор закончит читать какой-либо крупный раздел курса, следует 

проработать его и по конспекту, и по учебнику. В этом случае учебная дисциплина 

усваивается настолько глубоко, что перед экзаменом остается сделать лишь немногое для 

закрепления знаний. Посещая лекции, каждый студент должен помнить, что лектор не 

информирует обо всех характеристиках предмета лекции, он дает логику получения знаний, 

формулирования понятий, вскрывает основные противоречия и вопросы, ответы на которые 

студент будет искать уже в рамках собственной самостоятельной работы. 

2. Практические занятия. Практические занятия позволяют объединить 

теоретические знания и практические навыки студентов в процессе научно- 

исследовательской деятельности. 

Практические занятия проводятся в специализированной аудитории, 

укомплектованной учебно-наглядными материалами в виде комплектов демонстрационного 

и раздаточного материала: муляжей, таблиц, рисунков, схем, методических рекомендаций и 

оснащенном следующим оборудованием (проектор; интерактивная доска; компьютер и др.). 

Работа должна проводиться в группах, что формирует чувство коллективизма и 

коммуникабельность. По ходу проведения практических работ также демонстрируется 

тематический видеоматериал. 



3. Лабораторные занятия. На лабораторных занятиях преподаватель использует 

логические, организационные, технические и методические приемы. Лабораторная работа 

начинается с установления педагогом ее цели, затем проводится инструктаж. После этого 

раздаются инструменты, приборы и раздаточный материал. 

Студенты приступают к работе, проводят наблюдения и опыты, затем делают записи в 

тетрадях. После окончания работы, выданные студентам материалы и инструменты, 

собираются лаборантами. В заключение преподаватель совместно со студентами подводит 

итоги проделанной работы, и делаются выводы. 

Структуру лабораторных работ по физиологии человека как практического метода 

обучения можно представить в виде схемы: 

постановка задач → конструктивная беседа об особенностях содержания изучаемого 

материала → самостоятельное выполнение наблюдений и опытов→ фиксация результатов, 

формирование выводов → заключительная беседа. 

Преподаватель при проведении лабораторных работ использует различные средства 

обучения, а именно: натуральные (микропрепараты, влажные препараты, коллекции, 

остеологические препараты); изобразительные (муляжи, модели, таблицы); вербальные 

(инструктивные карточки, слово преподавателя, учебник); лабораторное оборудование 

(приборы, реактивы и красители, инструменты). 

Методика преподавания состоит в последовательном изучении изменений, 

происходящих в организме в физиологических условиях и при ряде патологических 

состояний. Работа должна проводиться в группах, что формирует чувство коллективизма и 

коммуникабельность. Исходный уровень знаний студентов определяется в виде текущего 

контроля усвоения предмета, определяется устным опросом в конце занятия. 

Также демонстрируется тематический видеоматериал. 

4. Тестовые задания. Тест – это инструмент оценивания обученности студентов, 

состоящий из системы тестовых заданий, стандартизованной процедуры проведения, 

обработки и анализа результатов. Преподаватель должен определить студентам исходные 

данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, вопросы), по которым будут 

задания в тестовой форме и теоретические источники для подготовки. Подготовка 

предполагает проработку лекционного материала, составление в рабочих тетрадях 

вспомогательных схем для наглядного структурирования материала с целью упрощения его 

запоминания. Обращать внимание на основную терминологию, классификацию, 

отличительные особенности, наличие соответствующих связей между отдельными 

процессами. Время тестирования, обычно не менее 40 минут. 

5. Ситуационные задачи (СЗ). Ситуационная задача – это вид учебного задания, 

имитирующий ситуации, которые могут возникнуть в реальной действительности. Решение 

ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков (владений) студента 

по решению практической ситуационной задачи. Студенту объявляется условие задачи, 

решение которой он излагает устно. 

Эффективным интерактивным способом решения задач является сопоставления 
результатов разрешения одного задания двумя и более малыми группами обучающихся. 

Основными действиями студентов по работе с ситуационной задачей являются: 

– подготовка к занятию; 

– знакомство с критериями оценки ситуационной задачи; 

– уяснение сути задания и выяснение алгоритма решения ситуационной задачи; 

– разработка вариантов для принятия решения, выбор критериев решения, оценка и 

прогноз перебираемых вариантов; 

– презентация решения ситуационной задачи (письменная или устная форма); 

– получение оценки и ее осмысление. 

Для успешного овладения приемами решения ситуационных задач можно выделить 

три этапа. На первом этапе необходимо предварительное ознакомление обучающихся с 



методикой решения задач с помощью печатных изданий по методике решения задач, 

материалов, содержащихся в базах данных, видео-лекций, компьютерных тренажеров. На 

этом этапе учащемуся предлагаются типовые задачи, решение которых позволяет отработать 

стереотипные приемы, использующиеся при решении задач, осознать связь между 

полученными теоретическими знаниями и конкретными проблемами, на решение которых 

они могут быть направлены. 

Для самоконтроля на этом этапе разумно использовать неформальные тесты, которые 

не просто констатируют правильность ответа, но и дают подробные разъяснения, если 

выбран неверный ответ; в этом случае тесты выполняют не только контролирующую, но и 

обучающую функцию. Для ответа на возникающие вопросы проводятся консультации 

преподавателя, ведущего курс. 

На втором этапе рассматриваются задачи творческого характера. В этом случае 

возрастает роль преподавателя. Такие занятия не только формируют творческое мышление, 

но и вырабатывают навыки делового обсуждения проблемы, дают возможность освоить язык 

профессионального общения. 

На третьем этапе выполняются контрольные работы, позволяющие проверить навыки 

решения ситуационных задач. 

6. Коллоквиум. Коллоквиумом называется форма контроля знаний студентов, 

которая проводится в виде собеседовании преподавателя и студента по самостоятельно 

подготовленной студентом теме. Целью коллоквиума является формирование у студента 

навыков анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и 

научной литературы. На коллоквиум выносятся крупные, проблемные, нередко спорные 

теоретические вопросы. 

Коллоквиум — это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления 

знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные вопросы, 

возникающие у студента в процессе изучения данного источника. Однако коллоквиум не 

консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения отобранного материала, 

пробудить у студента стремление к чтению дополнительной литературы. 

Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации преподавателя, 

на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует литературу для 

изучения и объясняет процедуру проведения коллоквиума. Как правило, на самостоятельную 

подготовку к коллоквиуму студенту отводится 2-4 недели. Подготовка включает в себя 

изучение рекомендованной литературы и (по указанию преподавателя) конспектирование 

важнейших источников. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы 

преподавателя с каждым студентом или беседы в небольших группах (3-5 человек). Обычно 

преподаватель задает несколько кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить 

степень добросовестности работы с литературой, контролирует конспект. Далее более 

подробно обсуждается какая-либо сторона проблемы, что позволяет оценить уровень 

понимания. Если студент, сдающий коллоквиум в группе студентов, не отвечает на 

поставленный вопрос, то преподаватель может его адресовать другим студентам, сдающим 

коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа студентов будет активно и вдумчиво 

работать в процессе собеседования. Каждый студент должен внимательно следить за 

ответами своих коллег, стремиться их дополнить. 

7. Реферат. Реферат (от лат. referre – сообщать, докладывать) – это краткое точное 

изложение содержания научного документа, включающее основные фактические сведения и 

выводы, без дополнительной интерпретации или критических замечаний автора реферата. 

Цель реферирования, осуществляемого студентом, заключается в получении ценных навыков 

самостоятельного поиска литературы, обработки, конспектирования и анализа источников, 

построения логики изложения материала, грамотного оформления научной работы (ссылки, 

сноски, цитаты, рисунки, таблицы и т.п.). 



Согласно правилам оформления данного вида письменной работы, реферат должен 

иметь титульный лист, план или оглавление. 

Написание реферативной работы следует начать с изложения плана темы, который 

обычно включает 3-4 пункта. План должен быть логично изложен, разделы плана в тексте 

обязательно выделяются. План обязательно должен включать в себя введение, основную 

часть и заключение. Во введении формулируются актуальность, цель и задачи реферата; в 

основной части рассматриваются теоретические проблемы темы и практика реализации в 

современных условиях; в заключении подводятся основные итоги, высказываются выводы и 

предложения. Реферат завершается списком использованной литературы. 

Задачи студента при написании реферата заключаются в следующем: 

- логично и по существу изложить вопросы плана; 

- четко сформировать мысли, последовательно и ясно изложить материал, правильно 

использовать термины и понятия; 

- показать умение применять теоретические знания на практике; 

- показать знание материала, рекомендованного по теме; 

- использовать для обоснования необходимый статистический материал. 

Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями к студенческим 

текстовым документам, объемом не менее 12-18 стр. машинописного текста включая 

титульный лист (формат А4, компьютерный текст Time New Roman, размер шрифта 14, 

интервал 1,5) Реферат должен включать: Титульный лист, Содержание, Введение, Обзор 

литературы, Заключение, Список литературы. Работа должна быть подписана и датирована, 

страницы пронумерованы. 

8. Зачет. Зачет является формой промежуточного контроля знаний и одной из 

составных частей общей оценки знаний по дисциплине. Подготовка к зачету должна идти по 

строго продуманному графику, с последовательным переходом от темы к теме, от раздела к 

разделу, без пропусков и перескакивания с начала курса в конец. Вопросы, которые могут 

появиться в процессе подготовки к зачету, необходимо записать и получить на них ответы у 

преподавателя во время консультации. Основной задачей подготовки студента к зачету 

следует считать систематизацию знаний учебного материала, его творческое осмысливание. 

