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1 Цели и задачи изучения дисциплины. 

1.1 Цель освоения дисциплины. 

 

1 Цели и задачи изучения дисциплины. 

1.1 Цель освоения дисциплины. 

 

Усвоение и практическое апробирование будущими учителями методических основ 

работы с материалом естественнонаучной направленности в свете последующего 

формирования ими целостной научной картины мира у детей младшего школьного 

возраста; развитие творческого потенциала обучающихся. 

Воспитательная цель: развитие личности гражданина, ориентированной на 

традиционные культурные, духовные и нравственные ценности российского общества, 

способной к активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному 

выбору, к началу трудовой деятельности и продолжению профессионального образования, к 

самообразованию и самосовершенствованию. 

 

1.2 Задачи дисциплины. 

– раскрыть будущим учителям начальных классов суть интегрированного подхода к 

ознакомлению младших школьников с действительностью 

–  показать место предмета «Окружающий мир» в современной системе школьного 

образования в свете необходимости формирования у младших школьников целостного 

взгляда на мир, место в нем человека и определения с личностной позицией; 

–  дать обучающимся основополагающие сведения (с последующей практической 

отработкой) по содержанию, материальному оснащению, методам, формам работы с 

материалом естественнонаучной направленности на  ступени начальной школы, по 

формированию у детей научного мировоззрения и биосферной этики, привитию бережного 

отношения к природе, осуществлению задач по нравственному, экологическому и т.п. 

воспитанию. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Технологии изучения естествознания в начальной школе (с практикумом)» 

входит в базовую (Б1.) часть ООП по направлению подготовки «Педагогическое 

образование». 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

компетенций:  



Код и наименование индикатора*достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

 

ПК-1 Педагогическая 

деятельность по проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования 

Способен к планированию, 

проведению и анализу эффективности 

учебных занятий и подходов к 

обучению младших школьников  

 

ИПК-1.1 

Реализует учебно- 

воспитательную деятельность младших 

школьников в 

соответствии с календарно- 

тематическим планированием по 

требованиям, предъявляемым к 

организации образовательного 

процесса 

ИПК -1.2 

Анализирует эффективность 

учебных занятий и подходов к 

обучению младших школьников 

ПК-2 

Готов к проектированию 

образовательного процесса на основе 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования с учётом особенностей 

социальной ситуации развития 

обучающихся 

 

ИПК-2.1 

Проектирует алгоритм 

образовательного процесса на 

основе государственного 

образовательного стандарта НОО 

ИПК-2.2 

Учитывает особенности 

социальной ситуации развития 

обучающихся 

ИПК-2.3. Умеет критически анализировать 

учебные 

материалы предметной области с точки зрения 

их 

научности, психолого-педагогической и 

методической целесообразности 
использования; конструировать содержание 

обучения 

по предмету в соответствии с уровнем 

развития 

научного знания и с учетом возрастных 

особенностей 

обучающихся; разрабатывать рабочую 

программу по 



Код и наименование индикатора*достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

 

предмету, курсу на основе примерных 

основных 

общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее 

выполнение 

ИПК-2.4. Владеет навыками конструирования 

предметного содержания и адаптации его в 

соответствии с особенностями целевой 

аудитории 

 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 

видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 

достижении соответствующих им результатов обучения. 

 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов), их 

распределение по видам работ представлено в таблице 
Виды работ Всего 

 часов 

Форма обучения 

заочная 
очно-

заочная 

заочная 

  4 

семестр 

(часы) 

Х 

семестр 

(часы) 

2 

семестр 

(часы) 

Х 

курс 

(часы) 

 Контактная работа, в том числе: 10,2 10,2    

Аудиторные занятия (всего): 10 10    

занятия лекционного типа 2 2    

лабораторные занятия        

практические занятия   8 8    

семинарские занятия      

Иная контактная работа:  0,2 0,2    

Контроль самостоятельной работы 

(КСР) 
     

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 0,2    

Самостоятельная работа, в том 

числе: 
94 94    

Курсовая работа/проект (КР/КП) 

(подготовка) 
- -    

Контрольная работа      

Расчётно-графическая работа (РГР) 

(подготовка) 
- -    

Реферат/эссе (подготовка) 34 34    

Самостоятельное изучение разделов, 

самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных 

пособий, подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям, коллоквиумам 

35 35    



и т.д.) 

Подготовка к текущему контролю  25 25    

Контроль: 8,7 8,7    

Подготовка к экзамену 3,8 3,8    

Общая 

трудоемкость                                      

час. 108 108    

в том числе 

контактная 

работа 

10,2 10,2    

зач. ед 3 3    

 

Курсовые не предусмотрены. 

 

 

2.2 Содержание дисциплины 
 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре (заочная форма) 

 

 

№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауд

иторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Предмет, задачи, методы исследования методики 

преподавания естествознания. Развитие методики 

преподавания естествознания в России 

 1 2  14 

2.  

Содержание обучения естествознанию. 

Формирование у младших школьников 

естественнонаучных представлений и понятий в 

процессе изучения «Окружающего мира» 

  
2 

 
20 

3.  

