
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.01 Политическая география и геополитика 

1. Направление подготовки:                     Педагогическое образование 

2. Профиль  подготовки:                              Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – получение знаний о мировой политической карте, об 

особенностях взаимодействия различных государств на мировой политической арене, о 

возможных и существующих конфликтах, а также вероятных путей их разрешения. 

Задачи дисциплины:  

- формирование системы современных знаний и представлений о теориях и 

концептуальных подходах отечественной и зарубежной политической географии и 

геополитики; о политико-географических принципах построения России, общей 

динамике политических процессов в их географических аспектах;  
- развитие навыков самостоятельного приобретения и использования в 

профессиональной деятельности знаний в области формирования российского 

политико-географического пространства, его исторических и географических 

оснований, а также умение связывать их с конкретным участком российских 

государственных границ и процесса решения современных пограничных проблем; 

- формирование у студентов навыка анализа пространственной организации власти в 

государстве, принципов построения административно-территориальных структур и 

территориальной системы органов государственной власти; 

- овладение ценностями профессионального познания, способами творческого 

самовыражения и самоактуализации, социальным опытом и навыками принятия 

жизненно важных решений в отношении субъектов образовательного процесса. 

- 5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина ФТД.01 «Политическая география и геополитика» изучается в составе 

модуля ФТД «Факультативы» и относится к факультативным дисциплинам учебного 

плана. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.  

Для изучения дисциплины требуется знание особенностей дисциплин: 

История (история России, всеобщая история). 

Освоение дисциплины ФТД.01 «Политическая география и геополитика» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин: 

Общая экономическая и социальная география;  
Экономическая и социальная география России;  
Физическая география материков и океанов;  
Физическая география и ландшафты России;  
Производственная (педагогическая) практика;  
Учебная практика по географии; 

Освоение данной дисциплины также необходимо для подготовки студентов к 

государственной итоговой аттестации. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах имеющих следующее 

наполнение: 

Раздел 1. Общая политическая география 

География физическая и политическая: сходство и различия. Этнография мира: 

политико-географические измерения. Понятие о мировой этнографии. География 

населения мира. Территориально-политические системы. Актуальные проблемы 

современной политической карты мира. 

 



Раздел 2. Политическая география регионов мира 

Политическая география Европы. Политическая карта Азии. Политическая карта 

Африки. Политическая карта Америки. Политическая карта Австралии и Океании. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения компетенций Образовательные результаты 

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические 

умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач 

педагогическая деятельность 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и 

дидактические единицы предметной 

области (преподаваемого предмета). 

знать: 

• структуру, состав и дидактические 

единицы предметной области; 

• закономерности и принципы 

формирования содержания географического 

образования; 

• структуру, состав и дидактические 

единицы школьного курса географии. 

уметь: 

• осуществлять отбор учебного 

содержания для его реализации в различных 

формах обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО и возрастными 

особенностями учащихся; 

• разрабатывать различные формы 

учебных занятий, применять методы, приемы и 

технологии обучения, в том числе 

информационные. 

владеть: 

• методиками отбора учебного 

содержания в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО; 

• навыками разработки различных форм 

учебных занятий; 

• методами, приемами и технологиями 

обучения, в том числе информационными. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, 

доцент Арюкова Е. А. 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ФТД.02  

«Методология научного исследования» 

1. Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

2. Профиль: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: формирование квалифицированного специалиста – формирование у 

студентов ясного представления об организации и проведении научного исследования в 

области образования с учетом осваиваемой предметной области в соответствии с 

федеральным государственным стандартом высшего образования. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов совокупность знаний о методологических и 

теоретических основах организации и проведения научного исследования в области 

образования; 

- развить у студентов умения решать исследовательские и профессионально-

педагогические задачи, используя современные методы научного исследования в области 

биологического образования; 

-  подготовить студентов к самостоятельной организации и проведению научного 

методического исследования во время прохождения соответствующего вида практики, 

выполнения выпускной квалификационной работы и предстоящей педагогической 

деятельности. 

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина ФТД.02 «Методология научного исследования» относится к  

факультативным дисциплинам учебного плана. 

Дисциплина изучается на 5 курсе, в 10 семестре.  

Для изучения дисциплины требуется: знания, умения и навыки, способы 

деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения 

предшествующих дисциплин. 

Изучению дисциплины «Методология научного исследования» предшествует 

освоение дисциплин (практик): 

Теория и методика обучения географии; 

Методика обучения биологии; 

Введение в профессию. 

Освоение дисциплины «Методология научного исследования» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Подготовка обучающихся к ГИА по географии; 

Внеурочная деятельность обучающихся по естественно-научным дисциплинам; 

Выполнение выпускной квалификационной работы. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах имеющих следующее 

наполнение: 

Раздел 1. Общая характеристика методологии научного исследования в 

области образования. Общее представление о методологии научного исследования. 

Понятие о методологии науки. Методология учение о методах, принципах и способах 



 

 

научного познания. Диалектика как общая методология научного познания. 

Методологические основы педагогического исследования. Методы педагогического 

исследования. Строение, функции и уровни методологии педагогического исследования. 

Общие методологические принципы научного исследования: единство теории и практики; 

творческий, конкретно-исторический подход к исследуемой проблеме; принципы 

объективности, всесторонности и комплексности исследования; единство исторического и 

логического; системный подход к проведению исследования. Частные методологические 

принципы педагогического исследования: принцип детерминизма; единства внешних 

воздействий и внутренних условий развития, активности личности; единства психики и 

деятельности; лично-ориентированный, системно-деятельностный, культурологический, 

технологический, гуманистический, аксиологический подходы. Методологические 

требования к процедуре педагогического исследования. Методологические требования к 

результатам педагогического исследования: объективность, достоверность, надежность, 

доказательность. 

Раздел 2. Организация и проведение научного исследования в осваиваемой 

предметной области общего образования.  

Общее представление о методологии научного исследования в сфере общего 

биологического образования, выступающего в качестве приоритетного объекта 

исследования теории и методики обучения биологии. Научное исследование как особая 

форма познавательной деятельности в области теории и методики обучения биологии. 

Характеристика методологического компонента методического исследования по 

биологии: особенности выражения актуальности, формулирования противоречий и 

проблемы методико-биологического смысла, гипотезы, цели и задач исследования, 

методов научного познания, научной новизны выполненной работы, ее теоретической и 

практической значимости, положений, выносимых на защиту.  Характеристика 

процессуального компонента методического исследования по биологии: особенности 

определения содержания исследования в целом, его методологической и теоретической, а 

также прикладной и экспериментальной составляющих. Оптимальные варианты 

выражения содержания (оглавления) методико-биологического исследования.  

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения компетенций Образовательные результаты 

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и 

навыки в предметной области при решении профессиональных задач 

ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор 

учебного содержания для его реализации 

в различных формах обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО  

 

знать: 

- содержание учебного материала по 

социальной экологии; 

- формы обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО; 

уметь: 

- осуществлять отбор учебного содержания для 

его реализации в различных формах обучения 

в соответствии с требованиями ФГОС ОО; 

владеть: 

- экологическими формами обучения при 

исследовании естественных и искусственных 

экологических систем, методикой поведения 

человека в природе.  

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 



 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчики 

доктор педагогических наук, профессор кафедры биологии, географии и методик 

обучения Якунчев М. А.; кандидат педагогических наук, доцент кафедры биологии, 

географии и методик обучения Семенова Н. Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.01.01 История (история России, всеобщая история) 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль  подготовки: Биология. География 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование целостного представления об 

основных тенденциях мирового общественного развития, начиная с древнейших времен 

и до начала XXI века, об особенностях исторического пути России и зарубежных стран; 

создание системы ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта 

своей страны и человечества. 

Задачи дисциплины: 

– формирование знаний об основных этапах, событиях, фактах истории России и 

зарубежных стран; 

– развитие исторического мышления у студентов, умения оперировать 

ключевыми научными понятиями; 

– формирование представлений о месте России в истории человечества и в 

современном мировом сообществе, вклада России в мировую культуру; 

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

– воспитание патриотизма, чувства гордости за исторические и современные 

достижения страны, повышение уровня осознания необходимости сохранения памяти о 

великих исторических подвигах защитников Отечества и противодействия попыткам 

фальсификации истории; 

– воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений студентов на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнических традиций, нравственных социальных 

установок, идеологических доктрин.  

4. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» относится к 

обязательной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1, 2 семестрах. 

Для изучения дисциплины требуется: комплекс знаний, умений, навыков, 

полученных в процессе изучения истории на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины «История (история России, всеобщая история)» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

«Философия»; «Основы государственной политики в сфере межэтнических и 

межконфессиональных отношений». 

5. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах имеющих следующее 

наполнение: 

Раздел 1. Россия и мир с древнейших времен до конца XVII века: 

Древний Восток и античный мир. Рождение европейской средневековой 

цивилизации. Страны Западной Европы в раннее Средневековье. Экономическое и 

политическое развитие Западной Европы в XI–XV вв. Культура средневекового Запада. 

Русь в IX–XIII вв. Возникновение Древнерусского государства. Внутренняя и внешняя 

политика первых Рюриковичей. Древняя Русь в XI – первой трети XIII в. Культура 

Древней Руси в X–XIII вв. Русь в середине XII – начале XIII в. Русские земли в середине 

XIII–XIV в. Формирование и развитие единого Российского государства в конце XIII–XVII 

вв. Русская культура в XIV–XVII вв. Европа в начале Нового времени.  



 

 

Раздел 2. Россия и мир в XVIII веке: 

Эпоха Просвещения. Революции в Европе в XVIII в. Россия в эпоху преобразований 

Петра I. Реформы Петра Великого: предпосылки, сущность, значение. Внешняя политика 

Петра I. Преобразования Петра I в области культуры. Эпоха «дворцовых переворотов» в 

России. «Просвещѐнный абсолютизм» Екатерины Великой. Внешняя и внутренняя 

политика России во второй половине XVIII в. Россия при Павле I. Наука и образование в 

XVIII веке. Русская культура и культура народов России в XVIII веке. 

Раздел 3. Россия и мир в XIX – начале ХХ века: 

Ведущие страны мира в XIX в. Российская империя в XIX веке. Александр I: 

попытки реформ, внешняя политика. Отечественная война 1812 года. Восстание 

декабристов 14 декабря 1825 г. Политический режим при Николае I: государственный 

консерватизм. Великие реформы Александра II: предпосылки, сущность, значение. 

Внешняя политика России во второй половине ХIХ века. Крымская война. Оборона 

Севастополя. Самодержавие Александра III. Особенности развития стран Запада во второй 

половине XIX в. Россия и мир в начале XX века. Нарастание общественно-политического 

кризиса в стране. Первая российская революция. Складывание основ российского 

парламентаризма. Первая мировая война: причины, цели сторон, основные этапы.  

Раздел 4. Россия и мир в ХХ – начале ХХI вв.: 

Великая российская революция 1917 г. и установление советской власти. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Мир в межвоенный 

период. Советское государство в 20 – 30-е годы ХХ столетия. Вторая мировая война. 

Агрессия гитлеровской Германии. СССР в годы Великой Отечественной войны: основные 

этапы, итоги и уроки. Социально-экономическая, общественно-политическая жизнь СССР 

и международные отношения в 1945–1953 гг. «Холодная война». СССР в начале 1950-х – 

середине 1980-х гг.: от «оттепели» к «застою». СССР и социалистические страны Европы. 

Запад во второй половине XX века. Общественно-политическое развитие Запада в 1940–

60-х гг. Научно-техническая революция и общество в 1970–80-х гг. Россия в современном 

мире. СССР в период перестройки. Крах социализма в Восточной Европе. Распад СССР. 

Становление новой российской государственности. Социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие современной России (1992–2020 гг.).  

6. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-5.1 Анализирует 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь 

на знание этапов 

исторического развития 

России в контексте мировой 

истории, социокультурных 

традиций мира, основных 

философских, религиозных и 

этических 

учений 

знать: 

– основные закономерности историко-культурного 

развития человека и общества в различные исторические 

периоды; 

– основные этапы и ключевые события отечественной и 

зарубежной истории; 

– понятийно-терминологический аппарат исторической 

науки; 

– основные этапы развития человеческого общества с 

древности до наших дней, при особом внимании к месту и 

роли России во всемирно-историческом процессе;  

– дискуссионные проблемы отечественной истории; 

– основные методы исторического познания и теории, 

объясняющие исторический процесс; 



 

 

уметь: 

– применять понятийный аппарат и методы исторической 

науки в профессиональной деятельности; 

– выделять социокультурные различия этносов в 

современном мире, опираясь на знание мировой и 

отечественной истории; 

– применять знания и представления об исторически 

сложившихся системах социальных норм и ценностей для 

жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе; 

владеть: 

– методами критики исторических источников и 

систематизации историко-культурной информации; 

– технологиями построения образовательной траектории 

обучающихся, учитывая общероссийские ценности, идеи 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и 

народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

– ценностными ориентациями в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися социокультурными 

традициями 

УК-5.2 Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

Отечества 

знать: 

– социокультурные традиции российской цивилизации;  

– основы межкультурного и межконфессионального 

диалога; 

уметь: 

– аргументировано обсуждать и решать проблемы 

мировоззренческого, нравственного, общественного и 

личностного характера, опираясь на знания по истории 

России; 

владеть: 

– опытом оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и деяний личностей и народов в истории своей 

страны и человечества в целом; 

 – навыками самостоятельного научного поиска и анализа 

информации в рамках учебной дисциплины, методами 

научно-педагогического исследования в предметной 

области; 

УК-5.3 Конструктивно 

взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции 

знать: 

– социокультурные традиции российского общества; 

уметь: 

 проводить анализ социокультурных различий социальных 

групп дореволюционного российского общества;  

– устанавливать временные, пространственные и причинно-

следственные связи между событиями, явлениями и 

процессами истории России; 

 раскрывать и анализировать исторические категории;  

  устанавливать причинно-следственные связи исторических 

событий, явлений, процессов, давать им оценку;  

– конструктивно взаимодействовать с окружающими с 

учетом их социокультурных особенностей в целях 



 

 

успешного выполнения профессиональных задач и 

социальной интеграции; 
владеть: 

– навыками соотношения общих исторических процессов и 

отдельных фактов; 

– навыками использования основных категорий 

исторической науки в профессиональной деятельности; 

– навыками создания условий для социальной интеграции и 

конструктивного взаимодействия людей с учетом их 

социокультурных особенностей. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра отечественной и зарубежной истории и 

методики обучения М. Г. Якунчева. 

 

  



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.01.02 Философия 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль  подготовки: Биология. География  

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование общекультурной компетентности 

бакалавров посредством развития творческих способностей и культуры мышления, 

профессиональных и гражданских качеств личности на основе философских знаний. 

Задачи дисциплины: 

– овладеть содержанием фундаментальных категорий и проблем философии 

(бытие, пространство, время, движение, человек, сознание, общество и т. д.); 

– воспитать мировоззренческие установки, построенные на нравственности, 

гуманности, чувствах патриотизма и гражданского долга; 

– усвоить предмет, смысл и назначение философии, а также ее роль в жизни 

человека; 

– развить умения логично формулировать, излагать и аргументировать 

собственное видение рассматриваемых проблем; 

– освоить методы философии для научного анализа действительности; 

– развить творческое мышление, в том числе и в профессиональной сфере 

деятельности; 

– овладеть приемами ведения дискуссии, полемики, диалога в профессиональной 

педагогической и культурно-просветительской деятельности; 

– преодоление репродуктивного типа интеллектуальной деятельности и создание 

предпосылок творческого мышления, в том числе и в профессиональной сфере 

деятельности. 

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Философия относится к обязательной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 4 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: знание обществознания, истории. 

Изучению дисциплины Философия предшествует освоение дисциплин 

(практик), История (история России, всеобщая история). 

Освоение дисциплины «Философия» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы; Производственная (научно-исследовательская работа) 

практика, Производственная (педагогическая) практика. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах имеющих следующее 

наполнение: 

Раздел 1. История философии:  

Философия, круг ее проблем и роль в обществе. 

Философия Древнего мира. Философия Средних веков. Философия 

Возрождения. Философия Нового времени. Русская философия. Немецкая 

классическая философия. Современная западная философия. 

Раздел 2. Основные понятия и проблемы философии: 

Проблема бытия в философии. Проблема субстанции в философии. Человек и 

его познание. Проблема сознания в философии. Философский анализ общество. 



 

 

Философский анализ природы и общества. Культура как предмет философии. 

Философия науки и техники. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

Категория 

(группа) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и критического 

мышления и готовность 

к нему 

УК-1.2. Применяет логические формы и 

процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной 

деятельности 

УК-1.3. Анализирует источники 

информации      с точки зрения временных и 

пространственных условий его 

возникновения 

УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в 

науке оценки 

информации 

УК-1.5. Сопоставляет разные источники 

информации с целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений 

УК-1.6. Аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение 

УК-1.7. Определяет практические 

последствия предложенного решения 

задачи 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Воспринимает Российскую 

Федерацию как национальное государство с 

исторически сложившимся разнообразным 

этническим и религиозным составом 

населения и региональной спецификой 

УК-5.2. Анализирует социокультурные 

различия социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического развития 

России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, основных 

философских, религиозных 

и этических учений 



 

 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям своего 
Отечества 

УК-5.4. Конструктивно 

взаимодействует с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных 

задач и социальной интеграции 

УК-5.5. Сознательно выбирает 

ценностные ориентиры и гражданскую 

позицию; аргументированно обсуждает и 

решает проблемы мировоззренческого, 
общественного и личностного характера 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра права и философии, Рябова Е.В. 

  



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.01.03 Финансово-экономический практикум 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль  подготовки: Биология. География  

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование финансовой грамотности и 

экономического мышления  у студентов на  основе развития компетенций в  различных 

областях жизнедеятельности. 

Задачи дисциплины: 

- изучение процессов и закономерностей функционирования экономики на различных 

ее уровнях; 

- формирование экономического мышления у студентов для принятия экономического 

решения; 

- изучение предметных областей финансовой грамотности (доходы и расходы, 

финансовое планирование и бюджет, личные сбережения, кредитование, инвестирование, 

страхование, риски и финансовая безопасность, защита прав потребителей); 

- знакомство с правами потребителей финансовых услуг и способами их защиты; 

- формирование финансово грамотного и социально ответственного поведения у 

обучающихся как будущих участников финансового рынка. 

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Финансово-экономический практикум» относится к обязательной 

части учебного плана. Дисциплина изучается на 1 курсе, во  2 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется знания в области обществознания, экономики. 

Освоение дисциплины «Финансово-экономический практикум» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах имеющих следующее 

наполнение: 

Раздел 1. Основы экономики: 

Введение в экономику. Экономические ресурсы и цели экономики. Рыночная 

система: спрос и предложение.  Понятие эластичности спроса и предложения. Методы их 

определения. 

Безработица и инфляция. 

Раздел 2. Финансово грамотное поведение: 

Финансовое планирование: доходы и расходы. Банки: услуги и продукты. 

Инвестирование. Страхование. Риски и финансовая безопасность. Защита прав 

потребителей. Налогообложение физических лиц. Концепция повышения финансовой 

грамотности. Формирование экономической культуры. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Образовательные результаты 



 

 

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1 Понимает базовые 

принципы экономического 

развития и функционирования 

экономики, цели и формы участия 

государства в экономике. 

 

знать:  

- понятийный  аппарат экономической науки; 

- принципы экономического развития; 

- цели и формы участия государства в экономике. 

уметь:  

- выявлять экономические проблемы; 

- формировать и принимать обоснованные экономические 

решения; 

- использовать меры государственной поддержки 

экономики.  

владеть:  

- методами обоснования экономического решения в сфере 

экономики и финансов; 

- инструментарием государственной поддержки социально-

экономических процессов в экономике. 

УК-9.2 Применяет методы 

личного экономического и 

финансового планирования для 

достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, 

использует финансовые 

инструменты для управления 

личными финансами (личным 

бюджетом), контролирует 

собственные экономические и 

финансовые риски 

знать:  

- источники информации для выбора обоснованных 

экономических  и финансовых решений; 

- принципы финансового планирования для достижения 

текущих и долгосрочных финансовых целей.  

уметь:  

- сопоставлять источники информации для 

выбора обоснованных экономических и финансовых 

решений в различных областях жизнедеятельности; 

 - эффективно формировать личные финансы; 

- контролировать собственные экономические и 

финансовые риски.  

владеть:  

- методами работы с информацией для 

выбора обоснованных экономических и финансовых 

решений в различных областях жизнедеятельности; 

- методами управления личными финансами. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, доктор экономических наук, профессор кафедры 

менеджмента и экономики образования Куркина Н.Р. 

 

  



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.01.04 Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности и 

антикоррупционное поведение 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль  подготовки: Биология. География  

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов комплексного 

представления о правовом регулировании в сфере образования и антикоррупционном 

поведении в Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: 

- изучение нормативных документов, прямо или косвенно определяющих 

принципы нормативно-правового регулирования и регламентации деятельности 

образовательных организаций; 

- формирование знаний о законодательной и нормативной базе 

функционирования системы образования Российской Федерации; 

- формирование навыков работы с нормативно-правовыми актами в сфере 

образования; 

- развитие умения толкования и правоприменения правовых норм, 

регулирующих образовательные отношения; 

- формирование навыка составления нормативных актов и иных документов в 

сфере образования; 

- формирование знаний у студентов о понятии, признаках и целях деятельности 

антикоррупционной политики; 

- формирование у обучающихся навыков организации исследовательской и 

самостоятельной работы; 

- воспитание гражданской ответственности и правовой культуры. 

В том числе воспитательные задачи: 

- формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности и 

антикоррупционное поведение» относится к обязательной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе освоения школьного курса «Обществознание» на 

предыдущем уровне образования. Специальные требования к входным знаниям, умениям 

и компетенциям студента не предусматриваются. 

Освоение дисциплины «Нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности и антикоррупционное поведение» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах имеющих следующее 

наполнение: 

Раздел 1. Организационно-правовые основы образования: 

Право на образование в системе прав и свобод человека. Правовое регулирование 

отношений в области образования. Правовые аспекты государственной политики и 

управленческих отношений в области образования. Правовой статус образовательной 



 

 

организации. Государственная регламентация и контроль в сфере образования. Правовая 

регламентация образовательного процесса. Субъекты учебной и научной деятельности в 

системе образования. Образовательные правоотношения. Особенности правового 

регулирования трудовых отношений в сфере образования. Экономическая деятельность и 

финансовое обеспечение в сфере образования. Юридическая ответственность в сфере 

образования. 

Раздел 2. Типичные коррупционные правонарушения в системе образования: 

Коррупция как социально-правовое явление. Правовые основы противодействия 

коррупции. Принципы борьбы с коррупцией. Формы и средства противодействия 

коррупции. Субъекты коррупционных отношений и субъекты противодействия 

коррупции. Субъекты коррупционных отношений и субъекты противодействия 

коррупции. Международный опыт противодействия коррупции. Международное 

сотрудничество РФ в области противодействия коррупции. Понятие коррупции. 

Зарубежный опыт борьбы с коррупцией. Исторический опыт борьбы с коррупцией. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1 Определяет 

совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели, 

исходя из действующих 

правовых норм 

знать: 

- действующее законодательство и правовые 

нормы, регулирующие профессиональную 

деятельность; уметь: 

- проводить анализ поставленной цели и 

формулировать задачи, необходимые для ее 

достижения; 

владеть: 

- методиками разработки цели и задач. 

УК-2.2 Определяет ресурсное 

обеспечение для достижения 

поставленной цели. 

знать: 

- виды ресурсов и ограничений, основные методы 

оценки разных способов решения профессиональных 

задач; уметь: 

- использовать нормативно-правовую документацию в 

сфере профессиональной деятельности; 

владеть: 

- методами оценки потребности в ресурсах, 

продолжительности и стоимости решения 

задач. 

УК-2.3 Оценивает вероятные 

риски и ограничения в 

решении поставленных задач. 

знать: 

- вероятные риски и ограничения в решении 

поставленных задач; 

уметь: 

- анализировать альтернативные 

варианты; владеть: 

- навыками работы с нормативно-правовой документацией 

для оценивания вероятных рисков. 



 

 

УК-2.4 Определяет ожидаемые 

результаты решения 

поставленных задач. 

знать: 

- алгоритм решения поставленных профессиональных 

задач; уметь: 

- определять результаты решения поставленных 

задач; 

владеть: 

- навыками использования результатов решения 

поставленных задач. 

 

УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 
ИУК-10.1. Осведомлен о 

сущности коррупционного 

поведения и его взаимосвязи 

с социальными, 

экономическими, 

политическими и иными 

условиями. 

ИУК-10.1.1 – знает сущность и характеристики 

коррупционного поведения, причины его появления и 

формы его проявления в различных сферах общественной 

жизни  

ИУК-10.1.2 – демонстрирует понимание сущности 

коррупционного поведения, причин появления и формы 

его проявления в различных сферах общественной жизни  

ИУК-10.2. Грамотно 

анализирует, толкует и 

правильно применяет 

правовые нормы о 

противодействии 

коррупционному поведению. 

ИУК-10.2.1 – знает способы противодействия различным 

проявлениям коррупционного поведения  

ИУК-10.2.2 - знает признаки проявления коррупционного 

поведения  

ИУК-10.2.3 – демонстрирует умение противодействовать 

различным проявлениям коррупционного поведения  

ИУК-10.3. На базовом уровне 

обладает навыками работы с 

законодательными и другими 

нормативными правовыми 

актам.  

ИУК-10.3.1 – знает основные нормативные акты о 

противодействии коррупции  

ИУК-10.3.2 – демонстрирует умение воспринимать 

нормативные акты о противодействии коррупции  

ИУК-10.3.3 – умеет анализировать и толковать 

нормативные акты о противодействии коррупции  

 

ОПК-1.Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этик 



 

 

ОПК-1.1 Понимает и объясняет 

сущность приоритетных 

направлений развития 

образовательной системы 

Российской Федерации, законов 

и иных 

нормативно-правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную деятельность 

в Российской Федерации, 

нормативных документов по 

вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего, среднего 

профессионального 

образования, 

профессионального обучения, 

законодательства о правах 

ребенка, трудового 

законодательства. 

знать: 

- основные законодательные и нормативные акты в 

области образования; 

уметь: 

- анализировать систему нормативно-правовых актов в 

сфере образования, нормативного регулирования 

общественных отношений; 

владеть: 

- юридической терминологией, навыком ведения 

дискуссий по правовым вопросам. 

ОПК-1.2 Применяет в своей 

деятельности основные 

нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы 

профессиональной этики, 

обеспечивает 

конфиденциальность сведений 

о субъектах образовательных 

отношений, полученных в 

процессе профессиональной 

деятельности. 

знать: 

- правовые и организационные основы 

деятельности образовательных учреждений и 

организаций;  

уметь: 

- анализировать нормативные правовые акты в 

области образования и выявлять возможные 

противоречия; владеть: 

- навыком правового анализа документов, 

практических ситуаций, правовой квалификации 

событий и действий;;- навыками разрешения 

правовых проблем и коллизий в 

профессиональной деятельности. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, Рябова Е. В., кандидат философских наук, доцент 

  



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.02.01 Иностранный язык 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль  подготовки: Биология. География  

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся навыков 

практического владения иностранным языком в различных ситуациях межличностного и 

профессионального общения. 

Задачи дисциплины:  

 – углубление и расширение системы знаний о нормах иностранного языка для 

осуществления коммуникации в различных ситуациях общения;  

– развитие у студентов умений устной и письменной деловой коммуникацией, в 

том числе и в цифровой среде; 

– совершенствование у студентов. 

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в состав коммуникативно-цифрового 

модуля, относится к обязательной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 1, 2 курсах, в 1, 2, 3 семестрах. 

Для изучения дисциплины требуется: использование знаний, умений, навыков,  

полученных и сформированных в ходе изучения дисциплины школьного курса 

«Иностранный язык».  

Освоение дисциплины «Иностранный язык» является необходимой основой для 

осуществления иноязычной коммуникации и прохождения государственной итоговой 

аттестации. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах имеющих следующее 

наполнение: 

Раздел 1. Работа. Карьера 

Проблема выбора профессии. Трудоустройство. Подготовка резюме. 

Собеседование при трудоустройстве. Профессия учителя вчера и сегодня. 

Профессиональные компетенции и личностные навыки. Эффективная деловая 

коммуникация в устной и письменной формах, в том числе и в цифровой среде. 

Настоящее время. Настоящее длительное время. 

Раздел 2. Магазины. Покупки. Онлайн шоппинг. Книжные магазины 

Виды магазинов. Где лучше покупать продукты: в супермаркете или на рынке? 

Отделы в торговом центре. Преимущества и недостатки онлайн-шоппинга. Книжные 

магазины в нашем городе. Эффективная деловая коммуникация в устной и письменной 

формах, в том числе и в цифровой среде. Простое прошедшее время. Исходная степень 

прилагательных. 

Раздел 3. Окружающий мир. Путешествия. Туризм. Командировка 

Развитие туризма в России и за рубежом. Путешествие по России. Путешествие по 

странам изучаемого языка. Достопримечательности в России и англоязычных странах. 

Мое путешествие. Организация командировки: покупка билета, бронирование отеля. 

Эффективная деловая коммуникация в устной и письменной формах, в том числе и в 

цифровой среде. Простое прошедшее время. Прошедшее длительное время.  

Раздел 4. Еда. Рестораны. Онлайн-сервисы в сфере кейтеринга. Организация 



 

 

питания во время конференций 

Традиционные блюда русской и английской кухни. Еда на вынос. Фаст-фуд и 

правильное питание. Мои гастрономические предпочтения. Кейтеринг. Как организовать 

питание участников мероприятий. Исчисляемы и неисчисляемые существительные. 

Устная и письменная деловая коммуникация, в том числе и цифровой среде. 

Раздел 5. Отдых. Спорт. Фитнес 

Мое свободное время. Мои выходные. Увлечение молодежи в России и за 

рубежом. Спорт – популярное хобби и профессиональное занятие. Фитнес в жизни 

молодого человека. Возможности заниматься спортом в моем городе. Устная и 

письменная деловая коммуникация, в том числе и цифровой среде. Настоящее 

совершенное время. 

Раздел 6. Семья, друзья, социальные и профессиональные контакты 

Семья в жизни человека. Благополучная и неблагополучная семья. Семейные 

традиции. Профессиональная коммуникация.  Устная и письменная деловая 

коммуникация, в том числе и цифровой среде. Превосходная степень прилагательных. 

Раздел 7. Дом. Поиск и аренда недвижимости. Интерьер. Университетские 

кампусы 

Мой дом. Дом/квартира моей мечты. Жилищная культура в России и в стране 

изучаемого языка. Работа с объявлениями в газете и сети интернет. Студенческое 

общежитие. Студенческое жилье в России и за рубежом. Устная и письменная деловая 

коммуникация, в том числе и цифровой среде. Построение вопросов в английском языке. 

Раздел 8. Образование. Будущая профессия. Профессиональные интересы 

Система образования в России и в странах изучаемого языка. Моя профессия – 

учитель. Черты характера учителя. Профессиональные компетенции и личностные 

навыки учителя. Устная и письменная деловая коммуникация, в том числе и цифровой 

среде. Модальные глаголы. 

Раздел. 9 Деловое общение. Деловые поездки 

Структура делового письма. Организация деловой поездки. Выступление на 

мероприятии. Презентация доклада на деловой встрече, научном мероприятии. Устная и 

письменная деловая коммуникация, в том числе и цифровой среде. Простое будущее 

время в английском языке. Будущее совершенное время в английском языке. 

Раздел. 10 Медиасервисы. Сайт университета 

Медиасервисы в жизни современного человека. Преимущества и недостатки 

медиасервисов. Структура и содержание сайта университета. Поиск необходимой 

информации. Устная и письменная деловая коммуникация, в том числе и цифровой 

среде. Пассивный залог. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 



 

 

УК-4.1. Владеет системой норм 

русского литературного языка 

при его использовании в 

качестве государственного языка 

РФ и нормами 

иностранного(ых) языка(ов), 

использует различные формы, 

виды устной и письменной 

коммуникации. 

знать: 

- лексику иностранного языка, позволяющую 

осуществлять устную и письменную коммуникацию в 

рамках повседневного общения в бытовой и 

профессиональной среде;  

- грамматический материал, позволяющий вести 

коммуникацию на иностранном языке на уровне В1-В1+ в 

соответствии с международной системой 

сертификационных уровней владения иностранным 

языком (далее – уровень В1-В1+); 

уметь: 

- выбирать и корректно использовать лексические 

единицы, соответствующие конкретной коммуникативной 

ситуации; 

- использовать грамматические формы иностранного 

языка на уровне, обеспечивающем успешную 

коммуникацию; 

- распознавать и понимать в устной и письменной речи 

грамматические формы на уровне достаточном, для 

понимания грамматического единицы высказывания 

владеть: 

- навыками говорения на повседневные и бытовые темы на 

иностранном языке на уровне не ниже В1-В1+; 

-навыками чтения и понимания текстов разных жанров на 

иностранном языке, лексически и грамматически 

соответствующих уровню не ниже В1-В1+; 

- навыками письма на иностранном языке на уровне не 

ниже В1-В1+; 

- навыками слышать, распознавать и адекватно 

реагировать на звучащую речь на иностранном языке на 

уровне В1-В1+. 

УК-4.2. Использует языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей на 

русском и иностранном(ых) 

языке(ах) в рамках 

межличностного и 

межкультурного 

общения. 

знать: 

 - нормы и правила речевого этикета иностранного языка, 

необходимые для корректной устной и письменной 

коммуникации на уровне повседневного общения в 

бытовой и профессиональной среде; 

- нормы и правила оформления письменных текстов 

разных жанров (письмо, обращение, предложение, запрос 

и т.п.), используемых в рамках делового общения на 

иностранном языке 

уметь: 

-  выбирать соответствующие конкретному контексту / 

жанру / ситуации общения устойчивые сочетания и клише; 

- выбирать лексические и грамматические средства для 

составления письменных текстов разных жанров, 

используемых в рамках делового общения на иностранном 

языке 

владеть: 

- навыками использования норм и правил речевого 

этикета, устойчивых сочетаний и клише в устной и 

письменной речи на иностранном языке на уровне, 

соответствующем уровню В1-В1+; 



 

 

- навыками распознавания и понимания устойчивых 

сочетаний и клише в письменной и звучащей речи на 

иностранном языке на уровне В1-В1+ 

- навыками построения письменных текстов разных 

жанров, используемых в рамках делового общения на 

иностранном языке 

УК-4.3. Осуществляет 

коммуникацию в цифровой 

среде для достижения 

профессиональных целей и 

эффективного 

взаимодействия. 

знать: 

- правила и нормы коммуникации и взаимодействия в 

цифровой среде; 

- нормы речевого этикета, принятые в цифровом 

пространстве; 

- принципы размещения информации в различных 

разделах виртуального пространства (сайты, социальные 

сети и т.п.) 

 

уметь: 

- составлять электронные письма и прочие типы 

сообщений, используемых для виртуального общения; 

- оформлять электронные сообщения с учетом ситуации 

общения, взаимоотношений участников коммуникации и 

т.п.; 

- искать и находить необходимую информацию в 

иноязычном цифровом пространстве 

владеть: 

- навыками деловой коммуникации на иностранном языке; 

- навыками понимания иностранного языка медиадискурса 

 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, иностранных языков и методик обучения, 

Лазутова Л. А., канд. филол. наук, доцент   



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.02.02 Речевые практики 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль  подготовки: Биология. География  

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование компетенций в области устной и 

письменной коммуникативной деятельности и готовности использовать их в процессе 

реализации профессиональных задач.  

Задачи дисциплины: 

– углубить знания студентов о сущности языка, его месте в жизни общества и 

основных функциях, о структуре и разновидностях речевой деятельности, речевом 

этикете и основных типах языковых норм; 

– расширить круг языковых средств, которыми активно и пассивно должен 

владеть каждый говорящий; 

– совершенствовать речевые навыки, развивать коммуникативные способности; 

– повысить как речевую, так и общую культуру, уровень гуманитарной 

образованности и гуманитарного мышления; 

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.02.02 «Речевые практики»  изучается на 1 курсе, во 2 семестре.  

Для изучения дисциплины требуется: знание основ школьного курса русского 

языка. Освоение дисциплины «Речевые практики» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

Производственная практика (педагогическая); 

Производственная (научно-исследовательская работа) практика; 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах имеющих следующее 

наполнение: 

Раздел 1. Речевое общение и речевая деятельность. Культура общения  

Язык и его свойства. Национальный язык и формы его существования. 

Функциональные стили современного русского литературного языка. Речевая 

деятельность. Виды речевой деятельности: говорение, чтение, слушание, письмо. 

Коммуникативные качества речи: точность, правильность и понятность, чистота, 

богатство и разнообразие, выразительность. 

Нормы современного русского литературного языка. 

Раздел 2. Учебно-научный текст: чтение, понимание, приемы создания, 

произнесение  

(Чтение в информационном обществе. Современные источники информации 

(аудиовизуальные, электронные, гипертекстовые, мультимедийные). Специфика чтения 

как вида речевой деятельности. Функции, виды, механизмы чтения. Стратегии чтения на 

разных этапах работы с текстом. Вторичные тексты в учебной деятельности 

обучающегося.  Публичное выступление. Информирующая речь. Устные информативные 

жанры. Аргументирующая и дискуссионная речь. Культура дискуссии, требования к 

поведению полемистов. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 



 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.2. Демонстрирует 

способность эффективного 

речевого и социального 

взаимодействия, в том числе с 

различными организациями. 

знать: 

- – в полном объеме законы, стратегии, тактики 

эффективного речевого общения; 

уметь: 

- – организовать речевое взаимодействие в различных 

коммуникативных ситуациях (в том числе в сложных, 

незнакомых или неопределенных); 

владеть: 

- – различными способами речевого воздействия: 

доказывание, убеждение, внушение. 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Владеет системой норм 

русского литературного языка 

при его использовании в 

качестве государственного 

языка РФ и нормами 

иностранного (ых) языка(ов), 

использует различные формы, 

виды устной и письменной 

коммуникации. 

знать: 

- - в полном объеме коммуникативные, этические, 

языковые и речевые нормы общения; 

уметь: 

- - создавать речевые высказывания в устной и 

письменной форме в соответствии с 

коммуникативными, этическими, речевыми и 

языковыми нормами; 

владеть: 

- - основными речевыми и языковыми нормами 

современного русского языка, обладает типом речевой 

культуры не ниже среднелитературного. 

УК-4.2. Использует языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей на 

русском и иностранном (ых) 

языке(ах) в рамках 

межличностного и 

межкультурного общения. 

знать: 

- традиции и правила эффективного 

культуроориентированного речевого общения; 

уметь: 

- - создавать вербальные и невербальные тексты в 

различных ситуациях профессионально значимого 

общения с учетом этических, коммуникативных, 

речевых и языковых норм; 

владеть: 

- - способами решения коммуникативных и речевых 

задач в конкретной ситуации общения (в том числе в 

сложной, незнакомой или неопределенной). 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, Уланова С. А., канд. пед. наук, доцент кафедры 

русского языка и методики преподавания русского языка, Трушкина Ю. И., канд. филол. 

наук, доцент кафедры русского языка и методики преподавания русского языка  



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.02.03 Технологии цифрового образования 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль  подготовки: Биология. География  

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины состоит в получении опыта в области поиска, синтеза, 

критического анализа информации образовательного назначения, его применения при 

разработке образовательных программ в соответствии с образовательными потребностями 

обучающихся, в том числе с использованием ИКТ, понимания принципов работы 

современных информационных технологий и использования их для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 изучить основные понятия образовательных технологий; 

 изучить прикладное программное и аппаратное обеспечение общего назначения 

и его использование в профессиональной деятельности педагога; 

 научить применять компьютерные сети и сетевые сервисы в образовательном 

процессе; 

 научить проектировать и реализовывать цифровые образовательные ресурсы. 

В том числе воспитательные задачи: 

‒ формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

‒ формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Технологии цифрового образования» относится к коммуникативно-

цифровому модулю учебного плана. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, во 2 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: применение знаний, умений и навыков, 

сформированных в общеобразовательном курсе информатики. 

Освоение дисциплины «Технологии цифрового образования» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Методика обучения (в соответствии с профилем подготовки); 

Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах имеющих следующее 

наполнение: 

Раздел 1. Цифровые технологии в профессиональной деятельности педагога: 

Понятие образовательной технологии. Технологии работы с информацией 

образовательного назначения. Дистанционное сопровождение образовательного процесса. 

Полезные сервисы в профессиональной деятельности. Самопрезентация педагога с 

использованием цифровых технологий. 

Раздел 2. Использование прикладного программного и аппаратного 

обеспечения в профессиональной деятельности педагога: 

Обработка документов в текстовом процессоре. Обработки данных в табличном 

процессоре. Редакторы обработки графической информации. Создание и демонстрация 

презентационных материалов. Системы мониторинга и контроля качества знаний. 

Системы управления электронным обучением. Программные средства учебного 

назначения. Современные цифровые платформы и сервисы образовательного назначения. 

Оценивание программных средств учебного назначения. 

Раздел 3. Использование сетевых технологий в образовательном процессе: 

Использование сетевых технологий для разработки проектов образовательного 



 

 

назначения. Изучение и анализ предпочтений потенциальной аудитории. Event-

планирование и тайм-менеджмент. Продвижение event-мероприятий. Разработка 

виртуального тура. Разработка веб-квеста. Создание виртуального музея. Презентация и 

защита проектов образовательного назначения. 

Раздел 4. Проектирование ЦОР: 

Возможности и особенности создания ЦОР. Применение образовательных 

Интернет-ресурсов и сервисов для создания ЦОР. Представление образовательного 

контента средствами инфографики. Разработка интерактивных ЦОР. Сервисы для 

создания дидактических материалов. Оценивание качества ЦОР. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-1.1 Демонстрирует 

знание особенностей 

системного и критического 

мышления, 

аргументированно 

формирует собственное 

суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение. 

знать: 

- методы и средства поиска, подготовки, анализа, 

сопоставления, передачи и получения информации (в том 

числе и с использованием информационно-

коммуникационных технологий); 

уметь: 

- применять системный подход для решения поставленных 

задач; 

- выполнять информационный поиск (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий); 

владеть: 

- необходимыми техническими средствами для работы с 

информацией образовательной направленности; 

- методикой системного подхода для решения 

поставленных задач. 

УК-1.3 Анализирует 

источники информации с 

целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

знать: 

- актуальные российские и зарубежные источники 

информации в сфере профессиональной деятельности; 

основы современных технологий сбора, обработки, анализа 

и представления информации; 

- особенности системного и критического мышления; 

- технологии развития системного и критического 

мышления; 

уметь: 

- использовать современные информационные (цифровые) 

технологии для сбора, обработки и анализа информации; 

- реализовывать технологии развития критического 

мышления в анализе информации с целью выявления 

противоречий, поиска достоверных суждений и 

формирования собственного суждения; 

владеть: 

- необходимыми программными средствами для работы с 

информацией образовательной направленности; 



 

 

- методами поиска, сбора, обработки, хранения, 

критического анализа и синтеза информации. 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе 

с использованием информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-2.3 Осуществляет 

отбор педагогических и 

других технологий, в том 

числе информационно-

коммуникационных, 

используемых при 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

и их элементов. 