При подготовке необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую 

литературу и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АХМАТА АБДУЛХАМИДОВИЧА КАДЫРОВА» 
 

 
Кафедра «Ботаника, зоология и биоэкология» 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Региональная экология» 
 

 
 

Направление подготовки Биология 

Код   06.04.01  

Направленность (профиль) Фармакогнозия и экология растений 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный, 2024 
 

177 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины «Региональная 

экология» адресованы студентам очной и очно-заочной формы обучения. Учебным 

планом по направлению подготовки 06.04.01 Биология, профиль «Фармакогнозия и 

экология растений» предусмотрены следующие виды работы: 

1. Аудиторные занятия 

– лекционные занятия; 

– лабораторные занятия; 

2. Самостоятельная работа; 

3. Промежуточная аттестация. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

В ПРОЦЕССЕ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

2.1 Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

Оценка знаний, умений, навыка и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций по дисциплине проводится в форме текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение семестра с целью определения уровня 

усвоения обучающимися знаний, формирования умений и навыков, своевременного 

выявления преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия 

необходимых мер по ее корректировке, а также для совершенствования методики 

обучения, организации учебной работы и оказания обучающимся индивидуальной 

помощи. 

К текущему контролю относятся проверка знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности обучающихся: 

- на занятиях (опрос, деловая игра, мозговой штурм), ответы (письменные 

или устные) на теоретические вопросы, выполнение контрольных работ); 

- по результатам проверки качества конспектов лекций, рабочих тетрадей и 

иных материалов; 

- по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации 

преподавателя, проводимой в часы самостоятельной работы, по имеющимся 

задолженностям. 

Для достижения комплексной оценки качества учебной работы обучающихся 

внедрена балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений, обучающихся (для 

студентов очной формы обучения). 

Из «Положения о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»: оценка успеваемости студентов 

в рамках балльно-рейтинговой системы осуществляется в ходе текущего, рубежного 

контроля, посещения занятий и успеваемости начислением соответствующих баллов, а 

также начислением бонусных и штрафных баллов. Промежуточный контроль (зачет, 

экзамен). 

Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и 

лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе 

проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не 

допускается (за исключением работников университета, выполняющих контролирующие 
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функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия 

ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 

назначенным письменным распоряжением по кафедре. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, могут допускаться на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться рабочей 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 

литературой, калькуляторами. 

Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий. 

Критерием оценки уровня сформированности компетенций в рамках учебной 

дисциплины является экзамен. 

Приступая к изучению дисциплины, необходимо в первую очередь ознакомиться с 

содержанием рабочей программы дисциплины (РПД). 

Лекции имеют целью дать систематизированные основы научных знаний. 

При изучении и проработке теоретического материала для обучения необходимо: 

- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и 

дополнить его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, 

используя рекомендованные в РПД литературные источники и ресурсы информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

- при подготовке к промежуточной аттестации по модулю использовать 

материалы фонда оценочных средств. 

Практические занятия проводятся с целью углубления и закрепления знаний, 

полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебной и научной 

литературой. 

При подготовке к практическому занятию необходимо: 

- изучить, повторить теоретический материал по заданной теме; 

- при выполнении домашних расчетных заданий, изучить, повторить типовые 

задания, выполняемые в аудитории. 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Работа с учебной и научной литературой является главной формой 

самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на практических 

занятиях, к модульным контрольным работам, опросу, зачету. Она включает проработку 

лекционного материала - изучение рекомендованных источников и литературы по 

тематике лекций. Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных 

вопросов лекции, предложенных преподавателем схем (при их демонстрации), основных 

источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть 

выполнен в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо 

читаемым, не содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки. 

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям 

должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на каждый поставленный в 

теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, 

названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть 

опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать 
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полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим 
обучающимся. 

В процессе работы с учебной и научной литературой обучающийся может: 

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана(создавать 

перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или 

монографии, короткое изложение основных мыслей автора); 

- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы); 

- создавать конспекты (развернутые тезисы). 

Самостоятельная работа предполагает более глубокую проработку отдельных тем курса, 

определенных программой. Самостоятельная работа по дисциплине включает в себя 

следующие задания: 

1. подготовка к лабораторному занятию (освоение теоретического материала); 

2. выполнение индивидуальных и групповых заданий; 

3. знакомство с дополнительной литературой; 

4. подготовку к коллоквиуму (экзамену); 

5. подготовку рефератов (докладов). 

Рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее чем по трем источникам. 

Изучение проблемы по разным источникам – одно из условий получения знаний. Именно этот 

блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в структуре 

самостоятельной работы. В процессе самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться 

электронными материалами, находящимися на кафедре (3-й корпус Чеченского 

государственного университета, ауд. 4-21, 4-28). 

В образовательном процессе учитывается посещаемость лекций, оцениваются показатели 

активности и качества работы на семинарских занятиях, выступление с рефератами, а также 

качество и своевременность подготовки индивидуальных и групповых заданий, результаты 

проверочного тестирования. 

По окончании изучения дисциплины проводится экзамен. Вопросы, выносимые на 

экзамен, служат ориентирами при организации самостоятельной работы и при подготовке к 

лабораторным работам. Экзамен становится формой проверки качества всего процесса 

самостоятельной учебной деятельности обучающегося. 

Для успешного овладения курса необходимо выполнять следующие требования при 

организации самостоятельной работы: 

1) Посещать лекционные и практические занятия. 

3) Обязательно выполнять домашние индивидуальные и групповые задания. 

4) Проявлять активность на занятиях и при подготовке к ним. 

5) Готовить рефераты. 

Дисциплина направлена на расширение научного кругозора и формирование 

практических навыков работы с учебной и научной литературой. 

Практические (лабораторные) занятия направлены на формирование умений и навыков 

переработать и анализировать учебный текст, обобщить материал, развить критичность 

мышления, отработать практические навыки. 

Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему основных 

понятий науки. 

При подготовке индивидуальных заданий необходимо ознакомиться с методической 

литературой, информацией в сети «Интернет» и необходимыми публикациями в 

специализированных журналах и др. 



 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АХМАТА АБДУЛХАМИДОВИЧА КАДЫРОВА» 
 

 
Кафедра «Ботаника, зоология и биоэкология» 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Ресурсоведение» 
 

 
 

Направление подготовки Биология 

Код   06.04.01  

Направленность (профиль) Фармакогнозия и экология растений 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный, 2024 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины «Ресурсоведение» 

адресованы студентам очной и очно-заочной формы обучения. Учебным планом по 

направлению подготовки 06.04.01 Биология, профиль «Фармакогнозия и экология растений» 

предусмотрены следующие виды работы: 

1. Аудиторные занятия 

– лекционные занятия; 

– практические (семинарские) занятия; 

2. Самостоятельная работа; 

3. Промежуточная аттестация. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ В 

ПРОЦЕССЕ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

2.1 Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

1. Лекция. Основная задача студента на лекции – учиться мыслить, понимать идеи, 

излагаемые лектором. На лекции необходимо вести конспект. Ведение конспекта создает 

благоприятные условия для запоминания услышанного, так как в этом процессе принимает 

участие слуховая, зрительная и моторная память. Но обязательным условием, 

способствующим запоминанию, является понимание студентом излагаемого материала. По 

всем неясным вопросам необходимо обращаться к лектору за консультацией. Конспект 

следует вести в отдельной тетради для каждой учебной дисциплины, оставляя широкие поля 

для того, чтобы можно было дополнить конспект выписками из учебников и других книг. 

Писать следует крупно, разборчиво, выделяя темы и разделяя текст подзаголовками на 

смысловые части. Следует научиться производить записи со скоростью не менее 120 букв в 

минуту. Можно использовать сокращения слов, аббревиатуры и условные знаки, например,> 

- больше; <- меньше; т.о. - таким образом и т.д.; каждый студент может создать собственную 

систему сокращений применительно к изучаемой дисциплине. Следует добиться того, чтобы 

ведение конспекта было интересной работой, а внешний вид конспекта доставлял бы 

удовлетворение. 

Перед каждой новой лекцией рекомендуется прочитать конспект предшествующей 

лекции, а после того, как лектор закончит читать какой-либо крупный раздел курса, следует 

проработать его и по конспекту, и по учебнику. В этом случае учебная дисциплина 

усваивается настолько глубоко, что перед экзаменом остается сделать лишь немногое для 

закрепления знаний. Посещая лекции, каждый студент должен помнить, что лектор не 

информирует обо всех характеристиках предмета лекции, он дает логику получения знаний, 

формулирования понятий, вскрывает основные противоречия и вопросы, ответы на которые 

студент будет искать уже в рамках собственной самостоятельной работы. 

2. Практические занятия. Практические занятия позволяют объединить 

теоретические знания и практические навыки студентов в процессе научно- 

исследовательской деятельности. 

Практические занятия проводятся в специализированной аудитории, 

укомплектованной учебно-наглядными материалами в виде комплектов демонстрационного 

и раздаточного материала: муляжей, таблиц, рисунков, схем, методических рекомендаций и 

оснащенном следующим оборудованием (проектор; интерактивная доска; компьютер и др.). 

Работа должна проводиться в группах, что формирует чувство коллективизма и 

коммуникабельность. По ходу проведения практических работ также демонстрируется 

тематический видеоматериал. 



3. Лабораторные занятия. На лабораторных занятиях преподаватель использует 

логические, организационные, технические и методические приемы. Лабораторная работа 

начинается с установления педагогом ее цели, затем проводится инструктаж. После этого 

раздаются инструменты, приборы и раздаточный материал. 

Студенты приступают к работе, проводят наблюдения и опыты, затем делают записи в 

тетрадях. После окончания работы, выданные студентам материалы и инструменты, 

собираются лаборантами. В заключение преподаватель совместно со студентами подводит 

итоги проделанной работы, и делаются выводы. 