Формы обучения естествознанию в начальной 

школе: уроки природоведения, внеурочная и 

внеклассная работа по естествознанию 
 

1 2  20 

4.  
Методы, приёмы, средства обучения начальному 

естествознанию   
1 

 
20 

5.  
Экологическое образование младших школьников 

на уроках ознакомления с окружающим миром  
 1  20 

 Итого по дисциплине:  2 8 

 
94 

 ИКР     0,2 

 КОНТРОЛЬ     3,8 

 Всего: 108 2 8 
 

94 

 

 

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары,ЛР – лабораторные 

занятия, СРС – самостоятельная работа студента 

 

 

 



 

2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины 

2.3.1 Занятия лекционного типа 

 

№  
Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1.  Предмет, задачи, 

методы 

исследования 

методики 

преподавания 

естествознания. 

Развитие методики 

преподавания 

естествознания в 

России 

Предмет методики преподавания естествознания. 

Методологическая основа предмета. 

Межпредметные связи. Методы естественно-

педагогического исследования. Функции и задачи 

преподавания естествознания в современной 

начальной школе. 

Становление методики преподавания в русской 

школе. Введение естествознания в русскую 

школу. 

Преподавание естествознания, истории, 

географии в школах России с XVII - ХVIII вв, 

роль М.В. Ломоносова для русской науки и 

становления школьного предмета естествознания 

и истории. В.Ф. Зуев и его педагогическое 

наследие. 

Первые учебники по географии (К.П. Арсеньев, И 

Завалишин) Преподавание естествознания в ХIХ 

в, расцвет преподавания естественных наук в 

школе и ВУЗе; период реакции, подъем 

общественной мысли в 60-ых гг. ХIХ в. Роль 

ученых педагогов, естествоиспытателей и 

методистов в развитии предмета естествознания в 

русской школе и методики естествознания как 

науки А.М., Теряев, И.И. Мартынов, 

Н.М.Карамзин, К.Д. Ушинский, Д.Д. Семенов и 

др. Критика А.Я. Гердом теории обучения 

Любена. Методическая система А.Я. Герда. 

Поиск приемов совершенствования преподавания 

естествознания в русской школе. 

Д.И. Тихомиров, В.П. Вахтеров, Л.С. Севрук – их 

роль в становлении естествознания как 

самостоятельного предмета. Биологическое 

направление в развитии естествознания, В.В. 

Половцов и его труды. Разработка теоретических 

и практических основ естествознания и его 

методики: Б.Е. Райков, И.И. Полянский, К.П. 

Ягодовский, их взгляды на развитие 

преподавания  естествознания в начальной 

школе. 

Разработка основ методики преподавания 

естествознания в трудах советских педагогов и 

Р 



методистов (К.П. Ягодовский, М.Н. Скаткин, В.П. 

Горощенко). Активный поиск новых подходов к 

организации учебно-воспитательного процесса по 

курсу «Окружающий мир». Учебники и 

методические пособия В.А. Тетюрева, С.А. 

Павловича, М.Н. Скаткина, В.П. Горощенко; их 

роль в совершенствовании форм и методов по 

естествознанию; становление и развитие 

исследовательского метода. 

Роль А.А. Половинкина и К.А. Сонгайло в 

географическом образовании младших 

школьников. 

 Особенности становления методики 

преподавания естествознания в 1917 – 1930 гг. 

 Характеристика современных тенденций 

развития методики преподавания естествознания, 

их связь с предыдущими этапами ее становления. 

 Какие традиционные и альтернативные 

программы обучения естествознанию 

используются в Краснодарском крае, г. 

Новороссийске. Какие краеведческие, 

валеологические, исторические, 

культурологические курсы преподаются в 

начальной школе. 

 

2.  Содержание 

обучения 

естествознанию. 

Формирование у 

младших 

школьников 

естественнонаучных 

представлений и 

понятий в процессе 

изучения 

«Окружающего 

мира» 

Общие и специфические принципы обучения 

естествознанию. 

Естествоведческие принципы: сезонности, 

краеведческий, природоохранный, 

общеземлеведческий, экологический. Авторские 

принципы: Н.Ф. Виноградовой 

(педоцентрический, культурологический), А.А. 

Вахрушева («Айсберга» или неожиданности, 

сказочной аналогии, «Рюмки»), О.Т Поглазовой 

(многоаспектной целостности, доминанты и 

дополнительности, иерархичности и 

преемственности, комплексности, эмоциональной 

активности, вариативности, многоуровневости и 

сбалансированности. Историзма.). Содержание 

курса «Окружающий мир в начальной школе. 

Требования ФГОС начального общего 

образования. Специфические особенности 

естествоведческих курсов на начальной ступени 

обучения. 

Р 



 Анализ реализации ФГОС начального общего 

образования по «Окружающему миру» в 

современных программах и учебниках (на выбор: 

А.А. Плешаков, Н.Ф. Виноградова, О.Т. 

Поглазова, А.А. Вахрушев). 

 Полный анализ программы по «Окружающему 

миру» (по выбору): а) автор или авторский 

коллектив, название курса; б) основные цели и 

задачи, их связь с тематическими линиями; в) 

структура курса (наличие блоков и логика 

выстраивания материала, вертикальной 

преемственности, принципы отбора содержания и 

их реализация, модель структурирования); г) 

планируемые результаты усвоения материла; д) 

нестандартные методы, формы и средства 

обучения; е) учебно-методическая комплектация. 