знать: 

- основные термины, назначение и классификацию 

современных информационных (цифровых) технологий и 

программных средств; 

- основные направления развития современных 

информационных (цифровых) технологий; 

- основы применения образовательных технологий при 

разработке образовательных программ 

- основы организации электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (ЭОиДОТ); 

уметь: 

- обосновывать выбор методов обучения и образовательных 

технологий, исходя из особенностей содержания учебного 

материала, возраста и образовательных потребностей 

обучаемых, оценивать последствия соответствующего 

выбора  

- планировать комплексное применение в обучении 

различных программных и аппаратных средств 

информационных (цифровых) технологий; 

владеть: 

- навыками разработки образовательных программ и их 

компонентов с использованием информационных 

(цифровых) технологий. 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.1 Выбирает 

современные 

информационные 

технологии и программные 

средства, в том числе 

отечественного 

производства, для решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

знать: 

- инструменты для реализации информационных 

технологий; 

- принципы проектирования и особенности использования 

педагогических технологий в профессиональной 

деятельности с учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

уметь: 

- использовать инструменты для реализации 

информационных технологий; 

- отбирать педагогические технологии, в том числе 

современные информационные (цифровые) технологии и 

программные средства, включая средства отечественного 

производства, для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания; 

- модифицировать имеющийся и создавать авторский 

цифровой образовательный контент на основе 

современного программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства; 

владеть: 



 

 

- инструментами для реализации информационных 

технологий для решения задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-9.2 Демонстрирует 

способность использовать 

цифровые ресурсы для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

знать: 

- способы взаимодействия с участниками образовательного 

процесса с использованием информационных технологий; 

- основы разработки и использования педагогических, в том 

числе инклюзивных, технологий обучения и воспитания 

обучающихся в образовательном процессе в условиях 

ЭОиДОТ; 

уметь: 

- принимать участие в командообразовании при решении 

профессиональных задач; 

- моделировать и реализовывать различные 

организационные формы обучения, в том числе ЭОиДОТ, 

смешанного, мобильного и сетевого обучения; 

- планировать комплексное применение в обучении 

различных программных и аппаратных средств 

информационных (цифровых) технологий; 

владеть: 

- методикой применения современных информационных 

(цифровых) технологий и программных средств, в том 

числе отечественного производства, для решения задач 

профессиональной деятельности. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, Сафонов В.И., канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры 

информатики и вычислительной техники; Проценко С.И., канд. пед. наук, доцент кафедры 

информатики и  вычислительной техники; Тагаева Е.А., старший преподаватель кафедры 

информатики и вычислительной техники 

  



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.02.04 (У) Учебная технологическая практика (проектно-

технологическая практика) включена в модуль «Коммуникативно-цифровой» 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль  подготовки: Биология. География  

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель практики – получение первичных профессиональных педагогических 

умений и коммуникативных навыков по организации и реализации электронного 

обучения и использования дистанционных образовательных технологий, проектирование 

элементов цифровой образовательной среды.  

Задачи практики: 

‒ создание организационно-методических условий для внедрения в 

образовательный процесс электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

‒ получение обучающимися базового опыта в проектировании и реализации 

компонентов образовательных программ; 

‒ выработка у обучающихся стратегии действий по использованию базового 

инструментария систем дистанционного обучения для развития цифрового моделирования 

образовательных программ; 

‒ – закрепление и углубление теоретических знаний, полученных обучающимися 

при изучении дисциплин «Технологии цифрового образования» и «Основы 

искусственного интеллекта»; 

‒ – создание организационно-методических условий для внедрения в 

образовательный процесс потенциала искусственного интеллекта в сфере 

образовательных технологий; 

‒ развитие профессионального мировоззрения и профессиональной рефлексии, 

повышение профессиональной этики обучающихся; 

‒ развитие способностей к самоорганизации и самообразованию. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная технологическая практика (проектно-технологическая практика) включена 

в модуль «Коммуникативно-цифровой». 

Учебная технологическая практика (проектно-технологическая практика) 

проводится на 1-2 курсах во 2 (Модуль 1) – 3 семестрах (Модуль 2). 

Учебной технологической практике (проектно-технологическая практике) 

предшествует изучение дисциплин «Технологии цифрового образования» и «Системы 

искусственного интеллекта». Учебная технологическая практика (проектно-

технологическая практика) является логическим завершением изучения данного модуля. 

Прохождение учебной технологической практики (проектно-технологической 

практики) является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

предметно-методических модулей, прохождения последующих практик, подготовки к 

сдаче и сдача государственного экзамена, к выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание и характер деятельности студентов во время учебной 

(ознакомительной) практики (Модуль 1) 

№ 

п/п 

Этапы 

практики 

Виды учебной работы во время практики, включая 

самостоятельную работу студентов 

Форма 

текущего 

контроля 

(отчетность) 

1. Подготовител Проведение установочной конференции (ознакомление Участие в 



 

 

ьный этап: 

Проведение 

установочной 

конференции 

обучающихся с целями и задачами практики, с 

условиями проведения практики, с требованиями, 

предъявляемыми в период прохождения практики, а 

также распределение обучающихся по базам практики).  

Ознакомление обучающегося с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

правилами внутреннего трудового распорядка.  

Оформление графика прохождения практики. 

Ознакомление с процедурой зачета по практике. 

конференции. 

Индивидуальны

й план 

прохождения 

практики. 

2. Ознакомитель

ный этап: 

Ознакомление 

с базой 

практики, 

основными 

направлениями 

ее работы  

Знакомство с профильной организаций. Изучение 

нормативных документов, регламентирующих 

деятельность педагога. Изучение нормативно-правовых 

документов по организации образовательного процесса, 

в том числе в условиях ЭОиДОТ. 

Задание: Работа с программными средствами и 

сервисами для формирования цифровой 

компетентности. Создание и оформление 

соответствующих документов профессиональной 

направленности 

Дневник 

практики 

3. Основной 

этап: 

Выполнение 

заданий 

практики 

Выполнение заданий рабочей программы практики и 

индивидуального задания. 

Создание проекта по разработке методического 

обеспечения учебного процесса с применением 

технологий цифрового образования. 

 

Отчет о 

выполнении 

практических 

заданий по 

проекту. 

Записи в 

дневнике 

практики 

краткого 

содержания и 

анализа 

проделанной 

работы. 

4. Аналитически

й этап: 

рефлексия 

Сбор, обработка и систематизация практического 

материала для выполнения задания по практике. 

Представление руководителю практики разработанных 

проектов и обсуждение с ним результатов работы. 

Подготовка к собеседованию по итогам практики. 

 

Отчет о 

прохождении 

практики. 

 

5. Заключитель

ный этап: 

Защита 

проекта, 

проведение 

итоговой 

конференции 

по практике 

Подготовка отчетной документации по итогам 

практики. 

Защита проекта.  

Зачет по результатам комплексной оценки прохождения 

практики. 

Оформление отчетной документации. 

Комплект 

документации 

по практике. 

Содержание и характер деятельности студентов во время учебной 

(ознакомительной) практики (Модуль 2) 

№ 

п/п 

Этапы 

практики 

Виды учебной работы во время практики, включая 

самостоятельную работу студентов 

Форма 

текущего 

контроля 

(отчетность) 

1. Подготовител

ьный этап: 

Проведение 

установочной 

Проведение установочной конференции (ознакомление 

обучающихся с целями и задачами практики, с 

условиями проведения практики, с требованиями, 

предъявляемыми в период прохождения практики, а 

Участие в 

конференции. 

Индивидуальны

й план 



 

 

конференции также распределение обучающихся по базам практики).  

Ознакомление обучающегося с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

правилами внутреннего трудового распорядка.  

Оформление графика прохождения практики. 

Ознакомление с процедурой зачета по практике. 

 

прохождения 

практики. 

2. Ознакомитель

ный этап: 

Ознакомление 

с базой 

практики, 

основными 

направлениями 

ее работы  

Знакомство с профильной организаций. Изучение 

нормативных документов, регламентирующих 

деятельность педагога.  

Задание: Работа с программными средствами и 

сервисами для знакомства с возможностями 

применения функционала искусственного интеллекта в 

условиях цифровизации образования. 

Создание и оформление соответствующих документов 

профессиональной направленности. 

 

Дневник 

практики 

3. Основной 

этап: 

Выполнение 

заданий 

практики 

Выполнение заданий рабочей программы практики и 

индивидуального задания. 

Темы практических занятий: 

Машинное обучение (задачи классификации, 

прогнозирования, распознавания). Машинная логика.  

Экспертные системы (консультирование онлайн. 

Работа с интернет-инструментами (поисковые машины, 

библиотечные системы, онлайн-конверторы, онлайн-

переводчики, чат-боты, программы распознавания 

образов), и офисными приложениями (цифровые 

органайзеры). 

Виртуальная и дополненная реальность (3D 

моделирование, графы, нейронные сети).  

Создание проекта по разработке методического 

обеспечения учебного процесса с применением 

технологий искусственного интеллекта. 

 

Отчет о 

выполнении 

практических 

заданий по 

проекту. 

Записи в 

дневнике 

практики 

краткого 

содержания и 

анализа 

проделанной 

работы. 

4. Аналитически

й этап: 

рефлексия 

Сбор, обработка и систематизация практического 

материала для выполнения задания по практике. 

Представление руководителю практики разработанных 

проектов и обсуждение с ним результатов работы. 

Подготовка к собеседованию по итогам практики. 

 

Отчет о 

прохождении 

практики. 

 

5. Заключитель

ный этап: 

Защита 

проекта, 

проведение 

итоговой 

конференции 

по практике 

Подготовка отчетной документации по итогам 

практики. 

Защита проекта.  

Зачет по результатам комплексной оценки прохождения 

практики. 

Оформление отчетной документации. 

Комплект 

документации 

по практике. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

Шифр компетенции 

в соответствии с 

ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

УК-2. Способен 

определять круг задач 

УК-2.1. Определяет 

совокупность 

Знать: 

совокупность взаимосвязанных 



 

 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

взаимосвязанных задач и 

ресурсное обеспечение, 

условия достижения 

поставленной цели, исходя 

из действующих правовых 

норм. 

задач и ресурсное обеспечение; 

условия достижения поставленной 

цели, исходя из действующих 

правовых норм; 

Уметь: 

оценивать вероятные риски и 

ограничения, определяет 

ожидаемые результаты решения 

поставленных задач. 

Владеть: 

инструментами и техникой 

цифрового моделирования для 

реализации образовательных 

процессов. 

УК-2.2. Оценивает 

вероятные риски и 

ограничения, определяет 

ожидаемые результаты 

решения поставленных 

задач. 

УК-2.3. Использует 

инструменты и техники 

цифрового моделирования 

для реализации 

образовательных 

процессов. 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Демонстрирует 

способность работать в 

команде, проявляет 

лидерские качества и 

умения   

Знать: 

- способы осуществления 

взаимодействия в команде; 

- основные требования к 

осуществлению взаимодействия в 

команде; 

- пути и формы преодоления 

трудностей в процессе 

социального взаимодействия; 

Уметь: 

- работать в команде; 

- реализовывать свою роль в 

команде и проявлять свои 

лидерские качества и умения; 

Владеть: 

- элементарными навыками 

работы с командой; 

- навыками работы с институтами 

и организациями, а также 

способами эффективного речевого 

и социального взаимодействия 

УК-3.2. Демонстрирует 

способность эффективного 

речевого и социального 

взаимодействия, в том 

числе с различными 

организациями. 



 

 

ОПК-2 Способен 

участвовать в 

разработке основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий). 

ОПК-2.3. Осуществляет 

отбор педагогических и 

других технологий, в том 

числе информационно-

коммуникационных, 

используемых при 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

и их элементов 

Знать:  

роль информационных и 

коммуникационных технологий в 

современном информационном 

пространстве и в образовании; 

возможности офисных технологий 

в подготовке документов 

профессиональной 

направленности; 

средства создания документов 

профессиональной 

направленности; 

сетевые ресурсы для подготовки и 

обработки документов 

профессиональной 

направленности. 

Уметь:  

разрабатывать документы 

профессиональной 

направленности с применением 

соответствующих  технологий (в 

том числе информационно-

коммуникационные) как 

элементов образовательных 

программ; 

использовать возможности 

сетевых сервисов для подготовки 

и обработки документов 

профессиональной 

направленности. 

Владеть: 

возможностями информационных 

и коммуникационных технологий 

для реализации профессиональной 

деятельности в соответствии с 

образовательными потребностями 

обучающихся. 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. Взаимодействует 

с родителями (законными 

представителями) 

обучающихся с учетом 

требований нормативно-

правовых актов в сфере 

образования и 

индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, 

развития обучающегося 

Знать: 

- основные правила и нормы 

общения, требования к речевому 

поведению в различных 

коммуникативно-речевых 

ситуациях; 

- виды, приемы и основные 

особенности слушания и чтения, 

говорения и письма как видов 

речевой деятельности; 

-модели речевого поведения; 

Уметь: 

- реализовывать основные виды 

взаимодействия со специалистами 

в рамках психолого-медико-

ОПК-7.2. Взаимодействует 

со специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума  



 

 

ОПК-7.3. Взаимодействует 

с представителями 

организаций образования, 

социальной и духовной 

сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

педагогического консилиума; 

-создавать речевые высказывания 

в соответствии с этическими, 

коммуникативными, речевыми и 

языковыми нормами; 

- реализовывать эффективную 

межличностную коммуникацию в 

педагогическом общении 

Владеть: 

- основными приемами 

взаимодействия с 

представителями организаций 

образования, социальной и 

духовной сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др.; 

- приемами осуществления 

эффективного речевого 

воздействия  в педагогическом 

общении. 

ОПК-9. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.1. Выбирает 

современные 

информационные 

технологии и программные 

средства, в том числе 

отечественного 

производства, для решения 

задач профессиональной 

деятельности.  

Знать: 

методы и средства поиска, 

подготовки, передачи и получения 

информации (в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий); 

возможности офисных технологий 

для анализа и оценки 

информации; 

сетевые профессиональные 

сообщества и их возможности для 

сопоставления разных источников 

информации, высказывания 

собственных суждений, 

рефлексии по поводу собственной 

и чужой мыслительной 

деятельности и т.п. 

Уметь: 

осуществлять подготовку  

документов (в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий); 

использовать сетевые 

профессиональные сообщества 

для сопоставления разных 

источников информации, 

высказывания собственных 

суждений, рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной деятельности и. 

Владеть: 

необходимыми  техническими и 

программными средствами  и 

ОПК-9.2. Демонстрирует 

способность использовать 

цифровые ресурсы для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 



 

 

приемами для работы с 

документами профессиональной 

направленности; 

использовать сетевые 

профессиональные сообщества 

для реализации коммуникаций. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

информатики и ВТ Голяев С.С., кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 

информатики и ВТ Кормилицына Т.В.., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

информатики и ВТ Проценко С.И., кандидат физико-математических наук, доцент 

кафедры информатики и вычислительной техники Сафонов В.И., старший преподаватель  

кафедры информатики и вычислительной техники Тагаева Е.А., старший преподаватель  

кафедры информатики и вычислительной техники Пауткина О.И. 

  



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.02.05 Системы искусственного интеллекта 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль  подготовки: Биология. География  

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Системы искусственного интеллекта» является: 

– Сформировать системное базовое представление, первичные знания, 

умения и навыки студентов по основам инженерии знаний и нейроинформатики как 

двум основным направлениям построения интеллектуальных систем.  

– Дать общие представления о прикладных системах искусственного 

интеллекта (СИИ). 

– Дать представление о роли искусственного интеллекта и 

нейроинформатики в развитии информатики в целом, а также, в научно-техническом 

прогрессе.  

Задачи учебной дисциплины: 

– Усвоение студентами основных принципов использования теории и 

методов искусственного интеллекта и нейроинформатики.в построении современных  

компьютерных систем. 

– Получение ими практических навыков в исследовании и построении 

систем искусственного интеллекта. 

В том числе воспитательные задачи: 

- формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

- формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

‒  

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.02.05 «Системы искусственного интеллекта» относится к 

обязательной части учебного плана. 

Изучению дисциплины «Системы искусственного интеллекта» предшествует 

освоение дисциплин (практик): 

Технологии цифрового образования;  

Математические основы информатики. 

Освоение дисциплины «Системы искусственного интеллекта» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Внеурочная деятельность обучающихся по естественно-научным дисциплинам 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах имеющих следующее 

наполнение: 

Раздел 1. Концептуальные основы систем искусственного интеллекта.  

Понятие искусственного интеллекта и систем искусственного интеллекта. 

Направления исследований в области интеллектуальных систем. Классификация 

интеллектуальных систем. Интеллектуальные информационные системы с точки зрения 

решаемой задачи. Понятие интеллектуальной информационной технологии. 

Интеллектуальные базы данных. Естественно-языковой интерфейс. Гипертекстовые 

системы. Системы контекстной помощи. Системы когнитивной графики. Экспертные 

системы. Многоагентные системы. Самообучающиеся системы. Индуктивные системы. 

Нейронные сети. OLAP-технологии. 

Раздел 2. Представление знаний. Экспертные системы. 



 

 

Модели представления знаний. Декларативные и процедурные знания. Логическая 

модель представления знаний. Псевдофизические модели представления знаний. Сетевая 

модель представления знаний. Фреймовая модель представления знаний. Продукционная 

форма представления знаний. 

Экспертные системы: базовые понятия. Классификация экспертных систем. 

Составные части экспертной системы и порядок ее функционирования. 

Функционирование базы знаний экспертной системы. Обратный метод логического 

дедуктивного вывода. Прямой метод логического дедуктивного вывода. Примеры 

построения экспертных систем. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности. 

УК-1.2. Применяет логические 

формы и процедуры, способен 

к рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной деятельности. 

знать:  

- особенности функционирования и решения задач 

интеллектуальными информационными системами; 

- области применения интеллектуальных 

информационных систем; 

- основные принципы работы интеллектуальных 

информационных систем; 

- структуру и общую схему функционирования ИИС; 

- методы представления знаний в ИИС; 

- области применения ИИС; 

уметь:  

- Проводить анализ предметной области и определять 

задачи, для решения которых целесообразно 

использование 

технологий интеллектуальных систем; 

- формировать требования к предметно-ориентированной 

интеллектуальной системе и определять возможные пути 

их выполнения; 

- формулировать и решать задачи проектирования 

профессионально-ориентированных информационных 

систем с использованием технологий интеллектуальных 

систем; 

Владеть навыками:  

- определения требований и состава средств, методов и 

мероприятий по построению интеллектуальных 

информационных систем; 

- использование средств систем искусственного 

интеллекта для решения профессиональных задач; 

- практического применения программных средств и 

методов работы с экспертными системами. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 



 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, Голяев С.С., доцент кафедры информатики и 

вычислительной техники; Пауткина О.И., старший преподаватель кафедры информатики 

и вычислительной техники. 

  



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.03.01 Возрастная анатомия, физиология и культура здоровья 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль  подготовки: Биология. География  

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – сформировать необходимые знания о специфике 

организма человека, закономерностях его биологического и социального развития, 

функциональных возможностях детского организма в разном возрасте, основных 

психофизиологических механизмах познавательной и учебной деятельности как 

фундамента для научной организации учебно-воспитательного процесса, сохранения и 

укрепления здоровья детей и подростков. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать у студентов представление об основных закономерностях роста и 

развития детского организма; 

– сформировать у студентов представление о физиологической и возрастной 

норме развития и отклонениях от нормы как основы специальных педагогических и 

психолого-педагогических воздействий; 

– рассмотрение основных методов анатомо-физиологического исследования 

организма человека; 

– изучить сенситивные и критические периоды развития ребенка; 

– сформировать знания об индивидуально-типологических особенностях роста и 

развития ребенка как основы индивидуального подхода в образовании и воспитании 

детей, раннего выявления одаренных детей и их гармоничного развития и воспитания; 

– спроектировать среду для развития у обучающихся умений выстраивания 

логики образовательного процесса с использованием современных здоровьесберегающих 

технологий  с учетом индивидуальных показателей здоровья учащихся, их возрастных и 

физиологических особенностей; 

– создать условия для формирования умений использовать антропометрические, 

физиологические и психофизиологические методы диагностики развития ребенка/ 

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.03.01 «Возрастная анатомия, физиология и культура здоровья» 

относится к обязательной части учебного плана и входит в Модуль здоровьесберегающий. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: знания школьного курса биологии. 

Освоение дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и культура здоровья» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Основы медицинских знаний;  

Обучение лиц с ОВЗ; 

Безопасность жизнедеятельности. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах имеющих следующее 

наполнение: 

Раздел 1. Закономерности онтогенеза. Морфофункциональные особенности 

регуляторных и сенсорных систем на разных возрастных этапах. Высшая нервная 

деятельность: 



 

 

Закономерности роста и развития детского организма. Возрастная периодизация. 

Календарный и биологический возраст, их соотношение, критерии определения 

биологического возраста на разных этапах онтогенеза. Наследственность и среда, их 

влияние на развитие детского организма. Сенситивные периоды развития ребенка. 

Строение и значение ЦНС. Развитие больших полушарий головного мозга, их 

строение. Локализация функций в коре больших полушарий. Понятие об эндокринных 

железах. Особенности нервной и гуморальной регуляции функций и их взаимосвязь. 

Учение о высшей нервной деятельности. Психолого-физиологические основы 

индивидуальных различий Индивидуальные типологические особенности детей и 

подростков. 

Структурная организация сенсорных систем. Строение зрительной сенсорной 

системы. Оптическая система глаза. Понятие об аккомодации и рефракции. Нарушения 

зрения, их краткая характеристика и причины возникновения. Значение и общий план 

строения слуховой сенсорной системы. Механизмы восприятия звука. Особенности 

развития функциональных показателей зрительного и слухового анализаторов. 

Вестибулярный аппарат как анализатор положения и перемещения тела в пространстве, 

его строение. 

Раздел 2. Функции моторных и висцеральных систем на разных возрастных 

этапах. Физическое здоровье: 

Анатомия и физиология опорно-двигательного аппарата, закономерности его 

развития в онтогенезе. Возрастные особенности дыхания. Анатомия и физиология 

выделительной и половой системы. Анатомия и физиология сердечно-сосудистой 

системы. Кровь, ее состав, количество и функции. Изменение с возрастом состава и 

количества крови. Значение и общий план строения органов пищеварения. Понятие об 

обмене веществ и энергии как основном условии поддержания жизнедеятельности 

организма. Основные этапы обмена веществ в организме. 

Физическое развитие как показатель здоровья. Методы определения и оценка 

физического развития человека. Комплексная диагностика уровня функционального 

развития ребенка. Готовность к обучению. Показатели, используемые для характеристики 

здоровья детских и подростковых контингентов. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-7.1 Определяет личный 

уровень сформированности 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности. 

знать: 

– основные закономерности роста и развития 

организма детей и подростков; 

– изменения строения и функций органов и систем в 

онтогенезе; 

– критические и сенситивные периоды развития 

ребенка; 

– общий план строения и закономерности 

функционирования организма человека; 

– психофизиологические основы поведения детей и 

подростков, этапы становления коммуникативного 

поведения и речи. 

уметь: 

– свободно ориентироваться в анатомо-



 

 

физиологической терминологии и пользоваться ею; 

– определять и давать физиологическую оценку 

основных показателей, характеризующих 

функциональное состояние органов и систем; 

– использовать полученные навыки и умения для 

определения физического развития, состояния здоровья 

и готовности ребенка к обучению в школе; 

– свободно работать с учебным демонстрационным 

оборудованием. 

владеть: 

– методикой антропометрических исследований по 

оценке физического развития и типа телосложения; 

– методами определения показателей деятельности 

систем организма (сердечно-сосудистой, дыхательной 

и др.); 

– методами комплексной диагностики уровня 

функционального развития ребенка и готовности к 

обучению (школьной зрелости); 

– навыками определения индивидуально-

типологических свойств личности (типа ВНД, 

темперамента и др. типологических свойств). 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, доктор биологических наук, профессор кафедры 

биологии, географии и методик обучения Шубина О. С.; кандидат биологических наук, 

доцент кафедры биологии, географии и методик обучения Дуденкова Н. А. 

  



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.03.02 Основы медицинских знаний 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль  подготовки: Биология. География  

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся знаний, умений и 

навыков об основополагающих вопросах основ медицинских знаний, оказания первой 

медицинской помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях 

и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью; освоения приемов первой помощи и 

применения их при само- и взаимопомощи.        

Задачи дисциплины:          

– формировать способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 

– формировать способность организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

– формировать способность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы медицинских знаний» относится к обязательной части 

учебного плана.          

 Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре.       

Для изучения дисциплины требуется: знание школьного курса биологии и основ 

безопасности жизнедеятельности.        

 Освоение дисциплины «Основы медицинских знаний» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин (практик):     

Безопасность жизнедеятельности; 

Методика обучения и воспитания по профилю Технология 

Технологии обработки материалов и пищевых продуктов; 

Методика обучения робототехники; 

Производственная педагогическая практика (вожатская практика); 

Производственная (педагогическая) практика. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах имеющих следующее 

наполнение: 

Раздел 1. Основные положения и принципы основ медицинских знаний:  

Общие понятия об основах медицинских знаний. Понятие о здоровье и болезни. 

Оценка показателей здоровья человека.  Неотложные (опасные) для жизни состояния. 

Алгоритм оказания первой помощи при неотложных состояниях различного характера. 

Инфекционный и эпидемический процессы. Общая характеристика инфекционных 

заболеваний и их профилактика. Школьные формы патологии. Сердечно-сосудистые 

заболевания. Приемы оказания первой помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях.  

Раздел 2. Первая медицинская помощь при  травмах и несчастных случаях: 



 

 

Неотложные состояния и приемы оказания первой помощи при воздействии на 

организм неблагоприятных факторов внешней среды. Острые отравления: классификация 

и общая характеристика. Приемы оказания первой помощи при острых отравлениях. 

Неотложные состояния и приемы оказания первой помощи, при воздействии физических 

факторов. Общая характеристика заболеваний органов дыхания, пищеварения и 

мочевыделения. Общий уход за больными.  

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1. Оценивает 

факторы риска, умеет 

обеспечивать личную 

безопасность и 

безопасность окружающих 

в повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности. 

знает: 

- личностные факторы риска, определяющие личную 

безопасность жизнедеятельности и безопасность 

окружающих в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности;  

умеет: 

- оценивать факторы риска и обеспечивать личную 

безопасность и безопасность окружающих в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности при угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов; 

владеет: 

- методами обеспечения личной безопасности и 

безопасности окружающих в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности при угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

УК-8.2. Знает и может 

применять методы защиты 

в чрезвычайных ситуациях 

и в условиях военных 

конфликтов, формирует 

культуру безопасного и 

ответственного поведения. 

знает: 

- правила и требования безопасного поведения и защиты в 

различных условиях и чрезвычайных ситуациях; 

- методы защиты в чрезвычайных ситуациях, 

формирующих культуру безопасного и ответственного 

поведения в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности; 

умеет: 

- вырабатывать навыки культуры безопасного и 

ответственного поведения; 

- организовать взаимодействие с детьми, подростками и 

взрослым населением в локальных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, применять своевременные меры 

по ликвидации их последствий; 

владеет: 

- навыками культуры поведения с целью безопасного 

осуществления жизненных и профессиональных функций. 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 



 

 

образовательными  потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

знает: 

- основы применения педагогических технологий, 

необходимых для адресной работы с различными 

категориями обучающихся с особыми образовательными 

потребностями;  

- типологию технологий индивидуализации обучения; 

- основные физиологические и психологические 

особенности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; 

умеет: 

- осуществлять учебное сотрудничество и совместную 

учебную деятельность обучающихся и воспитанников;  

- соотносить виды адресной помощи с индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся; 

владеет: 

- методами выявления детей с особыми образовательными 

потребностями;  

- навыками оказания первой помощи обучающимся;  

- способами реализации методических приемов обучения и 

воспитания с учетом контингента обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями 

ОПК-3.2. Использует 

педагогически 

обоснованные содержание, 

формы, методы и приемы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся. 

ОПК-3.3. Управляет 

учебными группами с 

целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

оказывает помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических 

органов самоуправления. 

ПК-7. Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

Тип задач профессиональной деятельности: сопровождения 

ПК-7.1. Применяет меры 

профилактики детского 

травматизма и использует 

здоровьесберегающие 

технологии в учебном 

процессе. 

знает: 

- профилактические меры  детского травматизма; 

- основные концепции и направления здоровьесберегающей 

деятельности учителя;  

умеет: 

- осуществлять меры профилактики детского травматизма; 

- моделировать систему взаимоотношений с позиции 

здоровьесбережения и создавать на основе полученных 

данных модель здоровьесберегающего пространства;  

владеет: 

- приемами применения профилактических мер детского 



 

 

травматизма;  

- навыками организации здоровьесберегающего 

пространства в своей профессиональной деятельности 

ПК-7.2. Оказывает первую 

доврачебную помощь 

обучающимся. 

знает: 

- теоретические и практические основы оказания первой 

доврачебной помощи обучающимся; 

умеет: 

- оказывать первую доврачебную помощь обучающимся; 

владеет: 

- методами оказания  первой доврачебной помощи 

обучающимся 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, д-р биол. наук, профессор кафедры теории и методики 

физической культуры и безопасности жизнедеятельности Федотова Г. Г. 

  



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.03.03 Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль  подготовки: Биология. География  

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование профессиональной культуры 

безопасности: готовности и способности личности использовать в приобретенную 

совокупность универсальных и профессиональных компетенций для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины: 

– вооружение теоретическими знаниями обо всех потенциальных опасностях 

природного, техногенного и социального характера, закономерностях их проявления и 

способах защиты от них; 

– формирование практических навыков защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий; 

– воспитание ответственного и сознательного отношения к решению вопросов 

безопасности в опасных ситуациях. 

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной части 

учебного плана. 
Дисциплина изучается на 2 курсе,  в 3 семестре. 
Для изучения дисциплины требуется наличие базовых знаний школьного курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности»: 

– знание базовых научных понятий курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

– знание основ безопасного поведения в опасных ситуациях, встречающихся в 

повседневной жизни; 

– знание государственной системы обеспечения безопасности населения и основ 

обороны государства; 

– умение сохранять свое здоровье и обеспечить личную безопасность и 

безопасность окружающих; 

– владение способами безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

– владение навыками оказания первой доврачебной помощи. 

Освоение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Методика обучения и воспитания по профилю Технология 

Технологии обработки материалов и пищевых продуктов; 

Методика обучения робототехники; 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах имеющих следующее 

наполнение: 

Раздел 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

Цель, задачи и значение научной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Основные понятия и термины дисциплины. Источники формирования, признаки и 

классификация опасностей. Понятие о риске, его виды. Анализ, идентификация и оценка 



 

 

риска. Управление риском. Методы, принципы и средства обеспечения безопасности. 

Основы эргономики. Эргатические системы, их виды и уровни организации. Формы 

деятельности человека в эргатической системе. Общая характеристика опасных и  

чрезвычайных ситуаций. 

Раздел 2. Обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных 

ситуациях и в повседневной жизни 
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от них. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и защита от них. Чрезвычайные ситуации социального характера 

и защита от них. Опасности техногенного характера в быту и жилищно-коммунальном 

хозяйстве. Повышение устойчивости производственных объектов. Защита  населения в 

чрезвычайных ситуациях и в повседневной жизни. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.1. Оценивает факторы риска, 

умеет обеспечивать личную 

безопасность и безопасность 

окружающих в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности 

знать:  

- проявления и поражающие факторы при различных 

видах чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера и возможные последствия воздействия 

этих факторов на человека и среду его обитания; 

уметь:  

- распознавать симптомы воздействия на человека и 

среду обитания поражающих факторов различных 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

оказывать первую помощь пострадавшим при 

воздействии на них поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

владеть:  

- методиками профилактики чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера на объектах экономики и 

способами повышения устойчивости их работы для 

снижения возможного ущерба от них; 

способами применения средств индивидуальной 

защиты органов дыхания и кожи, а также правилами 

применения медицинских средств индивидуальной 

защиты при действии поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

УК-8.2. Использует методы 

защиты в чрезвычайных ситуациях 

и в условиях военных конфликтов, 

формирует культуру безопасного и 

ответственного поведения 

знать: 

- методы защиты в опасных чрезвычайных ситуациях 

и в условиях военных конфликтов; 

уметь: 

- использовать методы защиты в чрезвычайных 

ситуациях и в условиях военных конфликтов, 

формировать культуру безопасного и ответственного 

поведения; 

владеть: 



 

 

- навыками защиты в чрезвычайных ситуациях и в 

условиях военных конфликтов, формирования 

культуры безопасного и ответственного поведения. 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1 Оценивает факторы риска, 

умеет обеспечивать личную 

безопасность и безопасность 

окружающих 

знать:  

- факторы риска и процесс идентификации 

опасностей бытовой и производственной среды; 

уметь:  

- определять возможные последствия реализации 

риска для различных групп населения и организаций; 

владеть:  

- навыками эвакуации населения из зон, попадающих 

под действие опасных и вредных факторов. 

УК-8.2 Использует методы защиты 

в чрезвычайных ситуациях, 

формирует культуру безопасного и 

ответственного поведения. 

знать: 

- принципы, методы и средства обеспечения 

безопасности; 

уметь: 

- разрабатывать рекомендации по уменьшению 

уровня риска; 

владеть: 

- навыками обеспечения личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

ПК-7 Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности 

ПК-7.1 Оказывает первую 

доврачебную помощь 

воспитанникам и обучающимся. 

знать: 

- теоретические основы системы сохранения жизни и 

здоровья обучающихся в процессе учебно-

воспитательной работы и во внеурочное время; 

уметь:  

- организовать работу по обеспечению безопасности 

и снижению травматизма в учебно-воспитательном 

процессе и внеурочной деятельности; 

владеть: 

 - навыками обеспечения личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

ПК-7.2 Применяет меры 

профилактики детского 

травматизма. 

знать: 

- факторы учебной среды, оказывающие влияние на 

работоспособность и здоровье обучающихся; 

уметь: 

- нормализовать санитарно-гигиенические условия 

проведения физкультурно-образовательной 

деятельности в образовательной организации; 

владеть:  

- навыками и приемами проведения организации 

инструктажей по обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся в процессе учебно-

воспитательной деятельности и во внеучебное время. 

ПК-7.3 Применяет 

здоровьесберегающие технологии 

в учебном процессе 

знать: 

 - гигиенические основы обеспечения охраны жизни 

и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе и внеурочной деятельности; 



 

 

уметь:  

- формировать культуру безопасного и 

ответственного поведения; 

владеть:  

- навыками и приемами проведения организации 

инструктажей по обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся в процессе учебно-

воспитательной деятельности и во вне учебное время 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, Шестакова М.Н., старший преподаватель кафедры 

теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности. 

  



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.03.04 Физическая культура и спорт 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль  подготовки: Биология. География  

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины: 

– изучить основные положения о физической культуре в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов, о социально-биологических основах физической 

культуры, об основах здорового образа и стиля жизни, об оздоровительных системах, о 

профессионально-прикладной физической подготовке студентов, об общедоступном и 

профессиональном спорте; 

– дать знания о влиянии оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями; 

– научить применять систему знаний, практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, воспитание и совершенствование 

психофизических способностей и качеств, различные виды физической культуры и спорта 

в оздоровительных, профессиональных и рекреационных целях; 

– научить выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

– обучить практическим умениям и навыкам, обеспечивающим  сохранение и 

укрепление здоровья, формирование компенсаторных процессов, коррекцию имеющихся 

отклонений в состоянии здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, формирование профессионально 

значимых качеств и свойств личности; 

– овладеть навыками организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха и участия в массовых спортивных соревнованиях; 

– подготовить к выполнению нормативных требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». 

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязательной части 

учебного плана. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре.  

Для изучения дисциплины требуется: понимать социальную значимость 

физической культуры, еѐ роль в развитии личности и подготовке к профессиональной 

деятельности, педагогические и практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни, создавать основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных 

и профессиональных достижений. 



 

 

Освоение дисциплины «Физическая культура и спорт» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

К.М.03.03 Безопасность жизнедеятельности 

К.М.03.05 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах имеющих следующее 

наполнение: 

Раздел 1. Лѐгкая атлетика:  

Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике. Основы техники видов 

ходьбы и бега. Техника различных вариантов старта в беге на короткие дистанции. 

Техника бега с низкого страта и стартового разбега в беге на 100 м. Техника 

финиширования в беге на 100 м. Развитие скоростно-силовых качеств, ловкости и 

координации. Развитие силы в условиях тренажерного и фитнес-залов. Развитие 

скоростно-силовых качеств методом круговой тренировки. Развитие силовой 

выносливости методом круговой тренировки. Мониторинг физической подготовленности  

Раздел 2. Спортивные игры:  

Техника безопасности на занятиях по волейболу. Техника игры в волейбол. 

Специально-подготовительные упражнения волейболиста. Техника игры в волейбол – 

подачи и прием мяча. Совершенствование технических приемов в волейболе. Технико-

тактические действия игроков. Совершенствование специально-подготовительных 

упражнений волейболиста. Развитие ловкости и прыгучести. Совершенствование техники 

приема и передачи волейбольного мяча. Совершенствование технических приемов в 

волейболе. Мониторинг физической подготовленности. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения компетенций Образовательные результаты 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-7.1 Определяет личный уровень 

сформированности показателей физического 

развития и физической подготовленности. 

знать: 

– основные показатели физического 

развития и физической подготовленности; 

уметь: 

– отбирать методики для оценки 

показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

владеть: 

– навыками определения уровня 

сформированности показателей 

физического развития и физической 

подготовленности. 

УК-7.2 Владеет технологиями здорового 

образа жизни и здоровьесбережения, 

отбирает комплекс физических упражнений с 

учетом их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптационные 

ресурсы организма и на укрепление здоровья. 

знать:  

– особенности оздоровительного, 

образовательного и воспитательного 

значения физических упражнений для 

организма и личности занимающегося; 

– основы организации физкультурно-

спортивной деятельности; 

уметь:  

– отбирать и формировать комплексы 

физических упражнений с учетом их 



 

 

воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, 

адаптационные ресурсы; 

владеть:  

– навыками применение комплексов 

избранных физических упражнений 

(средств избранного вида спорта, 

физкультурно-спортивной активности) в 

жизнедеятельности с учетом задач 

обучения и воспитания в области 

физической культуры личности. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, Нырков С. Е., старший преподаватель кафедры теории 

и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности. 

  



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.03.05 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль  подготовки: Биология. География  

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование физической культуры личности, 

способности использовать разнообразные формы физической культуры и спорта для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов мотивационно-целостного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

спортом;  

 развитие у студентов знания по теории, истории и методике физической 

культуры на основе инновационных технологий обучения;  

 обучение студентов практическим умениям и навыкам, занятий различными 

видами спорта, современными двигательными и оздоровительными системами;  

 формирование у студентов готовности применять спортивные и оздоровительные 

технологии для достижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его в 

процессе обучения в вузе, дальнейшей профессиональной деятельности;  

 развитие у студентов индивидуально-психологических и социально-

психологических качеств и свойств личности, необходимых для успешной учебной и 

профессиональной деятельности. 

В том числе воспитательные задачи: 

–  формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

–  формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» изучается в 

составе «Модуль здоровья и безопасности жизнедеятельности» и относится к 

обязательной части учебного плана объемом 328 академических часов и реализуется на 

протяжении 1-4 семестров. 

Дисциплина изучается на 1, 2 курсе,  в 1, 2, 3, 4 семестрах. 

Для изучения дисциплины требуется: понимать социальную значимость 

физической культуры, еѐ роль в развитии личности и подготовке к профессиональной 

деятельности, педагогические и практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни, создавать основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных 

и профессиональных достижений. 

Освоение дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту » 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплины: «Безопасность 

жизнедеятельности». 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Легкая атлетика. 



 

 

Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике. Основы техники видов 

ходьбы и бега. Техника различных вариантов старта в беге на короткие дистанции. 

Техника бега с низкого страта и стартового разбега в беге на 100 м. ОФП. Техника 

финиширования в беге на 100 м. Развитие скоростно-силовых качеств, ловкости и 

координации. Развитие силы в условиях тренажерного и фитнес-залов. Развитие 

скоростно-силовых качеств методом круговой тренировки. Развитие силовой 

выносливости методом круговой тренировки. Мониторинг физической подготовленности 

(ОФП). 

Модуль 2. Спортивные игры. 

Техника безопасности на занятиях по волейболу. 

Инструкция по технике безопасности при проведении занятий по волейболу. 

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом, во время и 

после окончания проведения занятий. Гигиенические требования к занимающимся. 

Спортивный травматизм и меры его предупреждения... Специально-подготовительные 

упражнения в волейболе. Техника владения мячом. Стойка игрока. Перемещение в стойке. 

Подачи и приемы мяча в разных зонах игровой площадки. Верхняя передача мяча в парах 

с шагом, у стенки. Приѐм мяча двумя руками снизу. Нижняя прямая подача и нижний 

прием мяча. Эстафеты с мячами. Подвижные игры с элементами волейбола. Комбинации 

из передвижений и остановок игрока. Двусторонняя игра в волейбол. Обучение приему 

мяча снизу и сверху двумя руками. Подводящие упражнения. Упражнения на технику 

выполнения волейбольных приемов. Передвижение приставным шагом. Передвижение 

спиной вперед. Передвижение с ускорением. Передвижение со сменой ритма. 

Передвижение с резкими остановками. Передвижение с изменением траектории 

движения.  Выполнения подач из дальних зон площадки. Развитие ловкости и 

координации владения мячом посредством подвижных игр. Развитие физических качеств. 

Обучение блокированию. Специальные упражнения с мячами в парах. Упражнения с 

набивными мячами. Закрепление техники игры посредством двусторонней игры в 

волейбол. 

Модуль 3. Лыжная подготовка. Плавание. 
Вводно-подготовительное занятие по лыжной подготовке. Специально-

подготовительные и строевые упражнения лыжника. Техника передвижения на лыжах 

попеременным двухшажным ходом. Техника торможения и поворотов на лыжах при 

спуске. Техника бесшажного одновременного хода. Техника смены лыжных ходов при 

прохождении дистанции 3 и 5 км. Мониторинг физической подготовленности (лыжная 

подготовка). Техника безопасности на занятиях по плаванию. Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях по плаванию. Правила поведения занимающихся в бассейне. 

Основные требования, предъявляемые к студентам, занимающимся плаванием. 

Представление о технике плавания и ознакомление со свойством воды. Обучение 

элементам техники и способа плавания в целом. Закрепление элементов техники в целом 

и совершенствование. 

Модуль 4. Легкая атлетика. 

ОРУ, СБУ, подводящие упражнения легкоатлета. Развитие силы в условиях 

тренажерного и фитнес залов. Развитие скоростно-силовых качеств методом круговой 

тренировки. Общая физическая подготовка с элементами гимнастики и акробатики. 

Техника метания малого мяча. ОФП. Совершенствование техники метания малого мяча. 

Мониторинг физической подготовленности (ОФП). 

Модуль 5. Легкая атлетика. 
Совершенствование техники низкого страта и стартового разбега в беге на 100 

метров. Развитие скоростно-силовых качеств. Совершенствование техники бега с низкого 

страта по прямой ¶в беге на 100 м. ¶. Техники бега по виражу на дистанции 200 м. 

Техника прыжка в длину с места и разбега. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Совершенствование техники прыжка в длину с места и разбега. Совершенствование 



 

 

техники бега по пересеченной местности. Развитие аэробной выносливости. 

Совершенствование техники кроссового бега. Развитие анаэробно-аэробной 

выносливости. ОФП. Развитие силы в условиях тренажерного и фитнес-залов. Развитие 

скоростно-силовых качеств методом круговой тренировки. Развитие силовой 

выносливости методом круговой тренировки. Мониторинг физической подготовленности 

(легкая атлетика). 

Модуль 6. Спортивные игры. 
Мониторинг физической подготовленности (ОФП). Совершенствование 

технических приемов ведения и передачи мяча в баскетболе. Совершенствование 

технических действий игроков в защите и нападении. Технико-тактические действия 

игроков в баскетболе. Совершенствование технико-тактических действий «быстрый 

прорыв» в баскетболе. Совершенствование тактических действий игроков в защите и в 

нападении. Общая физическая подготовка с элементами гимнастики и акробатики. 