Структуру лабораторных работ по физиологии человека как практического метода 

обучения можно представить в виде схемы: 

постановка задач → конструктивная беседа об особенностях содержания изучаемого 

материала → самостоятельное выполнение наблюдений и опытов→ фиксация результатов, 

формирование выводов → заключительная беседа. 

Преподаватель при проведении лабораторных работ использует различные средства 

обучения, а именно: натуральные (микропрепараты, влажные препараты, коллекции, 

остеологические препараты); изобразительные (муляжи, модели, таблицы); вербальные 

(инструктивные карточки, слово преподавателя, учебник); лабораторное оборудование 

(приборы, реактивы и красители, инструменты). 

Методика преподавания состоит в последовательном изучении изменений, 

происходящих в организме в физиологических условиях и при ряде патологических 

состояний. Работа должна проводиться в группах, что формирует чувство коллективизма и 

коммуникабельность. Исходный уровень знаний студентов определяется в виде текущего 

контроля усвоения предмета, определяется устным опросом в конце занятия. 

Также демонстрируется тематический видеоматериал. 

4. Тестовые задания. Тест – это инструмент оценивания обученности студентов, 

состоящий из системы тестовых заданий, стандартизованной процедуры проведения, 

обработки и анализа результатов. Преподаватель должен определить студентам исходные 

данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, вопросы), по которым будут 

задания в тестовой форме и теоретические источники для подготовки. Подготовка 

предполагает проработку лекционного материала, составление в рабочих тетрадях 

вспомогательных схем для наглядного структурирования материала с целью упрощения его 

запоминания. Обращать внимание на основную терминологию, классификацию, 

отличительные особенности, наличие соответствующих связей между отдельными 

процессами. Время тестирования, обычно не менее 40 минут. 

5. Ситуационные задачи (СЗ). Ситуационная задача – это вид учебного задания, 

имитирующий ситуации, которые могут возникнуть в реальной действительности. Решение 

ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков (владений) студента 

по решению практической ситуационной задачи. Студенту объявляется условие задачи, 

решение которой он излагает устно. 

Эффективным интерактивным способом решения задач является сопоставления 
результатов разрешения одного задания двумя и более малыми группами обучающихся. 

Основными действиями студентов по работе с ситуационной задачей являются: 

– подготовка к занятию; 

– знакомство с критериями оценки ситуационной задачи; 

– уяснение сути задания и выяснение алгоритма решения ситуационной задачи; 

– разработка вариантов для принятия решения, выбор критериев решения, оценка и 

прогноз перебираемых вариантов; 

– презентация решения ситуационной задачи (письменная или устная форма); 

– получение оценки и ее осмысление. 

Для успешного овладения приемами решения ситуационных задач можно выделить 

три этапа. На первом этапе необходимо предварительное ознакомление обучающихся с 



методикой решения задач с помощью печатных изданий по методике решения задач, 

материалов, содержащихся в базах данных, видео-лекций, компьютерных тренажеров. На 

этом этапе учащемуся предлагаются типовые задачи, решение которых позволяет отработать 

стереотипные приемы, использующиеся при решении задач, осознать связь между 

полученными теоретическими знаниями и конкретными проблемами, на решение которых 

они могут быть направлены. 

Для самоконтроля на этом этапе разумно использовать неформальные тесты, которые 

не просто констатируют правильность ответа, но и дают подробные разъяснения, если 

выбран неверный ответ; в этом случае тесты выполняют не только контролирующую, но и 

обучающую функцию. Для ответа на возникающие вопросы проводятся консультации 

преподавателя, ведущего курс. 

На втором этапе рассматриваются задачи творческого характера. В этом случае 

возрастает роль преподавателя. Такие занятия не только формируют творческое мышление, 

но и вырабатывают навыки делового обсуждения проблемы, дают возможность освоить язык 

профессионального общения. 

На третьем этапе выполняются контрольные работы, позволяющие проверить навыки 

решения ситуационных задач. 

6. Коллоквиум. Коллоквиумом называется форма контроля знаний студентов, 

которая проводится в виде собеседовании преподавателя и студента по самостоятельно 

подготовленной студентом теме. Целью коллоквиума является формирование у студента 

навыков анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и 

научной литературы. На коллоквиум выносятся крупные, проблемные, нередко спорные 

теоретические вопросы. 

Коллоквиум — это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления 

знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные вопросы, 

возникающие у студента в процессе изучения данного источника. Однако коллоквиум не 

консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения отобранного материала, 

пробудить у студента стремление к чтению дополнительной литературы. 

Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации преподавателя, 

на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует литературу для 

изучения и объясняет процедуру проведения коллоквиума. Как правило, на самостоятельную 

подготовку к коллоквиуму студенту отводится 2-4 недели. Подготовка включает в себя 

изучение рекомендованной литературы и (по указанию преподавателя) конспектирование 

важнейших источников. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы 

преподавателя с каждым студентом или беседы в небольших группах (3-5 человек). Обычно 

преподаватель задает несколько кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить 

степень добросовестности работы с литературой, контролирует конспект. Далее более 

подробно обсуждается какая-либо сторона проблемы, что позволяет оценить уровень 

понимания. Если студент, сдающий коллоквиум в группе студентов, не отвечает на 

поставленный вопрос, то преподаватель может его адресовать другим студентам, сдающим 

коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа студентов будет активно и вдумчиво 

работать в процессе собеседования. Каждый студент должен внимательно следить за 

ответами своих коллег, стремиться их дополнить. 

7. Реферат. Реферат (от лат. referre – сообщать, докладывать) – это краткое точное 

изложение содержания научного документа, включающее основные фактические сведения и 

выводы, без дополнительной интерпретации или критических замечаний автора реферата. 

Цель реферирования, осуществляемого студентом, заключается в получении ценных навыков 

самостоятельного поиска литературы, обработки, конспектирования и анализа источников, 

построения логики изложения материала, грамотного оформления научной работы (ссылки, 

сноски, цитаты, рисунки, таблицы и т.п.). 



Согласно правилам оформления данного вида письменной работы, реферат должен 

иметь титульный лист, план или оглавление. 

Написание реферативной работы следует начать с изложения плана темы, который 

обычно включает 3-4 пункта. План должен быть логично изложен, разделы плана в тексте 

обязательно выделяются. План обязательно должен включать в себя введение, основную 

часть и заключение. Во введении формулируются актуальность, цель и задачи реферата; в 

основной части рассматриваются теоретические проблемы темы и практика реализации в 

современных условиях; в заключении подводятся основные итоги, высказываются выводы и 

предложения. Реферат завершается списком использованной литературы. 

Задачи студента при написании реферата заключаются в следующем: 

- логично и по существу изложить вопросы плана; 

- четко сформировать мысли, последовательно и ясно изложить материал, правильно 

использовать термины и понятия; 

- показать умение применять теоретические знания на практике; 

- показать знание материала, рекомендованного по теме; 

- использовать для обоснования необходимый статистический материал. 

Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями к студенческим 

текстовым документам, объемом не менее 12-18 стр. машинописного текста включая 

титульный лист (формат А4, компьютерный текст Time New Roman, размер шрифта 14, 

интервал 1,5) Реферат должен включать: Титульный лист, Содержание, Введение, Обзор 

литературы, Заключение, Список литературы. Работа должна быть подписана и датирована, 

страницы пронумерованы. 

8. Зачет. Зачет является формой промежуточного контроля знаний и одной из 

составных частей общей оценки знаний по дисциплине. Подготовка к зачету должна идти по 

строго продуманному графику, с последовательным переходом от темы к теме, от раздела к 

разделу, без пропусков и перескакивания с начала курса в конец. Вопросы, которые могут 

появиться в процессе подготовки к зачету, необходимо записать и получить на них ответы у 

преподавателя во время консультации. Основной задачей подготовки студента к зачету 

следует считать систематизацию знаний учебного материала, его творческое осмысливание. 

При подготовке необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую 

литературу и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Методические рекомендации по освоению практики «Практика по направлению 

профессиональной деятельности» адресованы студентам очной и очно-заочной формы 

обучения. Учебным планом по направлению подготовки 06.04.01 Биология, профиль 

«Фармакогнозия и экология растений» предусмотрены следующие виды работы: 

1. Аудиторные занятия 

– лекционные занятия; 

– практические (семинарские) занятия; 

2. Самостоятельная работа; 

3. Промежуточная аттестация. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ В 

ПРОЦЕССЕ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

2.1 Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Перед началом преддипломной практики студентам необходимо ознакомиться с 

правилами работы и пройти инструктаж по технике безопасности. 

В соответствии с заданием на практику совместно с руководителем студент 

составляет план прохождения практики. Выполнение этих работ проводится студентом при 

систематических консультациях с руководителем практики. 

Студенты, направляемые на практику, обязаны: 

– явиться на установочное собрание, проводимое руководителем практики; 

– детально ознакомиться с программой и рабочим планом практики; 

– явиться на место практики в установленные сроки; 

– выполнять правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка; 

– выполнять указания руководителя практики, нести ответственность за выполняемую 

работу; 

– проявлять инициативу и максимально использовать свои знания, умения и навыки 

на практике; 

– выполнить программу и план практики, решить поставленные задачи и 

своевременно подготовить отчет о практике. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Методические рекомендации по освоению практики «Практика по профилю 

профессиональной деятельности» адресованы студентам очной и очно-заочной формы 

обучения. Учебным планом по направлению подготовки 06.04.01 Биология, профиль 

«Фармакогнозия и экология растений» предусмотрены следующие виды работы: 

1. Аудиторные занятия 

– лекционные занятия; 

– практические (семинарские) занятия; 

2. Самостоятельная работа; 

3. Промежуточная аттестация. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ В 

ПРОЦЕССЕ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

2.1 Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Перед началом практики студентам необходимо ознакомиться с равилами работы и 

пройти инструктаж  по технике безопасности. 