 

3.  Формы обучения 

естествознанию в 

начальной школе: 

уроки 

природоведения, 

внеурочная и 

внеклассная работа 

по естествознанию 

Характеристика естествоведческих 

представлений и понятий. Классификация 

понятий: философские, физические и 

химические, географические и геологические, 

фенологические, астрономические, 

биологические, сельскохозяйственные, 

экологические, антропологические (анатомо-

физиологические), социальные. Методика 

формирования у младших школьников 

естествоведческих представлений и понятий. 

 Приемы, используемые в процессе преподавания 

естествознания для активизации  познавательной 

и исследовательской деятельности младших 

школьников. 

 Технология формирования естественно-научных 

понятий. Характеристика уровней 

сформированности естественно-научных понятий 

у младших школьников.  

 Составление понятийной грозди к уроку раздела 

«Природные зоны» (А.А. Плешаков) 

Разнообразие форм организации учебной 

деятельности младших школьников: урок, 

внеурочная работа, внеклассная работа. 

Тематическое и поурочное планирование. 

Типология уроков обучения естествознанию в 

начальной школе: вводные, предметные, 

комбинированные, обобщающие, контрольные, 

экскурсии Структура уроков естествознания, 

характеристика уроков различных типов. 

Нетрадиционные формы проведения уроков: 

Р 



проекты, учебный турнир, «исследование» и др. 

Экскурсии в природу. Методика оценки и 

проверки знаний учащихся на уроках 

естествознания. Внеурочная (домашняя работа и 

наблюдение) и внеклассная работа по 

естествознанию в начальной школе 

 Специфика организации проектной деятельности 

младших школьников при изучении курса 

«Окружающий мир»  

 - Экскурсионно-краеведческая работа в 

начальной школе 

4.  Методы, приёмы, 

средства обучения 

начальному 

естествознанию 

Общая характеристика методов обучения 

естествознанию. Характеристика словесных 

методов обучения: рассказ, беседа, дискуссия,  

работа с книгой. Роль наглядных методов в 

изучении окружающего мира: иллюстрации, 

демонстрации. Практические методы обучения 

естествознанию: наблюдение, проведение 

лабораторных фронтальных опытов 

(экспериментов), практические работы по 

определению и описанию природных объектов, с 

приборами в классе, уголке живой природы, на 

учебно-опытном участке; моделирование. 

Методика работы с картографическими 

пособиями 

Методика организации и проведения 

практической работы в курсе, особенности 

работы с картографическими пособиями 

«Окружающий мир» 

 

Т 

5.  Экологическое 

образование 

младших 

школьников на 

уроках 

ознакомления с 

окружающим 

миром 

Понятия «экология», «экологическое 

образование», «экологическое воспитание» 

младших школьников. Методика ознакомления 

младших школьников с законодательством 

Российской Федерации об охране природы. 

Формирование у младших школьников 

экологической культуры. Экологизация курса 

«Окружающий мир» Формы и методы 

экологического воспитания младших 

школьников. 

Экологическое образование младших 

школьников.  

Цель экологического образования детей 

младшего школьного возраста. 

Методика формирования положительного 

Т 



отношения ребенка к природе. Уровни, критерии 

и показатели данного процесса. 

Приемы стимулирования самостоятельной 

деятельности, используемые в процессе 

экологического образования и воспитания 

учащихся начальных классов. 

Какие направления экологического воспитания 

существуют в современной методике? 

 

 

 

 

 

2.3.2 Занятия семинарского типа (практические / семинарские 

занятия/лабораторные работы) 

 

№  
Наименование  

раздела 

Тематика практических занятий  

(семинаров) 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1.  Предмет, задачи, 

методы 

исследования 

методики 

преподавания 

естествознания. 

Развитие методики 

преподавания 

естествознания в 

России 

Практическое задание:  «Содержание и принципы 

отбора учебного материала по естествознанию» 

 

Э 

2.  Содержание 

обучения 

естествознанию. 

Формирование у 

младших 

школьников 

естественнонаучных 

представлений и 

понятий в процессе 

изучения 

«Окружающего 

мира» 

Практическое задание: «Методы обучения 

естествознанию» 

 

Т 

 

Защита лабораторной работы (ЛР), выполнение курсового проекта (КП), курсовой 

работы (КР), расчетно-графического задания (РГЗ), написание реферата (Р), эссе (Э), 

коллоквиум (К), тестирование (Т) и т.д. 

При изучении дисциплины могут применятся электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии в соответствии с ФГОС ВО. 

 

2.3.3 Примерная тематика курсовых работ (проектов) 



 Курсовые работы не предусмотрены 

 

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№  Вид СРС 

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по выполнению 

самостоятельной работы  

 

1 Изучение 

теоретического 

материала  по теме 

занятия. 

Работа с учебной 

литературой. 

изучение теории  

 Методические указания по организации самостоятельной работы по 

дисциплине «Технологии изучения естествознания в начальной школе (с 

практикумом)», утвержденные кафедрой  педагогического и 

филологического образования, протокол №  1 от  30.08. 2017 г. 