Мониторинг физической подготовленности (баскетбол). 

Модуль 7. Лыжная подготовка. Плавание. 
Совершенствование техники скольжения в попеременном двухшажном ходе. 

Развитие аэробной выносливости. Совершенствование техники попеременного 

двухшажного хода. Развитие аэробной выносливости. Совершенствование техники 

торможения и поворотов на лыжах при спуске. Развитие аэробной выносливости. 

Совершенствование техники одновременного ходов. Развитие анаэробно-аэробной 

выносливости. Мониторинг физической подготовленности (лыжная подготовка). Техника 

безопасности на занятиях по плаванию. Инструктаж по технике безопасности на занятиях 

по плаванию. Правила поведения занимающихся в бассейне. Основные требования, 

предъявляемые к студентам, занимающимся плаванием. Представление о технике 

плавания и ознакомление со свойством воды. Обучение элементам техники и способа 

плавания в целом. Закрепление элементов техники в целом и совершенствование. 

Модуль 8. Легкая атлетика. 
Совершенствование техники бега на короткие и длинные дистанции. Развитие 

выносливости. Развитие быстроты. Развитие силовых качеств. Кроссовая подготовка. 

ОФП с элементами фитнеса, йоги, пилатеса. Мониторинг физической подготовленности 

(ОФП). 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

УК-7 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

УК-7.1. Понимает 

оздоровительное, 

образовательное и 

воспитательное значение 

физических упражнений на 

организм и личность 

занимающегося, основы 

организации физкультурно-

спортивной деятельности. 

знать:  

- задачи физического воспитания; 

уметь:  

- определять направленность поставленных задач; 

владеть:  

- средствами, направленными на решение задач физического 

воспитания; 

УК-7.2. Определяет личный 

уровень сформированности 

показателей физического 

развития и физической 

знать:  

- понятия: уровень физической подготовленности и 

физического развития; 

уметь:  



 

 

подготовленности. - определять свой уровень сформированности показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

владеть:  

- способами и методами определения личного уровня 

сформированности показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

УК-7.3 Умеет отбирать и 

формировать комплексы 

физических упражнений с 

учетом их воздействия на 

функциональные и 

двигательные возможности, 

адаптационные ресурсы 

организма и на укрепление 

здоровья. 

знать:  

- понятия: функциональные возможности, двигательные 

возможности; 

уметь:  

- подбирать и формировать комплексы ОРУ, направленные 

на воздействие своих функциональных и двигательных 

возможностей; 

владеть:  

- навыками реализации подобранных комплексов ОРУ, 

воздействующие на функциональные и двигательные 

возможности; 

УК-7.4 Демонстрирует 

применение комплексов 

избранных физических 

упражнений (средств 

избранного вида спорта, 

физкультурно-спортивной 

активности) в 

жизнедеятельности с учетом 

задач обучения и воспитания 

в области физической 

культуры личности. 

знать:  

- понятие «избранные физические упражнения вида спорта»; 

уметь:  

- применять избранные физические упражнения (средств 

вида спорта, физкультурно-оздоровительной активности) 

для сохранения и укрепления собственного здоровья; 

владеть:  

- навыками демонстрации физических упражнений (средств 

вида спорта, физкультурно-оздоровительной активности). 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 з.е., 328 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, Черепахин Д. А., канд. пед. наук, доцент кафедры 

физического воспитания и спортивных дисциплин; Шуняева Е. А., канд. пед. наук, доцент 

кафедры физического воспитания и спортивных дисциплин. 

  



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.04.01 Психология 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль  подготовки: Биология. География  

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование компетентности бакалавров 

посредством повышения их психолого-педагогической культуры, образованности в 

вопросах научной психологии, осмысления объективной психолого-педагогической 

реальности. 

Задачи дисциплины: 

−  способствовать формированию, интеграции и систематизации психологических 

знаний бакалавров; 

−  способствовать формированию у студентов ответственного и позитивно-

ценностного отношения к психолого-педагогическому знанию, учебно-познавательной 

мотивации; 

−  способствовать формированию профессионального мышления будущих 

педагогов, опыта творческого использования знаний по общей, возрастной, 

педагогической и социальной психологии в практике образовательного процесса 

современной школы; 

−  способствовать формированию и развитию у студентов навыков социально-

психологического анализа и прогнозирования организации обучения, воспитания 

учащихся, эффективности профессионально-педагогической деятельности; 

−  способствовать развитию у студентов психологической готовности к решению 

прикладных задач профессиональной деятельности. 

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.04.01 «Психология» относится к обязательной части учебного 

плана. Дисциплина изучается на 1, 2 курсе, в 2, 3, 4 семестрах. 

Для изучения дисциплины требуется: знание основ анатомии и физиологии 

человека, закономерностей развития личности и человеческого общества, умение 

выделять особенности различных сторон жизни общества, понимание сущности 

социально-психологических явлений, дисциплины: К.М.03.02 Основы медицинских 

знаний. 

Освоение дисциплины К.М.04.01 «Психология» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы; 

К.М.02.02 Речевые практики; 

К.М.04.02(У) Учебная (технологическая (проектно-технологическая) практика 

«Психологические основы профессиональной деятельности»; 

К.М.04.03 Педагогика; 

К.М.04.04(У) Учебная (технологическая (проектно-технологическая) практика 

«Педагогическая диагностика метапредметных образовательных результатов»; 

К.М.04.05 Обучение лиц с ОВЗ и особыми образовательными потребностями; 

К.М.04.06(У) Учебная (технологическая (проектно-технологическая) практика 

«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ»; 

К.М.04.07(П) Производственная практика (педагогическая); 



 

 

К.М.05.02 Психология воспитательных практик; 

К.М.05.03 Технология и организация воспитательных практик (классное 

руководство); 

К.М.05.04(П) Производственная педагогическая практика (классное руководство); 

К.М.05.05 Основы вожатской деятельности; 

К.М.05.06(П) Производственная педагогическая практика (вожатская практика); 

К.М.07.04 Методика обучения и воспитания по профилю Технология; 

К.М.07.16(П) Производственная (педагогическая) практика; 

К.М.08.01 Методика обучения робототехники; 

К.М.08.16(П) Производственная (педагогическая) практика. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах имеющих следующее 

наполнение: 

Раздел 1. Общая психология: 

Предмет психологии. Внутренний мир человека как предмет психологии. Житейская 

и научная психология. История предмета психологии. Психология сознания. Методы 

психологии. Общая характеристика эмпирических методов в психологии (наблюдение, 

опрос, эксперимент, тестирование, анализ продуктов деятельности, проективный метод и 

др.). Деятельность как способ бытия человека. Совместная – индивидуальная 

деятельность; внешняя – внутренняя деятельность. Процесс интериоризации – 

экстериоризации в деятельности. Человек как субъект деятельности. Психологическое 

строение индивидуальной деятельности: потребности, мотивы, цели. Деятельность, 

действия, операции. Процессы деятельности: мотивирование, целеполагание, 

проектирование, программирование, планирование, реализация, контроль, коррекция, 

оценка. Психология освоения деятельности человеком. Психологические условия 

освоения деятельности. Знания, умения и навыки как продукты освоения деятельности. 

Деятельностные способности человека: преобразования, организации, управления, 

регуляции. Основные виды деятельности. Сознание как интегративный способ бытия 

человека. Понятие о сознании в психологии. Практика сознания как предмет 

психологического анализа. Сознание и бессознательное. Понятие о механизмах 

психологической защиты. Психологическая структура сознания. Бытийный и 

рефлексивный слои сознания. Самосознание личности. Самопознание и самооценка. 

Рефлексия как осознание средств и оснований собственной деятельности. Человек как 

индивид. Понятие об индивидных свойствах человека. Половозрастные особенности 

человека. Понятие биологического возраста и стадий онтогенетической эволюции. 

Половой диморфизм и психология половых различий. Темперамент как интегративная 

характеристика индивидных свойств человека. Мозг и психика. Функциональная 

организация работы мозга. Проблема функциональной асимметрии больших полушарий. 

Нейрофизиологические основы психического. Психическое как функциональный орган 

индивида. Психология субъекта. Понятие о субъекте и его психологической организации. 

Субъект как источник активности, распорядитель душевных сил. Субъектность как способ 

индивидуального бытия сознания. Психика как структурно-функциональная целостность. 

Три разряда душевной жизни: желания (воля), чувства, разум. Побуждения и желания 

субъекта. Потребности, мотивы, цели человека. Мотивация субъектного поведения. Воля 

как способность субъекта руководить желаниями, потребностями, мотивами. Чувства и 

эмоции, их функции в поведении. Формы переживания чувств. Эмоции, настроения, 

аффекты, страсти, стрессы. Динамика чувств субъекта. Разум человека. Основные формы 

познания человека, восприятие, память, мышление, воображение, внимание. Восприятие и 

его свойства. Психологические механизмы восприятия. Память человека: определение, 

виды, процессы. Психологические механизмы работы памяти. Мышление: определение, 

типы, виды. Мыслительные операции как основные механизмы мышления. Воображение: 

определение, виды, функции. Психологические механизмы работы воображения. 



 

 

Внимание: определение, функции, виды, свойства. Способности как психические органы, 

как проявления субъектности в деятельности. Многообразие деятельностей и 

многообразие душевных способностей. Виды способностей. Характер как остов душевной 

жизни (субъектности). Характер как интеграция способностей и механизмов 

субъектности. Человек как личность и индивидуальность. Личность как социокультурная 

реальность. Ценностные ориентации личности. Перспективы, цели, устремления 

личности. Самоопределение личности. Индивидуальность личности. Уникальность 

жизненного пути человека. 

Раздел 2. Социальная психология: 

Психология межличностного общения и взаимодействия. Место общения в жизни 

общества и личности. Единство общения и деятельности. Структура общения. Общение 

как обмен информацией. Речь. Невербальная коммуникация. Общение как 

взаимодействие. Природа и структура взаимодействия. Основные стили действий в 

общении. Типы взаимодействий. Взаимодействие как организация совместной 

деятельности. Общение как восприятие людьми друг друга. Понятие социальной 

перцепции. Механизмы межличностного восприятия. Эффекты межличностного 

восприятия. Точность межличностной перцепции. Межличностная аттракция.  

Социальная психология групп. Классификация малых групп. Динамические 

процессы в малой группе. Подходы к исследованию групповой сплоченности. Лидерство 

и руководство. Школьный класс как малая группа. Основные подходы к анализу развития 

группы.  

Социальная психология личности. Проблема личности в социальной психологии. 

Понятие и содержание процесса социализации. Стадии социализации. Институты 

социализации. Психология отклоняющегося поведения. Виды отклоняющегося поведения. 

Социально-психологические причины отклоняющегося поведения. Профилактика и 

коррекция отклоняющегося поведения. 

Раздел 3. Возрастная психология: 

Предмет возрастной психологии. Методы возрастной психологии. Культурно-

историческая парадигма в исследовании психического развития (Л.С. Выготский, Л.И. 

Божович, П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин).  

Период раннего детства. Кризис новорожденности. Младенческий возраст, его 

структура и динамика. Кризис одного года. Ранний возраст, его структура и динамика. 

Новообразования раннего детства. Кризис трех лет. Дошкольный возраст. Познавательное 

и личностное развитие в дошкольном возрасте. Игра как ведущий вид деятельности 

дошкольника. Основные новообразования возраста. Кризис семи лет. Младший школьный 

возраст. Общая характеристика возраста. Социальная ситуация развития младшего 

школьника. Учение как ведущая деятельность. Психологические новообразования. 

Развитие личности. Проблемы перехода от младшего школьного возраста к 

подростковому возрасту. Кризис 12-13 лет. Подростковый возраст. Общая 

характеристика. Анатомо-физиологические изменения организма и их влияние на 

психическое развитие и формирование личности. Социальная ситуация развития в 

подростковом возрасте. Ведущий вид деятельности подростков. Кризис личности в 

подростковом возрасте и его содержание. Ранняя юность. Социальная ситуация развития в 

ранней юности. Ведущий вид деятельности в юношеском возрасте. Познавательное и 

личностное развитие в ранней юности. Выбор жизненного пути.  

Раздел 4. Педагогическая психология: 

Предмет педагогической психологии. Определение предмета педагогической 

психологии. Задачи педагогической психологии как научной отрасли знания. Структура 

педагогической психологии. Методы педагогической психологии. Развитие и современное 

состояние зарубежной педагогической психологии. Вопросы обучения и воспитания в 

основных направлениях зарубежной психологии (бихевиоризм, гештальпсихология, 

когнитивная, гуманистическая психология). Проблемы обучения и развития в трудах Ж. 



 

 

Пиаже, Дж. Брунера, К. Роджерса. Современное состояние зарубежной педагогической 

психологии. Становление и развитие отечественной педагогической психологии. Вопросы 

обучения и воспитания в работах отечественных психологов (К.Д. Ушинский, П.Ф. 

Каптерев, П.П. Блонский). Вклад Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, 

П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина в 

педагогическую психологию. Три типа учения по П.Я. Гальперину. Теория учебной 

деятельности в психологии (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин). Концепция развивающего 

обучения Л.В. Занкова. Научно-теоретические основы педагогической психологии. 

Основные проблемы педагогической психологии. Соотношение обучения и психического 

развития человека как теоретическая проблема, поставленная Л.С. Выготским. Понятие 

«зоны ближайшего развития» и ее значение для развивающего образования. Метод 

проектирования развивающего образования. Проблема психологической диагностики в 

педагогической психологии. Проблема трудностей в обучении и подходы к ее решению. 

Психология дошкольного образования. Смысл и самоценность дошкольного возраста. 

Возрастно-нормативная модель развития дошкольника. Модель образовательного 

процесса и педагогической деятельности на ступени дошкольного образования. 

Психология начального общего образования. Смысл и самоценность младшего школьного 

возраста. Возрастно-нормативная модель развития младшего школьника. Модель 

образовательного процесса и педагогической деятельности на ступени начального общего 

образования. Психология основного общего образования. Смысл и самоценность 

подросткового возраста. Возрастно-нормативная модель развития подростков. Модель 

образовательного процесса и педагогической деятельности на ступени основного общего 

образования. Психология среднего общего образования. Смысл и самоценность ранней 

юности. Возрастно-нормативная модель развития юношей и девушек. Личностное и 

профессиональное самоопределение в юности. Модель образовательного процесса и 

педагогической деятельности на ступени среднего общего образования. Понятия 

«деструктивность», «деструктивное поведение». Причины и проявления деструктивного 

поведения на различных возрастных этапах. Принципы, задачи и направления психолого-

педагогической профилактики деструктивного поведения. Безопасность коммуникации в 

интернете: основные правила. Психология профессии педагога. Психология 

профессионализма педагога. Самоопределение педагога в развивающем образовании. 

Психология личности педагога. Психология педагогического общения. Психологические 

закономерности освоения педагогической деятельности. Деятельностный и 

компетентностный подход в педагогическом образовании. 

Раздел 5. Практикум по возрастной и педагогической психологии 

(дошкольный и младший школьный возраст): 

Программы развития, диагностики развития, профилактики и коррекции нарушений 

в развитии в детском возрасте. Психологическое обоснование организации игровой 

деятельности младших и старших дошкольников. Диагностика новообразований в 

дошкольном детстве. Готовность к школьному обучению, диагностика готовности к 

обучению в школе. Программы профилактики рисков школьной неуспешности, коррекции 

дефицитов в развитии дошкольников. Основные направления, содержание и методы 

профилактики деструктивного поведения. 

Программы развития, диагностики развития, профилактики и коррекции нарушений 

в развитии в младшем школьном возрасте. Программы познавательного и личностного 

развития младших школьников. Диагностика хода и результатов развития в младшем 

школьном возрасте. Программы профилактики, диагностики и коррекции трудностей в 

обучении и развитии. Психологическое сопровождение перехода на основную ступень 

образования. Виды и уровни психологической профилактики деструктивного поведения.  

Раздел 6. Практикум по педагогической психологии (подростковый и 

юношеский возраст): 



 

 

Программы развития, диагностики развития, профилактики и коррекции нарушений 

в развитии в подростковом возрасте. Программы познавательного и личностного развития 

подростков. Диагностика хода и результатов развития в подростковом возрасте. 

Программы профилактики, диагностики и коррекции трудностей в обучении и 

социализации в подростковом возрасте. Психолого-педагогическое сопровождение 

перехода на старшую ступень обучения. Программы психолого-педагогической 

профилактики, диагностики деструктивного поведения в подростковом возрасте. 

Программы развития и диагностика развития в юношеском возрасте. Программы 

познавательного и личностного развития юношей и девушек. Диагностика хода и 

результатов развития в ранней юности. Программы профилактики, диагностики и 

коррекции трудностей в обучении в ранней юности. Психолого-педагогическое 

сопровождение выбора профессии юношами и девушками. Программы психолого-

педагогической профилактики, диагностики деструктивного поведения в подростковом 

возрасте. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Шифр 

компетен

ции в 

соответст

вии с 

ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Образовательные результаты 

УК-3. УК-3.1 Демонстрирует 

способность работать в 

команде, проявляет 

лидерские качества и 

умения. 

знать: 

– психологию групп и психологию лидерства;  

психологию управления; 

– правила социального взаимодействия; 

- методы влияния и управления командой; 

уметь: 

– осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде; 

– брать на себя ответственность за достижение 

коллективных целей; 

– мобилизовать членов команды, помогать им 

осознать ценность коллективных целей, 

личностные достоинства и ресурсы; 

– проявлять тактичность, доброжелательность в 

общении, уважение к индивидуальным, 

социальным и культурным различиям членов 

команды; 

владеть: 

– техниками социального взаимодействия; 

– методами влияния и управления командой. 

УК-3.2 Демонстрирует 

способность эффективного 

речевого и социального 

взаимодействия, в том 

числе с различными 

организациями. 

УК-3.3 Демонстрирует 

навыки работы с 

институтами и 

организациями в процессе 

осуществления 

социального 

взаимодействия. 

ОПК-3. ОПК-3.1 Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к 

результатам) совместной 

и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том числе 

знать:  

– основные механизмы и движущие силы 

процесса развития;  

– законы развития личности и проявления 

личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития;  

– значение каждого возрастного этапа для 

развития психических и личностных 



 

 

с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

достижений;  

– психолого-педагогические закономерности 

организации образовательного процесса;  

– закономерности развития детско-взрослых 

сообществ, социально-психологические 

особенности и закономерности развития детских 

и подростковых сообществ;  

– основы психодиагностики и основные 

признаки отклонения в развитии детей;  

уметь:  

– осуществлять (совместно с психологом и др. 

специалистами) психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса и 

организацию субъект–субъектного 

взаимодействия участников образовательного 

процесса с учетом их индивидуальных 

особенностей;  

– выявлять в ходе наблюдения поведенческие и 

личностные проблемы обучающихся, связанных 

с особенностями их развития;  

– планировать и корректировать 

образовательные задачи (совместно с 

психологом и другими специалистами) по 

результатам мониторинга с учетом 

индивидуальных особенностей развития каждого 

ребенка;  

– строить воспитательную деятельность с учетом 

индивидуальных особенностей детей;  

– разрабатывать и реализовывать 

индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с учетом 

личностных и возрастных особенностей 

обучающихся;  

– корректировать учебную деятельность исходя 

из данных мониторинга образовательных 

результатов с учетом неравномерности 

индивидуального психического развития детей;  

– ставить различные виды учебных задач и 

организовывать их решение в соответствии с 

уровнем индивидуального познавательного и 

личностного развития детей;  

– оценивать образовательные результаты: 

формируемые в преподаваемом предмете, 

предметные и метапредметные компетенции, а 

также осуществлять (совместно с психологом) 

мониторинг личностных характеристик;  

– формировать детско-взрослые сообщества;  

владеть:  

– стандартизированными методами 

психодиагностики личностных характеристик и 

возрастных особенностей обучающихся.  

– специальными технологиями и методами, 

ОПК-3.2. Использует 

педагогически 

обоснованные содержание, 

формы, методы и приемы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся. 

ОПК-3.3 Формирует 

позитивный 

психологический климат в 

группе и условия для 

доброжелательных 

отношений между 

обучающимися с учетом 

их принадлежности к 

разным этнокультурным, 

религиозным общностям и 

социальным слоям, а также 

различных (в том числе 

ограниченных) 

возможностей здоровья. 



 

 

позволяющими проводить коррекционно-

развивающую работу;  

– психолого-педагогическими технологиями (в 

том числе инклюзивным) необходимыми для 

адресной работы с различными контингентами. 

ОПК-6. ОПК-6.1 Осуществляет 

отбор и применяет 

психолого-

педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные) с учетом 

различного контингента 

обучающихся. 

знать: 

– закономерности физиологического и 

психического развития ребенка и особенности их 

проявления в образовательном процессе в 

разные возрастные периоды;  

– методы психолого-педагогической 

диагностики особенностей развития 

обучающихся в образовательном процессе;  

– психолого-педагогические технологии 

индивидуализации в образовании;  

– основные направления и способы 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

уметь: 

– эффективно взаимодействовать с различным 

контингентом обучающихся;  

– проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты в соответствии 

особыми образовательными потребностями 

обучающихся; 

– применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на 

знании законов развития личности и поведения в 

виртуальной среде;  

– применять психолого-педагогические 

технологии, необходимые для адресной работы с 

различными контингентами учащихся: 

одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, дети с особыми 

образовательными потребностями (аутисты, дети 

с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.), дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с девиациями 

поведения, дети с зависимостью. 

владеть: 

– приемами и методами психолого-

педагогической диагностики, направленной на 

работу с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями;  

– педагогическими технологиями, 

направленными на разностороннее развитие 

личности каждого обучающегося;  

– способами индивидуализации процесса 

воспитания и обучения на уроке и в системе 

дополнительного образования;  

ОПК-6.2 Применяет 

специальные технологии 

и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу, 

формировать систему 

регуляции поведения и 

деятельности 

обучающихся. 

ОПК-6.3 Проектирует 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты в соответствии 

с образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их 

развития. 



 

 

– специальными технологиями и методами 

коррекционно-развивающей работы.  

ОПК-7 ОПК-7.1 

Взаимодействует с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся с учетом 

требований 

нормативно-правовых 

актов в сфере образования 

и индивидуальной 

ситуации обучения, 

воспитания, развития 

обучающегося. 

знать: 

– способы взаимодействия с различными 

участниками образовательного процесса;  

– особенности взаимодействия и сотрудничества 

с родителями (законными представителями) 

обучающихся;  

– способы построения межличностных 

отношений в группах разного возраста;  

– особенности социального партнерства в 

образовательной деятельности;  

уметь: 

– проектировать и обновлять образовательную 

программу с привлечением обучающихся и их 

родителей (законных представителей);  

– взаимодействовать с различными участниками 

образовательных отношений в рамках 

реализации программ дополнительного 

образования;  

– видеть социальную значимость реализуемых 

образовательных программ; 

владеть: 

– способами взаимодействия с различными 

субъектами образовательного процесса;  

– приемами построения межличностных 

отношений на уроке;  

–  навыками проектирования образовательных 

программ с учетом мнения участников 

образовательных отношений. 

ОПК-7.2 

Взаимодействует со 

специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума. 

ОПК-7.3 

Взаимодействует с 

представителями 

организаций 

образования, социальной 

и духовной сферы, СМИ, 

бизнес-сообществ и др. 

ОПК-8 ОПК-8.1 Применяет 

методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных 

знаний. 

знать: 

– методологию психолого-педагогических 

исследований проблем образования; 

– важнейшие особенности физиологического и 

психического развития детей в целях 

осуществления педагогической деятельности; 

уметь: 

– совершенствовать свои профессиональные 

знания и умения на основе постоянного 

самообразования; 

– организовывать образовательный процесс на 

основе знаний об особенностях психического 

развития детей; 

– изучать личность ребенка в ходе 

педагогической деятельности средствами 

современных методик; 

владеть: 

– способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений путем 

использования информационной среды; 

– приемами профилактической деятельности, 

направленной на предотвращение 

ОПК-8.2 Проектирует и 

осуществляет учебно-

воспитательный процесс с 

опорой на знания 

основных 

закономерностей 

возрастного развития 

когнитивной и 

личностной сфер 

обучающихся, научно-

обоснованных 

закономерностей 

организации 

образовательного 



 

 

процесса. саморазрушающегося поведения ребенка; 

– способами проектирования и постоянного 

совершенствования образовательной среды. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, Вдовина Н. А., канд. психол. наук, доцент кафедры 

психологии; Кудашкина О. В., канд. психол. наук, доцент кафедры психологии; Новиков 

П. В., канд. психол. наук, доцент кафедры психологии; Савинова Т. В., канд. психол. наук, 

доцент кафедры психологии; Чаткина С. Н., канд. психол. наук, доцент кафедры 

психологии; Царева Е. В., канд. филос. наук, доцент кафедры психологии. 

  



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.04.02(У) Учебная (технологическая (проектно-технологическая)) 

практика «Психологические основы профессиональной деятельности» 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль  подготовки: Биология. География  

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель практики – закрепление и углубление теоретической подготовки студентов 

и приобретение ими компетенций и опыта профессиональной деятельности по реализации 

программ формирования и развития универсальных учебных действий и достижения 

личностных образовательных результатов обучающихся. 

Задачи практики: 

– формирование способности применения психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития и воспитания, 

необходимых для работы с различным контингентом обучающихся, профилактика 

деструктивного поведения детей и подростков; 

– приобретение навыка практической деятельности в применении инструментария 

и методов диагностики и оценки показателей индивидуально-психологического, 

возрастного развития обучающегося и социально-психологических характеристик 

классного коллектива; 

– формирование способности взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации программ развития универсальных учебных действий, 

формирования развивающей образовательной среды для достижения личностных 

результатов обучения.  

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная (технологическая (проектно-технологическая)) практика 

«Психологические основы профессиональной деятельности» включена в «Психолого-

педагогический модуль». 

Учебная (технологическая (проектно-технологическая)) практика 

«Психологические основы профессиональной деятельности»  реализуется на 2 курсе в 4 

семестре. 

Обязательным условием реализации практики в структуре ОПОП ВО является 

изучение модулей: социально-гуманитарный, коммуникативно-цифровой, 

здоровьесберегающий; дисциплины «Психология». 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах имеющих следующее 

наполнение: 

№ 

п/п 

Этапы практики Виды учебной работы во 

время практики, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов 

Форма текущего 

контроля 

(отчетность) 

1. Ознакомительный этап: 

демонстрация образцов 

профессиональных действий; 

формирование списка 

педагогических проблем и 

задач 

 

1. Знакомство с базовым 

учреждением, 

администрацией, учителем, 

педагогом-психологом, 

специалистами. 

2. Знакомство с образцами 

профессиональных 

действий педагога по 

применению психолого-

Дневник практики, 

отчет по практике.  



 

 

педагогических 

технологий, необходимых 

для работы с различными 

контингентами 

обучающихся. 

3. Формирование перечня 

проблем и задач по 

применению психолого-

педагогических 

технологий, необходимых 

для работы с различными 

контингентами 

обучающихся. 

2. Технологический этап: 
освоение профессиональных 

действий в образовательной 

организации; первичные 

профессиональные пробы. 

 

1. Изучение 

индивидуально-

психологических, 

возрастных особенностей 

обучающихся («Карта 

наблюдений», в которой 

студент отмечает 

индивидуально-

психологические, 

возрастные и 

поведенческие 

особенности обучающихся 

в процессе урока и 

внеурочной деятельности). 

2. Изучение программ 

профилактики 

деструктивного поведения 

детей и подростков. 

3. Составление 

психологической 

характеристики 

обучающихся.  

4. Построение 

педагогических 

рекомендаций на 

основании изученных 

индивидуально-

психологических 

особенностей 

обучающихся. 

5. Оформление 

педагогического запроса на 

психологическую 

поддержку на основании 

представленной 

характеристики 

обучающегося.  

Дневник практики, 

отчет по практике. 

3. Научно-исследовательский 

этап: анализ эффективности и 

1. Исследование 

социально-

Дневник практики, 

отчет по практике. 



 

 

затруднений в выполнении 

профессиональных действий; 

организация мини-

исследований, направленных 

на анализ причин 

неэффективности и 

затруднений в 

профессиональной 

деятельности, построение 

нового профессионального 

действия; организация 

рефлексии (групповой, 

индивидуальной) своих 

действий с учетом 

результатов НИРС. 

 

психологических 

особенностей классного 

коллектива («Карта 

наблюдений», в которой 

студент фиксирует 

особенности 

взаимодействия 

обучающихся друг с 

другом в процессе урока и 

внеурочной деятельности, 

психологический климат 

класса, конфликтное и 

конформное поведение). 

2. Составление 

психологической 

характеристики классного 

коллектива. 

3. Разработка и 

психологическое 

обоснование рекомендаций 

на основании изученных 

социально-

психологических 

особенностей классного 

коллектива. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

Шифр 

компетенции  

в соответствии 

с ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде. 

УК-3.1 Демонстрирует способность 

работать в команде, проявляет 

лидерские качества и умения. 

уметь: 

– взаимодействовать в команде; 

– организовывать социальное 

взаимодействие; 

– понимать позицию 

собеседника в процессе 

взаимодействия; 

владеть: 

 навыками работы в команде; 

 нормами речевого поведения в 

процессе взаимодействия; 

 навыками организации 

совместной работы в команде 

для достижения поставленной 

цели. 

УК-3.2 Демонстрирует способность 

эффективного речевого и 

социального взаимодействия. 

ОПК-3. 

Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели (требования 

к результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

уметь: 

– ставить диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 



 

 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями, 

в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов. 

деятельности обучающихся; 

– организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся; 

– применять психолого-

педагогические технологии для 

адресной работы с различными 

категориями обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

владеть: 

– методами и приемами 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся; 

– психолого-педагогическими 

технологиями управления 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, 

оказания помощи и поддержки в 

организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления. 

ОПК-3.2. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся 

ОПК-3.3. Знает основы применения 

психолого-педагогических 

технологий  

(в том числе инклюзивных), 

необходимых для адресной работы 

с различными категориями 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

ОПК-3.4. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления. 

ОПК-6. 

Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональн

ой деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализац

ии обучения, 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями. 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор 

психолого-педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных) и применяет их в 

профессиональной деятельности с 

учетом различного контингента 

обучающихся. 

уметь: 

– осуществлять отбор психолого-

педагогических технологий для 

решения задач обучения и 

развивающей деятельности с 

учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

– применять методы диагностики 

и оценки показателей 

индивидуально-

психологического, возрастного 

развития обучающегося и 

социально-психологических 

характеристик классного 

коллектива; 

владеть: 

– выбирать технологии и методы 

обучения и развивающей 

деятельности в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями воспитанников; 

– навыками применения 

психолого-педагогических 

технологий для 

индивидуализации обучения, 

ОПК-6.2. Применяет специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить индивидуализацию 

обучения, развития, воспитания, 

формировать систему регуляции 

поведения и деятельности 

обучающихся. 



 

 

развития, воспитания 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями. 

ОПК-7. 

Способен 

взаимодействова

ть с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках 

реализации 

образовательных 

программ. 

 

ОПК-7.1. Взаимодействует с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся с 

учетом требований нормативно-

правовых актов в сфере 

образования и индивидуальной 

ситуации обучения, воспитания, 

развития обучающегося 

уметь: 

– проектировать взаимодействие 

с обучающимися, родителями 

(законными представителями) на 

принципах уважения, 

взаимопонимания и 

сотрудничества;  

– проектировать взаимодействие 

с коллегами на принципах 

уважения, взаимопонимания и 

сотрудничества; 

владеть: 

– нормами педагогической 

этики; 

 

ОПК-7.2. Взаимодействует со 

специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического 

консилиума 

ОПК-7.3. Взаимодействует с 

представителями организаций 

образования, социальной и 

духовной сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

ОПК-8. 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний. 

 

ОПК-8.1. Применяет методы 

анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных 

знаний, в том числе в предметной 

области. 

уметь: 

– совершенствовать свои 

профессиональные знания и 

умения на основе постоянного 

самообразования; 

– осуществлять экспертную 

оценку процесса обучения; 

владеть: 

– навыками критического 

анализа и оценки организации 

образовательного на 

современном этапе. 

– осуществлять отбор и 

применять на практике 

современные технологии 

обучения. 

ОПК-8.2. Проектирует и 

осуществляет учебно-

воспитательный процесс с опорой 

на знания предметной области, 

психолого-педагогические знания и 

научно-обоснованные 

закономерности организации 

образовательного процесса. 

ПК-3. Способен 

формировать 

развивающую 

образовательну

ю среду для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучения 

средствами 

преподаваемых 

ПК-3.1. Владеет способами 

интеграции учебных предметов для 

организации развивающей учебной 

деятельности (исследовательской, 

проектной, групповой и др.). 

уметь: 

– формировать развивающую 

образовательную среду для 

достижения личностных, 

предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных 

предметов; 

владеть: 

– способами проектирования и 

постоянного совершенствования 

развивающей образовательной 

среды. 

ПК-3.2. Использует 

образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в 

преподавании (предмета по 

профилю) в учебной и во 

внеурочной деятельности. 

 



 

 

учебных 

предметов. 

 

 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, Вдовина Н. А., канд. психол. наук, доцент кафедры 

психологии; Кудашкина О. В., канд. психол. наук, доцент кафедры психологии; Новиков 

П. В., канд. психол. наук, доцент кафедры психологии; Савинова Т. В., канд. психол. наук, 

доцент кафедры психологии; Чаткина С. Н., канд. психол. наук, доцент кафедры 

психологии; Царева Е. В., канд. филос. наук, доцент кафедры психологии. 

  



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.04.03 Педагогика 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль  подготовки: Биология. География  

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование педагогических компетенций у 

будущих педагогов, позволяющих решать профессиональные задачи в области обучения и 

преодоления трудностей в обучении. 

Задачи дисциплины: 

- осознание закономерностей образовательного процесса, развивающих функций 

обучения и воспитания; 

- формирование готовности к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования;  

- овладение знаниями о закономерностях всемирного историко-педагогического 

процесса и особенностях их проявления в отечественном и зарубежном опыте; 

- освоение основ теории и практики обучения;   

- формирование умений применять методы, технологии обучения для 

организации совместной и индивидуальной деятельности обучающихся; 

- овладение методиками диагностики образовательных результатов 

обучающихся;  

- формирование умений и навыков применения данных педагогической 

диагностики образовательных результатов обучающихся в процессе проектирования 

учебно-воспитательной работы в современной школе; 

- формирование умений использовать в образовательном процессе знание 

индивидуальных особенностей обучающихся; 

- овладение норм нравственного поведения в профессиональной деятельности; 

- содействие овладению педагогической техникой, основами профессиональной 

этики и речевой культуры;  

-  развитие умений описывать и объяснять педагогические явления, оценивать 

различные варианты решения профессиональных педагогических задач;  

- развитие умений описывать и объяснять педагогические явления, оценивать 

различные варианты решения профессиональных педагогических задач; 

- развитие способности к профессиональной саморефлексии, самоорганизации и 

самовоспитанию.  

В том числе воспитательные задачи:  

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

 – формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Педагогика» относится к обязательной части учебного плана.  

Дисциплина изучается на 2, 3 курсе, в 3, 4, 5 семестрах. 

Для изучения дисциплины требуется: знание возрастных особенностей развития 

личности, наличие представлений об историческом процессе развития человечества. 

Изучению дисциплины «Педагогика» предшествует освоение дисциплин (практик): 

Возрастная анатомия, физиология и культура здоровья;  

Основы медицинских знаний; 

Психология; 

Технологии цифрового образования. 

Освоение дисциплины «Педагогика» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 



 

 

Психология воспитательных практик; 

Технология и организация воспитательных практик (классное руководство);  

Основы вожатской деятельности. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах имеющих следующее 

наполнение: 

Раздел 1. Общая педагогика. История и современные проблемы 

образования, педагогической науки и деятельности: 

Введение в педагогическую деятельность. Педагогическая наука и 

междисциплинарные исследования в образовании как основа педагогической 

деятельности. Структура и особенности педагогической деятельности. Специфика 

педагогической деятельности на различных этапах. Проблемы осуществления 

педагогической деятельности на современном этапе. 

История образования и педагогической мысли. Истоки происхождения педагогики 

и этапы ее развития. Донаучный период в истории развития образования и педагогической 

мысли за рубежом (с древнейших времен до XVII в.). Становление научной педагогики за 

рубежом (середина XVII – конец XIX в.). Развитие образования и педагогической мысли 

за рубежом в XX – начале XXI вв. Развитие отечественной педагогики. Воспитание и 

школа в Киевской Руси и Русском государстве (X–XVII вв.). Образование и 

педагогическая мысль в России в XVIII–XIX вв. Основные направления развития 

российской школы и педагогической мысли в XX – начале XXI вв. 

Раздел 2. Общая педагогика. Целостный педагогический процесс и 

управление образовательной организацией: 

Сущность целостного педагогического процесса. Понятие целостного 

педагогического процесса. Закономерности и принципы целостного педагогического 

процесса. Понятие «педагогическая технология». Классификация педагогических 

технологий (Г.К. Селевко, М.М. Левина). Педагогическая техника. Воспитательный 

процесс как часть целостного педагогического процесса. Сущность воспитательного 

процесса. Педагогическая поддержка и сопровождение. Учебный процесс как часть 

целостного педагогического процесса. Дидактика как наука о сущности и 

закономерностях учебного процесса. Сущность процесса обучения. Содержание 

целостного педагогического процесса. Научные основы определения содержания 

образования и воспитания. 

Управление функционированием и развитием образовательных систем и 

учреждений. Педагогическое управление и менеджмент в образовании. Основные 

функции управления. Основные принципы управления педагогическими системами. 

Школа как объект управления. Теория и практика управления образованием. Мониторинг 

как составная часть управления образованием. 

Раздел 3. Теоретические основы процесса обучения 

Предмет и задачи теории обучения (дидактики). Развитие дидактических систем в 

различные исторические эпохи. Процесс обучения как целостная система. Специфика 

дидактических закономерностей. Принципы обучения. Образовательные коммуникации в 

инновационном образовательном процессе. 

Раздел 4. Практические основы процесса обучения 

Цели и содержание образования как фундамент базовой культуры личности. 

Соотношение понятий «компетенция» и «компетентность». Ключевые компетенции и 

их структура. Образовательные компетенции. Система методов и средств обучения. 

Организационные формы обучения. Урок как форма организации обучения в школе. 

Дидактические направления современного образования и частные дидактики. 

Частные и возрастные дидактики. 

Раздел 5. Педагогические основы диагностики образовательных 

результатов. 



 

 

Качество образования как приоритет современной российской 

общеобразовательной школы. Объекты оценки качества образования. Оценка как элемент 

управления качеством образования. Новые стратегии в оценивании образовательных 

результатов обучающихся. Оценка образовательных результатов обучающихся в 

соответствии с ФГОС. Планируемые результаты освоения основных образовательных 

программ и их оценка. Мониторинг достижения образовательных результатов как 

инструмент управления качеством образования. Методы оценивания образовательных 

результатов. 

Раздел 6. Инструменты педагогической диагностики образовательных 

результатов. 

Инструменты оценивания, используемые в различных видах контроля. 

Инструменты критериального оценивания образовательных результатов. Педагогическая 

технология формирующего оценивания. Инструменты формирующего оценивания 

образовательных результатов. Оценивание образовательных результатов обучающихся на 

основе использования средств накопительной оценки. Потенциал педагогических 

технологий в оценивании метапредметных образовательных результатов. Особенности 

оценки сформированности метапредметных образовательных результатов. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики 

ОПК-1.1 Понимает и объясняет 

сущность приоритетных 

направлений развития 

образовательной системы 

Российской Федерации, законов 

и иных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в 

Российской Федерации, 

нормативных документов по 

вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего, среднего 

профессионального 

образования, 

профессионального обучения, 

законодательства о правах 

ребенка, трудового 

законодательства 

знать: 

- сущность приоритетных направлений развития 

образовательной системы Российской Федерации; 

- сущность нормативных документов по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

 уметь: 

- анализировать и практически использовать 

нормативные документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, федеральные 

государственные образовательные стандарты 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования;  

владеть: 

- навыками работы с нормативными документами по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 

- способами, методами и приемами поиска, анализа и 

оценки информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач. 

ОПК-1.2 Применяет в своей 

деятельности основные 

нормативно-правовые акты в 

знать: 

- основные нормативно-правовые акты в сфере 

образования и нормы профессиональной этики; 



 

 

сфере образования и нормы 

профессиональной этики, 

обеспечивает 

конфиденциальность сведений о 

субъектах образовательных 

отношений, полученных в 

процессе профессиональной 

деятельности. 

- правовой статус субъектов образовательных 

правоотношений; 

уметь: 

 руководствоваться основными нормативно-правовыми 

актами в сфере образования;  

владеть: 

- нормами профессиональной этики. 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает 

программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного 

образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

в сфере образования. 

знать: 

- структуру основной образовательной программы, программы 

учебной дисциплины, программы дополнительного образования; 

- требования к разработке программы учебной дисциплины, 

программы дополнительного образования; 

уметь: 

- проектировать программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), программы 

дополнительного образования. 

владеть: 

- способами целеполагания, моделирования, 

конструирования учебного материала. 

ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

освоения программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программ 

дополнительного образования в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями обучающихся. 

знать: 

- сущность и структуру индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

уметь: 

- определять вид индивидуального образовательного 

маршрута освоения программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся; 

владеть: 

- способами проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов освоения программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

соответствии с образовательными потребностями 

обучающихся. 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других 

технологий, в том числе 

информационно-

коммуникационных, 

используемых при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ и их 

элементов. 

знать:  

- современные педагогические технологии; 

уметь: 

- отбирать педагогические технологии для проектирования 

учебного занятия, при разработке основных и 

дополнительных образовательных программ и их 

элементов; 

владеть: 

- способами отбора педагогические технологии для 

проектирования учебного занятия, при разработке 

основных и дополнительных образовательных 

программ и их элементов 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей 



 

 

ОПК-4.1 Демонстрирует знание 

духовно-нравственных ценностей 

личности и модели 

нравственного поведения в 

профессиональной деятельности. 

знать: 

- ключевые духовно-нравственные ценности; 

уметь: 

- - ориентироваться на модели нравственного 

поведения в профессиональной деятельности; 

владеть: 

- нормами нравственного поведения в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4.2 Демонстрирует 

способность к формированию у 

обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и 

навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной 

среде, способности к труду и 

жизни в условиях современного 

мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

знать: 

- задачи воспитания детей и молодежи; 

уметь: 

- осуществлять целеполагание по формированию у 

обучающихся гражданской позиции, толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся поликультурной 

среде, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

владеть: 

- способами формирования у обучающихся 

гражданской позиции, толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде, 

способности к труду и жизни в условиях современного 

мира, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1 Осуществляет отбор и 

применяет психолого-

педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные) с 

учетом различного контингента 

обучающихся. 

знать: 

- характеристики педагогических технологий; 

уметь: 

- отбирать педагогические технологии с учетом 

различного контингента обучающихся; 

владеть: 

- способами отбора педагогические технологии в 

соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

ОПК-6.2 Применяет 

специальные технологии и 

методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу, 

формировать систему регуляции 

поведения и деятельности 

обучающихся. 

знать: 

- педагогические технологии и методы с целью 

формирования систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся; 

уметь: 

- осуществлять отбор педагогических технологий и 

методов с целью формирования системы регуляции 

поведения и деятельности обучающихся; 

владеть: 

- навыками применения педагогических технологий и 

методов с целью формирования системы регуляции 

поведения и деятельности обучающихся 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ 



 

 

ОПК-7.1 Взаимодействует с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся 

с учетом требований 

нормативно-правовых актов в 

сфере образования и 

индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, развития 

обучающегося. 