В соответствии  с заданием на практику совместно с руководителем студент 

составляет план прохождения практики. Выполнение этих работ проводится студентом при 

систематических консультациях с руководителем практики. 

Студенты, направляемые на практику, обязаны: 

– явиться на установочное собрание, проводимое руководителем практики; 

– детально ознакомиться с программой и рабочим планом практики; 

– явиться на место практики в установленные сроки; 

– выполнять правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка; 

– выполнять указания руководителя практики, нести ответственность за выполняемую 

работу; 

– проявлять инициативу и максимально использовать свои знания, умения и навыки 

на практике; 

– выполнить программу и план практики, решить поставленные задачи и 

своевременно подготовить отчет о практике. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Методические рекомендации по освоению практики «Преддипломная практика, в 

том числе научно-исследовательская работа» адресованы студентам очной и очно- 

заочной формы обучения. Учебным планом по направлению подготовки 06.04.01 Биология, 

профиль «Фармакогнозия и экология растений» предусмотрены следующие виды работы: 

1. Аудиторные занятия 

– лекционные занятия; 

– практические (семинарские) занятия; 

2. Самостоятельная работа; 

3. Промежуточная аттестация. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ В 

ПРОЦЕССЕ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

2.1 Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Перед началом преддипломной практики студентам необходимо ознакомиться с 

правилами работы и пройти инструктаж по технике безопасности. 

В соответствии с заданием на практику совместно с руководителем студент 

составляет план прохождения практики. Выполнение этих работ проводится студентом при 

систематических консультациях с руководителем практики. 

Студенты, направляемые на практику, обязаны: 

– явиться на установочное собрание, проводимое руководителем практики; 

– детально ознакомиться с программой и рабочим планом практики; 

– явиться на место практики в установленные сроки; 

– выполнять правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка; 

– выполнять указания руководителя практики, нести ответственность за выполняемую 

работу; 

– проявлять инициативу и максимально использовать свои знания, умения и навыки 

на практике; 

– выполнить программу и план практики, решить поставленные задачи и 

своевременно подготовить отчет о практике. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Методические рекомендации по освоению практики «Ознакомительная практика» 

адресованы студентам очной и очно-заочной формы обучения. Учебным планом по 

направлению подготовки 06.04.01 Биология, профиль «Фармакогнозия и экология растений» 

предусмотрены следующие виды работы: 

1. Аудиторные занятия 

– лекционные занятия; 

– практические (семинарские) занятия; 

2. Самостоятельная работа; 

3. Промежуточная аттестация. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ В 

ПРОЦЕССЕ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

2.1 Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

Работа с определителем, гербарием, выполнение индивидуальных работ. 

Схемы морфологического описания растений (для дневника по учебной практике) 

Вегетативные органы 

Корень и корневые системы: 

1) по происхождению (главный, боковой, придаточный); 

2) тип корневой системы (стержневая, мочковатая, смешанная); 

3) видоизменения (клубеньки, корневые шишки, корнеплоды, воздушные корни, 

корни-присоски и т.д.). 

Побег и система побегов: 

1) по способу роста (ортотропный, плагиотропный и т.д.); 

2) по типу ветвления (моноподиальный, симподиальный, дихотомический, 

ложнодихотомический). 

Видоизменения: 

1) подземные (клубень, луковица, клубнелуковица, корневище и др.); 

2) надземные (клубень, кладодии, усы). 

Характеристика стебля: 

1) по форме поперечного сечения (округлый, трех-четырехгранный, полый, 

сплошной, крылатый и т.д.); 

2) по консистенции (жесткий, плотный, сочный, мясистый); 

3) по длине междоузлий (укороченный, удлиненный). 

Лист: 

1) строение (простой, сложный); 

2) листоположение (супротивное, очередное, мутовчатое, двурядное); 

3) наличие черешка (сидячий, короткочерешковый, длинночерешковый); 

4) наличие прилистников (количество, форма, размер, цвет); 

5) форма листовой пластинки (округлая, эллиптическая, продолговатая, ланцетная, 

обратноланцетная, ромбическая, дельтовидная, стреловидная, сердцевидная, почковидная, 

копьевидная, яйцевидная, обратнояйцевидная, щитовидная, шиловидная, трубчатая, 

вальковатая, мечевидная, саблевидная и т.д.); 

6) край листа (зубчатый, городчатый, выемчатый, цельный и т.д); 

7) основание листовой пластинки (клиновидное, округлое, сердцевидное, усеченное, 

стреловидное, копьевидное, неравнобокое, суженное); 

8) верхушка   листовой   пластинки    (тупая,    усеченная,    острая,    заостренная, 



остроконечная, выемчатая); 

9) расчленение листовой пластинки (цельная, лопастная, раздельная, рассеченная); 

10) жилкование (дихотомическое, сетчатое, дуговое, параллельное); 

11) опушение: голый или опушенный; густота опушения (редкое, сплошное, 

равномерное или неравномерное), форма волосков (простые, ветвистые, паутинистые, 

железистые, звездчатые, прижатые и т.д.); характер опушения (по краю, по жилкам, сверху или 

снизу листа). 

ГЕНЕРАТИВНЫЕ ОРГАНЫ 

Цветок и соцветия: 

1) расположение (одиночное, в соцветиях, в пазухах листьев, в узлах, на верхушке и 

т.д.);  

2) тип цветка по симметрии (актиноморфный, зигоморфный, ассимитричный); 

3) наличие прицветников (количество, форма, размер, цвет); 

4) цветоножка (длинная, короткая, отсутствует); 

5) околоцветник (простой, двойной, чашечковидный, венчиковидный и т.д.): 

а) чашечка: количество чашелистиков, их размеры, степень срастания, форма, наличие 

зубцов, надрезов, лопастей и подчашия; 

6) венчик: форма (трубчатая, воронковидная, колокольчатая и т.д.), количество, 

размеры, цвет лепестков и степень их срастания; 

5) андроцей: однобратственный, двубратственный или многобратственный; двусильный 

или четырехсильный; число тычинок, их расположение по отношению к частям 

околоцветника, строение тычинки (наличие тычиночной нити, пыльников, особенности 

прикрепления пыльников к тычиночным нитям); 

6) гинецей: число плодолистиков, тип по степени срастания плодолистиков 

(апокарпный, синкарпный, паракарпный, лизикарпный), количество пестиков, строение 

пестика,    число    столбиков    и    рылец,    их    форма,    вид    завязи    (верняя,    нижняя 

или полунижняя); 

7) цветоложе; 

8) формула и диаграмма цветка; 

9) тип соцветия. 

Плоды: 

1) строение (простые или сложные, настоящие или ложные, соплодия, дробные); 
2) размеры, форма, цвет; 

3) тип плода (коробочка, листовка, плод и т.д.); 

4) способы раскрывания (нераскрывающиеся, раскрывающиеся); 

5) количество семян (односемянные, многосемянные); 

6) приспособления к распространению. 

Семена: 

1) размеры, количество; 2) форма; 

3) цвет; 

4) поверхность; 

5) наличие придатков; 

6) приспособления к распространению. 

ЖИЗНЕННАЯ ФОРМА 

1. Древесные растения (деревья, кустарники): 

а) особенности роста; 

б) тип ветвления; 

в) возраст; 

г) высота. 

2. Полудревесные растения (полукустарники, полукустарнички): а) особенности роста; 

б) тип ветвления; 



в) возраст; 

г) высота. 

3. Травянистые растения: 

а) по особенностям плодоношения (монокарпики, поликарпики); 

б) по длительности жизни (однолетние, двулетние, многолетние); 

в) по характеру подземных органов (дерновинные, корневищные, клубнелуковичные, 

луковичные, стержнекорневые, корнеотпрысковые, кистекорневые); 

г) высота; 

д) местообитание. 

Схема описания растений, собранных во время экскурсий 

Название вида 
Дата 
сбора 

Местонахож 
дение 

Местообитани 
е 

Экологическая 
группа 

Жизненная 
форма 

      

Правила сбора и гербаризации растений 

К подготовке к отчетности является гербаризация растений. Работа по составлению 

гербария включает следующие этапы: сбор растений, засушивание, монтировка и хранение. 

Сбор растений 

Сбор растений для учебных целей ни в коем случае не должен наносить вреда 

природе. Собирайте растения в сухую погоду и не редкие, а широко распространенные, 

отдавая предпочтение сорным и придорожным растениям. Экземпляры травянистых 

растений берите средние по развитию. Если растения большое по размерам, берите лишь 

побег с раскрывшимися цветками, часть стебля с нижними цветками и подземными 

органами. Растения заложите в «рубашки» и вложите в пресс. Для «рубашек» используйте 

старые газеты. 

Основные правила гербаризации растений: 

1. Высушенные растения монтируют на гербарном растении из тонкого картона или 

плотной бумаги размерами 42x28 см. На одном гербарном листе монтируют один или 

несколько экземпляров одного вида. Каждый лист должен содержать лишь один вид 

растения. 

2. Растения пришивают нитками к гербарному листу, нитки берут белые или зеленые. 

Пришивают сначала подземные органы, затем стебель, черешки, ось соцветия, цветоножки, 

узелки делают на противоположной стороне. Можно использовать прозрачную ленту или 

полоску клеевой бумаги шириной 2-4 мм. 

3. В правом нижнем углу гербарного листа отступая от краев на 1 см, приклеивают 

этикетку размером 7x13 см., составленную на основе полевой этикетки с уточнением 

названия растения. 

4. Этикетка заполняется по образцу: 

 
4.Смонтированные листы необходимо вложить в «рубашки». Хранят гербарий в 

сухом помещении, в специальных коробках или папках. 