2 решение ситуаций по 

темам занятий 

Методические указания по организации самостоятельной работы по 

дисциплине «Технологии изучения естествознания в начальной школе (с 

практикумом)», утвержденные кафедрой  педагогического и 

филологического образования, протокол №  1 от  30.08. 2017 г. 

3 подготовка к зачету или 

экзамену 

Методические указания по организации самостоятельной работы по 

дисциплине «Технологии изучения естествознания в начальной школе (с 

практикумом)», утвержденные кафедрой  педагогического и 

филологического образования, протокол №  1 от  30.08. 2017 г. 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

–в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

3. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

(модуля) 

В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование следующих 

образовательных технологий: лекции, практические занятия, проблемное обучение, 

модульная технология, подготовка письменных аналитических работ, самостоятельная 

работа студентов. 

Компетентностный подход в рамках преподавания дисциплины реализуется в 

использовании интерактивных технологий и активных методов(проектных методик, 

мозгового штурма, разбора конкретных ситуаций, анализа педагогических задач, 

педагогического эксперимента, иных форм) в сочетании с внеаудиторной работой. 



Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины: 

использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины – 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты. 

 

4.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности».  

Оценочные средства включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным вопросам, 

разноуровневых заданий, ролевой игры, ситуационных задач и промежуточной аттестации в 

форме   вопросов и заданий  к  зачету. 

 

Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Код и наименование 

индикатора 

(в соответствии с п. 1.4) 

Результаты обучения 

(в соответствии с п. 1.4) 

Наименование оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

1  

ПК-1 Способен к 

планированию, 

проведению и 

анализу 

эффективности 

учебных занятий и 

подходов к 

обучению младших 

школьников  

 

 

 

ИПК-1.1 

Реализует учебно- 

воспитательную 

деятельность 

младших школьников 

в 

соответствии с 

календарно- 

тематическим 

планированием по 

требованиям, 

предъявляемым к 

организации 

образовательного 

процесса 

ИПК -1.2 

Анализирует 

эффективность 

учебных занятий и 

подходов к 

обучению младших 

школьников 

Тест по теме  

Практическая работа 

Вопрос на зачете  

1-3 

2  

ПК-2 Готов к 

проектированию 

образовательного 

процесса на основе 

государственного 

образовательного 

стандарта 

ИПК-2.1 

Проектирует 

алгоритм 

образовательного 

процесса на 

основе 

государственного 

образовательного 

Тест по теме, разделу 

Круглый стол 

Практическая работа 

Вопрос на зачете  

8-11 

формированию и 

реализации 

программ 



начального общего 

образования с 

учётом 

особенностей 

социальной 

ситуации развития 

обучающихся 

 

 

 

стандарта НОО 

ИПК-2.2 

Учитывает 

особенности 

социальной ситуации 

развития 

обучающихся 

ИПК-2.3. Умеет 

критически 

анализировать 

учебные 

материалы 

предметной области с 

точки зрения их 

научности, 

психолого-

педагогической и 

методической 

целесообразности 
использования; 

конструировать 

содержание обучения 

по предмету в 

соответствии с 

уровнем развития 

научного знания и с 

учетом возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

разрабатывать 

рабочую программу 

по 

предмету, курсу на 

основе примерных 

основных 

общеобразовательных 

программ и 

обеспечивать ее 

выполнение. 

ИПК-2.4. Владеет 

навыками 

конструирования 

предметного 

содержания и 

адаптации его в 

соответствии с 

особенностями 

целевой аудитории 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 



Примерный перечень вопросов и заданий 

Темы рефератов и докладов 
 

1. Методика преподавания естествознания как педагогическая наука. 

2. Методы естественно-педагогического исследования: теоретические, эмпирико-

теоретические их характеристика. 

3. Методы естественно-педагогического исследования: эмпирические их характеристика. 

4. Функции и задачи преподавания естествознания в начальной школе. 

5. Зарождение методики преподавания естествознания, дореволюционный период. 

6. Преподавание естествознания в русской школе XVIII века (В.Ф. Зуев) 

7. А.Я. Герд – основоположник эволюционно-биологического направления изучения 

естествознания в школах России. Его наследие в современной методике преподавания 

естествознания. 

8. Вклад В.П. Вахтерова в развитие методики преподавания естествознания. 

9. Вклад Д.Н. Кайгородова и В.В. Половцова в развитие биологического направления в 

изучении природы. Преломление их взглядов на методику преподавания естествознания 

в современных программах начальной школы. Экскурсионный метод Д.Н. Кайгородова, 

Б.Е. Райкова. 

10. Роль И.И. Полянского и Л.С. Севрука в становлении методики преподавания 

естествознания. 

11. Развитие методики преподавания в советской школе. 

12. Взгляды Н.К. Крупской, К.П. Ягодовского, М.Н. Скаткина на преподавание 

естествознания в начальной школе. 

 

  

Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Методика преподавания естествознания как педагогическая наука. 

2.Методы естественно-педагогического исследования: теоретические, эмпирико-

теоретические их характеристика. 

3.Методы естественно-педагогического исследования: эмпирические их характеристика. 

4.Функции и задачи преподавания естествознания в начальной школе. 

5.Зарождение методики преподавания естествознания, дореволюционный период. 