знать: 

-сущность педагогического взаимодействия; 

- методы и формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся; 

- структуру деятельности учителя в процессе 

обучения; уметь: 

- отбирать содержание, формы, методы 

взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом 

индивидуальной ситуации обучения, воспитания, 

развития обучающегося; 

владеть: 

- способами проектирования различных форм 

взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом 

индивидуальной ситуации обучения, воспитания, 

развития обучающегося 

ОПК-7.2. Взаимодействует со 

специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического консилиума. 

знать: 

- назначение психолого-медико-педагогического 

консилиума; 

уметь: 

- определять необходимость привлечения 

специалистов психолого-медико-педагогического 

консилиума для решения профессиональных задач; 

навыками: 

- проектирования взаимодействия со специалистами в 

рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума на принципах уважения, 

взаимопонимания и сотрудничества 

ОПК-7.3 Взаимодействует с 

представителями организаций 

образования, социальной и 

духовной сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

знать: 

-сущность педагогического взаимодействия; 

уметь: 

- проектировать взаимодействие с представителями 

организаций образования, социальной и духовной 

сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. 

владеть: 

- формами взаимодействия с представителями 

организаций образования, социальной и духовной 

сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. для решения 

профессиональных задач 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

ОПК-8.1 Применяет методы 

анализа педагогической 

ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных знаний. 

знать: 

- технологию решения педагогических ситуаций; 

уметь: 

- анализировать и оценивать педагогические факты на 

основе специальных научных знаний; 

владеть: 

- методами анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных 

научных знаний. 



 

 

ОПК-8.2 Проектирует и 

осуществляет учебно-

воспитательный процесс с 

опорой на знания основных 

закономерностей возрастного 

развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, 

научно-обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса. 

 

знать: 

- закономерности организации образовательного 

процесса 

- специфику проектирования и осуществления учебно-

воспитательного процесса; 

- историю и современные тенденции развития 

педагогической науки,  

уметь: 

- проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания основных 

закономерностей возрастного развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, 

владеть: 

- способами проектирования и осуществления учебно-

воспитательного процесса с опорой на знания 

основных закономерностей возрастного развития 

когнитивной и личностной сфер обучающихся 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з.е., 252 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, Буянова И.Б., к.п.н., доцент кафедры педагогики. 

Горшенина С.Н., к.п.н., доцент кафедры педагогики, Грошева Т.Ю., преподаватель 

кафедры педагогики, Демяшкина Ю. А., ассистент кафедры педагогики, Дерюга В. Е., 

к.п.н., доцент кафедры педагогики, Евсеева Ю.А., к.п.н., доцент кафедры педагогики, 

Земсков А. Е., преподаватель кафедры педагогики, Замкин П. В., к.п.н., доцент кафедры 

педагогики, Каско Ж.А., к.п.н., доцент кафедры педагогики, Кижаева Д.В., к.п.н., доцент 

кафедры педагогики, Неясова И.А., к.п.н., доцент кафедры педагогики, Лаптун В.И., 

к.п.н., доцент кафедры педагогики, Серикова Л.А., к.п.н., доцент кафедры педагогики, 

Татьянина Т.В., к.п.н., доцент кафедры педагогики. 

  



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.04.04(У) Учебная (технологическая (проектно-технологическая) 

практика «Педагогическая диагностика метапредметных образовательных 

результатов» 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль  подготовки: Биология. География  

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель практики – закрепление теоретических знаний студентов и приобретение ими 

компетенций и опыта профессиональной деятельности по реализации программ 

формирования и развития универсальных учебных действий, направленных на 

достижение метапредметных образовательных результатов обучающихся. 

Задачи практики: 

– формирование умений по применению психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности, направленных на профилактику учебной неуспешности 

обучающихся, умений выявлять и корректировать трудности в обучении, в том числе с 

использованием цифровых технологий; 

– формирование способности взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации программ развития универсальных учебных действий, 

формирования развивающей образовательной среды для достижения метапредметных 

результатов обучения; 

– формирование способности разработки (совместно с другими специалистами) 

программ индивидуального развития ребенка.  

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная (технологическая (проектно-технологическая) практика «Педагогическая 

диагностика метапредметных образовательных результатов» включена в К.М.04 

«Психолого-педагогический модуль». 

Учебная (технологическая (проектно-технологическая) практика Производственная 

педагогическая практика (вожатская практика) проводится на 3 курсе в V семестре. 

Учебной (технологической (проектно-технологическая) практике «Педагогическая 

диагностика метапредметных образовательных результатов» предшествует изучение 

учебных дисциплин К.М.01.04 «Нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности и антикоррупционное поведение», К.М.03.01 «Возрастная анатомия, 

физиология и культура здоровья», К.М.04.01 «Психология», К.М.04.03 «Педагогика». 

Прохождение Учебной (технологической (проектно-технологическая) практики 

«Педагогическая диагностика метапредметных образовательных результатов» является 

необходимой основой для последующего изучения учебных дисциплин (практик) 

К.М.04.05 «Обучение лиц с ОВЗ и особыми образовательными потребностями», 

К.М.04.07(П) «Производственная практика (педагогическая)», 

К.М.05.06(П) «Производственная педагогическая практика (вожатская практика)». 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах имеющих следующее 

наполнение: 

№ 

п/п 

Этапы практики Виды учебной работы во 

время практики, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов 

Форма текущего 

контроля 

(отчетность) 



 

 

1. Подготовительный этап: 

демонстрация образцов 

профессиональных действий; 

формирование списка 

педагогических проблем и 

задач 

 

Ознакомление с 

содержанием практики. 

Инструктаж по технике 

безопасности во время 

прохождения практики. 

Знакомство с 

образовательной средой 

школы, в том числе с 

основной образовательной 

программой, реализуемой в 

образовательной 

организации. 

Знакомство с цифровой 

образовательной средой 

школы с точки зрения 

обеспечения реализации 

цифровой трансформации 

образования, в том числе 

решения задачи 

профилактики учебной 

неуспешности 

обучающихся. 

Знакомство с образцами 

профессиональных 

действий педагога по 

развитию у обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативности. 

Формирование перечня 

проблем и задач по 

применению психолого-

педагогических технологий 

развития у обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативности. 

Участие в 

конференции. 

Индивидуальный план 

прохождения 

практики.  

Паспорт 

образовательной 

организации 

 

2. Технологический этап: 
освоение профессиональных 

действий в образовательной 

организации; первичные 

профессиональные пробы. 

 

Наблюдение за действиями 

обучающихся на уроке. 

Заполнение карты 

наблюдений за работой 2-3 

обучающихся на уроке 

(включенность в урок, 

самостоятельность, 

инициативность). 

Подбор методик и 

проведение диагностики 

метапредметных 

образовательных 

результатов обучающихся, 

Дневник практики  

Карта наблюдений за 

работой обучающихся 

на уроке и во 

внеурочной 

деятельности. 

Комплекс 

диагностического 

инструментария 

оценивания 

метапредметных  

результатов 

обучающихся. 



 

 

анализ и интерпретация 

полученных результатов. 

Изучение паспорта 

стратегии «Цифровая 

трансформация 

образования», 

методических 

рекомендаций для 

внесения в основные 

общеобразовательные 

программы современных 

цифровых технологий, 

утвержденных 

распоряжением 

Минпросвещения России 

от 18.05.2020 г. № Р-44. 

Разработка и проведение  

занятия с использованием 

цифровых технологий, 

нацеленного на 

формирование 

метапредметных 

образовательных 

результатов.  

Изучение программ и 

практик профилактики 

учебной неуспешности 

обучающихся, выявления и 

преодоления трудностей в 

обучении.  

Протоколы 

диагностики 

метапредметных 

образовательных 

результатов 

обучающихся. 

Технологическая 

карта занятия с 

использованием 

цифровых технологий, 

нацеленного на 

развитие 

метапредметных 

образовательных 

результатов (на 

основе результатов 

диагностики). 

Аналитическая 

справка по изучению 

паспорта стратегии 

«Цифровая 

трансформация 

образования», 

методических 

рекомендаций для 

внесения в основные 

общеобразовательные 

программы 

современных 

цифровых технологий. 

3. Научно-исследовательский 

этап: анализ эффективности и 

затруднений в выполнении 

профессиональных действий; 

организация мини-

исследований, направленных 

на анализ причин 

неэффективности и 

затруднений в 

профессиональной 

деятельности, построение 

нового профессионального 

действия; организация 

рефлексии (групповой, 

индивидуальной) своих 

действий с учетом 

результатов НИРС. 

 

Анализ эффективности и 

затруднений в выполнении 

своих профессиональных 

действий. 

Проведение мини-

исследований, 

направленных на анализ 

причин затруднений в 

профессиональной 

деятельности. 

Построение нового 

профессионального 

действия по развитию у 

обучающихся 

метапредметных 

компетенций. 

Знакомство с 

документацией учителя по 

составлению (совместно с 

другими специалистами) 

программ индивидуального 

развития ребенка, во 

Протокол по 

исследованию причин 

затруднений в 

профессиональной 

деятельности. 

Макет программы 

индивидуального 

развития ребенка.  

Отчет о прохождении 

практики. 

Комплект 

документации по 

практике. 



 

 

взаимодействии с 

педагогом-психологом, 

дефектологом, социальным 

педагогом и другими 

специалистами. 

Проведение рефлексии по 

результатам практики. 

Подготовка отчета. 

Оформление отчета, 

защита портфолио по 

результатам практики, 

выступление на 

конференции. 

 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

Шифр 

компетенции  

в соответствии 

с ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

ОПК-5. 

Способен 

осуществлять 

контроль и 

оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении. 
 

ОПК-5.1 Осуществляет выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в 

том числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся. 

уметь: 

– осуществлять выбор 

педагогически обоснованных 

методов, приемов контроля и 

оценки образовательных 

результатов обучающихся в 

соответствии с установленными 

требованиями к образовательным 

результатам обучающихся 

(соответствие оценочного 

средства предмету оценки, 

валидность оценочного средства 

и оценочных процедур). 

– соблюдать предусмотренную 

основной образовательной 

программой процедуру контроля 

и методики оценки 

образовательных результатов 

обучающихся. 

– разрабатывать предложения по 

совершенствованию 

образовательного процесса на 

основании корректной 

интерпретации результатов 

контроля и оценки 

образовательных результатов 

обучающихся; 

– соблюдать нормы 

педагогической этики при 

проведении контроля и оценки 

образовательных результатов 

обучающихся. 

владеть: 

ОПК-5.2 Осуществляет контроль и 

оценку образовательных результатов 

на основе принципов объективности 

и достоверности. 

ОПК-5.3 Выявляет и корректирует 

трудности в обучении, разрабатывает 

предложения по совершенствованию 

образовательного процесса. 



 

 

– навыками применения 

информационно-

коммуникационных технологий 

при проведении контроля и 

оценивания, оформлении их 

результатов; 

– навыками проектирования 

содержания оценочных средств в 

их структурном разнообразии. 
ОПК-6. 

Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональн

ой деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализац

ии обучения, 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями. 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор 

психолого-педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных) и применяет их в 

профессиональной деятельности с 

учетом различного контингента 

обучающихся. 

уметь: 

– использовать современные 

педагогические технологии 

контроля и оценки 

образовательных результатов 

обучающихся. 

– осуществлять отбор 

педагогических технологий 

контроля и оценки 

образовательных результатов 

обучающихся (в том числе 

инклюзивные) с учетом 

индивидуальных особенностей; 

– применять методы диагностики 

с целью изучения потребностей 

участников образовательных 

отношений; 

владеть: 

– методами регулирования, 

коррекции, оценки и контроля 

образовательного процесса; 

– навыками применения 

педагогических технологий для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями. 

ОПК-6.2. Применяет специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить индивидуализацию 

обучения, развития, воспитания, 

формировать систему регуляции 

поведения и деятельности 

обучающихся. 

ОПК-7. 

Способен 

взаимодействова

ть с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках 

реализации 

образовательных 

программ. 
 

ОПК-7.1. Взаимодействует с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся с 

учетом требований нормативно-

правовых актов в сфере образования 

и индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, развития 

обучающегося 

уметь: 

– проектировать взаимодействие 

с обучающимися, родителями 

(законными представителями) на 

принципах уважения, 

взаимопонимания и 

сотрудничества;  

– проектировать взаимодействие 

с коллегами на принципах 

уважения, взаимопонимания и 

сотрудничества; 

владеть: 

– нормами педагогической 

этики; 

 

ОПК-7.2. Взаимодействует со 

специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума 

ОПК-7.3. Взаимодействует с 

представителями организаций 

образования, социальной и духовной 

сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. 

ОПК-8. 

Способен 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа 

педагогической ситуации, 

уметь: 

– совершенствовать свои 



 

 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний. 

 

профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных знаний, 

в том числе в предметной области. 

профессиональные знания и 

умения на основе постоянного 

самообразования; 

– осуществлять экспертную 

оценку процесса обучения; 

владеть: 

– навыками критического 

анализа и оценки организации 

образовательного на 

современном этапе. 

– осуществлять отбор и 

применять на практике 

современные технологии 

обучения. 

 

ОПК-8.2. Проектирует и 

осуществляет учебно-

воспитательный процесс с опорой на 

знания предметной области, 

психолого-педагогические знания и 

научно-обоснованные 

закономерности организации 

образовательного процесса. 

ПК-3. Способен 

формировать 

развивающую 

образовательну

ю среду для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов. 

ПК-3.1. Владеет способами 

интеграции учебных предметов для 

организации развивающей учебной 

деятельности (исследовательской, 

проектной, групповой и др.). 

уметь : 

– проектировать учебные 

задания для достижения 

личностных, предметных и 

метапредметных результатов 

обучения; 

владеть: 
– способами проектирования и 

постоянного совершенствования 

развивающей образовательной 

среды. 

 

 

ПК-3.2. Использует образовательный 

потенциал социокультурной среды 

региона в преподавании (предмета по 

профилю) в учебной и во внеурочной 

деятельности. 
 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, Буянова И.Б., к.п.н., доцент кафедры педагогики, 

Грошева Т. Ю., преподаватель кафедры педагогики, Горшенина С.Н., к.п.н., доцент 

кафедры педагогики, Евсеева Ю.А., к.п.н., доцент кафедры педагогики, Земсков А. Е., 

преподаватель кафедры педагогики, Каско Ж.А., к.п.н., доцент кафедры педагогики, 

Неясова И.А., к.п.н., доцент кафедры педагогики, Лаптун В.И., к.п.н., доцент кафедры 

педагогики, Серикова Л.А., к.п.н., доцент кафедры педагогики, Татьянина Т.В., к.п.н., 

доцент кафедры педагогики. 

 

  



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.04.05 Обучение лиц с ОВЗ и особыми образовательными потребностями 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль  подготовки: Биология. География  

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - вооружение бакалавров знаниями теоретических 

основ специальной психологии и специальной педагогики, научно-методических основ 

обучения и воспитания лиц с ОВЗ и особыми образовательными потребностями, 

подготовка к профессиональной деятельности в сфере инклюзивного образования. 

Задачи дисциплины: 

‒ формировать способность организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

‒ формировать способность осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

‒ формировать способность использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; 

‒ формировать способность использовать современные методы и технологии 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

‒ формировать осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний; 

в том числе воспитательные задачи: 

‒ осуществлять нравственное воспитание студентов на основе целенаправленного и 

систематического воздействия на сознание, чувства и поведение в соответствии с 

традиционными общечеловеческими ценностями, идеалами и принципами морали. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Обучение лиц с ОВЗ и особыми образовательными потребностями» 

относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Дисциплина изучается на 3 курсе,  в 6 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: багаж знаний в области актуальных вопросов 

общей педагогики и психологии, анатомии и физиологии ВНД, а также современных 

исследований в области специальной психологии. 

Изучению дисциплины «Обучение лиц с ОВЗ и особыми образовательными 

потребностями» предшествует освоение дисциплин (практик): 

Учебная (технологическая (проектно-технологическая) практика «Психологические 

основы профессиональной деятельности»; 

Учебная (технологическая (проектно-технологическая) практика «Педагогическая 

диагностика метапредметных образовательных результатов»; 

Психология; 

Педагогика 

Освоение дисциплины «Обучение лиц с ОВЗ и особыми образовательными 

потребностями» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

(практик): 

Учебная (технологическая (проектно-технологическая) практика «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ» 

Производственная практика (педагогическая) 



 

 

Производственная педагогическая практика (вожатская практика) 

Производственная педагогическая практика (классное руководство) 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах имеющих следующее 

наполнение: 

Раздел 1. Основы специальной психологии и специальной педагогики. 

Предмет и задачи специальной психологии. Причины нарушений 

психофизического развития. Первичный дефект и вторичные отклонения в развитии. 

Общие и специфические закономерности нарушенного развития. Методы психолого-

педагогического изучения лиц с психическими и физическими недостатками. 

Варианты психического дизонтогенеза (недоразвитие, задержанное развитие, 

поврежденное, дефицитарное, искаженное, дисгармоническое развитие): структура 

дефекта, своеобразие высших психических функций. Особенности познавательного и 

социально-личностного развития обучающихся на различных возрастных этапах. 

Специальная педагогика. Коррекционно-педагогические технологии в работе учителя. 

Формы организации учебной деятельности обучающихся с ОВЗ, выбор методов и 

приемов. Личностные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы основного и среднего общего образования. 

Раздел 2. Технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и особыми 

образовательными потребностями. 

Психолого-педагогический консилиум: алгоритм действий педагога. 

Разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с 

родителями (законными представителями) программ индивидуального развития 

ребенка. Нормативно-правовые и организационно-педагогические условия 

проектирования индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. Цели и задачи построения 

индивидуального образовательного маршрута. Разработка и реализация 

индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Особенности образовательного маршрута для обучающихся 

различных видов дизонтогенеза. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.1 Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

владеть: навыками проектирования диагностируемых целей 

(требований к результатам) совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями ФГОС. 



 

 

 

ОПК-3.2 Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

уметь: использовать педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 
 

ОПК-3.3 Знает основы 

применения психолого-

педагогических технологий (в 

том числе инклюзивных), 

необходимых для адресной 

работы с различными 

категориями обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями. 

знать: основы применения психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для 

адресной работы с различными категориями обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 
 

ОПК-3.4 Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

оказывает помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических 

органов самоуправления. 

уметь: управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывать 

помощь и поддержку в организации деятельности 

ученических органов самоуправления. 
 

ОПК-3.5 Умеет оказать 

адресную психолого-

педагогическую помощь в 

соответствии с 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями обучающихся. 

уметь: оказывать адресную психолого-педагогическую 

помощь в соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся. 
 

ОПК-3.6. Владеет базовыми 

психолого-педагогическими 

методиками первичного 

выявления детей с особыми 

образовательными 

потребностями, способами 

оказания адресной психолого-

педагогической помощи 

обучающимся. 

владеть: способами применения базовых психолого-

педагогических методик первичного выявления детей с 

особыми образовательными потребностями, оказания 

адресной психолого-педагогической помощи обучающимся. 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

ОПК-5.1 Осуществляет выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и 

оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с 

установленными требованиями 

к образовательным 

результатам обучающихся. 

уметь: осуществлять выбор содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся. 
 

ОПК-5.2 Обеспечивает уметь: обеспечивать объективность и достоверность оценки 



 

 

объективность и достоверность 

оценки образовательных 

результатов обучающихся. 

образовательных результатов обучающихся. 
 

ОПК-5.3 Выявляет и 

корректирует трудности в 

обучении, разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного процесса. 

владеть: навыками выявления и корректирования 

трудностей в обучении, разработки предложений по 

совершенствованию образовательного процесса. 

ОПК-5.4 Знает основы 

психологической и 

педагогической диагностики, 

специальные методы и 

технологии, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую 

работу с неуспевающими 

обучающимися. 

знать: основы психологической и педагогической 

диагностики, специальные методы и технологии, 

позволяющие проводить коррекционно-развивающую 

работу с неуспевающими обучающимися. 

 

ОПК-5.5 Умеет проводить 

педагогическую диагностику 

неуспеваемости обучающихся 

уметь: проводить педагогическую диагностику 

неуспеваемости обучающихся. 

 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1 Осуществляет отбор и 

применяет психолого-

педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные) с 

учетом различного 

контингента обучающихся. 

владеть: навыками осуществления отбора и применения 

психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных) с учетом различного контингента 

обучающихся. 

ОПК-6.2 Применяет 

специальные технологии и 

методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу, 

формировать систему 

регуляции поведения и 

деятельности обучающихся. 

уметь: применять специальные технологии и методы 

коррекционно-развивающей работы, формировать систему 

регуляции поведения и деятельности обучающихся. 
 

ОПК-6.3 Знает психолого-

педагогические технологии 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания. 

знать: психолого-педагогические технологии 

индивидуализации обучения, развития, воспитания. 
 

ОПК-6.4. Умеет применять 

психолого-педагогические 

методы диагностики для 

определения показателей 

уровня и динамики развития 

обучающихся. 

уметь: применять психолого-педагогические методы 

диагностики для определения показателей уровня и 

динамики развития обучающихся. 

 

ОПК-6.5. Владеет 

технологиями проектирования 

психологически безопасной и 

владеть: навыками применения технологий проектирования 

психологически безопасной и комфортной образовательной 

среды, профилактики различных форм насилия в школе. 



 

 

комфортной образовательной 

среды, профилактики 

различных форм насилия в 

школе. 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1 Применяет методы 

анализа педагогической 

ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных знаний. 

владеть: навыками анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных 

научных знаний. 

ОПК-8.2. Проектирует и 

осуществляет учебно-

воспитательный процесс с 

опорой на знания основных 

закономерностей возрастного 

развития когнитивной и 

личностной сфер 

обучающихся, научно-

обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса. 

уметь: проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания основных 

закономерностей возрастного развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации образовательного процесса. 
 

ОПК-8.3 Знает закономерности 

возрастного развития 

личности, принципы 

построения развивающего 

образовательного процесса на 

ступенях образования, нормы, 

правила и средства 

проектирования и реализации 

педагогической деятельности. 

знать: закономерности возрастного развития личности, 

принципы построения развивающего образовательного 

процесса на ступенях образования, нормы, правила и 

средства проектирования и реализации педагогической 

деятельности. 

 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, Минаева Н. Г., канд. пед. наук, доцент кафедры 

специальной педагогики и медицинских основ дефектологии. 

  



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.04.06(У) Учебная (технологическая (проектно-технологическая)) 

практика «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ» 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль  подготовки: Биология. География  

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель практики – закрепление теоретических знаний студентов и приобретение ими 

компетенций по осуществлению педагогической деятельности (или сопровождению) в 

области развития и обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и особыми образовательными потребностями. 

Задачи практики: 

 формирование способности организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельности обучающихся с ОВЗ и особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

 освоение специальных (психолого-педагогических) технологий, методов и 

приемов работы педагога с обучающимися, имеющими сенсорные нарушения, нарушения 

развития опорно-двигательного аппарата, нарушения речи и интеллекта, эмоционально-

поведенческие нарушения; 

 формирование компетенций в области методов работы педагога с родителями 

обучающихся с ОВЗ и особыми образовательными потребностями. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

К.М.04.06(У) Учебная (технологическая (проектно-технологическая)) практика 

«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ» включена в модуль 

«К.М.04 Психолого-педагогический модуль». Практика реализуется в 6 семестре. 

Обязательным условием реализации практики в структуре ОПОП ВО является 

предшествующее изучение модулей: социально-гуманитарного, коммуникативно-

цифрового, здоровьесберегающего; предшествующего изучения дисциплин: общая и 

социальная психология, возрастная и педагогическая психология, практикум по 

возрастной и педагогической психологии, общая педагогика, теория и практика обучения, 

практикум по педагогической диагностике образовательных результатов, специальная 

психология и педагогика с практикумом по инклюзивному образованию. 

Практика в структуре ОПОП ВО является основой для освоения последующего 

предметно-методического модуля; прохождения производственной практики. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах имеющих следующее 

наполнение: 

№ 

п/п 

Этапы практики Виды учебной работы во 

время практики, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

Форма текущего 

контроля 

(отчетность) 

1. Ознакомительный этап 

Учебное содержание: 

демонстрация образцов 

профессиональных действий, 

объединенных одной или 

несколькими трудовыми 

функциями; формирование списка 

педагогических проблем и задач. 

(6 ч.) 

Установочная конференция, 

знакомство с программой 

практики, требованиями к 

оформлению результатов 

практики, инструктаж по 

технике безопасности. 

Знакомство с инклюзивной 

образовательной средой 

школы, в том числе с 

адаптивными основными 

Дневник практики, 

Отчет по практике. 



 

 

образовательными 

программами. 

Знакомство с образцами 

профессиональных действий 

педагога по обучению и 

развитию обучающихся с ОВЗ. 

Формирование перечня 

проблем и задач по 

применению коррекционно-

развивающих технологий в 

образовательном процессе. 

2. Технологический этап 

Учебное содержание: освоение 

профессиональных действий в 

образовательной организации; 

первичные профессиональные 

пробы. 

(78 ч.) 

 

Знакомство с формами и 

технологиями обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(протокол наблюдения за 

взаимодействием педагога и 

обучающихся с ОВЗ).  

Знакомство с организацией 

планирования и проведения 

индивидуальных, 

фронтальных, подгрупповых 

занятий с обучающимися с 

ОВЗ (план и протокол 

индивидуального занятия). 

Знакомство с особенностями 

работы учителя с родителями 

обучающегося с ОВЗ (план 

беседы педагога с родителями 

обучающегося с ОВЗ по 

результатам анализа 

протоколов наблюдения). 

Знакомство с 

функциональными 

обязанностями и 

особенностями 

взаимодействия педагога, и 

другими специалистами в 

рамках деятельности 

психолого-педагогического 

консилиума (ППк) (документ – 

предложения к педагогической 

характеристике обучающегося 

с ОВЗ). 

Дневник практики, 

отчет по практике. 

3. Научно-исследовательский этап 

Учебное содержание: анализ 

эффективности и затруднений в 

выполнении профессиональных 

действий; организация мини-

исследований, направленных на 

анализ причин неэффективности и 

затруднений в профессиональной 

деятельности, построение нового 

профессионального действия; 

организация рефлексии 

(групповой, индивидуальной) 

своих действий с учетом 

Проведение мини-

исследования направленного 

на изучение поведенческих и 

личностных проблем 

обучающихся с ОВЗ, 

связанных с особенностями их 

развития. Составление проекта 

программы индивидуального 

развития обучающегося с ОВЗ. 

Дневник практики, 

Отчет по практике. 



 

 

результатов НИРС. 

(22 ч.)  

4. Завершающий этап 

(2 ч.) 

 

Защита результатов практики, 

проведение итоговой 

конференции по учебной 

(технологической (проектно-

технологической)) практике. 

Комплект 

документации по 

учебной 

(технологической 

(проектно-

технологической)) 

практике 

 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

Шифр компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Образовательные 

результаты 

ОПК-3 Способен 

организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

Уметь: 

- проектировать цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

Владеть: 

- навыками проектирования 

требований к результатам 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов  

ОПК-3.2. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся 

Уметь: 

- осуществлять педагогически 

обоснованный выбор и 

применять содержание, 

формы, методы и приемы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся  

Владеть: 

- навыками использования 

педагогически обоснованного 

содержания, форм, методов и 

приемов организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся 



 

 

ОПК-3.3. Знает основы 

применения психолого-

педагогических технологий  

(в том числе инклюзивных), 

необходимых для адресной 

работы с различными 

категориями обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями. 

Уметь: 

- применять психолого-

педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной 

работы с различными 

категориями обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями;  

Владеть: 

- навыками применения 

психолого-педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных), в ходе 

адресной работы с 

различными категориями 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями. 

ОПК-3.4. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

оказывает помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических 

органов самоуправления. 

Уметь: 

- управлять учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

оказывать помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических 

органов самоуправления; 

Владеть: 

- навыками управления 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания. 

ОПК-3.5. Умеет оказать 

адресную психолого-

педагогическую помощь в 

соответствии с 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями обучающихся. 

Уметь: 

- оказать адресную психолого-

педагогическую помощь в 

соответствии с 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями обучающихся; 

Владеть: 

- навыками оказания адресной 

психолого-педагогическую 

помощи в соответствии с 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями обучающихся. 



 

 

ОПК-3.6. Владеет базовыми 

психолого-педагогически ми 

методиками первичного 

выявления детей с особыми 

образовательными 

потребностями, способами 

оказания адресной психолого-

педагогической помощи 

обучающимся. 

Уметь: 

- осуществлять обоснованный 

и адекватный выбор 

психолого-педагогических 

методик для первичного 

выявления детей с особыми 

образовательными 

потребностями, а также 

способов оказания адресной 

психолого-педагогической 

помощи обучающимся; 

Владеть: 

- базовыми психолого-

педагогическими методиками 

первичного выявления детей с 

особыми образовательными 

потребностями, способами 

оказания адресной психолого-

педагогической помощи 

обучающимся. 

ОПК-5. Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в 

обучении. 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля оценки, 

в том числе ИКТ, в 

соответствии с установленным 

и требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся. 

Уметь: 

- осуществлять выбор 

содержания, методов, 

приемов организации 

контроля оценки, в том числе 

ИКТ, в соответствии с 

установленным и 

требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся; 

Владеть: 

- навыками выбора 

содержания, методов, 

приемов организации 

контроля оценки, в том числе 

ИКТ, в соответствии с 

установленным и 

требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся. 

ОПК-5.2. Осуществляет 

контроль и оценку 

образовательных результатов 

на основе принципов 

объективности и 

достоверности. 

Уметь: 

- осуществлять контроль и 

оценку образовательных 

результатов на основе 

принципов объективности и 

достоверности; 

Владеть: 

- навыками осуществления 

контроля и оценки 

образовательных результатов 

на основе принципов 

объективности и 



 

 

достоверности. 
ОПК-5.3. Выявляет и 

корректирует трудности в 

обучении, разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного процесса. 

Уметь: 

- выявлять и корректировать 

трудности в обучении, 

разрабатывает предложения 

по совершенствованию 

образовательного процесса; 

Владеть: 

- навыками выявления и 

корректировки трудностей в 

обучении, разработки 

предложений по 

совершенствованию 

образовательного процесса 
ОПК-5.4. Знает основы 

психологической и 

педагогической диагностики, 

специальные методы и 

технологии, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу с 

неуспевающим и 

обучающимися. 

Уметь: 

- осуществлять деятельность 

по психолого-

педагогическому 

сопровождению обучающихся 

с ОВЗ на основе имеющихся 

базовых знаний; 

Владеть: 

- навыками осуществлять 

деятельность по психолого-

педагогическому 

сопровождению обучающихся 

с ОВЗ на основе имеющихся 

базовых знаний. 
ОПК-5.5. Умеет проводить 

педагогическую диагностику 

неуспеваемости обучающихся. 

Уметь: 

- проводить педагогическую 

диагностику неуспеваемости 

обучающихся; 

Владеть: 

- навыками осуществлять 

деятельность по психолого-

педагогическому 

сопровождению обучающихся с 

ОВЗ на основе имеющихся 

базовых знаний. 

ОПК-6. Способен 

использовать психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор 

психолого-педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных) и применяет их 

в профессиональной 

деятельности с учетом 

различного контингента 

обучающихся. 

Уметь: 

- осуществлять отбор 

психолого-педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных) и применять их 

в профессиональной 

деятельности с учетом 

различного контингента 

обучающихся; 

Владеть: 

- навыками осуществления 

адекватного отбора 

психолого-педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных) и применения 

их в профессиональной 



 

 

деятельности с учетом 

различного контингента 

обучающихся. 
ОПК-6.2. Применяет 

специальные технологии и 

методы, позволяющие 

проводить индивидуализацию 

обучения, развития 

воспитания, формировать 

систему регуляции поведения 

и деятельности обучающихся. 

Уметь: 

- применять специальные 

технологии и методы, 

позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, 

развития воспитания, 

формировать систему 

регуляции поведения и 

деятельности обучающихся; 

Владеть: 

- навыками применения 

специальных технологий и 

методов, позволяющих 

проводить индивидуализацию 

обучения, развития 

воспитания, формировать 

систему регуляции поведения 

и деятельности обучающихся. 
ОПК-6.3. Знает психолого- 

педагогические технологии 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания. 

Знать: 

- психолого- педагогические 

технологии 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания. 
ОПК-6.4. Умеет применять 

психолого- педагогические 

методы диагностики для 

определения показателей 

уровня и динамики развития 

обучающихся. 

Уметь: 

- применять психолого- 

педагогические методы 

диагностики для определения 

показателей уровня и 

динамики развития 

обучающихся. 
ОПК-6.5. Владеет 

технологиями проектирования 

психологически безопасной и 

комфортной образовательной 

среды, профилактики 

различных форм насилия в 

школе. 

Владеть: 

- технологиями 

проектирования 

психологически безопасной и 

комфортной образовательной 

среды, профилактики 

различных форм насилия в 

школе. 
 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, Минаева Н. Г., канд. пед. наук, доцент. 

  



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.04.07(П) Производственная практика (педагогическая) 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль  подготовки: Биология. География  

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель практики – формирование у студентов психолого-педагогических 

компетенций по реализации задач обучения и развивающей деятельности в 

образовательной организации, овладение опытом проектирования учебных занятий 

(включая целеполагание, отбор содержания, организацию различных видов учебной 

деятельности). 

Задачи практики: 

– формирование способности проектировать психологически безопасную и 

комфортную образовательную среду, применять программы профилактики социальных 

рисков в школе; 

– овладение умениями использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

– формирование навыков выявления в ходе наблюдения поведенческих и 

личностных проблем обучающихся, связанных с особенностями их развития; навыками 

взаимодействия с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума; 

– формирование способности создавать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения (по 

профилю) в учебной и во внеурочной деятельности.  

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Производственная практика (педагогическая) включена в К.М.04 «Психолого-

педагогический модуль». 

Производственная практика (педагогическая) проводится на 3 курсе в VI семестре. 

Производственной практике (педагогической) предшествует изучение учебных 

дисциплин К.М.01.04 «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности и 

антикоррупционное поведение», К.М.01.05 «Профессиональная этика», 

К.М.03.01 «Возрастная анатомия, физиология и культура здоровья», 

К.М.04.01 «Психология», К.М.04.03 «Педагогика». 

Прохождение производственной практики (педагогической) «Психолого-

педагогические технологии в обучении и развивающей деятельности»  является 

необходимой основой для последующего прохождения практик К.М.05.06(П) 

«Производственная (педагогическая) практика (вожатская практика)». 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах имеющих следующее 

наполнение: 

№ 

п/п 

Этапы практики Виды учебной работы во 

время практики, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

Форма текущего 

контроля 

(отчетность) 

1. Ознакомительный этап: 

демонстрация образцов 

профессиональных действий; 

формирование списка 

педагогических проблем и задач 

 

Участие в установочной 

конференции, знакомство с 

программой практики, 

требованиями к 

оформлению результатов 

практики, инструктаж по 

технике безопасности. 

Индивидуальный план 

прохождения практики.  

План график 

прохождения практики. 

Дневник практики 

 



 

 

Получение задания на 

практику. Оформление 

календарного плана 

практики.  

Знакомство с 

образовательной средой 

образовательной 

организации. 

2. Технологический этап: 
освоение профессиональных 

действий в образовательной 

организации; первичные 

профессиональные пробы. 

 

Изучение программ 

профилактики социальных 

рисков и профилактики 

девиантного поведения 

обучающихся в 

образовательной организации 

совместно со специалистами. 

Разработка и проведение 

внеурочного занятия, 

направленного на создание 

психологически безопасной и 

комфортной образовательной 

среды.  

Посещение и анализ урока с 

психологических, 

дидактических и 

методических позиций. 

Разработка и проведение  

урока с учетом 

психологических, 

дидактических и 

методических аспектов его 

реализации (а также 

образовательных 

потребностей обучающихся с 

ОВЗ). 

Дневник практики  

Технологическая карта 

внеурочного занятия, 

направленного на 

создание 

психологически 

безопасной и 

комфортной 

образовательной среды.  

Технологическая карта 

урока с учетом 

психологических, 

дидактических и 

методических аспектов 

его реализации (а также 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с ОВЗ). 

Анализ посещенного 

урока. 

3. Научно-исследовательский 

этап: анализ эффективности и 

затруднений в выполнении 

профессиональных действий; 

организация мини-исследований, 

направленных на анализ причин 

неэффективности и затруднений 

в профессиональной 

деятельности, построение нового 

профессионального действия; 

организация рефлексии 

(групповой, индивидуальной) 

своих действий с учетом 

результатов НИРС. 

 

Анализ внеурочного занятия, 

направленного на создание 

психологически безопасной и 

комфортной образовательной 

среды.  

Анализ программ 

профилактики социальных 

рисков и профилактики 

девиантного поведения 

обучающихся в 

образовательной 

организации. 

Анализ проведенного урока с 

учетом психологических, 

дидактических и 

методических аспектов его 

реализации. 

Проведение рефлексии по 

результатам практики. 

Подготовка отчета. 

Оформление отчета, защита 

портфолио по результатам 

практики, выступление на 

Анализ внеурочного 

занятия. 

Аналитическая справка 

по изучению программ 

профилактики 

социальных рисков и 

профилактики 

девиантного поведения 

обучающихся в 

образовательной 

организации 

Самоанализ 

проведенного урока. 

Отчет о прохождении 

практики. 

Комплект документации 

по практике. 



 

 

конференции. 

 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

Шифр 

компетенции  

в соответствии 

с ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде. 

 

УК-3.1. Демонстрирует способность 

работать в команде, проявляет 

лидерские качества и умения. 

умеет: 

– взаимодействовать в команде; 

– организовывать социальное 

взаимодействие; 

– понимать позицию 

собеседника в процессе 

взаимодействия; 

владеет: 
– навыками работы в команде; 

– нормами речевого поведения в 

процессе взаимодействия; 
– навыками организации 

совместной работы в команде 

для достижения поставленной 

цели. 

УК-3.2. Демонстрирует способность 

эффективного речевого и 

социального взаимодействия, в том 

числе с различными организациями. 

ОПК-3. 

Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями, 

в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

уметь: 

– ставить диагностируемые 

цели (требования к 

результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся; 

– организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся; 

– применять психолого-

педагогические технологии для 

адресной работы с различными 

категориями обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

владеть: 

– основами проектирования; 

– психолого-педагогическими 

технологиями для решения 

задач обучения и развивающей 

деятельности в образовательной 

организации. 

ОПК-3.2. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.4. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления. 

ОПК-6. 

Способен 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор 

психолого-педагогических 

уметь: 

– осуществлять отбор 



 

 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональн

ой деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализац

ии обучения, 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями. 

технологий (в том числе 

инклюзивных) и применяет их в 

профессиональной деятельности с 

учетом различного контингента 

обучающихся. 

педагогических технологий для 

решения задач обучения и 

развивающей деятельности с 

учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

– применять методы диагностики 

с целью изучения потребностей 

участников образовательных 

отношений; 

владеть: 

– выбирать технологии и 

методы обучения и 

развивающей деятельности в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями воспитанников; 
– навыками применения 

педагогических технологий для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями. 

ОПК-6.2. Применяет специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить индивидуализацию 

обучения, развития, воспитания, 

формировать систему регуляции 

поведения и деятельности 

обучающихся. 

ОПК-7. 

Способен 

взаимодействова

ть с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках 

реализации 

образовательных 

программ. 
 

ОПК-7.1. Взаимодействует с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся с 

учетом требований нормативно-

правовых актов в сфере образования 

и индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, развития 

обучающегося 

уметь: 

– проектировать взаимодействие 

с обучающимися, родителями 

(законными представителями) на 

принципах уважения, 

взаимопонимания и 

сотрудничества;  

– проектировать взаимодействие 

с коллегами на принципах 

уважения, взаимопонимания и 

сотрудничества; 

владеть: 

– нормами педагогической 

этики; 

 

ОПК-7.2. Взаимодействует со 

специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума 

ОПК-7.3. Взаимодействует с 

представителями организаций 

образования, социальной и духовной 

сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. 

ОПК-8. 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний. 

 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных знаний, 

в том числе в предметной области. 

уметь: 

– совершенствовать свои 

профессиональные знания и 

умения на основе постоянного 

самообразования; 

– осуществлять экспертную 

оценку процесса обучения; 

владеть: 

– навыками критического 

анализа и оценки организации 

образовательного на 

современном этапе. 

– осуществлять отбор и 

применять на практике 

современные технологии 

ОПК-8.2. Проектирует и 

осуществляет учебно-

воспитательный процесс с опорой на 

знания предметной области, 

психолого-педагогические знания и 

научно-обоснованные 

закономерности организации 

образовательного процесса. 



 

 

обучения. 

ПК-3. Способен 

формировать 

развивающую 

образовательну

ю среду для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов. 

ПК-3.1. Владеет способами 

интеграции учебных предметов для 

организации развивающей учебной 

деятельности (исследовательской, 

проектной, групповой и др.). 

уметь: 

– проблематизировать учебный 

материал в соответствии с 

поставленными задачами; 

– проектировать учебные 

занятия (включая 

целеполагание, отбор 

содержания, организацию 

различных видов учебной 

деятельности). 

владеть: 
– способами проектирования и 

постоянного совершенствования 

развивающей образовательной 

среды. 

ПК-3.2. Использует образовательный 

потенциал социокультурной среды 

региона в преподавании (предмета по 

профилю) в учебной и во внеурочной 

деятельности. 
 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, Буянова И.Б., к.п.н., доцент кафедры педагогики, 

Грошева Т. Ю., преподаватель кафедры педагогики, Горшенина С.Н., к.п.н., доцент 

кафедры педагогики, Евсеева Ю.А., к.п.н., доцент кафедры педагогики, Земсков А. Е., 

преподаватель кафедры педагогики, Каско Ж.А., к.п.н., доцент кафедры педагогики, 

Неясова И.А., к.п.н., доцент кафедры педагогики, Лаптун В.И., к.п.н., доцент кафедры 

педагогики, Серикова Л.А., к.п.н., доцент кафедры педагогики, Татьянина Т.В., к.п.н., 

доцент кафедры педагогики. 

  



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.05.01 Основы государственной политики в сфере межэтнических и 

межконфессиональных отношений 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль  подготовки: Биология. География  

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – развитие универсальных и профессиональных 

компетенций будущих педагогов посредством освоения теоретических и прикладных 

знаний об основах государственной политики в сфере межэтнических и 

межконфессиональных отношений, развитие способности творчески действовать и 

применять знания и умения в многообразии изменяющихся воспитательных ситуаций и 

контекстов на основе интеграции опыта практической подготовки, моделей социального 

поведения, личной инициативы и готовности работать с детьми. 

Задачи дисциплины: 

– формирование знаний об основах государственной политики в сфере 

межэтнических и межконфессиональных отношений; 

–  формирование представлений об особенностях этнокультурного и 

этноконфессионального развития России в контексте социокультурных традиций мира, 

основных религиозных и этических учений; 

– воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений студентов на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

– осуществление поддержки личностного роста обучающихся с учетом возрастных 

особенностей, создание благоприятных условий для его развития, основываясь на 

традиционных для российского общества ценностях. 

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.05.01 «Основы государственной политики в сфере межэтнических 

и межконфессиональных отношений» относится к обязательной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 3 курсе, в 5 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: комплекс знаний, умений, навыков 

полученных в процессе изучения истории. 

Освоение дисциплины К.М.05.01 «Основы государственной политики в сфере 

межэтнических и межконфессиональных отношений» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

Основы вожатской деятельности 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах имеющих следующее 

наполнение: 

Раздел 1. Теоретические основы государственной политики в сфере 

межэтнических и межконфессиональных отношений 

Актуальность овладения основами межэтнических и межконфессиональных 

отношений для успешной педагогической деятельности. Понятие межкультурной 

компетентности педагога и обучающегося. Знания об этнокультурном пространстве 

России и особенностях межэтнического взаимодействия как воспитательный ресурс.  