Подведение итогов практики и оформление отчета 

Семейство  

Род      

Вид    

Местообитание  

Местонахождение     
 

Дата сбора 

Ф.И. собравшего    

Определил    



Для получения зачета студенты отчитываются по теоретическим вопросам учебной 

практики: характеристика фитоценозов, лекарственные представители фитоценозов, 

морфология растений и т. д. Студенты должны знать русские и латинские названия растений, 

изученных на практике, характеристику семейств, к которым принадлежат эти растения. 

Сдать полностью и в сохранности оборудование, которое было получено для работы во 

время практики. 

Итоговая конференция - заключительный этап учебной практики, на котором 

выясняется способность студентов объяснять и демонстрировать результаты 

самостоятельных наблюдений в природе, процессов и явлений растительного мира. По 

окончанию учебной практики студенты сдают гербарий в количестве 30 гербарных листов. 

Предоставляют дневник учебной практики, бланки описаний изученных фитоценозов, 

флористический список растений района практики, морфологические описания растений, 

защищают индивидуальную работу, выступая с докладом и используя презентации на 

конференции по учебным практикам. 
Отчет оформляется в альбоме и содержит: 

- цели и задачи практики; 

- календарный план прохождения практики; 

- приводится описание экскурсий с указанием встреченных растений; -характеристика 

10 видов изученной флоры; 

- схема определения 25 видов растений; 

- список видов на латинском и русском языках в количестве 80-100 видов; 

-отчет по индивидуальному заданию. К отчету прикладывается гербарий. 

Образец оформления дневника по учебной практике 

Каждое занятие по учебной практике оформляется в дневнике (альбоме) с описанием 

места проведения экскурсий, встреченных растений. Проводится морфологическое описание 

вегетативных и генеративных органов, приводится схема определения растений, собранных 

во время экскурсий с выделением ключевых признаков. Задания сопровождается рисунками, 

фотографиями, схемами, русскими и латинскими названиями растений. 

Формы аттестации (по итогам практики) 

Для получения зачета по учебной практике студент должен представить: 

1. Гербарий. Число видов устанавливает преподаватель, исходя из конкретных 

условий района практики (около 30-40 листов на студента). Не менее 25 видов должны быть 

определены самостоятельно. 

2. Дневник   практики   с   записями   о   проведенных   экскурсиях   и камеральной 

обработке. (Флористическая тетрадь.) 

3. Отчет (с рисунками и фотографиями растений). 

4. Индивидуальная работа (доклад, реферат, сообщение) заслушивается и 

обсуждается на итоговой конференции. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Методические рекомендации по освоению практики «Педагогическая практика» 

адресованы студентам очной и очно-заочной формы обучения. Учебным планом по 

направлению подготовки 06.04.01 Биология, профиль «Фармакогнозия и экология растений» 

предусмотрены следующие виды работы: 

1. Аудиторные занятия 

– лекционные занятия; 

– практические (семинарские) занятия; 
2. Самостоятельная работа; 

3. Промежуточная аттестация. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ В 

ПРОЦЕССЕ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

2.1 Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 
Работа с определителем, гербарием, выполнение индивидуальных работ. 

Схемы морфологического описания растений (для дневника по учебной практике) 

Вегетативные органы 

Корень и корневые системы: 

4) по происхождению (главный, боковой, придаточный); 

5) тип корневой системы (стержневая, мочковатая, смешанная); 

6) видоизменения (клубеньки, корневые шишки, корнеплоды, воздушные корни, корни- 

присоски и т.д.). 

Побег и система побегов: 

3) по способу роста (ортотропный, плагиотропный и т.д.); 

4) по типу ветвления (моноподиальный, симподиальный, дихотомический, 

ложнодихотомический). 

Видоизменения: 

3) подземные (клубень, луковица, клубнелуковица, корневище и др.); 

4) надземные (клубень, кладодии, усы). 

Характеристика стебля: 

4) по форме поперечного сечения (округлый, трех-четырехгранный, полый, сплошной, 

крылатый и т.д.); 

5) по консистенции (жесткий, плотный, сочный, мясистый); 

6) по длине междоузлий (укороченный, удлиненный). 

Лист: 

11) строение (простой, сложный); 
12) листоположение (супротивное, очередное, мутовчатое, двурядное); 

13) наличие черешка (сидячий, короткочерешковый, длинночерешковый); 

14) наличие прилистников (количество, форма, размер, цвет); 

15) форма листовой пластинки (округлая, эллиптическая, продолговатая, ланцетная, 

обратноланцетная, ромбическая, дельтовидная, стреловидная, сердцевидная, почковидная, 

копьевидная, яйцевидная, обратнояйцевидная, щитовидная, шиловидная, трубчатая, 

вальковатая, мечевидная, саблевидная и т.д.); 

16) край листа (зубчатый, городчатый, выемчатый, цельный и т.д); 

17) основание листовой пластинки (клиновидное, округлое, сердцевидное, усеченное, 

стреловидное, копьевидное, неравнобокое, суженное); 

18) верхушка листовой пластинки (тупая, усеченная, острая, заостренная, остроконечная, 



выемчатая); 

19) расчленение листовой пластинки (цельная, лопастная, раздельная, рассеченная); 

20) жилкование (дихотомическое, сетчатое, дуговое, параллельное); 

11) опушение: голый или опушенный; густота опушения (редкое, сплошное, 

равномерное или неравномерное), форма волосков (простые, ветвистые, паутинистые, 

железистые, звездчатые, прижатые и т.д.); характер опушения (по краю, по жилкам, сверху или 

снизу листа). 

ГЕНЕРАТИВНЫЕ ОРГАНЫ 

Цветок и соцветия: 

6) расположение (одиночное, в соцветиях, в пазухах листьев, в узлах, на верхушке и т.д.); 
7) тип цветка по симметрии (актиноморфный, зигоморфный, ассимитричный); 

8) наличие прицветников (количество, форма, размер, цвет); 

9) цветоножка (длинная, короткая, отсутствует); 

10) околоцветник (простой, двойной, чашечковидный, венчиковидный и т.д.): 

а) чашечка: количество чашелистиков, их размеры, степень срастания, форма, наличие 

зубцов, надрезов, лопастей и подчашия; 

6) венчик: форма (трубчатая, воронковидная, колокольчатая и т.д.), количество, 

размеры, цвет лепестков и степень их срастания; 

5) андроцей: однобратственный, двубратственный или многобратственный; двусильный 

или четырехсильный; число тычинок, их расположение по отношению к частям 

околоцветника, строение тычинки (наличие тычиночной нити, пыльников, особенности 

прикрепления пыльников к тычиночным нитям); 

6) гинецей: число плодолистиков, тип по степени срастания плодолистиков 

(апокарпный, синкарпный, паракарпный, лизикарпный), количество пестиков, строение 

пестика,    число    столбиков    и    рылец,    их    форма,    вид    завязи    (верняя,    нижняя 

или полунижняя); 

10) цветоложе; 

11) формула и диаграмма цветка; 

12)тип соцветия. 

Плоды: 

7) строение (простые или сложные, настоящие или ложные, соплодия, дробные); 

8) размеры, форма, цвет; 

9) тип плода (коробочка, листовка, плод и т.д.); 

10) способы раскрывания (нераскрывающиеся, раскрывающиеся); 

11)количество семян (односемянные, многосемянные); 

12)приспособления к распространению. 

Семена: 

1) размеры, количество; 2) форма; 

7) цвет; 

8) поверхность; 

9) наличие придатков; 

10)приспособления к распространению. 

ЖИЗНЕННАЯ ФОРМА 

1. Древесные растения (деревья, кустарники): 

а) особенности роста; 

б) тип ветвления; 

в) возраст; 

г) высота. 

2. Полудревесные растения (полукустарники, полукустарнички): а) особенности роста; 
б) тип ветвления; 

в) возраст; 



г) высота. 

3. Травянистые растения: 

а) по особенностям плодоношения (монокарпики, поликарпики); 

б) по длительности жизни (однолетние, двулетние, многолетние); 

в) по характеру подземных органов (дерновинные, корневищные, клубнелуковичные, 

луковичные, стержнекорневые, корнеотпрысковые, кистекорневые); 

г) высота; 

д) местообитание. 

Схема описания растений, собранных во время экскурсий 

Название вида 
Дата 
сбора 

Местонахож 
дение 

Местообитани 
е 

Экологическая 
группа 

Жизненная 
форма 

      

Правила сбора и гербаризации растений 

К подготовке к отчетности является гербаризация растений. Работа по составлению 

гербария включает следующие этапы: сбор растений, засушивание, монтировка и хранение. 

Сбор растений 

Сбор растений для учебных целей ни в коем случае не должен наносить вреда 

природе. Собирайте растения в сухую погоду и не редкие, а широко распространенные, 

отдавая предпочтение сорным и придорожным растениям. Экземпляры травянистых 

растений берите средние по развитию. Если растения большое по размерам, берите лишь 

побег с раскрывшимися цветками, часть стебля с нижними цветками и подземными 

органами. Растения заложите в «рубашки» и вложите в пресс. Для «рубашек» используйте 

старые газеты. 

Основные правила гербаризации растений: 

5. Высушенные растения монтируют на гербарном растении из тонкого картона или плотной 

бумаги размерами 42x28 см. На одном гербарном листе монтируют один или несколько 

экземпляров одного вида. Каждый лист должен содержать лишь один вид растения. 

6. Растения пришивают нитками к гербарному листу, нитки берут белые или зеленые. 

Пришивают сначала подземные органы, затем стебель, черешки, ось соцветия, цветоножки, 

узелки делают на противоположной стороне. Можно использовать прозрачную ленту или 

полоску клеевой бумаги шириной 2-4 мм. 

7. В правом нижнем углу гербарного листа отступая от краев на 1 см, приклеивают этикетку 

размером 7x13 см., составленную на основе полевой этикетки с уточнением названия 

растения. 