6.Преподавание естествознания в русской школе XVIII века (В.Ф. Зуев) 



7.А.Я. Герд – основоположник эволюционно-биологического направления изучения 

естествознания в школах России. Его наследие в современной методике преподавания 

естествознания. 

8.Вклад В.П. Вахтерова в развитие методики преподавания естествознания. 

9.Вклад Д.Н. Кайгородова и В.В. Половцова в развитие биологического направления в 

изучении природы. Преломление их взглядов на методику преподавания естествознания в 

современных программах начальной школы. Экскурсионный метод Д.Н. Кайгородова, Б.Е. 

Райкова. 

10Роль И.И. Полянского и Л.С. Севрука в становлении методики преподавания 

естествознания. 

11Развитие методики преподавания в советской школе. 

12.Взгляды Н.К. Крупской, К.П. Ягодовского, М.Н. Скаткина на преподавание 

естествознания в начальной школе. 

13. Развитие методики преподавания естествознания на современном этапе.. 

14. Основные принципы отбора содержания курса «Окружающий мир». Раскройте 

сущность каждого. Проанализируйте, как они учитываются в современных программах 

обучения в начальной школе. 

15. Содержание курса «Окружающий мир» в начальной школе. 

16. Характеристика естествоведческих представлений и понятий. 

17. Методика формирования у младших школьников естествоведческих представлений и 

понятий. 

18. Характеристика словесных методов обучения естествознанию (показать использование 

данного метода на конкретном уроке). 

19. Роль наглядных методов в изучении окружающего мира. Характеристика метода 

демонстрации (показать использование данного метода на конкретном уроке). 

20. Роль наглядных методов в изучении окружающего мира. Характеристика метода 

иллюстрации (показать использование данного метода на конкретном уроке). 

21. Практические методы обучения естествознанию. Характеристика метода наблюдения 

(показать использование данного метода на конкретном уроке). 

22. Практические методы обучения естествознанию. Характеристика метода лабораторных 

фронтальных опытов (показать использование данного метода на конкретном уроке). 

23. Практические методы обучения естествознанию. Характеристика метода практических 

работ (показать использование данного метода на конкретном уроке). 

24. Методика работы с картографическими пособиями в младших классах. Виды 

практических работ по плану, карте и глобусу (привести пример из конкретного урока). 



25. Формы организации учебной деятельности младших школьников в процессе изучения 

природы. 

26. Подготовка учителя к урокам естествознания. Планирование. Составление тематических 

и поурочных планов. 

27. Особенности проведения комбинированных уроков в процессе изучения природы 

(показать на конкретных примерах). 

28. Особенности проведения предметных уроков в процессе изучения природы (показать на 

конкретных примерах). 

29. Особенности проведения обобщающих уроков в процессе изучения природы (показать 

на конкретных примерах). 

30. Особенности проведения вводных уроков в процессе изучения природы (показать на 

конкретных примерах). 

31. Особенности проведения нестандартных уроков в процессе изучения природы (показать 

на конкретных примерах). 

32. Особенности организации групповой работы на уроках «Окружающего мира» (показать 

на конкретных примерах). 

33. Особенности организации учебного проектирования на уроках «Окружающего мира» 

(показать на конкретных примерах). 

34. Методика проведения экскурсий в природу (показать на конкретных примерах). 

35. Методика проверки и оценки знаний учащихся на уроках «Окружающего мира» 

(привести пример из конкретного урока). 

36. Внеурочная работа по естествознанию в начальной школе. 

37. Значение внеклассной работы по естествознанию в учебно-воспитательном процессе. 

38. Характеристика форм организации внеклассной работы: индивидуальные задания. 

39. Характеристика форм организации внеклассной работы: массовые мероприятия. 

40. Характеристика форм организации внеклассной работы: полевой экологический 

практикум. 

41. Характеристика форм организации внеклассной работы: индивидуальные групповые 

занятия. 

42. Отдел естествознания в помещении для начальной школы. Уголок живой природы: его 

значение для развития ребенка, организация и оборудование. 

43. Наглядные пособия по естествознанию и их классификация. Характеристика средств 

наглядности. Комплексное их использование на уроках естествознания. 

44. Организация и методика работы с демонстрационным раздаточным материалом на 

уроках естествознания (привести пример из конкретного урока). 



45. Влияние использования технических средств обучения (ТСО) на эффективность 

усвоения естествоведческого материала младшими школьниками. Роль и место, 

методика работы с диафильмами, диапозитивами,  и кинофильмами на уроках 

естествознания, использование интерактивной доски на уроках естествознания. 

46. Организация, содержание и методика работы по естествознанию на географической 

площадке с младшими школьниками. Приведите примеры занятий, которые можно 

провести на ней. 

47. Роль учебно-опытного участка в освоении учащимися начальных классов содержания 

курса естествознания. 

48. Организация учебной экологической тропы. Разработайте возможный маршрут для 

своего леса, парка. 

49. Понятие «экология». История экологического образования учащихся. 

50. Методика ознакомления младших школьников с законодательством Российской 

Федерации об охране природы. 

51. Формирование у младших школьников экологической культуры. 

52. Методика формирования положительного отношения ребенка к природе, критерии и 

показатели данного процесса. 

53. Методика проведения сезонных экологических экскурсий. 

54. Работа по экологическому воспитанию на уроках. Применение методов: беседа, 

практическая работа, дидактические и ролевые игры, решение экологических задач и 

ситуаций. 