 

 

Нормативно-правовое обеспечение политики в сфере межэтнических и 

межконфессиональных отношений. Взаимосвязь национальной и образовательной 

политики в Российской Федерации.  

Языковое разнообразие в России и мире. Использование тематики родных языков и 

языкового многообразия в воспитательной деятельности.  

Раздел 2. Реализация государственной политики в сфере межэтнических и 

межконфессиональных отношений 

Этнокультурное разнообразие России и региональная специфика систем 

образования. Понятие этнопедагогики и использование ее приемов в воспитательной 

работе.  

Особенности деловой и общей культуры представителей разных социальных групп, 

этносов и религий. Организация воспитательной работы с учетом этнокультурной 

специфики участников образовательного процесса.  

Основные подходы к созданию и поддержанию недискриминационной среды для 

обеспечения бесконфликтного взаимодействия представителей разных этносов и 

конфессий, социальных и культурных групп в поликультурном обществе.  

Технологии педагогической деятельности в условиях многонационального и 

многоконфессионального коллектива обучающихся и родителей. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-5.1 Анализирует 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического 

развития России в контексте 

мировой истории, 

социокультурных традиций 

мира, основных философских, 

религиозных и этических 

учений 

знать: 

– основы государственной политики в сфере 

межэтнических и межконфессиональных отношений; 

 – ключевые аспекты и основные этапы  формирования 

Российской Федерации как многонационального и 

многоконфессионального государства; 

уметь: 

– анализировать этнокультурные и конфессиональные  

различия народов России; 

владеть: 

– умениями анализировать социокультурные различия 

социальных групп, в контексте социокультурных традиций 

мира, основных религиозных и этических учений. 

УК-5.2. Демонстрирует 
уважительное отношение к 
историческому наследию и 
социокультурным традициям 
Отечества 

знать: 

– социокультурные традиции народов России; 

уметь: 

– применять теоретические знания для эффективного 

построения учебно-воспитательного процесса в 

поликультурной среде школы; 

владеть: 
– умениями эффективного социального взаимодействия и 

принятия межкультурного разнообразия российского общества. 



 

 

УК-5.3. Конструктивно 

взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции 

знать: 

– теоретические  основы взаимодействия с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей; 

уметь: 

– конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач; 

владеть: 

– навыками общения с людьми разной этнической и 

религиозной принадлежности на основе имеющихся 

этнологических знаний в целях адекватного восприятия 

межкультурного разнообразия общества. 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует 
знание духовно-нравственных 
ценностей личности, базовых 
национальных ценностей, 
модели нравственного 
поведения в профессиональной 
деятельности 

знать: 

– теоретические основы духовно-нравственного 

воспитания  молодежи; 

уметь: 

– проектировать и осуществлять воспитательную 

деятельность в поликультурной среде на основе базовых 

национальных ценностей; 

владеть: 

– технологиями духовно-нравственного воспитания 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей. 

ОПК-4.2. Демонстрирует 
способность к формированию у 
обучающихся гражданской 
позиции, толерантности и 
навыков поведения в 
поликультурной среде, 
способности к труду и жизни в 
современном мире, общей 
культуры на основе базовых 
национальных ценностей 

знать: 

– принципы, содержание, методы и технологии духовно-

нравственного воспитания обучающихся; 

уметь: 

– проектировать и осуществлять воспитательную 

деятельность, направленную на формирование у 

обучающихся гражданской позиции, толерантности и 

навыков поведения в поликультурной среде; 

владеть: 

– технологиями формирования у обучающихся 

гражданской позиции, толерантности и навыков поведения 

в поликультурной среде, способности к труду и жизни в 

современном мире. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, Шепелева Е.В., канд. ист. наук, доцент кафедры 

отечественной и зарубежной истории и методики обучения. 

  



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.05.02 Психология воспитательных практик 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль  подготовки: Биология. География  

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся компетенций в сфере 

традиционных воспитательных практиках и воспитательных практиках нового поколения, 

используемых педагогами в процессе обучения и воспитания детей. 

Задачи дисциплины:  

- изучить психосоциальные проблемы взросления в традиционных воспитательных 

практиках; 

- изучить возможности построения системы внешне задаваемой деятельности, 

которая обеспечивает реальное переструктурирование внутренней деятельности детей; 

- изучить возможности инновационных форм воспитания детей на основе 

воспитательных практиках нового поколения; 

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.05.02 «Психология воспитательных практик» относится к 

обязательной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 3 курсе, в 5 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется освоение дисциплин (практик): 

К.М.03.02 Основы медицинских знаний; 

К.М.04.01 Психология; 

К.М.04.03 Педагогика; 

К.М.04.02(У) Учебная (технологическая (проектно-технологическая) практика 

«Психологические основы профессиональной деятельности». 

Изучению дисциплины «Психология воспитательных практик» предшествует 

освоение дисциплин (практик): 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы; 

К.М.04.05 Обучение лиц с ОВЗ и особыми образовательными потребностями; 

К.М.04.06(У) Учебная (технологическая (проектно-технологическая) практика 

«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ»; 

К.М.04.04(У) Учебная (технологическая (проектно-технологическая) практика 

«Педагогическая диагностика метапредметных образовательных результатов»; 

К.М.04.07(П) Производственная практика (педагогическая); 

К.М.05.01 Основы государственной политики в сфере межэтнических и 

межконфессиональных отношений; 

К.М.05.03 Технология и организация воспитательных практик (классное 

руководство); 

К.М.05.04(П) Производственная педагогическая практика (классное руководство); 

К.М.05.05 Основы вожатской деятельности; 

К.М.05.06(П) Производственная педагогическая практика (вожатская практика); 

К.М.07.02 Методика обучения биологии; 

К.М.07.22 (П) Производственная (педагогическая) практика; 

К.М.08.01 Теория и методика обучения географии; 

К.М.08.12(П) Производственная (педагогическая) практика. 



 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах имеющих следующее 

наполнение: 

Раздел 1. Психосоциальные проблемы взросления в реалиях 

традиционных воспитательных практик: 

Психология взросления: концепты и феномены. Актуализаторы, этапы, уровни 

и формы взросления на разных этапах возрастного развития. Область значимых 

отношений на разных возрастных стадиях развития. 

Методологические основы конструирования воспитательных практик нового 

поколения и познания процесса взросления на разных возрастных этапах. Ключевые 

единицы проектирования воспитательных практик: встреча – пространственно-

временная единица взросления, диалог – дискурсивная единица взросления, проба – 

деятельностная единица взросления. Поступок как акт взросления 

Психосоциальные проблемы взросления в реалиях традиционных 

воспитательных практик на разных этапах возрастного развития. Социальная зрелость 

личности как акмеоформа взросления. Показатели взросления и социальной зрелости 

с позиции зарубежной и отечественной психологии. Психологические характеристики 

социальных ситуаций взросления. Подростковая субкультура и герменевтика 

пространства взросления.  

Феноменология взросления. Типы взросления. 

Раздел 2. Воспитательные практики нового поколения в пространстве 

взросления: 

Воспитательные практики нового поколения в пространстве взросления на 

разных этапах возрастного развития. Принципы конструирования воспитательных 

практик в контексте стадий личностного развития, область значимых отношений, 

основной выбор и кризисные противоречия возраста, позитивные новообразования 

возраста, деструктивные новообразования возраста. 

Практики целеполагания и смыслообразования в воспитании. Воспитание как 

актуализация нравственных качеств ребенка через выстраивание диалога. Этапы 

реализации данной практики. 

Воспитательные практики самоуправления в пространстве взросления. 

Актуальность, противоречия, цели и этапы организации, формы и содержание 

воспитательных практик. 

Практики воспитательных событий как формы инициирования взросления. 

Актуальность, противоречия, цель, этапы и формы организации воспитательной 

практики. 

Практики педагогической поддержки как способа посредничества в освоении 

взрослости на разных этапах возрастного развития. Актуальность, противоречие, 

этапы, формы, содержание. Концептуальные основы педагогической поддержки как 

способа посредничества в освоении взрослости. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

 Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 

ОПК-3.1 Проектирует 

диагностируемые цели 

знать: требования к результатам совместной и 

индивидуальной воспитательной деятельности 



 

 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

обучающихся; уметь: организовывать воспитательную 

деятельность с учетом индивидуальных особенностей 

детей.; владеть: навыками проектирования 

диагностируемых целей воспитательной деятельности, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

 

ОПК-3.2 Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

знать: педагогически обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся; 

уметь: использовать педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся; 

владеть: приемами организации совместной и 

индивидуальной деятельности обучающихся в соответствии 

с возрастными нормами их развития; 

технологиями помощи и поддержки в организации 

деятельности ученических органов самоуправления . 
 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

ОПК-4.2 Демонстрирует 

способность к формированию 

у обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и 

навыков поведения в 

поликультурной среде, 

способности к труду и жизни в 

современном мире, общей 

культуры на основе базовых 

национальных ценностей. 

знать: сущность духовно-нравственных ценностей личности 

и моделей нравственного поведения в профессиональной 

деятельности; 

принципы, содержание, методы и технологии духовно-

нравственного воспитания обучающихся;  

уметь: создавать психологическое оснащение формирования 

у обучающихся толерантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной среде, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира;  

владеть: методами формирования у обучающихся 

гражданской позиции, толерантности и навыков поведения в 

поликультурной среде, способности к труду и жизни в 

современном мире. 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1 Осуществляет отбор 

психолого-педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных) и применяет их 

в профессиональной 

деятельности с учетом 

различного контингента 

обучающихся 

знать: особенности психолого-педагогических технологий (в 

том числе инклюзивных);  

уметь: применять их в профессиональной деятельности с 

учетом различного контингента обучающихся;  

владеть: навыками отбора психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных) в зависимости от 

индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

ОПК-6.2 Применяет знать: специальные технологии и методы, позволяющие 



 

 

специальные технологии и 

методы, позволяющие 

проводить индивидуализацию 

обучения, развития, 

воспитания, формировать 

систему регуляции поведения 

и деятельности обучающихся. 

проводить индивидуализацию обучения, развития, 

воспитания;  

уметь: формировать систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся;  

владеть: навыками анализа и отбора психолого-

педагогических технологий (в том числе инклюзивных) и 

применения их в профессиональной воспитательной 

деятельности с учетом различного контингента 

обучающихся; психолого-педагогическими технологиями 

индивидуализации воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 
 

ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность. 

педагогическая деятельность 

ПК-2.2 Демонстрирует 

способы организации и оценки 

различных видов внеурочной 

деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и 

т.д.), методы и формы 

организации коллективных 

творческих дел, экскурсий, 

походов, экспедиций и других 

мероприятий (по выбору). 

знать: способы организации и оценки различных видов 

внеурочной деятельности ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методы и 

формы организации коллективных творческих дел, 

экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий (по 

выбору);  

уметь: проектировать способы организации различных видов 

деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и т.д.), методы и формы 

организации коллективных творческих дел, экскурсий, 

походов, экспедиций и других мероприятий; 

владеть: навыками организации воспитательных 

мероприятий; 

ПК-2.3 Выбирает и 

демонстрирует способы 

оказания консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся 

по вопросам воспитания, в том 

числе родителям детей с 

особыми образовательными 

потребностями. 

знать: методы организации работы с родителями;  

уметь: выбирать методы организации работы с родителями 

(законным представителям) обучающихся по вопросам 

воспитания;  

владеть: способами оказания консультативной помощи 

родителям (законным представителям) обучающихся по 

вопросам воспитания, в том числе родителям детей с 

особыми образовательными потребностями. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии, 

Вдовина Н. А.; канд. психол. наук, доцент кафедры психологии, Кудашкина О. В.; канд. 

психол. наук, доцент кафедры психологии, Новиков П. В.; канд. психол. наук, доцент 

кафедры психологии Савинова Т. В.; канд. психол. наук, доцент кафедры психологии, 

Чаткина С. Н.; канд. филос. наук, доцент кафедры психологии, Царева Е. В. 

  



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.05.03 Технология и организация воспитательных практик  

(классное руководство) 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль  подготовки: Биология. География  

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся компетенций в сфере 

проектирования и реализации воспитательной деятельности в образовательной 

организации. 

Задачи дисциплины:  

– усвоение содержания понятия «воспитательные практики»;  

– формирование умений проектирования и реализации воспитательных практик в 

образовательной организации;  

– формирование умений организации целенаправленной ценностно-

ориентированной воспитательной деятельности;  

– овладение современными воспитательными технологиями педагогического 

взаимодействия;  

– формирование готовности к организации и проведению воспитательных 

практик в образовательной организации.  

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Технология и организация воспитательных практик (классное 

руководство)» относится к обязательной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 3 курсе, в 6 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: использование знаний, умений, навыков, 

способов деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Психология воспитательных практик», «Психология», «Педагогика»,  

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин (практик): 

 «Производственная педагогическая практика (классное руководство)». 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах имеющих следующее 

наполнение: 

Раздел 1. Теоретические, нормативно-правовые основы и ценностно-

целевые ориентиры воспитательных практик:  

Теоретические и нормативно-правовые основы воспитательных практик. 

Ценностно-целевые основания воспитательной деятельности. Проектирование Рабочей 

программы воспитания по требованиям ФГОС ОО. Формы организации образовательных 

практик воспитания. Коллективные формы воспитательной деятельности Групповые и 

индивидуальные формы воспитательной деятельности. Методы воспитательной 

деятельности.  

Раздел 2. Основные цели и задачи деятельности классного руководителя: 

Основные задачи деятельности классного руководителя. . Планирование в деятельности 

классного руководителя Специфика воспитательного взаимодействия классного 

руководителя с личностью и коллективом. Мониторинг эффективности работы классного 

руководителя Диагностика эффективности воспитательной деятельности. 



 

 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

УК–3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Демонстрирует 

способность работать в 

команде, проявляет лидерские 

качества и умения. 

знать: 

– принципы работы в команде. 

уметь: 

– работать в команде, проявлять лидерские качества и 

умения, определять ролевые позиции каждого участника 

в команде;  

владеть: 

– способами эффективного социального взаимодействия 

в команде:  

УК-3.2. Демонстрирует 

способность эффективного 

речевого и социального 

взаимодействия, в том числе, с 

различными организациями 

знать: 

– формы, виды и способы конструктивного социального 

взаимодействия, основные принципы и механизмы 

социального взаимодействия и условия эффективной 

работы в команде; 

уметь  

– проектировать эффективное речевое и социальное 

взаимодействие, в том числе, с различными 

организациями; 

владеть: 

– способами эффективного речевого и социального 

взаимодействия, в том числе, с различными 

организациями. 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

знать:  

 – требования к результатам совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов;  

уметь:  

– ставить диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся; 

владеть:  

– основами проектирования. 



 

 

ОПК-3.2. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

знать:  

– содержание, формы, методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся; 

уметь:  

– организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся; 
владеть:  

– приемами организации совместной и индивидуальной 

деятельности обучающихся в соответствии с возрастными 

нормами их развития. 

ОПК-3.3. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

оказывает помощь и поддержку 

в организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления. 

знать:  

– основы управления учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и 

воспитания; 
 уметь:  

– применять психолого-педагогические технологии для 

адресной работы с различными категориями 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, развивать сотруднические отношения в 

детском коллективе; 
 владеть:  

– технологиями помощи и поддержки в организации 

деятельности ученических органов самоуправления,  
навыками организации сотрудничества в детском 

коллективе.  

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует 

знание духовно-нравственных 

ценностей личности, базовых 

национальных ценностей, 

модели нравственного 

поведения в профессиональной 

деятельности. 

знать: 

– сущность духовно-нравственных ценностей личности и 

моделей нравственного поведения в профессиональной 

деятельности; 

уметь:  

– аргументировано выдвигать конкретные 

воспитательные задачи духовно-нравственного развития 

на основе базовых национальных ценностей учетом 

возрастных индивидуальных особенностей обучающихся 

и педагогического коллектива; 

владеть:  

– навыками целеполагания в воспитательной 

деятельности, а также методами и формами организации 

воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 



 

 

ОПК-4.2. Демонстрирует 

способность к формированию у 

обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и 

навыков поведения в 

поликультурной среде, 

способности к труду и жизни в 

современном мире, общей 

культуры на основе базовых 

национальных ценностей. 

знать: 

– основные направления воспитания (умственное, 

нравственное, трудовое, физическое и др.), их 

характеристику, принципы, содержание, методы и 

технологии духовно-нравственного воспитания 

обучающихся. 

уметь:  

– проектировать и осуществлять воспитательную 

деятельность в поликультурной среде на основе базовых 

национальных ценностей;  

владеть:  

– методами формирования у обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и навыков поведения в 

поликультурной среде, способности к труду и жизни в 

современном мире. 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор 

психолого-педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных) и применяет их 

в профессиональной 

деятельности с учетом 

различного контингента 

обучающихся. 

знать: 

– психолого-педагогические технологии воспитания; 

уметь: 

– понимать документацию специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.) и рекомендации по 

использованию индивидуально-ориентированных 

воспитательных технологий с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся; 

владеть:  

– навыками анализа и отбора психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных) и 

применения их в профессиональной воспитательной 

деятельности с учетом различного контингента 

обучающихся. 

ОПК-6.2. Применяет 

специальные технологии и 

методы, позволяющие 

проводить индивидуализацию 

обучения, развития, 

воспитания, формировать 

систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся. 

знать: 

– технологии и методы регуляции поведения и 

деятельности обучающихся; 

уметь: 

– выбирать технологии и методы воспитания в 

соответствии с индивидуальными особенностями 

воспитанников; 

владеть: 

– психолого-педагогическими технологиями 

индивидуализации воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

ПК – 2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность 

ПК-2.1. Демонстрирует умение 

постановки воспитательных 

целей, проектирования 

воспитательной деятельности и 

знать: 

– алгоритм постановки воспитательных целей и 

проектирования воспитательной деятельности; 

уметь: 



 

 

методов ее реализации в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ОО и спецификой 

учебного предмета. 

– проектировать воспитательные программы и 

обоснованно определять методы их реализации в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

владеть: 

–технологиями реализации интерактивных форм и 

методов воспитательной работы, организации 

воспитательных мероприятий. 

ПК-2.2. Демонстрирует 

способы организации и оценки 

различных видов внеурочной 

деятельности ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), методы 

и формы организации 

коллективных творческих дел, 

экскурсий, походов, 

экспедиций и других 

мероприятий (по выбору). 

знать: 

– способы организации и оценки различных видов 

внеурочной деятельности; 

уметь: 

– проектировать способы организации различных видов 

деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и т.д.), методы и формы 

организации коллективных творческих дел, экскурсий, 

походов, экспедиций и других мероприятий; 

владеть: 

– способами комплексной оценки воспитательного 

эффекта различных видов внеурочной деятельности 

ребенка. 

ПК-2.3. Выбирает и 

демонстрирует способы 

оказания консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся 

по вопросам воспитания, в том 

числе родителям детей с 

особыми образовательными 

потребностями. 

знать: 

– методы организации работы с родителями; 

уметь: 

– выбирать методы организации работы с родителями 

(законным представителям) обучающихся по вопросам 

воспитания; 

владеть: 

– способами оказания консультативной помощи 

родителям (законным представителям) обучающихся по 

вопросам воспитания, в том числе родителям детей с 

особыми образовательными потребностями. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики Серикова 

Л. А.; преподаватель кафедры педагогики Земсков А. Е.; преподаватель кафедры 

педагогики Грошева Т. Ю. 

  



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.05.04 Производственная (педагогическая) практика  

(классное руководство) 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль  подготовки: Биология. География  

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель практики – закрепление и углубление теоретической подготовки студентов в 

области психолого-педагогической подготовки и воспитательной работы с 

обучающимися, приобретение практического опыта и овладение компетенциями в сфере 

профессиональной педагогической воспитательной деятельности. 

Задачи практики: 

– формирование способности организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

– овладение умениями использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

– формирование навыков осуществления духовно-нравственное воспитание 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

– формирование способности осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность.  

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Производственная (педагогическая) практика (классный руководитель) включена в 

«Модуль воспитательной деятельности». 

Производственная (педагогическая) практика (классный руководитель) проводится 

на 3 курсе в VI семестре. 

Производственная (педагогическая) практика (классный руководитель) 

предшествует изучение учебных дисциплин «Нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности и антикоррупционное поведение», «Возрастная 

анатомия, физиология и культура здоровья», «Психология», «Педагогика». 

Прохождение производственной практики (педагогической) «Психолого-

педагогические технологии в обучении и развивающей деятельности»  является 

необходимой основой для последующего прохождения практик: «Производственная 

(педагогическая) практика (вожатская практика)». 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах имеющих следующее 

наполнение: 

№ 

п/п 

Этапы практики Виды учебной работы во 

время практики, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

Форма текущего 

контроля 

(отчетность) 

1. Подготовительный этап  Участие в установочной 

конференции. 

Прохождение инструктажа 

по охране труда и технике 

безопасности. 

Знакомство с целями, 

задачами и содержанием 

воспитательной практики, 

профессиональными и 

Индивидуальный план 

прохождения практики.  

План график 

прохождения практики. 

Дневник практики 

 



 

 

социальными ролями 

педагога 

2. Основной этап Знакомство с содержанием, 

видами и формами 

воспитательной 

деятельности в 

образовательной 

организации и плана 

воспитательной 

деятельности классного 

руководителя.  

Участие в разработке плана 

воспитательной 

деятельности.  

Проектирование целей и 

задач воспитания в классном 

коллективе. 

 

Ознакомление с 

электронными ресурсами 

образовательной 

организации (электронный 

журнал, сайт организации и 

др.). 

 

 

 

 

 

Определение места и роли 

образовательной 

организации в социуме, 

включая социальное 

партнерство. 

Знакомство с 

педагогическим 

коллективом (в том числе, с 

использованием сайта 

образовательной 

организации, социальных 

сетей). 

 

Реализация личностно-

ориентированной 

деятельности по воспитанию 

и социализации 

обучающихся с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей ребенка, в том 

числе, детей с ОВЗ, 

формированию классного 

коллектива. 

  

  

Персонализация результатов 

1. План воспитательной 

деятельности (классного 

руководителя) на период 

практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Заполнение 

электронного журнала, 

практика дистанционного 

общения с родителями, 

освоение алгоритма 

размещения на сайте 

школы информации о 

мероприятиях класса. 

 

 

3. Эссе «Возможности 

социального партнерства 

в образовании» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Протоколы 

исследования 

особенностей классного 

коллектива 

(социометрия, уровень 

развития ученического 

самоуправления в 

классном коллективе и 

пр.), выявление детей, 

требующих 

педагогической 

поддержки на основе 

диагностики уровня 

воспитанности. 

5. План индивидуальной 

образовательной 

траектории 

обучающегося. 



 

 

воспитательной 

деятельности: разработка 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

и обеспечение 

предпрофессионального 

самоопределения, в том 

числе, с использованием 

ресурсов социально-

педагогического 

партнѐрства.  

 

Проектирование и 

реализация коллективных 

творческих дел, 

волонтерства, 

воспитательных событий (по 

планам школы или 

классного руководителя, 

составленных на основе 

рекомендованной 

Примерной программы 

воспитания как 

неотъемлемой части 

Основной образовательной 

программы школы по 

направлениям: «Школьный 

урок», «Классное 

руководство», «Курсы 

внеурочной деятельности», 

«Работа с родителями», 

«Самоуправление», 

«Профориентация», 

«Ключевые общешкольные 

дела», «Детские 

общественные 

объединения», «Школьные 

медиа», «Экскурсии, 

экспедиции, походы», 

«Организация предметно-

эстетической среды»).  

 

Изучение форм, методов, 

актуальной тематики  

 взаимодействия с 

родителями.  

 

 

Изучение и использование 

воспитательных ресурсов 

организации в рамках 

сетевого общественно-

государственного 

взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Портфолио по всем 

видам воспитательной 

деятельности: 

коллективные творческие 

дела, проекты, 

волонтерство, 

воспитательные события, 

воспитательные 

мероприятия предметной 

направленности, 

стратегические сессии, 

дизайн-сессии, форматы 

брифинги, воркшопы и 

другие традиционные и 

инновационные формы 

воспитательной работы. 

План-конспект 

воспитательного 

мероприятия по 

профилактике 

наркотической, 

алкогольной, интернет 

зависимости. 

 

 

 

 

 

 

7. План-конспект 

родительского собрания, 

онлайн встречи по 

актуальной тематике.  

 

8. План-конспект 

воспитательного 

мероприятия с 

использованием 

воспитательных 

возможностей сетевого 

взаимодействия 

образовательной 

организации. 



 

 

3. Заключительный этап  Самоанализ педагогической 

воспитательной 

деятельности. Подготовка 

отчета. Оформление отчета, 

защита портфолио по 

результатам практики, 

выступление на 

конференции. 

Отчет о прохождении 

практики. 

Проверка выполненных 

заданий по практике и 

отчѐтных материалов. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

Шифр 

компетенции  

в соответствии 

с ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

ОПК-3. 

Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями, 

в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

знать:  

– особенности организации 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; 

– требования ФГОС; 

– содержание, формы, методы и 

приемы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся; 

– основы управления учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания; 

уметь: 

– ставить диагностируемые 

цели (требования к 

результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся; 

– организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся; 

– применять психолого-

педагогические технологии для 

адресной работы с различными 

категориями обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

владеть: 

– основами проектирования; 

– приемами организации 

совместной и индивидуальной 

ОПК-3.2. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления. 



 

 

деятельности обучающихся в 

соответствии с возрастными 

нормами их развития; 

– технологиями помощи и 

поддержки в организации 

деятельности ученических 

органов самоуправления. 

ОПК-4. 

Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание 

духовно-нравственных ценностей 

личности, базовых национальных 

ценностей, модели нравственного 

поведения в профессиональной 

деятельности. 

знать:  

– сущность духовно-

нравственных ценностей 

личности и моделей 

нравственного поведения в 

профессиональной 

деятельности; 

– принципы, содержание, 

методы и технологии духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся; 

уметь: 

– проектировать и 

осуществлять воспитательную 

деятельность в поликультурной 

среде на основе базовых 

национальных ценностей  

владеть:  

– методами формирования у 

обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и 

навыков поведения в 

поликультурной среде, 

способности к труду и жизни в 

современном мире. 

ОПК-4.2. Демонстрирует 

способность к формированию у 

обучающихся гражданской позиции, 

толерантности и навыков поведения 

в поликультурной среде, способности 

к труду и жизни в современном мире, 

общей культуры на основе базовых 

национальных ценностей. 

ОПК-6. 

Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональн

ой деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализац

ии обучения, 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями. 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор 

психолого-педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных) и применяет их в 

профессиональной деятельности с 

учетом различного контингента 

обучающихся. 

знать:  

– психолого-педагогические 

технологии воспитания; 

– технологии и методы 

регуляции поведения и 

деятельности обучающихся; 

уметь: 

– понимать документацию 

специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.) 

и рекомендации по 

использованию индивидуально-

ориентированных 

воспитательных технологий с 

учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся; 

– выбирать технологии и 

методы воспитания в 

соответствии с 

ОПК-6.2. Применяет специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить индивидуализацию 

обучения, развития, воспитания, 

формировать систему регуляции 

поведения и деятельности 

обучающихся. 



 

 

индивидуальными 

особенностями воспитанников; 

владеть: 

– навыками анализа и отбора 

психолого-педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных) и применения их 

в профессиональной 

воспитательной деятельности с 

учетом различного контингента 

обучающихся; 

– психолого-педагогическими 

технологиями 

индивидуализации воспитания, 

в том числе обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями. 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

целенаправленн

ую 

воспитательную 

деятельность 

ПК-2.1. Демонстрирует умение 

постановки воспитательных целей, 

проектирования воспитательной 

деятельности и методов ее 

реализации в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО и 

спецификой учебного предмета. 

знать:  

– алгоритм постановки 

воспитательных целей и 

проектирования 

воспитательной деятельности; 

– способы организации и 

оценки различных видов 

внеурочной деятельности; 

– методы организации работы с 

родителями; 

уметь: 

– проектировать 

воспитательные программы и 

обоснованно определять 

методы их реализации в 

соответствии с требованиями 

ФГОС; 

– проектировать способы 

организации различных видов 

деятельности ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), методы 

и формы организации 

коллективных творческих дел, 

экскурсий, походов, экспедиций 

и других мероприятий; 

– выбирать методы организации 

работы с родителями (законным 

представителям) обучающихся 

по вопросам воспитания; 

владеть: 

– технологиями реализации 

интерактивных форм и методов 

воспитательной работы, 

организации воспитательных 

ПК-2.2. Демонстрирует способы 

организации и оценки различных 

видов внеурочной деятельности 

ребенка (учебной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и т.д.), 

методы и формы организации 

коллективных творческих дел, 

экскурсий, походов, экспедиций и 

других мероприятий (по выбору). 

ПК-2.3. Выбирает и демонстрирует 

способы оказания консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся по 

вопросам воспитания, в том числе 

родителям детей с особыми 

образовательными потребностями. 



 

 

мероприятий; 

– способами комплексной 

оценки воспитательного 

эффекта различных видов 

внеурочной деятельности 

ребенка;  

– способами оказания 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) обучающихся 

по вопросам воспитания, в том 

числе родителям детей с 

особыми образовательными 

потребностями. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, канд. пед. наук, Буянова И.Б., к.п.н., доцент кафедры 

педагогики, Грошева Т. Ю., преподаватель кафедры педагогики, Горшенина С.Н., к.п.н., 

доцент кафедры педагогики, Евсеева Ю.А., к.п.н., доцент кафедры педагогики, Земсков А. 

Е., преподаватель кафедры педагогики, Каско Ж.А., к.п.н., доцент кафедры педагогики, 

Кижаева Д.В., к.п.н., доцент кафедры педагогики, Неясова И.А., к.п.н., доцент кафедры 

педагогики, Лаптун В.И., к.п.н., доцент кафедры педагогики, Серикова Л.А., к.п.н., доцент 

кафедры педагогики, Татьянина Т.В., к.п.н., доцент кафедры педагогики. 

  



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.05.05 Основы вожатской деятельности 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль  подготовки: Биология. География  

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – теоретико-практическая подготовка бакалавров к 

сопровождению деятельности временного детского коллектива в организациях отдыха и 

оздоровления и образовательных организациях. 

Задачи дисциплины: 

 формирование представлений о нормативно-правовых основах работы 

вожатого, развитие ответственного отношения к профессиональной деятельности; 

 формирование представлений об особенностях психолого-педагогического 

сопровождения, развития жизнедеятельности и поддержания комфортного 

эмоционального состояния детского коллектива; 

 формирование умений организовывать деятельность детского коллектива на 

основе коллективного планирования, соуправления и требований безопасности; 

 развитие проектировочных, организаторских, коммуникативных и 

аналитико-рефлексивных умений, направленных на мотивацию детей к деятельности, 

раскрытие их активности и творческих способностей; 

 овладение формами и методами организации досуга детей, технологиями 

работы вожатого: игровыми, кросс-медийными, арт-технологиями, технологиями 

подготовки и проведения коллективно-творческих дел, организации клубной 

деятельности; 

 воспитание ответственного отношения к профессиональной деятельности по 

сопровождению деятельности детского коллектива; 

 воспитание ответственного отношения к профессиональной деятельности по 

сопровождению деятельности детского коллектива. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы вожатской деятельности» относится к обязательной  части 

учебного плана. 

Дисциплина изучается на 3 курсе, в 6 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: использование знаний, умений, навыков, 

способов деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения 

дисциплин Возрастная анатомия, физиология и культура здоровья, Основы медицинских 

знаний, Педагогика: 

– знание базовых научных понятий теории воспитания, современных теорий 

воспитания; 

– знание закономерностей физиологического и психического развития ребенка и 

особенностей их проявления в образовательном процессе в разные возрастные периоды; 

– знание психолого-педагогических технологий индивидуализации в 

образовании; 

– умение осуществлять (совместно с психологом и др. специалистами) 

психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса и организацию 

субъект-субъектного взаимодействия участников образовательного процесса с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

– умение выявлять в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем 

обучающихся, связанных с особенностями их развития; 

– умение эффективно взаимодействовать с различным контингентом 

обучающихся; 

– владение методами организации культурного пространства образовательного 



 

 

учреждения с целью формирования общей культуры учащихся и формированию у них 

духовных и нравственных ценностей. 

Изучению дисциплины «Основы вожатской деятельности» предшествует освоение 

дисциплин (практик): 

Возрастная анатомия, физиология и культура здоровья,  

Основы медицинских знаний,  

Педагогика. 

Освоение дисциплины «Основы вожатской деятельности» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Производственная педагогическая практика (вожатская практика). 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах имеющих следующее 

наполнение: 

Раздел 1. Содержание работы вожатого в организации детского отдыха и 

оздоровления: 

История вожатского дела. Нормативное обеспечение деятельности вожатого в 

детском оздоровительном лагере. Психолого-педагогические основы вожатской 

деятельности. Технологии работы вожатого в организациях отдыха детей и их 

оздоровления. Педагогическая анимация в работе вожатого. Кросс-медийные 

инструменты в работе вожатого. 

Раздел 2. Организация и содержание работы вожатого детско-юношеского 

общественного объединения: 

Детско-юношеские общественные объединения в  системе образования. 

Нормативное обеспечение деятельности детско-юношеских общественных объединений. 

Функции и задачи деятельности старшего вожатого образовательной организации. 

Поддержка деятельности органов ученического самоуправления. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команд 

УК-3.1. Демонстрирует 

способность работать в 

команде, проявляет 

лидерские качества и 

умения. 

знать:  

– принципы работы в команде; формы, виды и способы 

конструктивного социального взаимодействия; 

уметь: 

– работать в команде, проявлять лидерские качества и 

умения,  

демонстрирует способность эффективного речевого и 

социального взаимодействия, в том числе, с различными 

организациями;  

владеть: 

– владеет способами эффективного социального 

взаимодействия в команде: способами эффективного 

социального взаимодействия, в том числе, с различными 

организациями. 

УК-3.2. Демонстрирует 

способность эффективного 

речевого и социального 

взаимодействия, в том 

числе, с различными 

организациями 



 

 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание на основе 

базовых национальных ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует 

знание духовно-

нравственных  

ценностей личности  

и модели нравственного  

поведения  в 

профессиональной 

деятельности.  

знать: 

- сущность духовно-нравственных ценностей личности и 

моделей нравственного поведения в профессиональной 

деятельности; 

принципы, содержание, методы и технологии духовно-

нравственного воспитания обучающихся; 

уметь: 

– проектировать и осуществлять воспитательную 

деятельность в поликультурной среде на основе базовых 

национальных ценностей;  

 владеть: 

- методами формирования у обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и навыков поведения в 

поликультурной среде, способности к труду и жизни в 

современном мире. ОПК-4.2.  Демонстрирует  

способность  к  

формированию  у  

обучающихся 

гражданской позиции, 

толерантности и  

навыков поведения в  

изменяющейся 

поликультурной  

среде, способности к 

труду и жизни в 

современном мире, общей 

культуры на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность 

ПК-2.1 Демонстрирует 

умение постановки 

воспитательных целей, 

проектирования 

воспитательной 

деятельности и методов ее 

реализации в соответствии 

с требованиями ФГОС ОО 

и спецификой учебного 

предмета 

знать: 

- алгоритм постановки воспитательных целей и 

проектирования воспитательной деятельности; способы 

организации и оценки различных видов внеурочной 

деятельности; методы организации работы с родителями;  

уметь: 

- проектировать воспитательные программы и обоснованно 

определять методы их реализации в соответствии с 

требованиями ФГОС; проектировать способы организации 

различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методы и 

формы организации коллективных творческих дел, 

экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий; 

владеть:  

- технологиями реализации интерактивных форм и методов 

воспитательной работы, организации воспитательных 

мероприятий; способами комплексной оценки 

воспитательного эффекта различных видов внеурочной 

деятельности ребенка;  

способами оказания консультативной помощи родителям 

ПК-2.2 Демонстрирует 

способы организации и 

оценки различных видов 

внеурочной деятельности 

ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, 

спортивной, 

художественной и т.д.), 

методы и формы 

организации 



 

 

коллективных творческих 

дел, экскурсий, походов, 

экспедиций и других 

мероприятий (по выбору). 

(законным представителям) обучающихся по вопросам 

воспитания, в том числе родителям детей с особыми 

образовательными потребностями 

ПК-2.3 Выбирает и 

демонстрирует способы 

оказания консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

обучающихся по вопросам 

воспитания, в том числе 

родителям детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями.  

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, Кижаева Д. В., канд. пед. наук, доцент кафедры 

педагогики. Евсеева Ю. А., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики   



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.05.06(П) Производственная педагогическая практика  

(вожатская практика) 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль  подготовки: Биология. География  

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель практики – закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающихся, овладение профессиональными компетенциями, приобретение 

практических навыков воспитательной деятельности и опыта профессиональной 

вожатской деятельности в образовательных организациях и организациях отдыха детей и 

их оздоровления 

Задачи практики: 

– овладение содержанием, формами и технологиями организации жизни и 

деятельности коллектива детей разного возраста в условиях летнего лагеря; правилами 

охраны жизни и здоровья детей; 

– овладение важнейшими профессионально-педагогическими умениями и 

навыками самостоятельной работы с детскими коллективом в условиях летнего лагеря; 

– приобретение опыта самостоятельной организации жизнедеятельности и 

управления временным детским коллективом в условиях летних каникул; 

– развитие ответственного и творческого отношения к организации 

воспитательной работы с детьми и подростками; 

– приобретение опыта работы в команде, развитие адекватной 

профессиональной самооценки и рефлексии. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Производственная педагогическая практика (вожатская практика) включена в 

«Модуль воспитательной деятельности». 

Практика проводится на 3 курсе в 6 семестре. 

Производственной педагогической практике (вожатской практике) предшествует 

изучение дисциплин 

 «Психология», «Педагогика», «Психология воспитательных практик», «Технология 

и организация воспитательных практик»,  «Основы вожатской деятельности». 

Производственная педагогическая практика (вожатская практика) является 

логическим завершением изучения данного модуля. 

Прохождение Производственной педагогической практики (вожатской практики) 

является необходимой основой для последующего прохождения производственных 

практик, подготовки студентов к государственной итоговой аттестации. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах имеющих следующее 

наполнение: 

№ 

п/п 

Этапы практики Виды учебной работы во 

время практики, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

Форма текущего 

контроля (отчетность) 

1. Подготовительный этап: 

Проведение установочной 

конференции 

1. Подготовка комплекта 

документов для 

трудоустройства на 

должность вожатого, 

включая личную 

медицинскую книжку. 

2. Изучение презентаций баз 

1. Участие в 

установочной 

конференции. 

2.Индивидуальный план 

прохождения практики. 

3. Комплект документов 

для трудоустройства (при 



 

 

практики. 

3. Ознакомление с 

программой 

производственной 

(педагогической) летней 

(вожатской) практики. 

наличии на базе практики 

вакантных должностей 

вожатого) 

2. Ознакомительный этап: 
Ознакомление с базой 

практики, основными 
направлениями ее работы 

1. Изучение нормативно- 

правовых документов, 

регламентирующих 

деятельность вожатого. 

2. Изучение программы и 

плана-сетки работы детского 

лагеря. 

3. Подготовка первичной 

документации на отряд 

(первичный список отряда – 

по возможности, схема 

расселения, ведомость 

принятия ценных вещей). 

4. Подготовка отрядного 

места и проекта отрядного 

уголка. 

1. Дневник практики с 

записями: 

– паспорт детского лагеря; 

– материально-техническое 

оснащение базы; 

– графики работы и 

контактах служб лагеря; 

– утвержденный режим дня 

лагеря; 

– графики дежурств с 

напарником; 

сформулированная 

педагогическая цель на 

смену, задачи на каждый 

период смены. 

2. План-сетка работы с 

отрядом на смену 

(первичный вариант, 

подготовленный с 

напарником). 

3. Ежедневные планы 

работы с отрядом на 

организационный период (в 

дневнике). 

4. Чек-лист действий 

вожатого на 1-ый день 

смены. 

5. План инструктажа отряда 

по техникам безопасности. 

– Изображение проекта 

отрядного уголка. 

3. Основной этап: 

Выполнение заданий 

практики 

1. Организация и включение 

детей в различные виды 

деятельности (игровой, 

спортивной, творческой, в том 

числе по воспитанию культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни). 

2. Установление 

педагогически правильных 

отношений с детьми отряда. 

3. Корректировка норм 

общения, поведения, 

отношений и деятельности в 

отряде с учетом 

поликультурной среды. 

1.Записи в дневнике 

практики: 

– полный список отряда; 

– индивидуальные 

особенности каждого 

ребѐнка; 

– список актива отряда; 

– список именинников 

отряда в смене; 

– изображение эмблемы 

(логотипа, герба, лейбла, 

флага и т.п.) отряда; 

– изображение 

оформленного и 

заполненного в течение 



 

 

4. Разработка планов- 

конспектов и проведение 

отрядных мероприятий по 

различным направлениям 

воспитания. 

5. Разработка конспектов и 

проведение коллективных 

творческих дел. 

6. Сопровождение 

деятельности профильных 

детских объединений по 

интересам. 

7. Поддержка деятельности 

органов детского 

самоуправления в отряде. 

смены отрядного уголка; 

– ежедневные планы работы 

с отрядом основного и 

заключительно периода 

смены; 

– ежедневный самоанализ 

прошедшего дня смены. 

2. Планы-конспекты 

рефлексии дня с отрядом. 

3. Планы-конспекты 

отрядных мероприятий по 

различным направлениям 

воспитания. 

4. Конспект коллективного 

творческого дела. 

4. Аналитический этап: 

Рефлексия 

1. Подготовка отчета о 

прохождении практики. 

1. Отчет о прохождении 

практики 

5. Завершающий этап: 

Проведение 

заключительной 

конференции по 

практике 

1. Подготовка комплекта 

документации. 

1. Участие в 

заключительной 

конференции. 

Комплект отчетной 

документации по практике, 

оформленный в единой 

канцелярской папке. 

3. Защита отчета по практике. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

Шифр 

компетенции в 

соответствии с 

ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

ОПК-3 

Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательным

и потребностями, 

в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к 

результатам) 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов.  

ОПК-3.2. Использует 

знать:  

 особенности организации 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

 требования ФГОС; 

 содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся; 

 основы управления учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 

воспитания 

уметь: 

 ставить диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 



 

 

педагогически 

обоснованные 

содержание, формы, 

методы и приемы 

организации совместной 

и индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся. 

ОПК-3.3. Управляет 

учебными группами с 

целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

оказывает помощь и 

поддержку в 

организации 

деятельности 

ученических органов 

самоуправления. 

деятельности обучающихся; 

 организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся; 

 применять психолого-

педагогические технологии для 

адресной работы с различными 

категориями обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями 

владеть: 

 основами проектирования; 

 приемами организации 

совместной и индивидуальной 

деятельности обучающихся в 

соответствии с возрастными нормами 

их развития; 

 технологиями помощи и 

поддержки в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления 

ОПК-4. 

Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

ОПК-4.1. 

Демонстрирует знание 

духовно-нравственных 

ценностей личности, 

базовых национальных 

ценностей, модели 

нравственного 

поведения в 

профессиональной 

деятельности.  

ОПК-4.2. 

Демонстрирует 

способность к 

формированию у 

обучающихся 

гражданской позиции, 

толерантности и 

навыков поведения в 

поликультурной среде, 

способности к труду и 

жизни в современном 

мире, общей культуры 

на основе базовых 

национальных 

ценностей. 