8. Этикетка заполняется по образцу: 

 
4. Смонтированные листы необходимо вложить в «рубашки». Хранят гербарий в 

сухом помещении, в специальных коробках или папках. 
Подведение итогов практики и оформление отчета 

Для получения зачета студенты отчитываются по теоретическим вопросам учебной 

практики: характеристика фитоценозов, лекарственные представители фитоценозов, 

морфология растений и т. д. Студенты должны знать русские и латинские названия растений, 

Семейство  

Род      

Вид    

Местообитание  

Местонахождение     
 

Дата сбора 

Ф.И. собравшего    

Определил    



изученных на практике, характеристику семейств, к которым принадлежат эти растения. 

Сдать полностью и в сохранности оборудование, которое было получено для работы во 

время практики. 

Итоговая конференция - заключительный этап учебной практики, на котором 

выясняется способность студентов объяснять и демонстрировать результаты 

самостоятельных наблюдений в природе, процессов и явлений растительного мира. По 

окончанию учебной практики студенты сдают гербарий в количестве 30 гербарных листов. 

Предоставляют дневник учебной практики, бланки описаний изученных фитоценозов, 

флористический список растений района практики, морфологические описания растений, 

защищают индивидуальную работу, выступая с докладом и используя презентации на 

конференции по учебным практикам. 
Отчет оформляется в альбоме и содержит: 

- цели и задачи практики; 

- календарный план прохождения практики; 

- приводится описание экскурсий с указанием встреченных растений; -характеристика 10 

видов изученной флоры; 

- схема определения 25 видов растений; 

- список видов на латинском и русском языках в количестве 80-100 видов; 

-отчет по индивидуальному заданию. К отчету прикладывается гербарий. 

Образец оформления дневника по учебной практике 

Каждое занятие по учебной практике оформляется в дневнике (альбоме) с описанием 

места проведения экскурсий, встреченных растений. Проводится морфологическое описание 

вегетативных и генеративных органов, приводится схема определения растений, собранных 

во время экскурсий с выделением ключевых признаков. Задания сопровождается рисунками, 

фотографиями, схемами, русскими и латинскими названиями растений. 

Формы аттестации (по итогам практики) 

Для получения зачета по учебной практике студент должен представить: 

5. Гербарий. Число видов устанавливает преподаватель, исходя из конкретных условий 

района практики (около 30-40 листов на студента). Не менее 25 видов должны быть 

определены самостоятельно. 

6. Дневник практики с записями о проведенных экскурсиях и камеральной обработке. 

(Флористическая тетрадь.) 

7. Отчет (с рисунками и фотографиями растений). 

Индивидуальная работа (доклад, реферат, сообщение) заслушивается и обсуждается на 

итоговой конференции. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Методические рекомендации по освоению практики «Научно-исследовательская 

работа» адресованы студентам очной и очно-заочной формы обучения. Учебным планом по 

направлению подготовки 06.04.01 Биология, профиль «Фармакогнозия и экология растений» 

предусмотрены следующие виды работы: 

1. Аудиторные занятия 

– лекционные занятия; 

– практические (семинарские) занятия; 

2. Самостоятельная работа; 

3. Промежуточная аттестация. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ В 

ПРОЦЕССЕ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

2.1 Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Перед началом научно-исследовательской работы студентам необходимо ознакомиться с 
правилами работы и пройти инструктаж по технике безопасности. 

В соответствии с заданием на практику совместно с руководителем студент 

составляет план прохождения практики. Выполнение этих работ проводится студентом при 

систематических консультациях с руководителем практики. 

Студенты, направляемые на практику, обязаны: 

– явиться на установочное собрание, проводимое руководителем практики; 

– детально ознакомиться с программой и рабочим планом практики; 

– явиться на место практики в установленные сроки; 

– выполнять правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка; 

– выполнять указания руководителя практики, нести ответственность за выполняемую 

работу; 

– проявлять инициативу и максимально использовать свои знания, умения и навыки 

на практике; 

– выполнить программу и план практики, решить поставленные задачи и 

своевременно подготовить отчет о практике. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АХМАТА АБДУЛХАМИДОВИЧА КАДЫРОВА» 
 

 

Кафедра «Ботаника, зоология и биоэкология» 

 

 

 

 

 

 

 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

«Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» 
 

 

 
 

Направление подготовки Биология 

Код   06.04.01  

Направленность (профиль) Фармакогнозия и экология растений 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный, 2024 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Методические рекомендации «ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА» адресованы студентам очной и очно-заочной 

формы обучения. Учебным планом по направлению подготовки 06.04.01 Биология, 

профиль «Фармакогнозия и экология растений» предусмотрены следующие виды работы: 

1. Контактная работа: 

– консультации; 

2. Самостоятельная работа; 

3. Промежуточная аттестация. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГИА В ФОРМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭК ЗАМЕНА 

 

2.1 Цель и задачи проведения государственного экзамена 

 

Государственный экзамен является составной частью ГИА и должен выявить и 

оценить теоретическую подготовку магистранта к решению профессиональных задач, 

готовность к основным видам профессиональной деятельности и включает проверку 

знаний и умений в области педагогики высшей школы, профессиональной деятельности, 

организации научных исследований и методов и технологий научной коммуникации. 

 
2.2 Место государственного экзамена в структуре образовательной программы вуза 

 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» относится к Блоку 3 

«Государственная итоговая аттестация», которая направлена на подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена и представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) по направлению 

подготовки 06.04.01 Биология, направленность (профиль): «Физиология и экология 

человека». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по 

результатам освоения предшествующих дисциплин (практик) по направленности 

«Физиология и экология человека». Программа реализуется в 4 семестре (очная форма 

обучения) и 5 семестре (очно-заочная форма обучения). 

Нормативный срок освоения образовательной программы по очной форме обучения 

– 2 года, очно-заочной – 2 года, 4 месяца. 

 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

 

Государственный экзамен является составной частью ГИА и должен выявить и 

оценить теоретическую подготовку магистранта к решению профессиональных задач, 

готовность к основным видам профессиональной деятельности и включает проверку 

знаний и умений в области педагогики высшей школы, профессиональной деятельности, 

организации научных исследований и методов и технологий научной коммуникации. 

Государственный экзамен проводится по утвержденным билетам в устной форме. 

Для объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и 

заданий является комплексной и соответствует основным разделам из различных учебных 

циклов, формирующих универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 



компетенции. 

 

Критерии оценивания 

Основными критериями оценки уровня подготовки и сформированности 

соответствующих компетенций выпускника при проведении государственного экзамена 

являются: 

− степень владения профессиональной терминологией; 

− уровень усвоения студентом теоретических знаний и умение использовать их для 
решения профессиональных задач; 

− логичность, обоснованность, четкость ответа; 

− культура ответа; 

− готовность отвечать на дополнительные вопросы по существу экзаменационного 

билета. 

 

Шкала оценивания 

Оценивание производится по 4-х бальной шкале («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

 

Оценка «отлично». Выпускник демонстрирует: свободное владение 

профессиональной терминологией; высокий уровень теоретических знаний и умение 

использовать их для решения профессиональных задач; исчерпывающее последовательное, 

обоснованное и логически стройное изложение ответа, без ошибок. Выпускник без 

затруднений ориентируется в  научной и  иной специальной литературе. Речь 

выпускника грамотная,  лаконичная,  с  правильной расстановкой акцентов. 

Выпускник готов отвечать на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо». Выпускник демонстрирует: владение профессиональной 

терминологией на достаточном уровне; достаточный уровень теоретических знаний и 

умение использовать их для решения профессиональных задач; грамотное и логичное 

изложение ответа, без существенных ошибок, но изложение недостаточно 

систематизировано и последовательно. Выпускник с некоторыми затруднениями 

ориентируется в научной и иной специальной литературе. Речь   выпускника 

грамотная, лаконичная, с правильной расстановкой акцентов. Выпускник испытывает 

затруднения при ответе на дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно». Выпускник демонстрирует: владение 

профессиональной терминологией на минимальном уровне; низкий пороговый уровень 

теоретических знаний, усвоил только основной программный материал без знания 

отдельных особенностей; при ответе допускает неточности, материал недостаточно 

систематизирован. Выпускник с затруднениями ориентируется в научной и иной 

специальной литературе. Речь выпускника в основном грамотная, но не демонстрируется 

уверенное владение материалом. Выпускник с трудом отвечает на дополнительные 

вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно». Выпускник не владеет профессиональной 

терминологией, демонстрирует низкий уровень теоретических знаний и умения 

использовать их для решения профессиональных задач. Выпускник не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные грубые ошибки, не ориентируется 

в научной и иной специальной литературе. Речь недостаточно грамотная. Выпускник не 

может ответить на дополнительные вопросы. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Методические рекомендации «ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 

ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ» адресованы студентам 

очной и очно-заочной формы обучения. Учебным планом по направлению подготовки 

06.04.01 Биология, профиль «Фармакогнозия и экология растений» предусмотрены 

следующие виды работы: 

1. Контактная работа: 

– консультации; 

2. Самостоятельная работа; 

3. Защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

МАГИСТРА БИОЛОГИИ 

 

2.1 Выбор темы, назначение руководителя выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) 

 

По результатам защиты выпускной квалификационной работы Государственная 

экзаменационная комиссия (в дальнейшем - ГЭК) решает вопрос о присвоении выпускнику 

соответствующей степени. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) магистра (магистерская диссертация) 

представляет собой комплексную квалификационную, учебно-исследовательскую или 

учебно-проектную работу, в которой решается конкретная задача в избранной им области 

биологических наук и преследующая цель приобретения им навыков экспериментальной 

работы. Выпускная квалификационная работа подводит итоги теоретической и 

практической подготовки обучающегося и характеризует его подготовленность к 

предстоящей профессиональной деятельности. 