55. Характеристика программы начального курса естетственно-научного и экологического 

воспитания «Зеленый дом» А.А. Плешакова. 

56. Характеристика программы «Мир и человек» А.А. Вахрушева, О.В. Бурского, А.С. 

Раутиана. 

57. Характеристика программы «Окружающий мир» Н.Ф. Виноградовой, Г.Г. Ивченковой, 

И.В. Потапова. 

58. Характеристика программы «Окружающий мир» Поглазовой О.Т., Шилина В.Д. 

59. Содержание экологического образования младших школьников в системе учебных 

курсов «Зеленый дом» (А.А. Плешаков) и программе «Мир и человек» (А.А. Вахрушев, 

О.В. Бурский, А.С. Раутиан). 

60. Валеологический аспект  в образовательном компоненте «Окружающий мир». 

61. Экологический аспект в образовательном компоненте «Окружающий мир». 

62. Исторический аспект в образовательном компоненте «Окружающий мир». 



 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

Оценка Критерии оценивания по экзамену 

Высокий 

уровень «5» 

(отлично) 

 

оценку «отлично» заслуживает студент, освоивший знания, 

умения, компетенции и теоретический материал без пробелов; 

выполнивший все задания, предусмотренные учебным планом на 

высоком качественном уровне; практические навыки 

профессионального применения освоенных знаний сформированы. 

Средний 

уровень «4» 

(хорошо) 

 

оценку «хорошо» заслуживает студент, практически полностью 

освоивший знания, умения, компетенции и теоретический 

материал, учебные задания не оценены максимальным числом 

баллов, в основном сформировал практические навыки. 

Пороговый 

уровень «3» 

(удовлетворите

льно) 

 

оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, частично с 

пробелами освоивший знания, умения, компетенции и 

теоретический материал, многие учебные задания либо не 

выполнил, либо они оценены числом баллов близким к 

минимальному, некоторые практические навыки не сформированы. 

Минимальный 

уровень «2» 

(неудовлетвори

тельно) 

оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не освоивший 

знания, умения, компетенции и теоретический материал, учебные 

задания не выполнил, практические навыки не сформированы. 

 

Критерии оценивания по зачету: 

«зачтено»: студент владеет теоретическими знаниями по данному разделу, допускает 

незначительные ошибки; студент умеет правильно объяснять практический материал, 

иллюстрируя его примерами. 

 

«не зачтено»: материал не усвоен или усвоен частично, студент затрудняется привести 

примеры по практическому материалу, довольно ограниченный объем знаний 

программного  материала. 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.  

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене; 

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться 

в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  



Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

5. Перечень учебной литературы, информационных ресурсов и технологий 

 

5.1. Учебная литература 

 
1. Миронов, Анатолий Владимирович.  Экологическое образование младших школьников : 

учебное пособие для вузов / А. В. Миронов. - Москва : Юрайт, 2020. - 263 с. - (Высшее 

образование). - URL: https://urait.ru/bcode/456936  ; Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - Текст : электронный. 

2. Миронов, Анатолий Владимирович. Теория и технология преподавания интегрированного 

курса "Окружающий мир" : учебник и практикум для вузов / А. В. Миронов. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 447 с. - (Высшее образование). - URL: 

https://urait.ru/bcode/456099  ; Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст : 

электронный. 

3. Суртаева, Надежда Николаевна. Педагогические технологии : учебное пособие для вузов / Н. 

Н. Суртаева. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 250 с. - (Высшее образование). 

- URL: https://urait.ru/bcode/456296  ; Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-

5-534-10405-9. - Текст : электронный. 

4. Методика преподавания предмета «Окружающий мир» : учебник и практикум для вузов / Д. 

Ю. Добротин, М. В. Нехлюдова, Н. А. Рыжова [и др.] ; под общей редакцией М. С. 

Смирновой. - Москва : Юрайт, 2020. - 306 с. - (Высшее образование). - URL: 

https://urait.ru/bcode/450634  ; Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-

06988-4. - Текст : электронный. 

5. Григорьева, Евгения Витальевна. Методика преподавания естествознания в начальной 

школе : учебник для вузов / Е. В. Григорьева. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. 

- 194 с. - (Высшее образование). - URL: https://urait.ru/bcode/455315  ; Режим доступа: для 

авториз. пользователей. - Текст : электронный. 

6. Жохова, Елена Владимировна. Ботаника : учебное пособие для вузов / Е. В. Жохова, Н. В. 

Скляревская. - Москва : Юрайт, 2019. - 256 с. - (Университеты России). - https://www.biblio-

online.ru/viewer/botanika-437694#page/1 . 

7. Методика преподавания предмета "Окружающий мир" : учебник и практикум для 

академического бакалавриата : учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным 

направлениям и специальностям / под общ. ред. М. С. Смирновой ; Моск. гор. пед. ун-т. - 

Москва : Юрайт, 2016. - 306 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 305-306. - 

ISBN 978-5-9916-6401-1 : 733 р. 90 к. 

8. Букатов, Вячеслав Михайлович. Хрестоматия социо/игровых приемов обучения на 

школьных уроках : интерактивные технологии современного образования в начальных 

классах / В. М. Букатов, А. П. Ершова. - Санкт-Петербург : Школьная лига, 2013. - 192 с. - 

ISBN 978-5-906423-04-7 : 144 р. 75 к. 