знать:  

 сущность духовно-нравственных 

ценностей личности и моделей 

нравственного поведения в 

профессиональной деятельности; 

 принципы, содержание, методы и 

технологии духовно-нравственного 

воспитания обучающихся 

уметь: 

 проектировать и осуществлять 

воспитательную деятельность в 

поликультурной среде на основе 

базовых национальных ценностей  

владеть:  

– методами формирования у 

обучающихся гражданской позиции, 

толерантности и навыков поведения 

в поликультурной среде, 

способности к труду и жизни в 

современном мире. 



 

 

ОПК-6 

Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессионально

й деятельности, 

необходимые для 

индивидуализаци

и обучения, 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательным

и потребностями. 

 

ОПК-6.1. 

Осуществляет отбор 

психолого-

педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных) и 

применяет их в 

профессиональной 

деятельности с учетом 

различного контингента 

обучающихся. 

ОПК-6.2. Применяет 

специальные 

технологии и методы, 

позволяющие проводить 

индивидуализацию 

обучения, развития, 

воспитания, 

формировать систему 

регуляции поведения и 

деятельности 

обучающихся. 

знать:  

 психолого-педагогические 

технологии воспитания; 

 технологии и методы регуляции 

поведения и деятельности 

обучающихся; 

уметь: 

 понимать документацию 

специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.) и 

рекомендации по использованию 

индивидуально-ориентированных 

воспитательных технологий с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей обучающихся; 

 выбирать технологии и методы 

воспитания в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

воспитанников; 

владеть: 

 навыками анализа и отбора 

психолого-педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных) и применения их в 

профессиональной воспитательной 

деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся; 

 психолого-педагогическими 

технологиями индивидуализации 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 



 

 

ПК-2 Способен 

осуществлять 

целенаправленну

ю 

воспитательную 

деятельность. 

 

ПК-2.1. 

Демонстрирует умение 

постановки 

воспитательных целей, 

проектирования 

воспитательной 

деятельности и методов 

ее реализации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО и спецификой 

учебного предмета. 

ПК-2.2. 

Демонстрирует способы 

организации и оценки 

различных видов 

внеурочной 

деятельности ребенка 

(учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), 

методы и формы 

организации 

коллективных 

творческих дел, 

экскурсий, походов, 

экспедиций и других 

мероприятий (по 

выбору). 

ПК-2.3. Выбирает и 

демонстрирует способы 

оказания 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

обучающихся по 

вопросам воспитания, в 

том числе родителям 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 

знать:  

 алгоритм постановки 

воспитательных целей и 

проектирования воспитательной 

деятельности; 

 способы организации и оценки 

различных видов внеурочной 

деятельности; 

 методы организации работы с 

родителями; 

уметь: 

 проектировать воспитательные 

программы и обоснованно 

определять методы их реализации в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

 проектировать способы 

организации различных видов 

деятельности ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), методы и 

формы организации коллективных 

творческих дел, экскурсий, походов, 

экспедиций и других мероприятий; 

 выбирать методы организации 

работы с родителями (законным 

представителям) обучающихся по 

вопросам воспитания; 

владеть: 

 технологиями реализации 

интерактивных форм и методов 

воспитательной работы, организации 

воспитательных мероприятий; 

 способами комплексной оценки 

воспитательного эффекта различных 

видов внеурочной деятельности 

ребенка;  

– способами оказания 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) 

обучающихся по вопросам 

воспитания, в том числе родителям 

детей с особыми образовательными 

потребностями. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, Кижаева Д. В., канд. пед. наук, доцент кафедры 

педагогики. Евсеева Ю.А., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики   



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.06.01 Методы исследовательской / проектной деятельности 

 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль  подготовки: Биология. География  

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – сформировать у студента комплекс знаний и 

умений по проведению исследований, разработке проектов и оформлению результатов 

исследования. В ходе изучения дисциплины студент обретет знания, которые сможет 

реализовывать в дальнейшей учебе, а также расширит кругозор.  
Задачи дисциплины:  

- повысить общую компетентность студентов в области применения при 

обучении биологии и географии технологий исследовательской и проектной 

деятельности; 

- сформировать обобщенные понятия об особенностях, структуре, 

функциональных характеристиках исследовательской и проектной деятельности 

учащихся при изучении биологии и географии; 

- способствовать овладению студентами ценностями профессионального 

познания, способами творческого самовыражения и самоактуализации, социальным 

опытом и навыками принятия жизненно важных решений в отношении субъектов 

образовательного процесса. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методы исследовательской / проектной  деятельности» относится к 

предметно-методическим  дисциплинам модуля «Модуль учебно-исследовательской и 

проектной деятельности» учебного плана. 

Дисциплина изучается на 3 курсе, в 5 семестре. 

Изучению дисциплины «Методы исследовательской / проектной  деятельности» 

предшествует освоение дисциплин (практик):  
Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика.  
Освоение дисциплины «Методы исследовательской / проектной  деятельности» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):  
Методы математической обработки данных;  
Учебная (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы)) практика;  
Производственная (научно-исследовательская работа) практика;   
Производственная (педагогическая) практика;  
Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся по 

естественнонаучным дисциплинам;  
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;  
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах имеющих следующее 

наполнение: 

Раздел 1. Понятие об исследовательской деятельности школьников 

Образование на современном этапе развития российского общества. Введение в 

методику организации и проведения научного исследования в области биологии и 

географии. Основные признаки научного исследования учащихся. Характеристика 

деятельности образовательного учреждения по организации научно-исследовательской 



 

 

работы школьников. Планирование научного исследования по биологии. Планирование 

научного исследования по географии. 

Раздел 2 Понятие о проектной деятельности учащихся 

Общие представления о проектной деятельности школьников. Проект как вид 

самостоятельной творческой работыучащихся. Классификация проектов. Организация 

работы над проектом. Взаимодействие с учеником в ходе работы надпроектом. 

Планирование исследовательского проекта. Бюджет проекта. Контроль и аудит проекта. 

Завершение проекта. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-1.3. Анализирует источники 

информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных 

суждений. 

знать: 

• особенности системного и критического 

мышления; 

• способы научной аргументации. 

уметь: 

• анализировать источники информации 

для выявления противоречий и поиска 

достоверных суждений; 

• находить, отбирать и анализировать 

информацию для решения поставленных задач. 

владеть: 

 способами аргументации собственной 

позиции; 

 приемами интеграции знаний из разных 

научных областей для решения поставленных 

задач. 

 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Определяет совокупность 

взаимосвязанных задач и ресурсное 

обеспечение, условия достижения 

поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм. 

знать: 

• принципы работы с источниками 

информации; 

• подходы к решению поставленных задач. 

уметь: 

• аргументированно представлять 

собственное суждение и давать оценку 

информации; 

• определять и оценивать возможные 

риски при решении поставленных задач. 

владеть: 

 методами поиска, критического анализа и 

синтеза информации; 

 приемами решения поставленных задач. 



 

 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-9.1. Выбирает современные 

информационные технологии и 

программные средства, в том числе 

отечественного производства, для 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

знать: 

• предметную область использования 

информационных систем; 

• современные возможности 

специализированных информационных систем и 

технологий. 

уметь: 

• работать с компьютерной техникой, 

специализированными техническими 

средствами и программным обеспечением; 

• обрабатывать с использованием 

современных программных средств текстовую и 

графическую информацию; 

• использовать цифровое информационно 

пространство для решения задач 

профессиональной деятельности. 

владеть: 

 методами отбора и использования 

цифровых ресурсов, анализа текстовой и 

графической информации для решения задач 

профессиональной деятельности; 

 технологиями создания 

презентационного материала с использованием 

современных информационных технологий. 

ПК-5 Способен организовывать индивидуальную и совместную учебно-проектную 

деятельность обучающихся в соответствующей предметной области 

ПК-5.1. Демонстрирует знание 

принципов проектирования, владения 

проектными технологиями. 

ПК-5.2 Разрабатывает и реализует 

индивидуальную и совместную учебно-

проектную деятельность обучающихся 

в соответствующей предметной 

области. 

ПК-5.3. Использует передовые 

педагогические технологии в процессе 

реализации учебно-проектной 

деятельности обучающихся в 

соответствующей предметной области. 

знать: 

 принципы проектирования, владения 

проектными технологиями. 

уметь: 

 разрабатывать и реализовывать 

индивидуальную и совместную учебно-

проектную деятельность обучающихся в 

соответствующей предметной области. 

владеть: 

 методами использования передовых 

педагогических технологий в процессе 

реализации учебно-проектной деятельности 

обучающихся в соответствующей предметной 

области. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кандидат сельскохозяйственных  наук, доцент кафедры 

биологии, географии и методик обучения Арюкова Е. А.   



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.06.02 Методы математической обработки данных 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль  подготовки: Биология. География  

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - подготовка студентов к использованию методов 

математической обработки информации в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

– усвоение основных понятий и теорем курса, раскрытие специфики их 

использования в профессиональной деятельности; 

– подготовка к использованию в профессиональной деятельности методов 

математической статистики и теории вероятностей; 

– формирование умений решения исследовательских задач в предметной 

области; 

– развитие способности использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве; 

– формирование навыков математической и статистической обработки 

информации; 

– знакомство студентов со сферами применения базовых математических 

моделей; 

– обеспечение условий для активизации познавательной деятельности 

студентов; 

– формирование опыта математической деятельности в ходе решения 

прикладных задач. 

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в 

условиях трансформации области профессиональной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методы математической обработки данных» относится к 

обязательной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 3 курсе, в 6 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: владение вычислительными навыками, 

умениями преобразовывать функции, строить графики элементарных функций 

Изучению дисциплины «Методы математической обработки данных» 

предшествует освоение дисциплин (практик): 

Методы исследовательской / проектной  деятельности; 

Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика; 

Технологии цифрового образования; 

Системы искусственного интеллекта. 

Освоение дисциплины «Методы математической обработки данных» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Учебная (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы)) практика; 

Производственная (научно-исследовательская работа) практика. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах имеющих следующее 

наполнение: 

Раздел 1. Математические средства обработки информации: 

Табличная форма представления и обработки информации. Наглядные формы 



 

 

представления и обработки информации. Графы. Основные понятия теории множеств. 

Графическое изображение множеств. Основные законы алгебры множеств. Решение 

практических задач с помощью теории множеств. Основные понятия логики 

высказываний. Операции над высказываниями. Применение логики высказываний к 

решению практических задач. 

Раздел 2. Статистические методы обработки информации: 

Основы комбинаторики. Решение комбинаторных задач. Комбинаторные методы 

решения задач как средство обработки и интерпретации информации. Элементы теории 

вероятностей. Теоремы теории вероятностей. Формулы полной вероятности и Байеса. 

Схемы независимых испытаний. Формула Бернулли. Элементы математической 

статистики. Числовые характеристики математической статистики. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-1.1. Демонстрирует 

знание особенностей 

системного и критического 

мышления, 

аргументированно 

формирует собственное 

суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение. 

знать: 

- способы представления информации; 

- основные методы математической и статистической 

обработки экспериментальных данных. 

уметь: 

- осуществлять поиск и отбирать информацию, 

необходимую для решения конкретной задачи; 

- представлять информацию, соответствующую области 

будущей профессиональной деятельности в виде схем, 

диаграмм, графов, графиков, таблиц; 

- осуществлять перевод информации с языка, 

характерного для предметной области, на 

математический язык; 

- определять способы решения практической задачи, в 

том числе, из сферы профессиональных задач. 

владеть: 

- основными методами математической обработки 

информации; 

- способностью к обобщению, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей еѐ достижения. 

УК-1.3. Анализирует 

источники информации с 

целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

знать: 

- способы анализа информации; 

- методы решения задач из рассмотренных разделов 

математики. 

уметь: 

- осуществлять анализ источников информации, 

необходимой для решения конкретной задачи; 

- осуществлять анализ информации, характерной для 

предметной области, записанной на математическом 

языке. 

владеть: 

- основными способами анализа математической 

обработки информации; 

- способностью к анализу, восприятию информации. 

 Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 



 

 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-9.2. Демонстрирует 

способность использовать 

цифровые ресурсы для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

знать: 

- способы представления информации с использованием 

информационных технологий; 

- методы решения задач из рассмотренных разделов 

математики с использованием информационных 

технологий; 

- основные методы математической и статистической 

обработки экспериментальных данных с 

использованием информационных технологий. 

уметь: 

- осуществлять поиск, отбор информации, необходимой 

для решения конкретной задачи, используя 

современные информационные технологии; 

- представлять информацию, соответствующую области 

будущей профессиональной деятельности, используя 

современные информационные технологии; 

- определять способы решения практической задачи, в 

том числе, из сферы профессиональных задач. 

владеть: 

- основными методами математической обработки 

информации с использованием информационных 

технологий; 

- способностью к пониманию методов решения задач из 

рассмотренных разделов математики с использованием 

информационных технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной деятельности. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, Храмова Н. А., к.ф.-м.н., и. о. заведующего кафедрой 

математики и методики обучения математике 

  



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.06.03 (У) Учебная (научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы)) практика 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль  подготовки: Биология. География  

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель практики – обеспечение связи научно-теоретической и практической 

подготовки, актуализация опыта научно-исследовательской деятельности в соответствии с 

направлением и профилями подготовки (Педагогическое образование, Технология. 

Образовательная робототехника), создание условий для формирования компетенций, а 

также освоение практики проведения исследований в области методик обучения 

технологии и образовательной робототехники. 

Задачи практики: 

- познакомить с методами поиска / изучения / оценивания научной и учебно-

методической информации из различных источников (научно-методическая литература, 

периодика, конференции, Интернет) в области методик обучения технологии / 

образовательной робототехники на основе использования знаний особенностей 

системного и критического мышления, сформированного собственного суждения, 

принятия обоснованного решения; 

- определить особенности методики организации, проведения и презентации 

научного исследования в направлениях его методологической и процессуальной 

составляющих в области методик обучения технологии / образовательной робототехники; 

- сформировать умения проектировать экспериментальную составляющую 

исследовательской работы в области методик обучения технологии / образовательной 

робототехники; 

- научить способам подготовки и написания научной статьи по тематике выпускной 

квалификационной работы, а также способам обобщенного представления 

первоначального варианта материалов к теоретическим разделам названной работы в 

области методик обучения технологии / образовательной робототехники. 

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы)) практика включена в «Модуль учебно-

исследовательская и проектная деятельность» и проводится на 3 курсе в 6 семестре. 

Учебная (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы)) практика базируется на освоении следующих 

дисциплин: Философия; Педагогика; Психология; Анатомия и морфология растений, 

Систематика растений и грибов, Зоология беспозвоночных, Зоология позвоночных, 

Картография с основами топографии, Общее землеведение, Учебная практика (предметно-

содержательная, полевая). 

Учебная (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы)) практика является логическим завершением изучения 

данных дисциплин. 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий. 

Освоение учебной (научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы)) практики является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): Методика обучения биологии, Теория и 



 

 

методика обучения географии, Организация исследовательской и проектной деятельности 

учащихся по естественнонаучным дисциплинам, Производственная (научно-

исследовательская работа) практика, Учебная практика (предметно-содержательная, 

полевая), Производственная (педагогическая) практика, при подготовке и защите 

выпускной квалификационной работы. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах имеющих следующее 

наполнение: 

№ 

п/п 

Этапы практики Виды учебной работы во время 

практики, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

Форма текущего 

контроля 

(отчетность) 

1. Подготовительный 

этап 

(6 ч.) 

 

Проведение установочной 

конференции. 

Вводный инструктаж по технике 

безопасности, ознакомление с 

правилами внутреннего распорядка. 

Участие в 

конференции. 

Оформление 

журнала по технике 

безопасности. 

2. Ознакомительный 

этап 

(4 ч.) 

Изучение перечня необходимой 

литературы, методик 

исследовательской деятельности. 

Отчет студента о 

практике 

3. Основной этап 

(80 ч.) 

 

Задание 1.  

Составьте индивидуальный план 

научно-исследовательской работы. 

Задание 2. 

Составьте в соответствии с ГОСТом 

библиографический список по теме 

исследования. 

Задание 3.  

Проведите анализ дидактической и 

методической литературы по 

проблеме исследования. Составить 

литературный обзор по теме 

научного исследования. 

Отчет студента о 

практике 

Индивидуальный 

план прохождения 

практики 

4. Аналитический этап 

(12 ч.) 

  

Обработка, анализ и 

систематизация результатов 

практики. 

Подготовка 

отчетной 

документации 

практики 

5. Завершающий этап 

(6 ч.) 

 

Защита документации практики, 

проведение итоговой конференции 

по практике. 

Комплект 

материалов и 

документации по 

практике. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

знать: 

- особенности системного и критического мышления; 



 

 

критического мышления, 

аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение. 

- способы аргументации суждений и оценки 

информации; 

уметь: 

- применять логические формы и процедуры; 

- аргументированно формировать собственные 

суждения и оценивать информацию, принимать 

обоснованное решение. 

владеть: 

 способами рефлексии по поводу собственной и 

чужой мыслительной деятельности; 

- методами анализа источников информации с целью 

выявления их противоречий и поиска достоверных 

суждений. 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-6.1. Оценивает личностные 

ресурсы по достижению целей 

саморазвития и управления 

своим временем на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни. 

знать: 

– особенности достижения целей саморазвития и 

управления своим временем на основе принципов 

образования в течение всей жизни; 

уметь: 

– управлять своим временем на основе принципов 

образования в течение всей жизни; 

владеть 

– умениями оценивать личностные ресурсы по 

достижению целей саморазвития и управления своим 

временем на основе принципов образования в течение 

всей жизни. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, Потапкин Е.Н., кандидат педагогических наук, доцент 

  



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.06.04 (П) Производственная (научно-исследовательская работа) 

практика 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль  подготовки: Биология. География  

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель практики - обеспечение связи научно-теоретической и практической 

подготовки, актуализация опыта научно-исследовательской деятельности в соответствии с 

направлением и профилями подготовки (Педагогическое образование, Технология. 

Образовательная робототехника), создание условий для формирования компетенций, а 

также освоение практики проведения исследований в области методик обучения 

технологии и образовательной робототехники. 

Задачи практики: 

- познакомить с методами поиска / изучения научной и учебно-методической 

информации из различных источников (научно-методическая литература, периодика, 

конференции, Интернет) в области методик обучения технологии и образовательной 

робототехники; 

- определить особенности методики организации, проведения и презентации 

научного исследования в направлениях его методологической и процессуальной 

составляющих в области методик обучения технологии и образовательной робототехники; 

- сформировать умения проектировать экспериментальную составляющую 

исследовательской работы в области методик обучения технологии и образовательной 

робототехники; 

- научить способам подготовки и написания научной статьи по тематике выпускной 

квалификационной работы, а также способам обобщенного представления 

первоначального варианта материалов к теоретическим разделам названной работы в 

области методик обучения технологии и образовательной робототехники. 

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

Раздел основной профессиональной образовательной программы бакалавриата 

«Научно-исследовательская работа» представляет собой вид учебной деятельности, 

непосредственно ориентированной на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Научно-исследовательская работа является составной частью учебного процесса 

подготовки будущих учителей технологии и образовательной робототехники. Во время 

практики происходит освоение навыков научно-исследовательской деятельности, 

закрепление и конкретизация результатов теоретического обучения, приобретение 

студентами умений и навыков практической работы по присваиваемой квалификации и 

избранному направлению подготовки. 

Должность, занимаемая студентом на период практики – практикант. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Производственная (научно-исследовательская работа) практика К.М.06.04(П) 

является обязательным видом учебной работы, входит в модуль учебно-

исследовательской и проектной деятельности учебного плана. 

Производственная практика проводится на 5 курсе,  в 10 семестре. 

Общая трудоемкость производственной  практики составляет 6 зачетных единиц(-

ы) продолжительностью 4 недели или 216 часов, в том числе контактной работы 1 час. 

Для выхода на практику требуется: Научно-исследовательская работа является 



 

 

одним из элементов учебного процесса подготовки бакалавров. Она способствует 

закреплению и углублению теоретических знаний студентов, полученных при обучении, 

умению ставить задачи, анализировать полученные результаты и делать выводы, 

приобретению и развитию навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Практике К.М.06.04(П) Производственная (научно-исследовательская работа) 

предшествует изучение дисциплин (практик): 

Технологии цифрового образования,  

Педагогика,  

Методика обучения биологии,  

Введение в профессию,  

Анатомия и морфология растений,  

Зоология беспозвоночных,  

Зоология позвоночных,  

Анатомия и морфология человека,  

Физиология человека и животных,  

Общая экология,  

Генетика. 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий. 

Освоение производственной (научно-исследовательская работа) практики 

К.М.06.04(П) является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

(практик): 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы; 

Преддипломная практика. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах имеющих следующее 

наполнение: 

Программой практики предусматривается 216 часов. За период практики студенты 

обязаны выполнить следующий объем по видам работ: 

Вид работ Кол-во часов Формируемые компетенции  

Контактная работа 1 УК-1; УК-6  

Самостоятельная работа  215 УК-1; УК-6  

До начала практики в университете проводится установочная конференция, на которой 

факультетский руководитель практики знакомит студентов с приказом о допуске и направлении 

на практику, программой практики, правами и обязанностями студентов-практикантов, 

требованиями к прохождению практики. 

На базах практики проводится установочная конференция групповыми руководителями 

практики (от университета) совместно с руководителями практики от предприятия, на которой 

дополнительно сообщается о правилах внутреннего распорядка предприятия, условиях 

прохождения практики, обсуждаются текущие организационные вопросы. 

Производственная (научно-исследовательская работа) практика проводится на базе 

университета. Она проходит в течение четырех недель на 5 курсе в 10 семестре. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 



 

 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей 

системного и критического мышления, 

аргументированно формирует собственное 

суждение и оценку информации, принимает 

обоснованное решение. 

УК-1.2. Применяет логические формы и 

процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной 

деятельности. 

УК-1.3. Анализирует источники информации 

с целью выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

знать: 

- принципы работы с источниками 

информации; 

- особенности системного и критического 

мышления; 

- способы научной аргументации; 

- подходы к решению поставленных задач. 

уметь: 

- анализировать источники информации для 

выявления противоречий и поиска 

достоверных суждений; 

- находить, отбирать и анализировать 

информацию для решения поставленных 

задач; 

- аргументированно представлять 

собственное суждение и давать оценку 

информации; 

- определять и оценивать возможные риски 

при решении поставленных задач. 

владеть: 

- методами поиска, критического анализа и 

синтеза информации; 

- приемами решения поставленных задач; 

способами аргументации собственной 

позиции; 

- приемами интеграции знаний из разных 

научных областей для решения 

поставленных задач. 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-6.1. Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

знать:  

- траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей 

жизни; 

уметь:  

– управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение 

всей жизни; 

владеть:  

- временем для выстраивания и реализации 

траектории саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей 

жизни 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, Семенова Н. Г., кандидат педагогических наук, доцент 

  



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  К.М.07.01  

«Введение в профессию» 

 

1. Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

2. Профиль: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: формирование у студентов целостного представления о сущности 

профессиональной педагогической деятельности, еѐ проблемах, задачах, характерных 

особенностях. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов предметных (биологических), методических и 

технологических знаний для понимания и применения методической системы в 

предстоящей деятельности учителя биологии; 

- способствовать становлению у студентов ценностного отношения к 

выбранной профессии для успешного выполнения в предстоящей деятельности учителя 

биологии социально и культурно значимых функций в отношении подрастающего 

поколения по направлениям представления биологической части научной картины мира, 

необходимости сохранения живой природы, важности поддержания здоровья и ведения 

здорового образа жизни. 

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина К.М.07.01 «Введение в профессию» изучается в составе модуля 

К.М.07 «Предметно-методический модуль «Биология» и относится к обязательным 

дисциплинам учебного плана. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: знания, умения и навыки, способы 

деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения 

предшествующих дисциплин. 

Изучению дисциплины «Введение в профессию» предшествует освоение 

дисциплин (практик): 

История. 

Освоение дисциплины «Введение в профессию» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

Производственная (педагогическая) практика; 

Этнокультурный компонент школьной биологии; 

Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся по 

естественнонаучным дисциплинам; 

Образовательные технологии в процессе обучения биологии; 

Методика обучения биологии. 

технологии в процессе обучения биологии», включает: 01 Образование и наука (в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования,  

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовиться 

обучающийся, определены учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах имеющих следующее 

наполнение: 



 

 

Раздел 1. Общая характеристика педагогической профессии. Общая 

характеристика педагогической профессии. Личность учителя и его профессиональная 

деятельность. Общая и профессиональная культура учителя: сущность, специфика, 

взаимосвязь 

Раздел 2. Система образования в России и за рубежом. Педагогические 

способности и умения современного педагога. Государственная система образования 

России. Школьные системы ведущих стран на современном этапе. 

 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения компетенций Образовательные результаты 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и критического 

мышления, аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку 

информации, принимает обоснованное 

решение. 

УК-1.2. Применяет логические формы и 

процедуры, способен к рефлексии по 

поводу собственной и чужой 

мыслительной деятельности. 

УК-1.3. Анализирует источники 

информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных 

суждений. 

знать: 

- принципы работы с источниками 

информации; 

- особенности системного и критического 

мышления; 

- способы научной аргументации; 

- подходы к решению поставленных задач. 

уметь: 

- анализировать источники информации для 

выявления противоречий и поиска 

достоверных суждений; 

- находить, отбирать и анализировать 

информацию для решения поставленных задач; 

- аргументированно представлять собственное 

суждение и давать оценку информации; 

- определять и оценивать возможные риски 

при решении поставленных задач. 

владеть: 

- методами поиска, критического анализа и 

синтеза информации; 

- приемами решения поставленных задач; 

способами аргументации собственной 

позиции; 

- приемами интеграции знаний из разных 

научных областей для решения поставленных 

задач. 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 



 

 

ОПК-3.2. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся 

знать:  

- содержание, формы, методы и приемы 

организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся; 

уметь:  
- использовать педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы 

организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся; 

- проектировать диагностируемые цели 

(требования к результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов; 

владеть:  

- методами управления учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания; 

- способами оказания помощи и поддержки в 

организации деятельности ученических 

органов самоуправления 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчики 

доктор педагогических наук, профессор кафедры биологии, географии и методик 

обучения Якунчев М. А.; кандидат педагогических наук, доцент кафедры биологии, 

географии и методик обучения Семенова Н. Г. 

 

 

  



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  К.М.07.02  

«Методика обучения биологии» 

 

1. Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

2. Профиль: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: формирование квалифицированного специалиста –будущего учителя 

биологии в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего осуществлять общее и дополнительное биологическое образование в 

образовательных организациях страны. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов предметных (биологических), методических и 

технологических знаний для понимания и применения методической системы в 

предстоящей деятельности учителя биологии; 

- способствовать становлению у студентов ценностного отношения к выбранной 

профессии для успешного выполнения в предстоящей деятельности учителя биологии 

социально и культурно значимых функций в отношении подрастающего поколения по 

направлениям представления биологической части научной картины мира, 

необходимости сохранения живой природы, важности поддержания здоровья и ведения 

здорового образа жизни; 

- сформировать у студентов определенные общекультурные, коммуникативные, 

специальные (методические), а также творческие умения для успешного выполнения в 

предстоящей деятельности учителя биологии учебно-методической и научно-

методической функций; 

- развивать личностные качества студентов с учетом выбранной профессии, 

способностей использовать внешние и внутренние ресурсы для качественного проведения 

учебных занятий (уроков) биологии в направлении достижения обучающимися 

совокупности планируемых результатов – предметных, метапредметных и личностных. 

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина К.М.07.02 «Методика обучения биологии» изучается в составе модуля 

К.М.07 «Предметно-методический модуль «Биология» и относится к обязательным 

дисциплинам учебного плана. 

Дисциплина изучается на 3, 4 курсе, в 6, 7 семестрах. 

Для изучения дисциплины требуется: знания, умения и навыки, способы 

деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения 

предшествующих дисциплин. 

Изучению дисциплины «Методика обучения биологии» предшествует освоение 

дисциплин (практик): 

Введение в профессию; 

Анатомия и морфология растений 

Анатомия и морфология человека 

Зоология беспозвоночных 

Зоология позвоночных 

Общая экология. 



 

 

Освоение дисциплины «Методика обучения биологии» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Производственная (педагогическая) практика; 

Этнокультурный компонент школьной биологии; 

Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся по 

естественнонаучным дисциплинам; 

Образовательные технологии в процессе обучения биологии. 

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина 

«Методика обучения биологии», включает: 01 Образование и наука (в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального 

обучения, профессионального образования, дополнительного образования). 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовиться 

обучающийся, определены учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах имеющих следующее 

наполнение: 

Раздел 1. Современные представления о методике обучения биологии. Цели, 

структура и содержание общего биологического образования. Общий обзор этапов и 

направлений развития методики естествознания. Становление методики обучения 

биологии. Методика обучения биологии как наука. Научный аппарат исследования в 

методике. Современные подходы к обучению биологии в общеобразовательной школе. 

Характеристика целей и задач общего биологического образования. Главные компоненты 

содержания общего биологического образования. 

Раздел 2. Методы, формы и средства обучения биологии. Определение методов 

обучения биологии. Общая характеристика методов обучения биологии. Выбор методов 

обучения биологии. Общая характеристика системы форм организации обучения 

биологии. Урок биологии как основная форма организации обучения биологии. 

Лекционно-семинарская форма организации обучения биологии. Лабораторная и 

практическая работы как формы организации обучения биологии. Система средств 

обучения биологии. 

Раздел 3. Методика формирования главных компонентов биологического 

образования. Контроль и оценка результатов обучения биологии. Методика 

формирования биологических понятий. Методика формирования умений и учебных 

действий при обучении биологии. Методика формирования ценностных отношений к 

живым объектам и творческой деятельности. Контроль и оценка результатов обучения 

биологии. 

Раздел 4. Методика воспитания в процессе обучения биологии. Материальная 

база обучения биологии. Методика формирования мировоззрения и интеллектуального 

воспитания при обучении биологии. Методика физического, трудового и экологического 

воспитания при обучении биологии. Методика нравственного, эстетического и полового 

воспитания при обучении биологии. Методика здоровьесберегающего, 

антинаркотического и санитарно-гигиенического воспитания при обучении биологии. 

Материальная база обучения биологии. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность 

  



 

 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения компетенций Образовательные результаты 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.2. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся 

знать:  

- содержание, формы, методы и приемы 

организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся; 

уметь:  
- использовать педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы 

организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся; 

- проектировать диагностируемые цели 

(требования к результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов; 

владеть:  

- методами управления учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания; 

- способами оказания помощи и поддержки в 

организации деятельности ученических 

органов самоуправления 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний, в том 

числе в предметной области 

знать:  

- содержание предметной области; психолого-

педагогических дисциплин; научно-

обоснованные закономерности организации 

образовательного процесса; 

уметь:  

- применять методы анализа педагогической 

ситуации, профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных знаний, в том 

числе в предметной области; 

владеть:  

- проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания 

предметной области, психолого-

педагогические знания и научно-

обоснованные закономерности организации 

образовательного процесса 

ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность 



 

 

ПК-2.1. Демонстрирует умение 

постановки воспитательных целей, 

проектирования воспитательной 

деятельности и методов ее реализации в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО 

и спецификой учебного предмета  

знать:  

- способы проектирования воспитательной 

деятельности и методы ее реализации в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО и 

спецификой учебного предмета; 

уметь:  

- ставить воспитательные цели, проектировать 

воспитательную деятельность и применять 

методы ее реализации в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО и спецификой 

учебного предмета; 

владеть:  
- способами организации и оценки различных 

видов внеурочной деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.); 

- методами и формами организации 

коллективных творческих дел, экскурсий, 

походов, экспедиций и других мероприятий 

(по выбору); 

- способами оказания консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся по вопросам 

воспитания, в том числе родителям детей с 

особыми образовательными потребностями 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з.е., 252 ч. 

 

9. Разработчики 

доктор педагогических наук, профессор кафедры биологии, географии и методик 

обучения Якунчев М. А.; кандидат педагогических наук, доцент кафедры биологии, 

географии и методик обучения Семенова Н. Г. 

  



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  К.М.07.03  

«Образовательные технологии в процессе обучения биологии» 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование  

2. Профиль: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: формирование квалифицированного специалиста – формирование у 

студентов – будущих учителей биологии понятий об особенностях эффективного 

использования при изучении биологии разнообразных современных образовательных 

технологий. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть предназначение современных образовательных технологий, их 

разнообразие и актуальность использования в процессе обучения, развития и воспитания 

школьников; 

- повысить уровень профессиональной компетентности студентов на основе 

осмысления теоретических представлений об образовательных технологиях и 

практического  их применения в реальных условиях обучения биологии; 

- ориентировать студентов на формирование личных потребностей, интересов и 

мотивов при разработке ими собственных технологических материалов; 

- стимулировать творческие возможности студентов, направленные на 

инновационные преобразования педагогического процесса. 

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина К.М.07.03 «Образовательные технологии в процессе обучения 

биологии» изучается в составе модуля К.М.07 «Предметно-методический модуль 

«Биология» и относится к обязательным дисциплинам учебного плана. 

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 8 семестре.  

Для изучения дисциплины требуется: знания, умения и навыки, способы 

деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения 

предшествующих дисциплин. 

Изучению дисциплины «Образовательные технологии в процессе обучения 

биологии» предшествует освоение дисциплин (практик): 

Методика обучения биологии; 

Введение в профессию; 

Анатомия и морфология растений 

Анатомия и морфология человека 

Зоология беспозвоночных 

Зоология позвоночных 

Общая экология. 

Освоение дисциплины «Образовательные технологии в процессе обучения 

биологии» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

(практик): 

Производственная (педагогическая) практика; 

Этнокультурный компонент школьной биологии; 

Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся по 

естественнонаучным дисциплинам. 

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина 

«Образовательные технологии в процессе обучения биологии», включает: 01 Образование 



 

 

и наука (в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, профессионального обучения, профессионального образования, 

дополнительного образования). 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах имеющих следующее 

наполнение: 

Раздел 1. Инновационный потенциал биологической составляющей ФГОС 

ОО.  

Инновационный потенциал биологической составляющей ФГОС ОО. 

Качественные  различия инновационного и традиционного подходов к обучению 

биологии. Роль инноваций в развитии общего биологического образования. Технологии 

обучения как аспект реализации инноваций в современном общем биологическом 

образовании. Теоретические основы использования инновационных технологий в 

процессе обучения биологии. Понятийный аппарат технологий обучения биологии. 

Технологический подход в обучении биологии. Классификации инновационных 

технологий обучения биологии и их характеристики. Формулирование технологически-

ориентированных целей обучения биологии. Таксономия целей обучения биологии. 

Планирование содержания учебного материала, форм, методов и средств в условиях 

использования инновационных технологий обучения биологии 

Раздел 2. Технологически ориентированное обучение биологии.  
Проектирование технологически ориентированного обучения биологии. Основы 

выбора и использования альтернативных УМК и технологий обучения предмету. 

Технологии деятельностного типа. Проблемно-диалогическая технология обучения 

биологии. Технологии деятельностного типа. Проектная технология обучения биологии. 

Технологии деятельностного типа. Учебно-исследовательская технология обучения 

биологии. Технологии деятельностного типа. Технология обучения биологии в 

сотрудничестве. Технологии деятельностного типа. Технология уровневой 

дифференциации при обучении биологии. Технологии деятельностного типа. Технология 

решения учебных ситуаций при обучении биологии. Информационно-коммуникационные 

технологии обучения биологии. Технологическая карта урока биологии. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения компетенций Образовательные результаты 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями  

ОПК-6.2. Применяет специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, формировать 

систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся 

знать:  

- технологии и методы индивидуализации 

обучения, развития, воспитания школьников; 

уметь:  

– осуществлять отбор психолого-

педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных) и применять их в 

профессиональной деятельности с учетом 

различного контингента; 

владеть:  

- специальными технологиями и методами, 

позволяющими проводить индивидуализацию 

обучения, развития, воспитания, формировать 



 

 

систему регуляции поведения и деятельности 

обучающихся 

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и 

навыки в предметной области при решении профессиональных задач 

ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор 

учебного содержания для его реализации 

в различных формах обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО  

 

знать: 

- содержание учебного материала по 

социальной экологии; 

- формы обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО; 

уметь: 

- осуществлять отбор учебного содержания для 

его реализации в различных формах обучения 

в соответствии с требованиями ФГОС ОО; 

владеть: 

- экологическими формами обучения при 

исследовании естественных и искусственных 

экологических систем, методикой поведения 

человека в природе.  

ПК-3. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов  

ПК-3.1. Владеет способами интеграции 

учебных предметов для организации 

развивающей учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, 

групповой и др.) 

знать:  

- образовательный потенциал социокультурной 

среды региона в преподавании биологии; 

- способы интеграции учебных предметов для 

организации учебной деятельности; 

уметь:  

- использовать образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в 

преподавании биологии в учебной и во 

внеурочной деятельности; 

владеть:  

– способами интеграции учебных предметов для 

организации развивающей учебной 

деятельности (исследовательской, проектной, 

групповой) 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчики 

доктор педагогических наук, профессор кафедры биологии, географии и методик 

обучения Якунчев М. А.; кандидат педагогических наук, доцент кафедры биологии, 

географии и методик обучения Семенова Н. Г. 

  



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

К.М.07.04 Решение профессиональных задач учителя биологии 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование методической компетентности 

будущего учителя биологии, способного осваивать и использовать теоретические знания, 

практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных 

задач. 

Задачи дисциплины: 

- содействовать освоению студентами теоретическими и практическими 

знаниями для осуществления обучения биологии на основе специальных научных знаний; 

- формировать умения управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

– содействовать овладению студентами способности формировать развивающую 

образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами школьной биологии; 

– осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность при обучении 

биологии; 

– формировать научное мировоззрение и систему базовых ценностей личности; 

– формировать основы профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Решение профессиональных задач учителя биологии» относится к 

обязательной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 8 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: знания курсов педагогики, методики 

обучения биологии. 

Освоение дисциплины «Решение профессиональных задач учителя биологии» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Образовательные технологии в процессе обучения биологии 

Производственная (педагогическая) практика 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические аспекты решения профессиональных задач учителем 
биологии общеобразовательной организации: 

Ключевые профессиональные задачи современного учителя: видеть ученика в 

образовательном процессе по биологии, его индивидуальность, выстраивать 

образовательный маршрут; проектировать образовательный процесс, ориентированный на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения биологии в 

общеобразовательной школе, на формирование естественнонаучной грамотности 

учащихся; использовать ресурсы образовательной среды школьной биологии для 

обучения, воспитания и развития учеников. 

Сущность проектирования как педагогической категории. Структура и содержание 

процесса проектирования в условиях общеобразовательных организаций. Общие 

требования к проектированию учебного занятия. Уровни педагогического 

проектирования: концептуальный, содержательный, технологический и процессуальный. 

Особенности проектирования учебного занятия (урока) по биологии. Целеполагание в 

соотношении с планируемыми результатами. Использование иерархии целеполагания. 



 

 

Повышенная инструментальность при целеполагании. Грамотный отбор содержания 

биологического материала. Концентрация учебного материала вокруг фундаментальных 

основ изучаемой науки. Представление значения изучаемого учебного материала для 

осуществления практической деятельности. Структурирование биологического материала 

в соответствии с личностными, метапредметными и предметными целями урока при его 

понятном логическом развертывании на всем протяжении. Согласование содержания 

биологического материала, изучаемого на уроке и во внеурочной работе. 

Раздел 2. Прикладные аспекты решения профессиональных задач учителем 

биологии общеобразовательной организации: 

Определение и выражение требований к современному учебному занятию (уроку) 

по биологии. Постановка задач обучения, воспитания и развития при соблюдении 

повышенной инструментальности. Грамотное соотнесение задач учебного занятия (урока) 

с планируемыми результатами – предметными, метапредметными, личностными. 

Определение типа учебного занятия (урока), их видов и структур. Проектирование 

индивидуальной и групповой формы работы обучающихся на учебном занятии (уроке) по 

биологии. Проектирование содержания учебного биологического материала в 

соотношении с задачами и выбранными типом и видом учебного занятия (урока) 

Проектирование методов, приемов и технологий обучения биологии на учебном занятии 

(уроке). Проектирование средств контроля, самоконтроля, оценки и самооценки 

результатов биологической подготовки обучающихся разных возрастных категорий. 

Сценарий и технологическая карта учебного занятия (урока). Особенности 

проектирования учебного занятия в системе дополнительного биологического 

образования. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

ОПК-8.2. Проектирует и 

осуществляет учебно-

воспитательный процесс с 

опорой на знания 

предметной области, 

психолого-педагогические 

знания и научно-

обоснованные 

закономерности 

организации 

образовательного процесса. 

знать: 

– содержание предметной области; психолого-

педагогических дисциплин; научно-обоснованные 

закономерности организации образовательного процесса; 

уметь: 

– применять методы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных 

научных знаний, в том числе в предметной области; 

владеть: 

– проектировать и осуществлять учебно-воспитательный 

процесс с опорой на знания предметной области, 

психолого-педагогические знания и научно-

обоснованные закономерности организации 

образовательного процесса. 

ПК-1 Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические 

умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач 

ПК-1.3. Демонстрирует 

умение разрабатывать 

различные формы учебных 

занятий, применять методы, 

приемы и технологии 

знать: 

– структуру, состав и дидактические единицы 

предметной области (биология); 

уметь: 
– осуществлять отбор учебного содержания для его 



 

 

обучения, в том числе 

информационные. 

реализации в различных формах обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО; 

владеть: 

 умениями по разработке различных форм учебных 

занятий; 

 методами, приемами и технологиями обучения, в 

том числе информационными. 

ПК-2 Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность 

ПК-2.1. Демонстрирует 

умение постановки 

воспитательных целей, 

проектирования 

воспитательной 

деятельности и методов ее 

реализации в соответствии 

с требованиями ФГОС ОО 

и спецификой учебного 

предмета. 

знать: 

– способы проектирования воспитательной деятельности 

и методы ее реализации в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО и спецификой учебного предмета; 

уметь: 

– ставить воспитательные цели, проектировать 

воспитательную деятельность и применять методы ее 

реализации в соответствии с требованиями ФГОС ОО и 

спецификой учебного предмета; 

владеть: 

– способами организации и оценки различных видов 

внеурочной деятельности ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, художественной и т.д.); 

– методами и формами организации коллективных 

творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и 

других мероприятий (по выбору); 

– способами оказания консультативной помощи 

родителям (законным представителям) обучающихся по 

вопросам воспитания, в том числе родителям детей с 

особыми образовательными потребностями. 

ПК-3 Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

средствами преподаваемых учебных предметов 

ПК-3.1. Владеет способами 

интеграции учебных 

предметов для организации 

развивающей учебной 

деятельности 

(исследовательской, 

проектной, групповой и 

др.). 

знать: 

 образовательный потенциал социокультурной 

среды региона в преподавании биологии; 

– способы интеграции учебных предметов для 

организации учебной деятельности; 

уметь: 

– использовать образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в преподавании 

биологии в учебной и во внеурочной деятельности; 

владеть 

– способами интеграции учебных предметов для 

организации развивающей учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, групповой и др.). 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, доцент 

Потапкин Е. Н. 
 
 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

К.М.07.05 Анатомия и морфология растений 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование  

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – обеспечить готовность студентов к использованию 

научных ботанических знаний, специальных умений и ценностных отношений в 

предстоящей профессионально-педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать знания об основных уровнях морфологической организации 

растений, как предпосылки биоразнообразия растений в природе; 

– сформировать интегрированные и специальные умения в процессе изучения 

теоретического ботанического материала и выполнения лабораторного эксперимента, так 

и  полевого практикума с учетом особенностей общего биологического образования; 

– обеспечить овладение методами познания ботанических объектов, способами 

анализа ботанических явлений для решения задач теоретического и прикладного 

характера с учетом биоразнообразия растений. 