ВКР – это самостоятельная работа студента, выполняемая под руководством 

опытного преподавателя, в которой демонстрируется: 

– умение собирать и анализировать первичную экспериментальную, статистическую 

и иную информацию; 

– понимание основных биохимических процессов и закономерностей; 

– умение применять современные методы исследований; 

– способность определять актуальность целей и задач и практическую значимость 

исследований; 

– проведение анализа результатов и методического опыта исследования 

применительно к общей фундаментальной проблеме в избранной области. 

 

Тема ВКР определяется кафедрой в соответствии с разрабатываемой тематикой и 

утверждается ректором ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет». 

Электронные версии ВКР подлежат размещению на образовательном портале «Чеченский 

государственный университет» (www.chesu.ru). 

Научные руководители магистрантов, темы магистерских диссертаций и рецензенты 

определяются выпускающей кафедрой и утверждаются приказом ректора ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет». Научный руководитель и рецензент должны 

иметь научные степени. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

профессиональных задач: фундаментальные исследования по актуальным проблемам 

http://www.chesu.ru/


современных биологических наук, освоение и разработка инновационных биологических 

технологий, разработка лекционных курсов или разделов образовательных программ, 

планирование мероприятий по оценке и восстановлению биоресурсов, охране природы, 

биомониторингу. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения 

и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

выявлять проблему, ставить и решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, 

научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Магистерская диссертация не может быть реферативной, и должна содержать собранные и 

обработанные автором материалы. 

 

2.2 Структура выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) и 

требования к ее содержанию 
 

Выпускная диссертационная работа, представляемая в виде рукописи, является 

итоговой оценкой деятельности магистра. Предназначена для получения выпускником 

опыта постановки и проведения научного исследования. По форме представляет собой 

научно-исследовательскую (экспериментальную или расчетную) работу и должна отражать 

умение выпускника решать научную проблему в составе научного коллектива. 

Выпускная работа должна содержать изложение задачи, поставленной перед 

магистром, состояния изучаемой проблемы, методов, использованных в работе, 

полученных результатов и обсуждения этих результатов. 

Рекомендуется следующее построение магистерских диссертаций: 

– Оглавление; 

– Введение, включающее формулировку цели и изложение постановки задачи; 

– Литературный обзор; 

– Глава 1. Материал и методы исследования (экспериментальная часть); 

– Глава 2. Результаты исследования и обсуждение; 

– Заключение 

– Выводы; 

– Список использованной литературы. 

 
Во введении к работе необходимо отметить личный вклад автора, указав, что именно 

сделано силами магистранта, представляющего работу, что он получил в готовом виде 

(образцы, установки и т.д.), что выполнили другие лица. 

В главе 2 «Материал и методы исследования» или в приложении должны быть 

приведены все первичные экспериментальные данные в виде таблиц или графиков. При 

этом необходимо приводить данные по оценке погрешности измерений и результаты 

статистической обработки данных. 

При изложении материала необходимо пользоваться всеми рекомендациями по 

номенклатуре (IUPAC), сокращениями, системой единиц, утвержденными 

постановлениями международных комиссий, в частности, единицы измерения должны 

приводиться в международной системе единиц СИ. При необходимости введения каких-то 

сокращений, не являющихся общепринятыми, необходимо приводить список принятых 

дипломником сокращений. 

В разделе «Заключение» и «Выводы» наряду со сжатой информацией об основных 

результатах работы желательно указывать возможные области их использования. 



Защита выпускной диссертационной работы проводится на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

ГЭК допускает к защите магистранта при наличии правильно оформленной 

магистерской диссертации и всей необходимой сопутствующей документации, а также 

справки деканата факультета о выполнении магистром учебного плана и полученных им 

оценок по теоретическим дисциплинам и практикам. 

Защиты выпускных диссертационных работ проводятся по графику, утвержденному 

учебно-методическим отделом ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет». 

Магистрант должен изложить цель, суть и выводы из своей работы за 10 мин. Все 

необходимые иллюстрации к защите должны быть выполнены заранее достаточно четко, в 

форме, удобной для демонстрации. Рекомендуются компьютерные презентации. Все 

сокращения, которые употребляются на демонстрации, должны быть приведены и 

расшифрованы. Во всех случаях, когда иллюстративным материалом не являются плакаты, 

необходимо иметь бумажные копии иллюстративного материала для предоставления 

членам ГЭК (примерно 8 экз.). 

Магистрант должен уметь ответить на вопросы, касающиеся используемых в работе 

методик, теоретических представлений, уравнений и т.д., показать знание всех разделов 

биологии, химии, физики, математики, используемых в диссертационной работе, в рамках 

общеуниверситетских курсов. 

Рецензия магистерской диссертации должна содержать краткую оценку научной 

работы, вскрывать имеющиеся в работе недостатки, характеризовать качество изложения и 

оформления работы. 

Рецензент должен указать, соответствует ли работа, с его точки зрения, требованиям, 

предъявляемым к магистерским диссертациям, и указать оценку работы. 

Решение об оценке, о присвоении квалификации и выдаче диплома магистра без 

отличия или с отличием принимается Государственной экзаменационной комиссией на 

закрытом заседании. 

При определении оценки магистерской диссертации принимается во внимание 

уровень теоретической и практической подготовки студента, качество выполнения 

эксперимента, расчетов, проведение защиты, оформление работы. ГЭК также решает 

вопросы о рекомендации магистра в аспирантуру, направления диссертационной работы на 

конкурс дипломных (научных) работ. 

Результаты рассмотрения диссертационных работ объявляются в тот же день после 

закрытого заседания ГЭК. Результаты работы ГЭК и ее рекомендации рассматриваются и 

утверждаются Ученым советом биолого-химического факультета ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет». 

Работа должна содержать иллюстрированный материал, список литературных 

источников, включая зарубежные, и работы последних лет. Кроме того, тематика 

выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

профессиональных задач. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, и 

сформированные универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, 

научно аргументировать и защищать свою точку зрения, знать содержание 

профессиональной литературы в выбранной области исследования, в том числе 

зарубежную информацию по теме работы, а также российские нормативные документы в 

области природопользования, оценивать степень достоверности фактов, гипотез, выводов. 



При оценке защиты учитывается умение четко и логично излагать свои 

представления, вести аргументированную дискуссию, представлять место полученных 

результатов в общем ходе исследования избранной научной проблемы. 

Защита магистерской диссертации проводится на заседании Государственной 
экзаменационной комиссии. 

 
2.3 Требования к оформлению выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) 
 

Общие требования 

Ориентировочный объем ВКР - 65-80 страниц. Текст ВКР готовится с помощью 

текстового редактора, печатается на одной странице каждого листа бумаги формата А4 

(компьютерный шрифт Times New Roman – 14, интервал 1,5 для основного текста, Times 

New Roman – 12, интервал 1,0 – для сносок), представляется в переплете в отпечатанном 

виде и на электронном носителе. 

В структуру ВКР входят: 

– титульный лист (приложение А); 

– оглавление с перечислением написанных автором параграфов (глав), разделов с 

указанием номеров страниц (все листы, начиная со второго, нумеруются); 

– введение; 

– основная часть; 

– заключение; 

– список литературы, оформленный по ГОСТ Р 7.0.5-2008; 

– приложения (при наличии). 

Все страницы ВКР имеют сквозную нумерацию. Первой страницей считается 

титульный лист, на котором номер не ставится, на следующей странице ставится цифра "2". 

Порядковый номер печатается на середине нижнего поля страницы, без каких-либо 

дополнительных знаков (тире, точки). 

 
2.4 Порядок представления в государственную экзаменационную комиссию 

выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа должна быть представлена в печатном 

варианте, который подшивается в папку с твердой обложкой (специальная папка для ВКР), 

а также в электронном варианте. Текст работы должен быть четким, логичным и 

соответствовать по содержанию требованиям, указанным ниже. 

Полностью готовая выпускная квалификационная работа представляется студентом 

научному руководителю. 

Научный руководитель после проверки работы подписывает ее титульный лист и 

вместе со своим письменным отзывом представляет заведующему кафедрой. 

В отзыве на выпускную квалификационную работу научный руководитель отражает 

следующие вопросы: 

актуальность работы, соответствие содержания теме работы; 

полноту, глубину и обоснованность решения поставленных вопросов; 

оценку личного вклада автора, уровень его теоретической подготовки, 

инициативность, умение решать теоретические и практические задачи, использовать 

специальную литературу; 

возможность внедрения и опубликования результатов работы; 

правильность расчетных материалов; 



недостатки работы; 

общую оценку работы и рекомендации к ее защите. 

В случае, если научный руководитель оценивает выпускную квалификационную 

работу как несоответствующую по содержанию и (или) форме установленным 

требованиям, вопрос о готовности работы рассматривается заведующим кафедрой. 

Вопрос о допуске выпускной квалификационной работы к защите в ГЭК решается 

кафедрой на основании отзыва научного руководителя, заключения заведующего 

кафедрой. 

Выпускная квалификационная работа с подписанными титульным листом, отзывом 

научного руководителя, заданием передается на кафедру физиологии и анатомии человека 

и животных, а затем сдается секретарю государственной аттестационной комиссии в сроки, 

указанные в задании. 

 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

 

К защите выпускной квалификационной работы студент готовит доклад 

длительностью до 10 минут и по желанию с использованием мультимедийного 

оборудования (презентацию в формате PowerPoint). 

В докладе необходимо отразить актуальность темы, цель и задачи исследования, 

дать характеристику объекта исследования, а также изложить полученные результаты в 

обобщенном виде, указать их значимость и возможность использования в коммерческой 

деятельности предприятия. 