9. Естественно-научная картина мира : учебник по направлению подготовки "Педагогическое 

образование" / [Э. В. Дюльдина и др.]. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2013. - 219 с. - 

(Высшее профессиональное образование. Педагогическое образование) (Бакалавриат). - 

Библиогр.: с. 215-216. - ISBN 978-5-4468-0400-9 : 603 р. 13 к. 

 

5.2. Периодическая литература 
1. Базы данных компании «Ист Вью» http://dlib.eastview.com 

2. Электронная библиотека GREBENNIKON.RU https://grebennikon.ru/ 

 

https://urait.ru/bcode/456936
https://urait.ru/bcode/456099
https://urait.ru/bcode/456296
https://urait.ru/bcode/450634
https://urait.ru/bcode/455315
https://www.biblio-online.ru/viewer/botanika-437694#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/botanika-437694#page/1
http://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


5.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы  
Электронно-библиотечные системы (ЭБС):  
1. ЭБС «ЮРАЙТ» https://urait.ru/  

2. ЭБС «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН» http://www.biblioclub.ru/  
3. ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru  

4. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com    

5. ЭБС «ЛАНЬ» https://e.lanbook.com  

Профессиональные базы данных 

1. Scopus http://www.scopus.com/ 

2. ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/  

3. Журналы издательства Wiley https://onlinelibrary.wiley.com/  

4. Научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru/ 

5. Полнотекстовые архивы ведущих западных научных журналов на Российской 

платформе научных журналов НЭИКОН http://archive.neicon.ru 

6. Национальная электронная библиотека (доступ к Электронной библиотеке 

диссертаций Российской государственной библиотеки (РГБ) https://rusneb.ru/ 

7. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/ 

8. Springer Journals: https://link.springer.com/ 

9. Springer Journals Archive: https://link.springer.com/ 

10. Nature Journals: https://www.nature.com/ 

11. Springer Nature Protocols and Methods:  

https://experiments.springernature.com/sources/springer-protocols  

12. Springer Materials:  http://materials.springer.com/ 

13. Nano Database:  https://nano.nature.com/ 

14. Springer eBooks (i.e. 2020 eBook collections):  https://link.springer.com/ 

15. "Лекториум ТВ" http://www.lektorium.tv/ 

16. Университетская информационная система РОССИЯ  http://uisrussia.msu.ru 

 

Информационные справочные системы 

1. Консультант Плюс - справочная правовая система (доступ по локальной сети с 

компьютеров библиотеки филиала) 

 

Ресурсы свободного доступа  

1. КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/; 

2. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

https://www.minobrnauki.gov.ru/; 

3. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/; 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/; 

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ . 

6. Проект Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина 

"Образование на русском" https://pushkininstitute.ru/; 

7. Справочно-информационный портал "Русский язык" http://gramota.ru/; 

8. Служба тематических толковых словарей http://www.glossary.ru/; 

9. Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru/; 

10. Образовательный портал "Учеба" http://www.ucheba.com/; 

https://urait.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.book.ru/
https://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
http://www.scopus.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://archive.neicon.ru/
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https://rusneb.ru/
https://www.prlib.ru/
https://www.prlib.ru/
https://link.springer.com/
https://link.springer.com/
https://www.nature.com/siteindex/index.html
https://experiments.springernature.com/sources/springer-protocols
http://materials.springer.com/
https://nano.nature.com/
https://link.springer.com/
http://www.lektorium.tv/
http://uisrussia.msu.ru/
http://cyberleninka.ru/
https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://pushkininstitute.ru/
http://gramota.ru/
http://www.glossary.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.ucheba.com/


11. Законопроект "Об образовании в Российской Федерации". Вопросы и ответы 
http://xn--273--84d1f.xn--p1ai/voprosy_i_otvety 

 

    Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы КубГУ 
 

1. Электронный каталог Научной библиотеки КубГУ 
http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/Web 

2. Электронная библиотека трудов ученых КубГУ 
http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/UserEntry?Action=ToDb&idb=6 

3. Среда модульного динамического обучения http://moodle.kubsu.ru 

4. База учебных планов, учебно-методических комплексов, публикаций и 

конференций http://infoneeds.kubsu.ru/  

5. Библиотека информационных ресурсов кафедры информационных 

образовательных технологий http://mschool.kubsu.ru; 

6. Электронный архив документов КубГУ http://docspace.kubsu.ru/ 

Электронные образовательные ресурсы кафедры информационных  систем и 

технологий в образовании КубГУ и научно-методического журнала "ШКОЛЬНЫЕ 

ГОДЫ" http://icdau.kubsu.ru/ 

 

6.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Согласно письма Министерства образования и науки РФ № МОН-25486 от 

21.06.2017г «О разработке адаптированных образовательных программ» -Разработка 

адаптивной программы необходима в случае наличия в образовательной организации хотя 

бы одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья.  

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 

дополнительное разъяснение учебного материала.  

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических (лабораторных) занятий), 

работа на которых обладает определенной спецификой. 