– сформировать представления о механизмах функционирования, развития, 

воспроизведении растительных организмов различных уровней организации; 

– сформировать научное мировоззрение студентов на основе познания природных 

объектов для получения полноценного представления о биологической и экологической 

составляющих научной картины мира; 

– способствовать развитию у студентов творческого потенциала, ориентированного 

на мотивацию профессионально-творческой индивидуальности в педагогической 

деятельности для его использования в организации учебно-познавательной, проектно-

исследовательской и ценностно-ориентированной работы обучающихся. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина К.М.07.05 «Анатомия и морфология растений» изучается в составе 

модуля К.М.07 «Предметно-методического модуля «Биология» » и относится к 

обязательной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1-2 семестрах.  

Для изучения дисциплины требуется знание знание школьного курса биологии.  

Освоение дисциплины К. М. 07.05 «Анатомия и морфология растений» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин:  

Систематика растений и грибов; 

Физиология растений. 

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина 

«Анатомия и морфология растений», включает: 01 Образование и наука (в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного 

образования). 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовиться 

обучающийся, определены учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Цитология растений 

Введение в дисциплину. Предмет и методы изучения растений. Значение растений в 

природе и жизни человека.  Уровни морфологической организации растений. 

Цитологические основы растений. Растительная клетка как основа жизнедеятельности 

растений. Строение растительной клетки. Отличия растительной клетки от животной. 

Клеточная оболочка, ее образование и развитие. Ядро растительной клетки, его строение и 



 

 

функционирование. Цитоплазма, ее организация. Органеллы растительной клетки. 

Двумембранные и одномембранные органеллы растительной клетки. Пластиды, их 

класификация и строение. Значение пластид. Митохондрии. Лизосомы. Аппарат Гольджи. 

Эндоплазматическая сеть. Вакуоль растительной клетки, ее строение и 

функционирование. Значение вакуоли в осмотических процессах в растительной клетке. 

Тургор и осмос. Плазмолиз и деплазмолиз. Деление растительной клеткки. Митоз. Мейоз. 

Стадии и отличия. 

Раздел 2. Гистология растений 

Ткани. Определение и принципы классификации тканей. Простые и сложные, 

образовательные и постоянные, первичные и вторичные ткани. Меристемы, их 

цитологическая характеристика. Верхушечные, боковые, вставочные, раневые меристемы. 

Их распределение в теле растения. Покровные ткани: эпидерма, ризодерма, веламен. 

Первичне покровные ткани. Устьица, их строение и механизм работы. Вторичные 

покровные ткани: перидерма, пробка. Основные ткани, строение и классификация. Роль 

основных тканей в жизни растений. Механические ткани, роль и классификация. 

Колленхима. Склеренхима. Проводящие ткани, роль и классификация. Флоэма, 

структурные элементы и их функционирование. Ксилема, структурные элементы и их 

функционирование. Выделительные ткани, роль и классификация. 

Раздел  3. Анатомия и морфология вегетативных органов растений: 

Вегетативные и генеративные органы растений. Корень. строение корня, 

разнообразие корней. Первичное и вторичное строение корня. Видоизменения корней. 

Побег. Почка, классификация почек. Типы ветвления. Стебель. Строение стебля. 

Разнообразие стеблей. Первичное и вторичное строение стебля. Видоизменения побега. 

Лист. Классификация листьев. Строение простых и сложных листьев. Разнообразие 

листьев. Анатомическое строение листа. Видоизменения листьев. 

Раздел 4. Анатомия и морфология репродуктивных органов растений:  

Строение цветка. Андроцей. Строение тычинки. Ее происхождение. 

Микроспорангии. Археспорий и микроспорогенез. Гинецей, его классификация. Пестик. 

Верхняя и нижняя завязи. Семязачатки и типы.плацентации. Основные направления 

эволюции гинецея. Опыление и оплодотворение у цветковых растений.Формула и 

диаграмма цветка. Соцветие как специализированная часть системы побегов. Принципы 

классификации соцветий. Простые соцветия. Сложные соцветия: двойные (сложные) 

кисти, зонтики и колосья; метельчатые и тирсоидные соцветия. Плоды, их биологическое 

значение, классификация. Определение понятия «плод». Морфологическая классификация 

плодов. Биологическое и практическое значение плодов. Строение семени цветковых 

растений. Семенная кожура, зародыш, эндосперм, перисперм. Строение зародыша, его 

анатомические особенности. Двусемядольные и односемядольные зародыши. 

Морфологические типы семян. Запасные вещества семени. Хозяйственное значение 

семян. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Индикаторы достижения компетенций Образовательные результаты 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и критического 

мышления, аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку 

информации, принимает обоснованное 

решение 

знать: 

- особенности строения  и функционирования 

биологических систем; 

- способы аргументации суждений и оценки 

информации. 

уметь: 



 

 

УК-1.2. Применяет логические формы и 

процедуры, способен к рефлексии по 

поводу собственной и чужой 

мыслительной деятельности 

УК-1.3. Анализирует источники 

информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных 

суждений 

- работать с учебной, учебно-методической и 

научной литературой, интернет-реурсами для 

приобретения учащимися знаний, умений и 

навыков в области биологии; 

- аргументированно формировать собственные 

суждения и оценивать информацию, 

принимать обоснованное решение. 

владеть: 

- техникой микроскопических исследований и 

навыками приготовления временных 

препаратов для светового микроскопа;  

- методами анализа источников информации с 

целью выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

ПК-3. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов. 

ПК 3.1. Владеет способами интеграции 

учебных предметов для организации 

развивающей учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, 

групповой и др.) 

ПК 3.2. Использует образовательный 

потенциал социокультурной среды 

региона в преподавании биологии в 

учебной и во внеурочной деятельности 

знать: 

- морфо-физиологические особенности 

растительного организма по сравнению с 

животными и микроорганизмами;  

уметь: 

- проводить наблюдения в природе и ставить 

эксперименты в полевых и лабораторных 

условиях; 

- использовать образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в 

преподавании биологии в учебной и во 

внеурочной деятельности . 

владеть: 

- методами и техникой микроскопических 

исследований и приготовлением 

микроскопических препаратов; 

- способами интеграции учебных предметов 

для организации развивающей учебной 

деятельности (исследовательской, проектной, 

групповой и др.). 

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические 

умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач. 

ПК-1.1. Знает: структуру, состав и 

дидактические единицы предметной 

области (биология)  

ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор 

учебного содержания для его реализации 

в различных формах обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО 

ПК-1.3. Демонстрирует умение 

разрабатывать различные формы 

учебных занятий, применять методы, 

приемы и технологии обучения, в том 

числе информационные 

знать: 

- структуру, состав и дидактические единицы 

предметной области (биология растений); 

-внешнее и внутреннее строение растений, а 

также биологические особенности их 

размножения; 

уметь: 

- устанавливать взаимосвязи между 

биологическими особенностями растений и их 

ролью в окружающей среде; 

- характеризовать строение и экологические 

особенности основных групп растений; 

владеть: 



 

 

 -методами, приемами и технологиями 

обучения, в том числе информационными 

- основными эколого-биологическими 

понятиями в области строения растений. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, 

доцент Лабутина М. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.07.06 Зоология беспозвоночных 

1. Направление 

подготовки: 

Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование знаний о морфофункциональной 

организации беспозвоночных животных, их приспособлениях к окружающей среде, 

закономерностях индивидуального и исторического развития, многообразии и 

систематике, роли в природе и хозяйственной деятельности человека, необходимых для 

организации развивающей учебной деятельности (исследовательской, проектной, 

групповой и др.). 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть научные основы современной зоологии беспозвоночных, как базы 

для формирования системного и критического мышления, аргументированных 

собственных суждений и оценки информации, принятия обоснованных решений; 

- сформировать знания по анатомии и физиологическим механизмам работы 

различных систем и органов беспозвоночных животных, необходимых для применения в 

реальных условиях обучения биологии; 

- овладеть способами изучения зоологических беспозвоночных объектов, 

необходимых для эффективного использования в предметной области (преподаваемого 

предмета) современных экспериментальных методов работы с биологическими объектами 

в лабораторных условиях; 

– формировать умения применять базовые понятия об особенностях строения и 

физиологических механизмах работы различных систем и органов беспозвоночных 

животных и их роли в природе и хозяйственной деятельности человека; 

– формировать научное мировоззрение и систему базовых ценностей личности; 

– формировать основы профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Зоология беспозвоночных» относится к обязательной части учебного 

плана. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1-2 семестрах. 

Для изучения дисциплины требуются: знания школьного курса биологии. 

Освоение дисциплины «Зоология беспозвоночных» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин (практик): 

Зоология позвоночных; 

Методика обучения биологии;  

Общая экология; 

Теория эволюции; 

Учебная практика (предметно-содержательная, полевая). 

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина 

«Зоология беспозвоночных», включает: 01 Образование и наука (в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального 

обучения, профессионального образования, дополнительного образования). 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные животные (Protozoa): 

Общие и современные представления о животных, их значении в природе / жизни 

человека, основах систематики. Общая характеристика и систематика Простейших, или 



 

 

Одноклеточных животных (Protozoa). Особенности организации и систематики 

представителей типа Саркомастигофоры (Sarcomastigophora). Понятие о жизненном 

цикле. Особенности размножения и развития представителей типа Апикомплексы 

(Apicomplexa). Характеристика жизненных циклов наиболее распространенных 

паразитических представителей Protozoa. Характеристика представителей типа 

Инфузории (Ciliophor) как наиболее высокоорганизованных простейших. Колониальные 

простейшие. 

Раздел 2. Низшие многоклеточные беспозвоночные животные. Типы Плоские 

и Круглые черви. 

Гипотезы возникновения многоклеточности у животных. Классификация 

многоклеточных животных, краткая характеристика основных надразделов. Общая 

характеристика типов Губки (Porifera, или Spongia), Гребневики (Ctenophora) и 

Кишечнополостные (Coelenterata). Особенности организации Двустороннесимметричных 

животных (Bilateria). Общие признаки и классификация типа Плоские черви 

(Plathelminthes). Общая характеристика классификация типа Круглые черви 

(Nemathelminthes). Особенности жизненных циклов паразитических червей. 

Раздел 3. Типы Кольчатые черви и Моллюски. 

Общие признаки и классификация типа Кольчатые черви (Annelides). Особенности 

образ жизни, строения и экологии представителей типа Кольчатые черви. Общая 

характеристика и классификация типа Моллюски (Mollusca). Особенности образ жизни, 

строения и экологии представителей типа Моллюски 

Раздел 4. Типы Членистоногие и Иглокожие. 

Общая характеристика и классификация типа Членистоногие (Arthropoda). 

Особенности внешнего и внутреннего строения представителей типа Членистоногие в 

связи с образом жизни. Экология представителей типа Членистоногие.Особенности 

строения, образа жизни и классификации представителей типа Иглокожие 

(Echinodermata). 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления, 

аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение. 

знать: 

– значение беспозвоночных животных в природе (место в 

цепях питания, значение в различных биогеоценозах и 

пр.) и хозяйственной деятельности человека (домашние и 

полезные виды, методы борьбы с паразитирующими 

видами, вредителями сельского и лесного хозяйства); 

уметь: 

– используя знания особенностей системного и 

критического мышления, характеризовать строение, 

биологические и экологические особенности основных 

групп беспозвоночных животных; 

владеть: 

– адекватными методами получения современных 

фундаментальных знаний в области зоологии 

беспозвоночных животных для формирования 

собственного суждения и оценки информации, принятия 

обоснованного решения. 



 

 

 

ПК-3. Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

средствами преподаваемых учебных предметов 

ПК-3.1. Владеет способами 

интеграции учебных предметов 

для организации развивающей 

учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, 

групповой и др.). 

знать: 

– современные методики изучения беспозвоночных 

животных в естественных и искусственных условиях 

уметь: 

– использовать методы наблюдения, микроскопических 

исследований, описания зоологических микропрепаратов 

для организации развивающей учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, групповой и др.); 

владеть: 

– методами и техникой микроскопических 

исследований и приготовлением временных 

зоологических микропрепаратов. 

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические 

умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач 

ПК-1.1. Знает структуру, состав 

и дидактические единицы 

предметной области 

(преподаваемого предмета). 

знать: 

– структуру, состав и дидактические единицы школьного 

раздела «Животные»; 

уметь: 

– проектировать лабораторные / практические работы, 

зоологические экскурсии по изучению беспозвоночных 

животных в естественных и искусственных условиях; 

владеть: 

– методиками проведения лабораторных / 

практических работ, зоологических экскурсий по 

изучению беспозвоночных животных в естественных и 

искусственных условиях. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, доцент 

Потапкин Е. Н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.07.07 Цитология 

1. Направление 

подготовки: 

Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – обеспечить готовность студентов к 

использованию научных цитологических знаний, специальных умений и ценностных 

отношений в предстоящей профессионально-педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать знания об общности и различиях в строении клеток 

прокариот и эукариот; 

- сформировать интегрированные и специальные умения в процессе 

изучения теоретического цитологического материала и выполнения лабораторного 

эксперимента; 

- обеспечить овладение методами познания цитологических объектов, 

способами анализа цитологических явлений для решения задач теоретического и 

прикладного характера с учетом возрастных особенностей обучающихся 

общеобразовательной школы. 

 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина К.М.07.07 «Цитология» относится к предметно-методическому 

модулю "Биология" учебного плана. 

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: знание особенностей школьного курса 

биологии. 

Освоение дисциплины К.М.07.07 «Цитология» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин (практик): 

К.М.03.01 Возрастная анатомия, физиология и культура здоровья 

К.М.07.08 Анатомия и морфология человека; 

К.М.07.11 Гистология с основами эмбриологии; 

 

6. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Органоиды цитоплазмы 

Введение. Предмет и задачи цитологии, место цитологии в системе биологических 

дисциплин. Краткая история развития, значение методических подходов для прогресса 

науки. Прокариоты и эукариоты, гипотезы об их происхождении. Общий план строения 

клетки на световом и электронно-микроскопическом уровне. Основные методы изучения 

клетки. Химический состав клетки. Цитоплазма и ее структурные компоненты 

Плазматическая мембрана. Мембраны клетки. Свойства мембран – полупроницаемость, 

текучесть, качества диэлектрика. Клеточная оболочка растений: химический состав, 

строение и функции, роль плазматической мембраны в построении клеточной стенки. 

Капсулы бактерий. Одномебранные органоиды цитоплазмы. Вакуолярная система 

клеток, ее компоненты, функции и их взаимосвязь. Рибосомы про ─ и эукариотов. 

Полисомы. Двумембранные и нембранные органоиды цитоплазмы.. веретена деления во 

время митоза и мейоза. Включения цитоплазмы и вещества запаса в растительных и 

животных клетках. 

 

Раздел 2. Ядро клетки. Воспроизводство клеток: 

Общая морфология ядра. Структурные компоненты ядра. Взаимосвязь ядра и 



 

 

цитоплазмы. Основные компоненты ядра: ядерная оболочка, ядерный сок, хроматин, 

ядрышко и ядерный белковый матрикс. Хромосомы. Морфология хромосом во время 

митоза в профазе, метофазе, анафазе и телофазе. Форма, размеры, количество хромосом. 

Кариотип. Диплоидный и гаплоидный набор хромосом. Гомологичные хромосомы. 

Строение хромосом во время метафазы: хроматида, гипотеза об однонитчатой 

организации хроматиды, центромера, кинетохор, теломерные районы. Репродукция 

хромосом. Полиплоидия. Функциональная активность митотических и интерфазных 

хромосом. Нерибосомные продукты ядра. Транскрипция нерибосомных генов, 

морфология РНП- компонентов. Ядрышко. Основные этапы биосинтеза белка. Клеточный 

цикл. Амитоз. Митоз. Мейоз. Митоз – основной тип деления клеток эукариот, его 

биологический смысл. Фазы митоза, их характеристика и продолжительность. Мейоз. Его 

биологическое значение. Отличие мейоза от митоза. Понятие о двойном оплодотворении у 

высших растений. Клеточный метаболизм. Транспорт веществ. Виды транспорта. 

Пассивный и активный транспорт. 

 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления, 

аргументированно формирует 

собственное суждение и 

оценку информации, 

принимает обоснованное 

решение 

знать: 

- особенности системного и критического мышления; 

- способы аргументации суждений и оценки 

информации; 

уметь: 

- применять логические формы и процедуры; 

- аргументированно формировать собственные 

суждения и оценивать информацию,  

- принимать обоснованное решение; 

владеть: 

- способами рефлексии по поводу собственной и чужой 

мыслительной деятельности; 

- методами анализа источников информации с целью 

выявления их противоречий и поиска достоверных 

суждений 

ПК-1 – способен осваивать и использовать теоретические знания и практические 

умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач. 

ПК-1.3.  Демонстрирует умение 

разрабатывать различные формы 

учебных занятий, применять 

методы, приемы и технологии 

обучения, в том числе 

информационные 

знать: 

– структуру, состав и дидактические единицы 

предметной области (биология). 

уметь: 

– осуществлять отбор учебного содержания для его 

реализации в различных формах обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

владеть: 

- умениями по разработке различных форм учебных 

занятий; 

- методами, приемами и технологиями обучения, в том 

числе информационными. 



 

 

ПК-3 – способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов 

ПК 3.1. Владеет способами 

интеграции учебных предметов 

для организации развивающей 

учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, 

групповой и др.) 

знать: 

- образовательный потенциал социокультурной среды 

региона в преподавании биологии; 

- способы интеграции учебных предметов для 

организации учебной  

уметь: 

– использовать образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в преподавании 

биологии в учебной и во внеурочной деятельности. 

владеть: 

– способами интеграции учебных предметов для 

организации развивающей учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, групповой и др.). 

 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 114 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, 

профессор Шубина О. С. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.07.08 Анатомия и морфология человека 

1. Направление 

подготовки: 

Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование профессиональных навыков и умений 

в области анатомии и морфологии человека и готовности к их использованию в 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

– изучение организма человека как единого целого; 

– определение глубины профессиональных знаний в области анатомии и 

морфологии ; 

– выявление степени подготовленности к самостоятельной научно-

исследовательской работе. 

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина К.М.07.08 «Анатомия и морфология человека» относится к предметно-

методическому модулю "Биология" 

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 5 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: способность использовать теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в предметной 

области. 

Изучению дисциплины К.М.07.08 «Анатомия и морфология человека» 

предшествует освоение дисциплин (практик): 

К.М.03.01 Возрастная анатомия, физиология и культура здоровья. 

Освоение дисциплины К.М.07.08 «Анатомия и морфология человека» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

К.М.07.13 Физиология человека и животных. 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом. 

 

6. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Анатомия опорно-двигательного аппарата человека: 

Функциональная анатомия опорно-двигательного аппарата человека. Общая 

анатомия костей и их соединений. Строение скелета туловища. Строение скелета головы. 

Строение скелета верхней конечности. Строение скелета нижней конечности. Развитие и 

возрастные особенности скелета человека. Общая анатомия мышц. Функциональная 

анатомия и топография скелетных мышц отдельных областей тела человека. Мышцы 

головы, шеи, туловища. Общий обзор мышц туловища (груди, спины, живота). Общий 

обзор мышц верхней и нижней конечности. Функциональные группы мышц. Структурная 

организация мышц, механизм мышечного сокращения и расслабления. 

Раздел 2. Системы обеспечивающие и контролирующие жизнедеятельность 

организма человека: 

Понятие о внутренних органах, их отношение к разным системам и 

функциональное значение. Классификация внутренних органов: полые и 

паренхиматозные, их строение. Функциональная анатомия сердечно-сосудистой системы 



 

 

и лимфооттока. Состав крови. Функции форменных элементов крови. Положение, форма 

и размеры сердца. Строение и классификация сосудов. Строение артерий, вен, 

капилляров. Большой, малый и сердечный круги кровообращения. Проводящая система 

сердца. Свойства сердечной мышцы. 

Общая анатомия органов дыхания. Строение мочевых органов. Механизм 

образования мочи. Морфологическая и функциональная характеристика органов 

пищеварения. Наружные и внутренние половые органы мужчин и женщин, их строение и 

функции. Классификация нервной системы по топографическому и функциональному 

признакам. Морфологическая основа рефлекторной деятельности человека. Спинной мозг. 

Строение спинного мозга, образование спинномозговых нервов. Строение головного 

мозга: продолговатый, задний, средний, промежуточный, конечный мозг. Строение коры 

головного мозга. Подкорковые и корковые центры, их расположение и функция. 

Проводящие пути центральной нервной системы. Периферическая нервная система. 

Функциональная анатомия органов чувств (анализаторов). Понятие об анализаторе: его 

части и назначение. Орган зрения. Орган слуха. Строение и функции кожи 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления, 

аргументированно формирует 

собственное суждение и 

оценку информации, 

принимает обоснованное 

решение 

знать: 
- особенности системного и критического 

мышления; 

- способы аргументации  суждений и оценки 

информации; 

уметь: 

 применять логические формы и процедуры; 

- аргументированно формировать собственные 

суждения и оценивать информацию,  

- принимать обоснованное решение; 

владеть: 

- способами рефлексии по поводу собственной и чужой 

мыслительной деятельности; 

- методами анализа источников информации с целью 

выявления их противоречий и поиска достоверных 

суждений 

ПК-1 – способен осваивать и использовать теоретические знания и практические 

умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач. 



 

 

ПК-1.3.  Демонстрирует умение 

разрабатывать различные формы 

учебных занятий, применять 

методы, приемы и технологии 

обучения, в том числе 

информационные 

знать: 

– структуру, состав и дидактические единицы 

предметной области (биология). 

уметь: 

– осуществлять отбор учебного содержания для его 

реализации в различных формах обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

владеть: 
- умениями по разработке различных форм учебных 

занятий; 

- методами, приемами и технологиями обучения, в 

том числе информационными. 

ПК-3 – способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов 

ПК 3.1. Владеет способами 

интеграции учебных предметов 

для организации развивающей 

учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, 

групповой и др.) 

знать: 

- образовательный потенциал социокультурной среды 

региона в преподавании биологии; 

- способы интеграции учебных предметов для 

организации учебной  

уметь: 

– использовать образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в преподавании 

биологии в учебной и во внеурочной деятельности. 

владеть: 

– способами интеграции учебных предметов для 

организации развивающей учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, групповой и др.). 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, 

профессор Шубина О. С. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.07.09 Систематика растений и грибов 

1. Направление 

подготовки: 

Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – обеспечить готовность студентов к использованию 

научных ботанических знаний, специальных умений и ценностных отношений в 

предстоящей профессионально-педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать знания об основных признаках растений и грибов, относящихся к 

наиболее распространенным семействам; 

- сформировать интегрированные и специальные умения в процессе изучения 

теоретического  ботанического материала, а также полевого практикума с учетом 

особенностей общего биологического образования; 

- обеспечить овладение методами познания ботанических объектов, способами 

систематического анализа ботанических явлений для решения задач теоретического и 

прикладного характера; 

- способствовать развитию у студентов творческого потенциала, ориентированного 

на мотивацию профессионально-творческой индивидуальности в педагогической 

деятельности для его использования в организации учебно-познавательной, проектно-

исследовательской и ценностно-ориентированной работы обучающихся по биологии. 

 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Систематика растений и грибов» относится к обязательной части 

учебного плана. 

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 4 семестре.  

Изучению дисциплины К.М.07.9 «Систематика растений и грибов» предшествует 

освоение дисциплин (практик):   

Анатомия и морфология растений; 

Цитология. 

Освоение дисциплины «Систематика растений и грибов» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин:  

Учебная практика (полевая); 

Физиология растений; 

Биологические основы сельского хозяйства. 

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина 

«Систематика растений и грибов», включает: 01 Образование и наука (в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного 

образования). 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовиться 

обучающийся, определены учебным планом. 

 

6. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Систематика грибов и низших растений: 

Систематика как наука. Задачи систематики. Таксономия и номенклатура как две 

части систематики. Методы современной систематики. Бинарная номенклатура. 

Макросистема живой природы (надцарства, царства, подцарства). Неклеточные формы 

жизни. Вирусы. Прокариоты и эукариоты. Царства органического мира. Общая 

характеристика и классификация грибов. Общая характеристика и классификация 



 

 

Миксомицетов, Оомицетов, Хитридиомицетов, Зигомицетов. Общая характеристика, 

классификация и многообразие сумчатых грибов. Общая характеристика и классификация 

базидиальных грибов. Многообразие базидиальных грибов. Особенности анатомии и 

морфологии, многообразие и экология лишайников. Подцарство Археобактерии. 

Подцарство Настоящие бактерии. Общая характеристика. Отдел Цианобактерии. Уровн 

морфологической организации таллома водорослей. Царство Растения. Водоросли. Отдел 

Зеленые водоросли. Отдел Желто-зеленые водоросли. Отдел Золотистые водоросли. 

Отдел Диатомовые водоросли. Отдел Эвгленовые водоросли. Отдел Бурые водоросли. 

Подцарство Багрянки, или Красные водоросли. 

Раздел 2. Систематика высших растений 

Место высших растений в системе органического мира. Отделы и классы высших 

растений. Место высших растений в системе органического мира. Отделы и классы 

высших растений. Отдел Плауновидные. Отдел Хвощевидные. Отдел 

Папоротниковидные. Разнообразие. Семенные растения. Общая характеристика, 

классификация и разнообразие отдела Голосеменные. Общая характеристика и проблема 

происхождения цветковых растений. Главнейшие таксономические группы и системы 

отдела Цветковые растения. Подклассы Гвоздичные и Гаммамелисовые. Подкласс 

Диллениевые. Подкласс Розиды. Порядок Rosales. Порядки Fabales и Araliiales. Подкласс 

Губоцветные. Подкласс Астровые. Класс Однодольные. Подкласс Лилииды. Порядки 

Liliales, Cyperales, Poales. 

 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Индикаторы достижения компетенций Образовательные результаты 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и критического 

мышления, аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку 

информации, принимает обоснованное 

решение 

УК-1.2. Применяет логические формы и 

процедуры, способен к рефлексии по 

поводу собственной и чужой 

мыслительной деятельности 

УК-1.3. Анализирует источники 

информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных 

суждений 

знать: 

- основы классификации биологических 

мистем; 

- способы аргументации суждений и оценки 

информации; 

уметь: 

- работать с учебной, учебно-методической и 

научной литературой, интернет-ресурсами для 

приобретения учащимися знаний, умений и 

навыков в области биологии растений и 

грибов; 

- аргументированно формировать собственные 

суждения и оценивать информацию, 

принимать обоснованное решение. 

владеть: 

- техникой микроскопических исследований и 

навыками приготовления временных 

препаратов для светового микроскопа; 

- методами анализа источников информации с 

целью выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

ПК-11.2 Применяет современные 

экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и 

лабораторных условиях. 

знать: 

- систематику растений и грибов; 

- морфо-физиологические особенности 

растительного организма по сравнению с 



 

 

животными и микроорганизмами; 

уметь: 

- зарисовывать организмы и их части, делать 

их морфологические описания; 

- проводить наблюдения в природе и ставить 

эксперименты в полевых и лабораторных 

условиях; 

владеть: 

- методами и техникой микроскопических 

исследований и приготовлением 

микроскопических препаратов. 

ПК-3. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов. 

ПК 3.1. Владеет способами интеграции 

учебных предметов для организации 

развивающей учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, 

групповой и др.) 

ПК 3.2. Использует образовательный 

потенциал социокультурной среды 

региона в преподавании биологии в 

учебной и во внеурочной деятельности 

знать: 

- образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в 

преподавании биологии; 

- способы интеграции учебных предметов 

для организации учебной деятельности.  

уметь: 

- использовать образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в 

преподавании биологии в учебной и во 

внеурочной деятельности . 

владеть:  

- способами интеграции учебных предметов 

для организации развивающей учебной 

деятельности (исследовательской, проектной, 

групповой и др.) 

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические 

умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач. 

ПК-1.1. Знает: структуру, состав и 

дидактические единицы предметной 

области (биология)  

ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор 

учебного содержания для его реализации 

в различных формах обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО 

ПК-1.3. Демонстрирует умение 

разрабатывать различные формы 

учебных занятий, применять методы, 

приемы и технологии обучения, в том 

числе информационные 

знать: 

 - структуру, состав и дидактические единицы 

предметной области (биология растений и 

грибов); 

-внешнее и внутреннее строение растений, 

грибов и лишайников, а также биологические 

особенности их размножения; 

уметь: 

- характеризовать строение и экологические 

особенности основных групп растений и 

грибов; 

- осуществлять отбор учебного содержания 

для его реализации в различных формах 

обучения в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО; 

владеть: 

-методами, приемами и технологиями 

обучения, в том числе информационными 

- современной терминологией в области 

биологических наук. 



 

 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, доцент 

Лабутина М. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.07.10 Микробиология с основами вирусологии 

1. Направление 

подготовки: 

Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – обеспечить готовность студентов к использованию 

научных микробиологических знаний, специальных умений и ценностных отношений в 

предстоящей профессиональной педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- сформировать знания об особенностях строения прокариотной клетки и 

биохимических процессах, протекающих в клетках бактерий на молекулярном и 

клеточном уровне; 

 - сформировать интегрированные и специальные умения в процессе изучения 

теоретического микробиологического материала и выполнения лабораторного 

эксперимента с учетом особенностей общего биологического образования;  

 - обеспечить овладение методами познания микробиологических объектов для 

решения задач теоретического и прикладного характера с учетом возрастных 

особенностей обучающихся общеобразовательной школы. 
 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина К.М.08.10 «Микробиология с основами вирусологии» относится к 

обязательной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 2 курсе,  в 4 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: знание школьного курса биологии, 

дисциплин  

Систематика растений и грибов  

Цитология. 

Освоение дисциплины К.М.08.10 «Микробиология с основами вирусологии» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):  

Молекулярная биология; 

Производственная (педагогическая) практика;  

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина 

«Микробиология», включает: 01 Образование и наука (в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения, 

профессионального образования, дополнительного образования). 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом. 

 

6. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Структурно-морфологические особенности клеток микроорганизмов 

и их разнообразие и систематика 

Предмет и методы микробиологии. Разделы микробиологии и ее связь с другими 

науками. История микробиологии. Вклад русских ученых в микробиологию Роль 

микроорганизмов в природе и народном хозяйстве. Морфология и анатомия бактерий. 

Структура бактерий. Споры и спорообразование. Культивирование микроорганизмов и 

рост бактериальной  клетки. Генетика микроорганизмов. Генетический аппарат бактерий. 

Изменчивость бактерий. Мутации бактерий. Рекомбинация. Трансформация. Конъ-

югация. Трансдукция. Значение мутаций. Перспективы генной инженерии. Систематика 

микроорганизмов. Общая микология. Актиномицеты. Грибы как объект изучения 



 

 

микробиологии. Строение грибной клетки. Классификация микроскопических грибов. 

Особенности строения актиномицетов. Классификация актиномицетов. Основные 

способы размножения актиномицетов. Вирусология. Бактериофаги. Принципы 

классификации вирусов. Специфичность вирусов. Структурная организация вирусов. 

Взаимодействие вируса с клеткой. Размножение вируса. Морфология и химический состав 

бактериофагов. Взаимодействие фага с бактериальной клеткой. Размножение 

бактериофагов. 

Раздел 2. Метаболизм и экология микроорганизмов 

Метаболизм прокариот. Типы биологического окисления. Общая характеристика 

процессов брожения. Аэробное дыхание. Анаэробное дыхание. Влияние факторов 

внешней среды на микроорганизмы. Физические факторы: влажность, температура, 

лучистая энергия, ультразвук. Химические факторы: реакция среды, химические 

соединения. Микрофлора воздуха. Микрофлора воды. Микрофлора почвы. Микрофлора 

организма человека. Взаимоотношения микроорганизмов. Антибиотики. Классификация 

типов взаимоотношений микроорганизмов. Понятие о химиотерапии. Антибиотики. 

Понятие лекарственной устойчивости. Инфекция, инфекционный процесс. Виды 

иммунитета. Механизм иммунитета. Антигены, их свойства и специфичность. Антитела. 

Вакцины и сыворотки, их применение.  

 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления, 

аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение 

УК-1.2. Применяет логические 

формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной деятельности 

УК-1.3. Анализирует источники 

информации с целью выявления 

их противоречий и поиска 

достоверных суждений 

знать: 

- особенности системного и критического мышления; 

- способы аргументации суждений и оценки 

информации. 

уметь: 

- применять логические формы и процедуры; 

- аргументированно формировать собственные 

суждения и оценивать информацию, принимать 

обоснованное решение. 

владеть: 

- способами рефлексии по поводу собственной и 

чужой мыслительной деятельности; 

- методами анализа источников информации с целью 

выявления их противоречий и поиска достоверных 

суждений. 

ПК-3. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов. 



 

 

ПК 3.1. Владеет способами 

интеграции учебных предметов 

для организации развивающей 

учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, 

групповой и др.) 

ПК 3.2. Использует 

образовательный потенциал 

социокультурной среды региона 

в преподавании биологии в 

учебной и во внеурочной 

деятельности 

знать: 

- образовательный потенциал социокультурной среды 

региона в преподавании биологии; 

- способы интеграции учебных предметов для 

организации учебной деятельности.  

уметь: 

- использовать образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в преподавании 

биологии в учебной и во внеурочной деятельности 

владеть: 

- способами интеграции учебных предметов для 

организации развивающей учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, групповой и др.) 

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические 

умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач. 

ПК-1.1. Знает: структуру, состав 

и дидактические единицы 

предметной области (биология)  

ПК-1.2. Умеет осуществлять 

отбор учебного содержания для 

его реализации в различных 

формах обучения в соответствии 

с требованиями ФГОС ОО 

ПК-1.3. Демонстрирует умение 

разрабатывать различные формы 

учебных занятий, применять 

методы, приемы и технологии 

обучения, в том числе 

информационные 

знать: 

- расширенный спектр биологических методов иссле-

дования и средств, применяемых для выполнения 

лабораторных и полевых работ; 

- преподаваемый предмет в пределах требований 

ФГОС ООО в части биология по аспектам: 1) микро-

биологические термины и понятия, 2) ценности мик-

робиологического познания; основные методы иссле-

дования; современные достижения микробиологии. 

уметь: 

- проводить наблюдения и лабораторные работы, 

связанные с изучением микроорганизмов. 

владеть: 

- базовыми представлениями о разнообразии органи-

ческого мира, основными понятиями в области мик-

робиологии и методами изучения биологических 

объектов в полевых и лабораторных условиях; 

- способами анализа и интерпретации результатов 

учебного исследования обучающегося по микробио-

логии и их грамотно презентовать. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, доцент 

Маскаева Т. А. 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.07.11 Гистология с основами эмбриологии 

1. Направление 

подготовки: 

Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – получение представлений о закладке, развитии, 

строении, функционировании, специализации, механизмах роста, дифференциации, 

возникновения аномалий развития под влиянием факторов среды тканей разных типов 

организации и применение полученных знаний в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- осмысление достижений современной эмбриологии и гистологии, связи науки и 

практики; 

- установление причинно-следственных связей в строении и функционировании 

тканей; 

- определение глубины профессиональных знаний в области гистологии; 

- выявление степени подготовленности к самостоятельной научно- 

исследовательской работе. 
 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина К.М.07.11 «Гистология с основами эмбриологии» относится к 

обязательной части учебного плана. Дисциплина изучается на 2 курсе, в 4 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: знание школьного курса биологии. 

Освоение дисциплины К.М.08.12 «Гистология с основами эмбриологии» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин: 

К.М.07.08 Анатомия и морфология человека;  

К.М.07.13 Физиология человека и животных; 

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина 

«Гистология с основами эмбриологии», включает: 01 Образование и наука (в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного 

образования). 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом. 

 

6. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы эмбриологии: 

Основные этапы в эмбриогенезе. Оплодотворение; последовательность и значение 

акросомной и кортикальной реакций. Образование оболочки оплодотворения и блокада 

полиспермии. Образование зиготы. Дробление. Характер дробления в зависимости от 

строения яйцеклетки. Образование бластулы. Гаструляция и образование трех 

зародышевых листков. Типы гаструляции. Понятие о детерминации, дифференцировке, 

морфогенезе. Индукционные взаимодействия и направленная миграция клеток. Понятие о 

первичной эмбриональной индукции. Закладка осевых зачатков органов. Образование 

нервной трубки. Образование сомитов и их последующая судьба. Мезенхима и ее 

значение в формировании различных тканей. Дифференцировка эктодермы и энтодермы. 

Сомато- и спланхноплевра. Понятие о провизорных органах. Особенности образования у 

разных типов животных. Амнион: образование, строение, функции. Хорион: строение, его 

роль в образовании плаценты. Серозная оболочка: образование, строение, функции. 

Желточный мешок: строение, функции. Его роль в кроветворении и образовании половых 

клеток. Аллантоис: строение, функции. Типы плацент. Провизорные органы, плацент 



 

 

Раздел 2. Гистология: 

Общая гистология, ее цели и задачи. Представление о возникновении тканей в 

онто- и филогенезе. Принципы классификации тканей. Классификация тканей по фон 

Лѐйдигу: эпителиальная ткань (пограничные и железистые эпителии), ткани внутренней 

среды (кровь, соединительные ткани и скелетные ткани), мышечные ткани (скелетная 

мышечная ткань, сердечная мышечная ткань и гладкая мышечная ткань), нервная ткань. 

Ткань, орган, система органов; взаимоотношения их как неразрывных частей единого 

целостного организма. Определение понятия «ткань». Связь гистологии с другими 

биологическими науками. 

 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления, 

аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение 

знать: 

- особенности системного и критического мышления; 

- способы аргументации суждений и оценки 

информации; 

уметь: 

- применять логические формы и процедуры; 

- аргументированно формировать собственные 

суждения и оценивать информацию,  

- принимать обоснованное решение; 

владеть: 

- способами рефлексии по поводу собственной и чужой 

мыслительной деятельности; 

- методами анализа источников информации с целью 

выявления их противоречий и поиска достоверных 

суждений 

ПК-1 – способен осваивать и использовать теоретические знания и практические 

умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач. 

ПК-1.3.  Демонстрирует умение 

разрабатывать различные формы 

учебных занятий, применять 

методы, приемы и технологии 

обучения, в том числе 

информационные 

знать: 

– структуру, состав и дидактические единицы 

предметной области (биология). 

уметь: 

– осуществлять отбор учебного содержания для его 

реализации в различных формах обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

владеть: 

- умениями по разработке различных форм учебных 

занятий; 

- методами, приемами и технологиями обучения, в том 

числе информационными. 

ПК-3 – способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов 



 

 

ПК 3.1. Владеет способами 

интеграции учебных предметов 

для организации развивающей 

учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, 

групповой и др.) 

знать: 

- образовательный потенциал социокультурной среды 

региона в преподавании биологии; 

- способы интеграции учебных предметов для 

организации учебной  

уметь: 

– использовать образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в преподавании 

биологии в учебной и во внеурочной деятельности. 

владеть: 

– способами интеграции учебных предметов для 

организации развивающей учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, групповой и др.). 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, 

профессор Шубина О. С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

К.М.07.12 Зоология позвоночных 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование знаний о морфофункциональной 

организации позвоночных животных, их приспособлениях к окружающей среде, 

закономерностях индивидуального и исторического развития, многообразии и 

систематике, роли в природе и хозяйственной деятельности человека, необходимых для 

организации развивающей учебной деятельности (исследовательской, проектной, 

групповой и др.). 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть научные основы современной зоологии позвоночных, как базы для 

формирования системного и критического мышления, аргументированных собственных 

суждений и оценки информации, принятия обоснованных решений; 

- сформировать знания по анатомии и физиологическим механизмам работы 

различных систем и органов позвоночных животных, необходимых для применения в 

реальных условиях обучения биологии; 

- овладеть способами изучения зоологических позвоночных объектов, 

необходимых для эффективного использования в предметной области (преподаваемого 

предмета) современных экспериментальных методов работы с биологическими объектами 

в лабораторных условиях; 

- формировать умения применять базовые понятия об особенностях строения и 

физиологических механизмах работы различных систем и органов позвоночных 

животных и их роли в природе и хозяйственной деятельности человека. 

– формировать научное мировоззрение и систему базовых ценностей личности; 

– формировать основы профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Зоология позвоночных» относится к обязательной части учебного 

плана. 

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: знания курса зоология беспозвоночных. 

Освоение дисциплины «Зоология позвоночных» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин (практик): 

Методика обучения биологии;  

Общая экология; 

Теория эволюции; 

Учебная практика (предметно-содержательная, полевая). 

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина 

«Зоология позвоночных», включает: 01 Образование и наука (в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального 

обучения, профессионального образования, дополнительного образования). 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом. 
6. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Низшие хордовые животные: 
Краткая история развития и современное состояние зоологии хордовых животных. 

Современные представления о систематике типа Хордовые (Chordata). Общая 

характеристик типа Хордовые (Chordata). Современные представления о происхождении 



 

 

позвоночных животных. Общая характеристика и систематика подтипа 

Личиночнохордовые, или Оболочники (Urochorda, или Tunicata). Внешнее, внутреннее 

строение и развитие оболочников на примере асцидий. Общая характеристика подтипа 

Бесчерепные (Acrania). Позвоночные (Vertebrata) как наиболее высоко организованная 

группа типа хордовых. Особенности организации, систематики и экологии Круглоротых 

(Cyclostomata). 

Раздел 2. Высшее позвоночные животные: 
Общие черты организации представителей надкласса Рыбы (Pisces). Особенности 

строения процессов жизнедеятельности рыб в связи с жизнью в воде. Разнообразие рыб. 

Общая характеристика класса Земноводные, или Амфибии (Amphibia). Особенности 

строения амфибий в связи с образом жизни. Общая характеристика класса 

Пресмыкающиеся, или Рептилии (Reptilia). Особенности строения рептилий в связи с 

образом жизни. Многообразие пресмыкающихся. Общие черты организации птиц (Aves) в 

связи с их приспособленностью полету. Особенности строения, жизнедеятельности, 

происхождения и экологии птиц. Разнообразие птиц и их значение. Общие черты 

организации млекопитающих (Mammalia). Особенности строения, жизнедеятельности, 

происхождения и экологии млекопитающих. Разнообразие млекопитающих и их значение. 

 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления, 

аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение. 

знать: 

– значение позвоночных животных в природе (место в 

цепях питания, значение в различных биогеоценозах и 

пр.) и хозяйственной деятельности человека (домашние и 

полезные виды, методы борьбы с вредителями сельского 

и лесного хозяйства); 

уметь: 

– используя знания особенностей системного и 

критического мышления, характеризовать строение, 

биологические и экологические особенности основных 

групп позвоночных животных; 

владеть: 

– адекватными методами получения современных 

фундаментальных знаний в области зоологии 

позвоночных животных для формирования собственного 

суждения и оценки информации, принятия 

обоснованного решения. 

ПК-3. Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

средствами преподаваемых учебных предметов 

ПК-3.1. Владеет способами 

интеграции учебных предметов 

для организации развивающей 

учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, 

групповой и др.). 

знать: 

– современные методики изучения позвоночных 

животных в естественных и искусственных условиях 

уметь: 

– использовать методы наблюдения, микроскопических 

исследований, описания зоологических микропрепаратов 

для организации развивающей учебной деятельности 



 

 

(исследовательской, проектной, групповой и др.); 

владеть: 

– методами и техникой микроскопических 

исследований и приготовлением временных 

зоологических микропрепаратов. 

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические 

умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач 

ПК-1.1. Знает структуру, состав 

и дидактические единицы 

предметной области 

(преподаваемого предмета). 