Особое внимание необходимо уделить проблемам, выделенным студентом в ходе 

исследования в рамках выбранной темы, предложенным мероприятиям по решению 

данных проблем, а также обоснованию их эффективности. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится в сроки, установленные 

графиком учебного процесса высшего учебного заведения. Заседание ГЭК является 

открытым, на нем могут присутствовать руководители ВКР, работодатели и другие 

заинтересованные лица. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях 

Государственных экзаменационных комиссий с участием не менее 2/3 ее членов. 

Председатель ГЭК утверждается приказом ректора ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет». 

В начале процедуры защиты выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) секретарь ГЭК представляет студента и объявляет тему работы, передает 

председателю ГЭК выпускную квалификационную работу и все необходимые документы, 

после чего студент получает слово для доклада. После доклада (не более 10 минут) один из 

членов ГЭК зачитывает текст отзыва. На содержащиеся в них замечания студент должен 

дать четкие аргументированные ответы. Далее студент отвечает на вопросы членов ГЭК и 

других лиц, присутствующих на защите. 

После защиты на закрытом заседании ГЭК обсуждаются ее результаты и 

принимается простым большинством голосов решение об оценке. В работе комиссии 

должно участвовать не менее 2/3 ее состава. 

При определении, заслуженных повышенной оценки, следует учитывать: 

– полное раскрытие темы выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации); 

– оформление выпускной квалификационной работы; 

– наличие творческих начал в исследовании; 

– наличие аспектов сравнительного характера; 



– умение грамотно и логично отвечать на вопросы по теме выпускной 

квалификационной работы; 

– иные заслуживающие внимания аспекты написания выпускной квалификационной 
работы; 

– качество защиты выпускной квалификационной работы. 

Оценка может быть снижена по следующим основаниям: 

– использование устаревшего материала; 

– отсутствие ответов или некачественные ответы на вопросы; 

– несоответствие темы выпускной квалификационной (бакалаврской) работы ее 

содержанию, отсутствие необходимого научного аппарата (ссылок на труды 

изученных авторов); 

– в иных случаях, когда государственная аттестационная комиссия полагает, что 

содержание работы и (или) ее защита заслуживают пониженной оценки. 

Все решения ГЭК оформляются протоколами. Ответственность за информацию в 

протоколах государственной аттестационной комиссии, правильное, аккуратное 

заполнение и оформление протоколов возлагается на секретарей государственных 

комиссий. 

Государственная экзаменационная комиссия оценивает выпускную 

квалификационную работу (магистерскую диссертацию) и принимает общее решение о 

присвоении студенту соответствующей квалификации и выдаче ему диплома. 
 

Шкала оценивания 

Оценивание производится по 4-х бальной шкале («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 
 

 
что: 

«Отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, при условии, 

 

работа носит исследовательский или прикладной характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, характеризуется логичным, последовательным 

изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями; 

работа имеет положительный отзыв научного руководителя; при защите работы студент 

показывает глубокие знания вопросов темы работы, свободно оперирует данными 

исследования, вносит обоснованные предложения по улучшению деятельности 

предприятия в рамках предметной области, а во время доклада использует иллюстративный 

материал, аргументированно отвечает на поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, при условии, что: 

работа носит исследовательский или прикладной характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, характеризуется последовательным изложением 

материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями; работа имеет 

положительный отзыв научного руководителя; при защите работы студент показывает 

достаточные знания вопросов темы работы, оперирует данными исследования, во время 

доклада использует иллюстративный материал, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, при 

условии, что: 

работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим разбором 

предмета работы, в ней просматривается непоследовательность изложения материала, 

представлены необоснованные предложения; в отзыве руководителя имеются замечания по 

содержанию работы; при защите студент показывает слабое знание вопросов темы, не дает 

полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 



«Неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

при условии, что: 

работа не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не 

отвечает требованиям, изложенным в методических рекомендациях; не имеет выводов; 

в отзыве руководителя высказываются сомнения об актуальности темы, достоверности 

результатов и выводов, о личном вкладе студента в выполняемую работу; при защите 

работы студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает 

теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины «Интродукция 

растений» адресованы студентам очной и очно-заочной формы обучения. Учебным 

планом по направлению подготовки 06.04.01 Биология, профиль «Фармакогнозия и 

экология растений» предусмотрены следующие виды работы: 

1. Аудиторные занятия 

– лекционные занятия; 

– лабораторные занятия; 

2. Самостоятельная работа; 

3. Промежуточная аттестация. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

В ПРОЦЕССЕ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

2.1 Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

Оценка знаний, умений, навыка и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций по дисциплине проводится в форме текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение семестра с целью определения уровня 

усвоения обучающимися знаний, формирования умений и навыков, своевременного 

выявления преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия 

необходимых мер по ее корректировке, а также для совершенствования методики 

обучения, организации учебной работы и оказания обучающимся индивидуальной 

помощи. 

К текущему контролю относятся проверка знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности обучающихся: 

- на занятиях (опрос, деловая игра, мозговой штурм), ответы (письменные 

или устные) на теоретические вопросы, выполнение контрольных работ); 

- по результатам проверки качества конспектов лекций, рабочих тетрадей и 

иных материалов; 

- по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации 

преподавателя, проводимой в часы самостоятельной работы, по имеющимся 

задолженностям. 

Для достижения комплексной оценки качества учебной работы обучающихся 

внедрена балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений, обучающихся (для 

студентов очной формы обучения). 

Из «Положения о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»: оценка успеваемости студентов 

в рамках балльно-рейтинговой системы осуществляется в ходе текущего, рубежного 

контроля, посещения занятий и успеваемости начислением соответствующих баллов, а 

также начислением бонусных и штрафных баллов. Промежуточный контроль (зачет, 

экзамен). 

Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и 

лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе 

проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не 

допускается (за исключением работников университета, выполняющих контролирующие 

182 



функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия 

ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 

назначенным письменным распоряжением по кафедре. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, могут допускаться на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться рабочей 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 

литературой, калькуляторами. 

Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий. 

Критерием оценки уровня сформированности компетенций в рамках учебной 

дисциплины «Систематика растений» является экзамен. 

Приступая к изучению дисциплины, необходимо в первую очередь ознакомиться с 

содержанием рабочей программы дисциплины (РПД). 

Лекции имеют целью дать систематизированные основы научных знаний. 

При изучении и проработке теоретического материала для обучения необходимо: 

- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и 

дополнить его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, 

используя рекомендованные в РПД литературные источники и ресурсы информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

- при подготовке к промежуточной аттестации по модулю использовать 

материалы фонда оценочных средств. 

Практические занятия проводятся с целью углубления и закрепления знаний, 

полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебной и научной 

литературой. 

При подготовке к практическому занятию необходимо: 

- изучить, повторить теоретический материал по заданной теме; 

- при выполнении домашних расчетных заданий, изучить, повторить типовые 

задания, выполняемые в аудитории. 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Работа с учебной и научной литературой является главной формой 

самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на практических 

занятиях, к модульным контрольным работам, опросу, зачету. Она включает проработку 

лекционного материала - изучение рекомендованных источников и литературы по 

тематике лекций. Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных 

вопросов лекции, предложенных преподавателем схем (при их демонстрации), основных 

источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть 

выполнен в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо 

читаемым, не содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки. 

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям 

должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на каждый поставленный в 

теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, 

названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть 

опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать 
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полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим 

обучающимся. 

В процессе работы с учебной и научной литературой обучающийся может: 

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана 

(создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или 

монографии, короткое изложение основных мыслей автора); 

- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы); 

- создавать конспекты (развернутые тезисы). 

Самостоятельная работа предполагает более глубокую проработку отдельных тем 

курса, определенных программой. Самостоятельная работа по дисциплине включает в 

себя следующие задания: 

1. подготовка к лабораторному занятию (освоение теоретического материала); 

2. выполнение индивидуальных и групповых заданий; 

3. знакомство с дополнительной литературой; 

4. подготовку к коллоквиуму (экзамену); 

5. подготовку рефератов (докладов). 

Рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее чем по трем 

источникам. Изучение проблемы по разным источникам – одно из условий получения 

знаний. Именно этот блок, наряду с выполнением практических заданий является 

ведущим в структуре самостоятельной работы. В процессе самостоятельной работы 

обучающиеся могут пользоваться электронными материалами, находящимися на кафедре 

(3-й корпус Чеченского государственного университета, ауд. 4-21, 4-28). 

В образовательном процессе учитывается посещаемость лекций, оцениваются 

показатели активности и качества работы на семинарских занятиях, выступление с 

рефератами, а также качество и своевременность подготовки индивидуальных и 

групповых заданий, результаты проверочного тестирования. 

По окончании изучения дисциплины проводится экзамен. Вопросы, выносимые на 

экзамен, служат ориентирами при организации самостоятельной работы и при подготовке 

к лабораторным работам. Экзамен становится формой проверки качества всего процесса 

самостоятельной учебной деятельности обучающегося. 

Для успешного овладения курса необходимо выполнять следующие требования 

при организации самостоятельной работы: 

1) Посещать лекционные и практические занятия. 

3) Обязательно выполнять домашние индивидуальные и групповые задания. 

4) Проявлять активность на занятиях и при подготовке к ним. 

5) Готовить рефераты. 

Дисциплина направлена на расширение научного кругозора и формирование 

практических навыков работы с учебной и научной литературой. 

Практические (лабораторные) занятия направлены на формирование умений и 

навыков переработать и анализировать учебный текст, обобщить материал, развить 

критичность мышления, отработать практические навыки. 

Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему 

основных понятий науки. 

При подготовке индивидуальных заданий необходимо ознакомиться с 

методической литературой, информацией в сети «Интернет» и необходимыми 

публикациями в специализированных журналах и др. 
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