Подготовка к лекциям. 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от требуется не 

просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. Конспектирование лекций – 

сложный вид аудиторной работы, предполагающий интенсивную умственную деятельность 

студента. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное. Не надо 

стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше 

вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а 

затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя 

поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать 

дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 

преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, 

отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», 

«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или 

ручек, подчеркивая термины и определения. 

http://273-фз.рф/voprosy_i_otvety
http://273-фз.рф/voprosy_i_otvety
http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/Web
http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/UserEntry?Action=ToDb&idb=6
http://moodle.kubsu.ru/
http://infoneeds.kubsu.ru/
http://mschool.kubsu.ru/
http://docspace.kubsu.ru/
http://icdau.kubsu.ru/


Работая над конспектом лекций, Вам 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 

теоретическим материалом. 

Подготовка к практическим  (лабораторным) занятиям. 
Подготовку к каждому практическому занятию необходимо начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. 

Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 

текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 

рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 

выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 

изучения курса. 

Подготовка к лабораторным занятиям и практикумам носит различный характер, как 

по содержанию, так и по сложности исполнения. Проведение прямых и косвенных 

измерений предполагает  детальное знание измерительных приборов, их возможностей, 

умение вносить своевременные поправки для получения более точных результатов . Многие 

лабораторные занятия требуют большой исследовательской работы, изучения 

дополнительной научной литературы. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал. Поэтому 

самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее 

эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала. 

   Защита лабораторных работ должна происходить, как правило, в часы, отведенные 

на лабораторные занятия. Студент может быть допущен к следующей лабораторной работе 

только в том случае, если у него не защищено не более двух предыдущих работ. 

Рекомендации по работе с литературой. 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и 

статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 

официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские 

работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой 

проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками 

отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 

способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение 

некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет 

подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные 

указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. 

Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный 



характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе 

которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 

сравниваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о наибольшей 

убедительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-

за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не 

разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное 

зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично 

оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять 

их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять 

из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание 

конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы.. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

 пользоваться реферативными и справочными материалами;  

 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 

 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура 

текста, предваряющая информация и др.);  

 использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не 

хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

Подготовка к промежуточной аттестации.  
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

 внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

 составить краткие конспекты ответов (планы ответов).  

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 

дополнительное разъяснение учебного материала.  

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 



7.Материально-техническоеобеспечение по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы  

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа; 

учебная аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа; 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций; 

учебная аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

Учебная аудитория № 301 

353900 

Краснодарский край,  

 г. Новороссийск, 

 ул. Коммунистическая дом № 36 

 

Оборудование: 

мультимедийный проектор, 

экран, персональный 

компьютер, учебная мебель, 

доска учебная, учебно-

наглядные пособия 

(тематические 

иллюстрации), презентации 

на электронном носителе, 

выход в интернет, сплит-

система 

 

WinRAR, Государственный контракт №13-

ОК/2008-3; 

MicrosoftWindows XP, Государственный 

контракт №13-ОК/2008-3; 

MicrosoftWindowsOffice 2003 Pro, 

Государственный контракт №13-ОК/2008-3 

(Номер лицензии - 43725353); 

Консультант Плюс, Договор №177/948  от 

18.05.2000. 

 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа; 

учебная аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа; 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций; 

учебная аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

Учебная аудитория № 303 

353900 

Краснодарский край,  

 г. Новороссийск, 

 ул. Коммунистическая дом № 36 

 

Оборудование: 

мультимедийный проектор, 

экран, персональный 

компьютер, телевизор, 

видеомагнитофон; учебная 

мебель, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия 

(тематические 

иллюстрации), презентации 

на электронном носителе, 

сплит-система 

 

WinRAR, Государственный контракт №13-

ОК/2008-3; 

MicrosoftWindows XP, Государственный 

контракт №13-ОК/2008-3; 

MicrosoftWindowsOffice 2003 Pro, 

Государственный контракт №13-ОК/2008-3 

(Номер лицензии - 43725353); 

Консультант Плюс, Договор №177/948  от 

18.05.2000. 

 

 учебная аудитория для  

самостоятельной работы, с 

рабочими местами, оснащенными 

компьютерной техникой с 

подключением неограниченного 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду организации для каждого 

обучающегося, в соответствии с 

объёмом изучаемых дисциплин 

Учебная аудитория № 309 

353900 

Краснодарский край,  

 г. Новороссийск, 

 ул. Коммунистическая  № 36 

 

 

Оборудование:  ученические 

столы, стулья,  ноутбуки, 

выход в интернет, 

персональный компьютер.  

WinRAR, Государственный контракт №13-

ОК/2008-3; 

MicrosoftWindows XP, Государственный 

контракт №13-ОК/2008-3; 

MicrosoftWindowsOffice 2003 Pro, 

Государственный контракт №13-ОК/2008-3 

(Номер лицензии - 43725353); 

Консультант Плюс, Договор №177/948  от 

18.05.2000. 

 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 



возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 
Наименование помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Оснащенность помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся (ауд. 309) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная 

техника с подключением к 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду 

образовательной организации, 

веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее 

доступ к сети интернет 

(проводное соединение и 

беспроводное соединение по 

технологии Wi-Fi) 

 

 



 