знать: 

– структуру, состав и дидактические единицы школьного 

раздела «Животные»; 

уметь: 

– проектировать лабораторные / практические работы, 

зоологические экскурсии по изучению позвоночных 

животных в естественных и искусственных условиях; 

владеть: 

– методиками проведения лабораторных / 

практических работ, зоологических экскурсий по 

изучению позвоночных животных в естественных и 

искусственных условиях. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, 

доцент Потапкин Е. Н. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

К.М.07.13 Физиология человека и животных 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – подготовка студентов-биологов к 

профессиональной педагогической и культурно-просветительской деятельности 

посредством изучения основных закономерностей жизнедеятельности человека 

(организма в целом, отдельных его систем, органов, тканей, клеток), регуляции функций в 

организме в его взаимоотношениях с окружающей средой, формирования системы 

основных понятий физиологии человека как науки. 

Задачи дисциплины:  

- познание закономерностей функционирования различных систем и органов 

человеческого организма и механизмов их регуляции; 

- изучение количественных и качественных показателей состояния внутренней 

среды организма, механизмов ее регуляции и защиты; 

- изучение механизмов взаимодействия организма с внешней средой; 

- подготовка студентов к использованию современных знаний физиологии в 

профессиональной педагогической и культурно-просветительской деятельности; 

- знакомство с методами проведения научно-исследовательских работ. 

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина К.М.07.13 «Физиология человека и животных» относится к 

обязательной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: знания, умения, навыки, способы 

деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Возрастная анатомия, физиология и культура здоровья», «Анатомия и морфология 

человека», «Гистология с основами эмбриологии», «Цитология»  

Освоение дисциплины К.М.07.13 «Физиология человека и животных» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Генетика, 

Теория эволюции. 

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина 

«Физиология человека и животных», включает: 01 Образование и наука (в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного 

образования). 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом. 

 

6. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая физиология. Регуляция функций. Интегративная 

физиология:  

Введение. Понятие о живом организме и функциях. Методы физиологических 

исследований. Биотоки. Мембранный потенциал. Потенциалы действия. Законы 



 

 

раздражения. Парабиоз. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Физиология 

рецепторов и нервных волокон. 

Нервный центр и его свойства. Торможение в ЦНС. Координация деятельности 

НЦ. Торможение в коре больших полушарий головного мозга. Вторая сигнальная система. 

Раздел 2. Физиология вегетативных систем: 

Механизм мышечного сокращения. Кровь. Состав и функции плазмы крови. Белки 

крови. Гемостаз. Тромбоциты. Лимфа. Физиологические свойства сердечной мышцы. 

Физиология системы дыхания. Внешнее дыхание. Вентиляция легких. Обмен и транспорт 

дыхательных газов в организме. Регуляция дыхания. Обмен веществ и энергии. 

Превращение энергии. Основной и общий обмен энергии. 

  

7.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления, 

аргументированно формирует 

собственное суждение и 

оценку информации, 

принимает обоснованное 

решение 

знать: 
- особенности системного и критического мышления; 

- способы аргументации  суждений и оценки 

информации; 

- современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных 

условиях. 

уметь: 

 - применять логические формы и процедуры; 

- аргументированно формировать собственные 

суждения и оценивать информацию,  

- принимать обоснованное решение; 

- применять современные экспериментальные методы 

работы с биологическими объектами в полевых и 

лабораторных условиях 

владеть: 

- способами рефлексии по поводу собственной и чужой 

мыслительной деятельности; 

- методами анализа источников информации с целью 

выявления их противоречий и поиска достоверных 

суждений 

ПК-1 – способен осваивать и использовать теоретические знания и практические 

умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач. 



 

 

ПК-1.3.  Демонстрирует умение 

разрабатывать различные формы 

учебных занятий, применять 

методы, приемы и технологии 

обучения, в том числе 

информационные 

знать: 

– структуру, состав и дидактические единицы 

предметной области (биология); 

- особенности строения и физиологические 

механизмы работы различных систем и органов 

животных и человека. 

уметь: 

– осуществлять отбор учебного содержания для его 

реализации в различных формах обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО 

- определять и давать физиологическую оценку 

основным показателям, характеризующим 

функциональное состояние органов и систем. 

владеть: 
- умениями по разработке различных форм учебных 

занятий; 

- методами, приемами и технологиями обучения, в том 

числе информационными; 

- методами определения показателей основных 

функций организма. 

ПК-3 – способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов 

ПК 3.1. Владеет способами 

интеграции учебных предметов 

для организации развивающей 

учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, 

групповой и др.) 

знать: 

- образовательный потенциал социокультурной среды 

региона в преподавании биологии; 

- способы интеграции учебных предметов для 

организации учебной; 

- физиологические механизмы работы различных 

систем и органов животных и человека.  

уметь: 

– использовать образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в преподавании 

биологии в учебной и во внеурочной деятельности; 

-  определять и давать физиологическую оценку 

основных показателей, характеризующих 

функциональное состояние органов и систем. 

 владеть: 

– способами интеграции учебных предметов для 

организации развивающей учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, групповой и др.); 

- методикой изложения основных положений 

физиологии человека и животных. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, 

доцент Лабутина М. В., канд. биол. наук; доцент Грызлова Л. В., канд. биол. наук; доцент 

Комусова О. И., канд. биол. наук.  

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

К.М.07.14 Физиология растений 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – обеспечение готовности студентов к использованию 

научных физиологических знаний, специальных умений и ценностных отношений в 

предстоящей профессиональной педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать знания об основных законах классической и современной 

физиологии растений, методах познания физиологических процессов в растении; 

- сформировать интегрированные и специальные умения в процессе изучения 

теоретического физиологического материала и выполнения лабораторного эксперимента, 

а также полевого практикума с учетом особенностей общего биологического образования; 

- обеспечить овладение методами познания растительных объектов, способами 

анализа физиологических явлений для решения задач теоретического и прикладного 

характера с учетом возрастных особенностей обучающихся общеобразовательной школы. 

 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина К.М.07.14 «Физиология растений» относится к обязательной части 

учебного плана. 

Дисциплина изучается на 3 курсе, в 5 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: знания, умения, навыки, способы 

деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения 

предшествующих дисциплин. Изучению дисциплины К.М.07.14 «Физиология растений» 

предшествует освоение дисциплин (практик): 

Анатомия и морфология растений; 

Цитология; 

Систематика растений и грибов. 

Освоение дисциплины К.М.07.14 «Физиология растений» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Общая экология; 

Генетика; 

Теория эволюции.  

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом. 

  

6. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Физиология растительного организма: 
Введение в физиологию растений. Сходства и отличия растительной и животной 

клеток. Химический состав растительной клетки. Обмен веществ. Роль ферментов. 

Биологические мембраны и их функционирование. Физиологические особенности 

растительной клетки. Цитоплазма, ее химический состав, структура и свойства. Формы 

воды в растительной клетке. Растительная клетка как осмотическая система. Поступление 

ионов в растительную клетку. Пассивный транспорт веществ в клетку. Виды пассивного 

транспорта. Активный транспорт веществ в растительную клетку. Водный баланс 

растений. Значение воды для жизнедеятельности растений. Структура и свойства воды. 

Механизмы передвижения воды по растению. Концевые двигатели водного тока. 

Корневое давление. Транспирация. Виды транспирации. Присасывающая сила 

транспирации. Минеральное питание растений. Содержание ми-неральных веществ в 



 

 

растениях. Классификация минеральных веществ. Органогены. Макроэле-менты. Роль 

макроэлементов в жизни растений. Микроэлементы. Характеристика отдельных 

микроэлементов. Взаимоотношения ионов в почвенном растворе. Антагонизм ионов. 

Синергизм. Уравновешенные растворы. Влияние внешних и внутренних факторов на 

минеральное питание растений. 

Раздел  2. Энергетические процессы растительного организма: 

Углеродное питание растений. Космическая роль зеленых растений. Лист как орган 

фотосинтеза. Структурная организация хлоропластов. Пигменты листа. Хлорофиллы. 

Каротиноиды. Фикобилины. Их роль в фотосинтезе. Биофизика и биохимия фотосинтеза. 

Фотофизический этап фотосинтеза. Фотохимический этап фотосинтеза. Пути 

превращения углерода. Темновая фаза. Путь С3 – фотосинтеза. Путь С4  - фотосинтеза. 

Продукты фотосинтеза. Дыхание растений. Значение дыхания в жизни растений. 

Митохондрии – органеллы клеточного дыхания. АТФ, строение и биологическая роль в 

клетке. Дыхательные субстраты и дыхательный коэффициент. Пути дыхательного обмена. 

Гликолитический путь. Этапы основного пути дыхания. Анаэробная фаза. Гликолиз. 

Аэробная фаза. Цикл Кребса. Электронно-транспортная цепь. Субстратное и 

окислительное фосфорилирование. Пентозофосфатный путь. Глиоксилатный путь 

дыхания. Связь дыхания и брожения. Влияние внешних и внутренних факторов на 

интенсивность дыхания.  

  

7.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

педагогическая деятельность 

УК-1.1 Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления, 

аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение 

УК-1.2. Применяет логические 

формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной деятельности 

УК-1.3. Анализирует источники 

информации с целью выявления 

их противоречий и поиска 

достоверных суждений 

 

знать:  

- основные пpоцессы жизнедеятельности pастений; 

- способы аргументации суждений и оценки информации. 

уметь: 

- ставить несложные лабораторные, вегетационные и 

полевые опыты с культурными растениями; 

- аргументированно формировать собственные суждения и 

оценивать информацию, принимать обоснованное решение. 

владеть: 

- способами анализа и интерпретации результатов учебного 

исследования обучающегося по физиологии растений и их 

грамотно презентовать; 

- методами анализа источников информации с целью 

выявления их противоречий и поиска достоверных 

суждений. 

ПК-3. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов 

педагогическая деятельность 

ПК 3.1. Владеет способами 

интеграции учебных предметов 

для организации развивающей 

знать:  

- процедуру организации и проведения учебного 

исследования в области физиологии растений; 



 

 

учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, 

групповой и др.) 

ПК 3.2. Использует 

образовательный потенциал 

социокультурной среды региона 

в преподавании биологии в 

учебной и во внеурочной 

деятельности 

- основные методы физиологического исследования; 

уметь: 

- использовать образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в преподавании биологии в 

учебной и во внеурочной деятельности . 

владеть: 

- способами интеграции учебных предметов для 

организации развивающей учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, групповой и др.) 

 

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические 

умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач. 

ПК-1.1. Знает структуру, 

состав и дидактические 

единицы предметной области 

(преподаваемого предмета). 

ПК-1.2. Умеет осуществлять 

отбор учебного содержания 

для его реализации в 

различных формах обучения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ОО. 

ПК-1.3. Демонстрирует умение 

разрабатывать различные 

формы учебных занятий, 

применять методы, приемы и 

технологии обучения, в том 

числе информационные. 

знать: 

- фундаментальные категории и понятия, методы 

физиологического исследования 
- структуру, состав и дидактические единицы предметной 

области (биология); 

уметь: 

- использовать приобретенные знания для достижения 

планируемых результатов биологического образования; 

владеть: 

- способами решения физиологических задач 

теоретического и прикладного характера; 

- методами, приемами и технологиями обучения, в том 

числе информационными. 

 

8.Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. 

9.Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, 

доцент Лабутина М. В., канд. биол. наук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

К.М.07.15 Общая экология 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – обеспечить готовность студентов к 

использованию научных экологических знаний, специальных умений и ценностных 

отношений в предстоящей профессиональной педагогической деятельности 

Задачи дисциплины: 

- сформировать знания об основных средах жизни и адаптации к ним 

организмов, о закономерностях существования организмов и о биосфере; 

- сформировать интегрированные и специальные умения в процессе изучения 

теоретического экологического материала и выполнения лабораторного эксперимента, 

а также полевого практикума с учетом особенностей общего биологического 

образования; 

- обеспечить овладение методами познания экологических объектов, способами 

анализа экологических явлений для решения задач теоретического и прикладного 

характера с учетом возрастных особенностей обучающихся общеобразовательной 

школы; 

- обеспечить экологическое воспитание студентов на основе сознательного 

восприятия объектов химической и экологической природы, разумного преобразования 

ближайшего социоприродного окружения, ограниченного использования ресурсов среды 

жизни и ответственности за нее; 

- обеспечить формирование научного мировоззрения на основе познания явления 

экологического разнообразия как результата эволюционного развития органического 

мира. 

 

5.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина К.М.07.15 изучается в составе модуля К.М.07 «Предметно-

методический модуль» и относится к обязательной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 3 курсе,  в 7 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: знания, умения и навыки, способы 

деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения 

предшествующих дисциплин. 

Изучению дисциплины «Общая экология» предшествует освоение дисциплин : 

Анатомия и морфология растений,  

Зоология беспозвоночных; 

Систематика растений и грибов; 

Зоология позвоночных; 

Физиология растений. 

Освоение дисциплины «Общая экология» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

Теория эволюции;  

Основы биогеографии. 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом. 

  

6. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Аутэкология 



 

 

Современное понимание экологии как науки. Проблемы, связанные с 

антропогенным воздействием на биосферу. История развития экологии и ее задачи. 

Определение понятия экологический фактор. Закономерности воздействия 

экологических факторов. Понятие лимитирующего фактора. Закон минимума Либиха, 

Закон толерантности Шелфорда. Взаимодействие экологических факторов. 

Классификация экологических факторов. Режимы воздействия. Экологическое значение 

и закономерности воздействия на организмы основных абиотических факторов: тепла, 

освещенности, влажности, солености, концентрации биогенных элементов. Определение 

экологической ниши. Многомерность ниши. Графическое изображение ниши. Ниша 

фундаментальная   и реализованная 

 

Раздел 2.  Демэкология и синэкология: 

Биоценозы (сообщества), их таксономический состав и функциональная 

структура. Симбиоз, мутуализм, комменсализм, конкуренция, биотрофия. Межвидовая 

конкуренция. Условия существования конкурирующих видов. Отношения «хищник-

жертва». Сопряженные колебания численности хищника и жертвы. Определение понятия 

«экосистема». Экосистемы как хорологические единицы биосферы. Экосистемы; 

основные факторы, обеспечивающие их существование. Основные этапы использования 

вещества и энергии в экосистемах. Трофические уровни. Первичная продукция – 

продукция автотрофных организмов. Чистая и валовая продукция. Определение понятий 

«биологический вид» и «популяции». Популяция как элемент экосистемы. Структура 

популяции: половая, возрастная, генетическая, пространственная и экологическая. 

Механизмы поддержания пространственной структуры. Территориальность. 

Экспоненциальная и логистическая модели роста популяции. Стабильные растущие и 

сокращающиеся популяции. Специфическая скорость роста популяции, «плотность 

насыщения» как показатель емкости среды, чистая скорость размножения. Типы 

экологических стратегий. Понятия биосферы и экосферы. Учение Вернадского В.И. о 

биосфере и концепция ноосферы. Эмпирические обобщения и биогеохимические 

принципы В.И. Вернадского. 

 

7.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

педагогический деятельность 



 

 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления, 

аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение. 

 

знать: 

 особенности системного и критического 

мышления; 

-– способы аргументации  суждений и оценки 

информации. 

 уметь: 

– применять логические формы и процедуры; 

– аргументированно формировать собственные 

суждения и оценивать информацию, принимать 

обоснованное решение. 

владеть: 

 способами рефлексии по поводу собственной и 

чужой мыслительной деятельности; 

– методами анализа источников информации с целью 

выявления их противоречий и поиска достоверных 

суждений 

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические 

умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач 

педагогический деятельность 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и 

дидактические единицы 

предметной области 

(преподаваемого предмета). 

 

знать: 

– структуру, состав и дидактические единицы 

предметной области (биология)  

уметь: 

– осуществлять отбор учебного содержания для его 

реализации в различных формах обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО 

использовать приобретенные знания для достижения 

планируемых результатов биологического 

образования. 

владеть: 

– умениями по разработке различных форм учебных 

занятий; 

– методами, приемами и технологиями обучения, в 

том числе информационными. 

ПК-3. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов 

педагогический деятельность 

 знать: 

– образовательный потенциал социокультурной 

среды региона в преподавании биологии; 

– способы интеграции учебных предметов для 

организации учебной деятельности. 

уметь: 

– использовать образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в преподавании 

биологии в учебной и во внеурочной деятельности. 

владеть: 

– способами интеграции учебных предметов для 

организации развивающей учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, групповой и др.). 

 



 

 

 

8.Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 з.е., 108 ч. 

9.Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, 

доцент Чегодаева Н. Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

К.М.07.16 Генетика 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – обеспечить готовность студентов к использованию 

научных генетических знаний, специальных умений и ценностных отношений в 

предстоящей профессиональной педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- сформировать знания об основных законах классической и современной генетики, 

методах познания материальных основ наследственности и изменчивости на молекулярном 

уровне;  

- сформировать интегрированные и специальные умения в процессе изучения 

теоретического генетического материала и выполнения лабораторного эксперимента, а 

также полевого практикума с учетом особенностей общего биологического образования; 

- обеспечить овладение методами познания генетических объектов, способами 

анализа генетических явлений для решения задач теоретического и прикладного характера с 

учетом возрастных особенностей обучающихся общеобразовательной школы.  

 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина К.М.08.16 «Генетика» относится к обязательной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 4 курсе,  в 8 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: знание школьного курса биологии, 

дисциплин "Биохимия", "Цитология". 

Изучению дисциплины К.М.08.16 «Генетика» предшествует освоение дисциплин 

(практик):  Цитология, Биохимия. 

Освоение дисциплины К.М.08.16 «Генетика» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик):  

Молекулярная биология; 

 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина 

«Генетика», включает: 01 Образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения, 

профессионального образования, дополнительного образования). 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом. 

 

6.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Материальные основы наследственности и закономерности 

наследования признаков 

Генетика как наука о закономерностях наследственности, наследования и 

изменчивости. Методы генетики. История генетики. Основные разделы современной 

генетики. Клеточный цикл. Митоз как механизм бесполого размножения у эукариот. 

Цитологические основы полового размножения. Наследование при моногибридном 

скрещивании. Ди- и полигибридное скрещивание. Наследование при взаимодействии 

генов. Генетика пола. Сцеп-ление и кроссинговер. 

 

Раздел 2 Молекулярные основы наследственности 

Классическое представление о гене как о единице функции, рекомбинации и 

мутации. Генетическая организация ДНК. Транскрипция. Типы РНК в клетке. Обратная 



 

 

транскрипция. Трансляция. Основные свойства генетического кода. Изменчивость, ее 

причины и классификация. Популяция и ее генетическая структура. Человек как объект 

генетических исследований. Наследственные болезни человека. Селекция как наука и как 

технология. Предмет и методы исследования. Учение об исходном материале в селекции. 

Центры происхождения культурных растений по Н. И. Вавилову. Понятие о породе, сорте, 

штамме. Методы селекции. Методы отбора.  

  

7.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления, 

аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение 

УК-1.2. Применяет логические 

формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной деятельности 

УК-1.3. Анализирует источники 

информации с целью выявления 

их противоречий и поиска 

достоверных суждений 

знать: 

- особенности системного и критического мышления; 

- способы аргументации суждений и оценки 

информации. 

уметь: 

- применять логические формы и процедуры; 

- аргументированно формировать собственные 

суждения и оценивать информацию, принимать 

обоснованное решение. 

владеть: 

- способами рефлексии по поводу собственной и 

чужой мыслительной деятельности; 

- методами анализа источников информации с целью 

выявления их противоречий и поиска достоверных 

суждений. 

ПК-3. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов. 

ПК 3.1. Владеет способами 

интеграции учебных предметов 

для организации развивающей 

учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, 

групповой и др.) 

ПК 3.2. Использует 

образовательный потенциал 

социокультурной среды региона 

в преподавании биологии в 

учебной и во внеурочной 

деятельности 

знать: 

- образовательный потенциал социокультурной среды 

региона в преподавании биологии; 

- способы интеграции учебных предметов для 

организации учебной деятельности.  

уметь: 

- использовать образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в преподавании 

биологии в учебной и во внеурочной деятельности. 

владеть: 

- способами интеграции учебных предметов для 

организации развивающей учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, групповой и др.) 

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические 

умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач. 

ПК-1.1. Знает: структуру, состав 

и дидактические единицы 

предметной области (биология)  

ПК-1.2. Умеет осуществлять 

отбор учебного содержания для 

знать: 

- основные методы генетического исследования; 

- процедуру организации и проведения учебного 

исследования в области генетики; 

- преподаваемый предмет в пределах требований 



 

 

его реализации в различных 

формах обучения в соответствии 

с требованиями ФГОС ОО 

ПК-1.3. Демонстрирует умение 

разрабатывать различные формы 

учебных занятий, применять 

методы, приемы и технологии 

обучения, в том числе 

информационные 

ФГОС ООО в части биология по аспектам: 1) 

генетические термины, понятия, законы, 

закономерности и теории; 2) ценности генетического 

познания; основные методы исследований; 

современные достижения генетики. 

уметь: 

- организовывать учебно-исследовательскую 

деятельность с использованием соответствующего 

лабораторного оборудования с учетом возрастных 

особенностей обучающихся;  

- использовать приобретенные знания для 

достижения планируемых результатов 

биологического образования. 

владеть: 

- способами анализа и интерпретации результатов 

учебного исследования обучающегося по генетике и 

их грамотно презентовать; 

- способами решения генетических задач 

теоретического и прикладного характера. 

 

8.Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 з.е., 144 ч. 

9.Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, 

доцент Маскаева Т. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

К.М.07.17 Теория эволюции 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – обеспечить готовность студентов к использованию 

научных эволюционных знаний, специальных умений и ценностных отношений в 

предстоящей профессиональной педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- сформировать знания об основных законах классической и современной теории 

эволюции, методах познания эволюционных процессов в природе; 

- сформировать интегрированные и специальные умения в процессе изучения 

эволюционного материала с учетом особенностей общего биологического образования; 

- обеспечить овладение методами познания живых объектов, способами анализа 

эволюционных явлений для решения задач теоретического и прикладного характера. 

- сформировать научное мировоззрение студентов на основе познания природных 

объектов для получения полноценного  представления о химической, биологической и 

экологической составляющих научной картины мира; 

 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина К.М.07.17 «Теория эволюции» изучается в составе модуля К.М.07 

«Предметно-методический модуль «Биология»» и относится к обязательной части 

учебного плана. 

Дисциплина изучается на 5 курсе, в 9 семестре.  

Для изучения дисциплины требуется: знания, умения и навыки, способы 

деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения 

предшествующих дисциплин. 

Изучению дисциплины «Теория эволюции» предшествует освоение дисциплин 

(практик): 

Анатомия и морфология  растений; 

Зоология беспозвоночных; 

Анатомия и морфология человека; 

Цитология; 

Микробиология с основами вирусологии; 

Общая экология; 

Генетика. 

Освоение дисциплины «Теория эволюции» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

Молекулярная биология; 

Основы геоэкологии; 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовиться 

обучающийся, определены учебным планом. 

 

6.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы эволюции 

Введение. Предмет, задачи и методы теории эволюции. Палеонтологические 

методы: ископаемые переходные формы, палеонтологические ряды. Биогеографические 

методы. Морфологические методы. Гомология и аналогия органов. Сравнительно-

анатомические ряды. Эмбриологические методы. Методы систематики. Экологические 



 

 

методы. Методы генетики и молекулярной биологии. Методы моделирования эволюции. 

Возникновение и развитие эволюционной теории. Додарвинский период развития 

эволюционных идей. Учение Ж.Б. Ламарка о градациях. Научные и общественно-

экономические предпосылки возникновения эволюционной теории Ч. Дарвина. 

Эволюционное учение Ч. Дарвина. Развитие эволюционной теории в последарвиновский 

период. Формирование СТЭ. Основные черты и этапы эволюции жизни на Земле. 

Возникновение жизни. Гипотезы возникновения жизни на Земле. 

 

Раздел 2. Учение о микро- и макроэволюции: 

Понятие о микроэволюции. Элементарные факторы эволюции. Элементарное 

эволюционное явление. Популяция – элементарная единица эволюции. Мутационный 

процесс как элементарный фактор эволюции, его эволюционное значение. 

Популяционные волны, их сущность и эволюционное значение. Генетико-автоматические 

процессы (дрейф генов) в популяциях. Миграция. Изоляция, ее виды. Эво¬люционная 

роль изоляции популяций. Естественный отбор. Борьба за существование как 

взаимодействие организмов с окружающей средой. Формы борьбы за существование. 

Элиминация как способ осуществлении естественного отбора. Движущий отбор. 

Стабилизирующий отбор. Дестабилизирующий отбор. Вид и видообразование. Понятие 

вид. Критерии и структура вида. Видообразование  - источник возникновения 

многообразия в живой природе. Основные пути и способ видообразования. Пути 

макроэволюции. Определение понятия «макроэволюция». Соотношение процессов микро- 

и макроэволюции. Пути макроэволюции. Филетическая эволюция. Дивергенция. 

Конвергенция. Параллелизм. Направленность эволюционного процесса. Аллогенез. 

Арогенез. «Правила» эволюции групп. Эволюционный прогресс. Эволюция онтогенеза. 

Эволюция органов и функций. 

  

7.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Индикаторы достижения компетенций Образовательные результаты 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

педагогическая деятельность 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и критического 

мышления, аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку 

информации, принимает обоснованное 

решение. 

УК-1.2. Применяет логические формы и 

процедуры, способен к рефлексии по 

поводу собственной и чужой 

мыслительной деятельности. 

УК-1.3. Анализирует источники 

информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных 

суждений. 

знать: 

- основные понятия теории эволюции; 

- основные этапы развития жизни на Земле; 

- основные этапы развития эволюционной 

мысли; 

- особенности системного и критического 

мышления; 

уметь: 

- объяснить сущность эволюционных 

процессов и явлений; 

- аргументированно формировать собственные 

суждения и оценивать информацию, 

принимать обоснованное решение 

владеть: 

- пониманием роли эволюционной идеи в 

биологическом мировоззрении; 

- методами анализа источников информации с 

целью выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений 



 

 

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и 

практические умения и навыки в предметной области при решении 

профессиональных задач 

педагогическая  деятельность 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и 

дидактические единицы предметной 

области (преподаваемого предмета). 

ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор 

учебного содержания для его реализации 

в различных формах обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

ПК-1.3. Демонстрирует умение 

разрабатывать различные формы 

учебных занятий, применять методы, 

приемы и технологии обучения, в том 

числе информационные. 

знать: 

- основные биологические и экологические 

понятия и законы; 

- современные представления о 

закономерностях развития организмов на 

разных уровнях организации; 

- структуру, состав и дидактические единицы 

предметной области (биология); 

уметь: 

- сопоставлять основные этапы 

эмбрионального развития растений, животных 

и человека, выявлять их эволюционные 

закономерности; 

владеть: 

- системными представлениями об 

организации и функционировании жизни; 

- доказательствами эволюции из разных 

областей биологии; 

- методами, приемами и технологиями 

обучения, в том числе информационными 

ПК-3. Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

средствами преподаваемых учебных предметов. 

ПК-3.1. Владеет способами интеграции 

учебных предметов для организации 

развивающей учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, 

групповой и др.). 

ПК-3.2. Использует образовательный 

потенциал социокультурной среды 

региона в преподавании (предмета по 

профилю) в учебной и во внеурочной 

деятельности. 

знать: 

- образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в 

преподавании биологии; 

- способы интеграции учебных предметов для 

организации учебной деятельности 

уметь: 

- использовать образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в 

преподавании биологии в учебной и во 

внеурочной деятельности; 

владеть: 

- способами интеграции учебных предметов 

для организации развивающей учебной 

деятельности (исследовательской, проектной, 

групповой и др.). 
 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 з.е., 144 ч. 

9.Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, 

доцент Лабутина М. В. 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

К.М.07.18 Биологические основы сельского хозяйства 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – обеспечить готовность студентов к использованию 

научных знаний в области сельского хозяйства, специальных умений и ценностных 

отношений в предстоящей профессионально-педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины:  

– сформировать знания об основных законах почвоведения,  земледелия и 

агрохимии, методах познания основ полеводства, оовощеводства, плодоводства и 

животноводства;  

– сформировать интегрированные и специальные умения в процессе изучения 

теоретического материала по сельскому хозяйству и выполнения лабораторного 

эксперимента, а также полевого практикума с учетом особенностей общего 

биологического образования; 

– обеспечить овладение методами познания сельскохозяйственных объектов, 

способами анализа сельскохозяйственного производства для решения задач 

теоретического и прикладного характера с учетом возрастных особенностей обучающихся 

общеобразовательной школы. 

 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина К.М.07.18 «Биологические основы сельского хозяйства» изучается в 

составе модуля К.М.07 «Предметно-методический модуль» и относится к обязательной 

части учебного плана  

Дисциплина изучается на 3 курсе, во 1 семестре.  

Для изучения дисциплины требуется: знания, умения и навыки, способы 

деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения 

предшествующих дисциплин. 

Зоология беспозвоночных; 

Систематика растений и грибов; 

Общее землеведение; 

Геология; 

Зоология позвоночных. 

Освоение дисциплины К.М.07.18 «Биологические основы сельского хозяйства»  

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: 

– общая экология; 

– физиология растений; 

– теория эволюции; 

– общая экономическая и социальная география; 

– экономическая и социальная география России; 

– экономическая и социальная география мира; 

– основы проектной и научно-исследовательской деятельности в предметной 

области. 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения учебной и 

производственной практик, подготовки студентов к государственной итоговой аттестации. 

 

 



 

 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовиться 

обучающийся, определены учебным планом. 

 

6.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы почвоведения, земледелия, агрохимии и полеводства 

Почвоведение как наука. Значение изучения почв для сельскохозяйственного 

производства и биосферы в целом. Почвообразующие породы на территории России. 

Севообороты. Общие основы обработки почвы. Предпосевная и послепосевная обработка 

почвы при возделывании различных культур. Учение о севооборотах. Удобрения, их 

свойства и применение. Вынос из почвы питательных веществ с урожаем культурных 

растений. Классификация удобрений: минеральные, органические, бактериальные. 

Простые и сложные удобрения. Смешивание удобрений. Зерновые культуры, значение и 

общая характеристика. Озимые хлеба. Зерновые бобовые культуры. Корнеплоды и 

клубнеплоды. Масличные и прядильные культуры.  

 

Раздел 2 Основы овощеводства, плодоводства и животноводства 

Овощеводство  как наука и отрасль растениеводства. Группировка по 

биологическим и производственно-хозяйственным признакам. Биология плодовых 

деревьев. Значение плодовых  растений. Видовой состав, группировка, краткая 

биологическая и хозяйственная характеристика плодовых культур Посадка плодового 

дерева. Уход за садом. Защита сада от зимних повреждений и заморозков. 

Биология и кормление сельскохозяйственных животных. Значение животноводства 

для народного хозяйства. Происхождение сельскохозяйственных животных. Понятие о 

породе. Основные корма: зеленые, сочные, концентрированные. Минеральные и 

витаминные подкормки. Скотоводство. Основные породы молочного, мясного и молочно-

мясного направлений. Биология и техника размножения крупного рогатого скота. 

Коневодство. Значение лошадей и направление развития коневодства Свиноводство. 

Основные направления развития свиноводства, породы свиней. Овцеводство. 

Птицеводство. Кролиководство. Хозяйственное значение и биологические особенности, 

основные породы, овец, кроликов, кур, индеек, уток, гусей. Разведение, кормление, 

содержание. 

  

7.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

педагогический деятельность 



 

 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления, 

аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение. 

 

знать: 

 особенности системного и критического 

мышления; 

-– способы аргументации  суждений и оценки 

информации. 

 уметь: 

– применять логические формы и процедуры; 

– аргументированно формировать собственные 

суждения и оценивать информацию, принимать 

обоснованное решение. 

владеть: 

 способами рефлексии по поводу собственной и 

чужой мыслительной деятельности; 

– методами анализа источников информации с целью 

выявления их противоречий и поиска достоверных 

суждений 

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические 

умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач 

педагогический деятельность 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и 

дидактические единицы 

предметной области 

(преподаваемого предмета). 

 

знать: 

– структуру, состав и дидактические единицы 

предметной области (биология)  

уметь: 

– осуществлять отбор учебного содержания для его 

реализации в различных формах обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО 

использовать приобретенные знания для достижения 

планируемых результатов биологического 

образования. 

владеть: 

– умениями по разработке различных форм учебных 

занятий; 

– методами, приемами и технологиями обучения, в 

том числе информационными. 

ПК-3. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов 

педагогический деятельность 

 знать: 

– образовательный потенциал социокультурной 

среды региона в преподавании биологии; 

– способы интеграции учебных предметов для 

организации учебной деятельности. 

уметь: 

– использовать образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в преподавании 

биологии в учебной и во внеурочной деятельности. 

владеть: 

– способами интеграции учебных предметов для 

организации развивающей учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, групповой и др.). 

 



 

 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 з.е., 72 ч. 

9.Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, 

доцент Чегодаева Н. Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

К.М.07.19 Молекулярная биология 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения:  Очная 

4. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – обеспечить готовность студентов к использованию 

научных знаний из области молекулярной биологии, специальных умений и ценностных 

отношений в предстоящей профессиональной педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины:   

- сформировать знания об основных закономерностях хранения, передачи и 

реализации наследственной информации на молекулярном уровне в клетке и природе в 

целом, методах познания материальных основ наследственности и изменчивости на 

молекулярном уровне;  

- сформировать интегрированные и специальные умения в процессе изучения 

теоретического материала и выполнения лабораторного эксперимента с учетом 

особенностей общего биологического образования; 

- обеспечить овладение методами познания объектов молекулярной биологии, 

способами анализа молекулярных явлений для решения задач теоретического и прикладного 

характера с учетом возрастных особенностей обучающихся общеобразовательной школы.  

  

5. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина К.М.08.18 «Молекулярная биология» относится к обязательной части 

учебного плана. 

Дисциплина изучается на 5 курсе,  в 10 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: знание школьного курса биологии, 

дисциплин "Биохимия", "Генетика". 

Изучению дисциплины К.М.08.18 «Молекулярная биология» предшествует 

освоение дисциплин (практик):  Биохимия;  Генетика. 

Освоение дисциплины К.М.08.18 «Молекулярная биология» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин (практик): Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена. 

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина 

«Молекулярная биология», включает: 01 Образование и наука (в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального 

обучения, профессионального образования, дополнительного образования).. 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом. 

 

6.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Молекулярная биология белков, нуклеиновых кислот 

Введение. История возникновения и развития молекулярной биологии. Предмет и 

задачи молекулярной биологии. Методы молекулярной биологии. Основной постулат 

молекулярной биологии. Белки: структура и функции. Уровни организации белков. 

Фолдинг белков. Стадии фолдинга белков. Шапероны. Распад белков. Структура 

нуклеиновых кислот: ДНК и РНК. Виды РНК. Структура мРНК. Структура тРНК. 

Структура рРНК. Геном эукариот. Структура эукариотических генов. Гены, кодирующие 

белки. Гены гистонов. Гены рРНК и тРНК. Последовательности нуклеотидов генома 

эукариот. Геном прокариот, вирусов и фагов. Плазмиды. Подвижные генетические 

элементы. Структура генов прокариот. Опероны. 

 



 

 

Раздел 2. Этапы экспрессии генов. Апоптоз и некроз 

Репликация ДНК. Схема репликации у эукариот. Схема репликации у прокариот. 

Транскрипция ДНК у про- и эукариот. Отличия транскрипции от репликации. Механизм 

транскрипции. Продукты транскрипции. Процессинг РНК про- и эукариот. Схема 

процессинга. Механизм сплайсинга. Биосинтез белка. Генетический код, его свойства. 

Этапы трансляции, ее регуляция. Репарация ДНК. Типы повреждений ДНК. Апоптоз и 

некроз. Методы генетической инженерии. 

  

7.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления, 

аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение 

УК-1.2. Применяет логические 

формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной деятельности 

УК-1.3. Анализирует источники 

информации с целью выявления 

их противоречий и поиска 

достоверных суждений 

знать: 

- особенности системного и критического мышления; 

- способы аргументации суждений и оценки 

информации. 

уметь: 

- применять логические формы и процедуры; 

- аргументированно формировать собственные 

суждения и оценивать информацию, принимать 

обоснованное решение. 

владеть: 

- способами рефлексии по поводу собственной и 

чужой мыслительной деятельности; 

- методами анализа источников информации с целью 

выявления их противоречий и поиска достоверных 

суждений. 

ПК-3. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов. 

ПК 3.1. Владеет способами 

интеграции учебных предметов 

для организации развивающей 

учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, 

групповой и др.) 

ПК 3.2. Использует 

образовательный потенциал 

социокультурной среды региона 

в преподавании биологии в 

учебной и во внеурочной 

деятельности 

знать: 

- образовательный потенциал социокультурной среды 

региона в преподавании биологии; 

- способы интеграции учебных предметов для 

организации учебной деятельности.  

уметь: 

- использовать образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в преподавании 

биологии в учебной и во внеурочной деятельности. 

владеть: 

- способами интеграции учебных предметов для 

организации развивающей учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, групповой и др.) 

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические 

умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач. 

ПК-1.1. Знает: структуру, состав 

и дидактические единицы 

предметной области (биология)  

ПК-1.2. Умеет осуществлять 

знать: 

- преподаваемый предмет в пределах требований 

ФГОС ООО в части биология по аспектам: 1) терми-

ны и понятия молекулярной биологии; 2) ценности 



 

 

отбор учебного содержания для 

его реализации в различных 

формах обучения в соответствии 

с требованиями ФГОС ОО 

ПК-1.3. Демонстрирует умение 

разрабатывать различные формы 

учебных занятий, применять 

методы, приемы и технологии 

обучения, в том числе 

информационные 

познания молекулярной биологии; основные методы 

исследования; современные достижения молекуляр-

ной биологии. 

- основные методы исследования в молекулярной 

биологии; 

- процедуру организации и проведения учебного 

исследования в области молекулярной биологии. 

уметь: 

- организовывать учебно-исследовательскую 

деятельность с использованием соответствующего 

лабораторного оборудования с учетом возрастных 

особенностей обучающихся;  

- использовать приобретенные знания для 

достижения планируемых результатов 

биологического образования. 

владеть: 

- способами анализа и интерпретации результатов 

учебного исследования обучающегося по 

молекулярной биологии и их грамотно презентовать; 

- способами решения задач по молекулярной 

биологии теоретического и прикладного характера. 

 

8.Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 з.е., 144 ч. 

9.Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, 

доцент Маскаева Т. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы практики 

К.М.07.20(У) Учебная практика (предметно-содержательная, полевая) 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи практики 

Цель практики – актуализация теоретических знаний, практических умений и 

навыков в предметной области, приобретенных студентами на лекционных и 

практических занятиях в аудиторных условиях; овладение ими навыками осуществлять 

поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач при изучении образа жизни, развития и размножения 

животных и растений в естественной обстановке обитания; формирование опыта 

организации и проведения зоологических и ботанических полевых исследований, 

необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи практики: 

- сформировать у студентов навыки морфо-экологического анализа животных и 

растительных организмов, позволяющие выделять структурные элементы в единстве 

выполняемых ими функций и в зависимости от условий существования; 

- обучить методам определения растений и животных, относящихся к различным 

систематическим группам;  

- обучить студентов технике сбора, определения и описания основных 

представителей местной фауны и флоры в полевых и лабораторных условиях; 

- освоить методики полевых ботанических / зоологических наблюдений и 

исследований образа жизни, развития и размножения растительных и животных организмов 

в естественной обстановке обитания, необходимых учителю для достижения личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных 

предметов 

5. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Учебная практика (предметно-содержательная, полевая) включена в модуль 

«Предметно-методический модуль «Биология»» и проводится на 2 курсе в 4 семестре. 

Учебная практика (предметно-содержательная, полевая) базируется на освоении 

следующих дисциплин: Анатомия и морфология растений, Зоология беспозвоночных, 

Систематика растений и грибов, Зоология позвоночных. 

Полученные знания, умения, навыки, а также собранные в процессе практики 

материалы будут использованы студентом-бакалавром при изучении дисциплин Методика 

обучения биологии, Общая экология, Теория эволюции, Учебная практика (предметно-

содержательная, полевая, 8 семестр), выполнении программы практики Производственная 

(педагогическая) практика, при подготовке и защите выпускной квалификационной 

работы. 

6. Содержание практики 

№ 

п/п 

Этапы практики Виды учебной работы во время 

практики, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

Форма текущего 

контроля 

(отчетность) 

1. Подготовительный 

этап 

(6 ч.) 

 

Проведение установочной 

конференции. 

Вводный инструктаж по технике 

безопасности, ознакомление с 

правилами внутреннего распорядка. 

Составление индивидуального 

плана прохождения практики.  

Участие в 

конференции. 

Оформление 

журнала по технике 

безопасности. 

Индивидуальный 

план прохождения 



 

 

практики 

2. Ознакомительный 

этап 

(4 ч.) 

 

Изучение перечня необходимой 

литературы (определители, учебные 

пособия и др.), методик 

наблюдения, сбора, фиксации, 

препаровки животных и 

растительных организмов. 

Подбор оборудования и 

материалов, необходимых для 

ведения наблюдений в природе и 

сборов животных / растительных 

объектов. 

Предварительное ознакомление с 

местами проведения экскурсий по 

изучению биологического 

разнообразия растений и животных; 

общая характеристика ландшафта, 

гидрология, состояние 

растительности и другие 

экологические условия района 

практики.  

Актуализируется сущность понятий 

«биоценоз», «флора», «фитоценоз», 

«растительность», «сообщество», 

«популяция», «вид». 

Дневник практики 

3. Основной этап 

(80 ч.) 

 

Зоологическая часть практики: 

Задание № 1: Изучите морфо-

экологические особенности 

беспозвоночных животных 

конкретной систематической 

группы. Укажите особенности 

внешнего строения, связанные с 

приспособлением к 

распространению и размножению. 

Задание № 2: Изучите морфо-

экологические особенности 

позвоночных животных конкретной 

систематической группы. Укажите 

особенности внешнего строения, 

связанные с приспособлением к 

распространению и размножению. 

Задание № 3: Проанализируйте 

особенности биологического 

разнообразия беспозвоночных и 

позвоночных животных лесного 

сообщества. Укажите особенности 

морфологического строения этих 

животных, связанные с 

приспособлением к 

распространению и размножению. 

Задание № 4: Проанализируйте 

особенности биологического 

Записи в дневнике 

практики краткого 

содержания и 

анализа 

проделанной работы 

по дням и по 

заданиям. 



 

 

разнообразия беспозвоночных и 

позвоночных животных лугового 

сообщества. Укажите особенности 

морфологического строения этих 

животных, связанные с 

приспособлением к 

распространению и размножению. 

Задание № 5: Проанализируйте 

особенности биологического 

разнообразия беспозвоночных и 

позвоночных животных водоема. 

Укажите особенности 

морфологического строения этих 

животных, связанные с 

приспособлением к 

распространению и размножению. 

Задание № 6: Проанализируйте 

особенности биологического 

разнообразия почвенных 

беспозвоночных и позвоночных 

животных. Укажите особенности 

морфологического строения этих 

животных, связанные с 

приспособлением к 

распространению и размножению. 

Задание № 7: Изучите животных, 

наносящих вред сельскому и 

лесному хозяйству, человеку. 

Выделите и запишите признаки 

отдельных представителей, русские 

/ латинские названия видов. 

Зарисуйте их. 

Задание 8: Разработайте план-

конспект экскурсии по изучению 

биологического разнообразия 

(выбор места проведения 

экскурсии, ее тематики – 

самостоятельный). 

Ботаническая часть практики: 

Задание 1. Обозначьте  представ-

ления о флоре и растительности. 

Ознакомьтесь с основными методами 

флористических и геоботанических 

исследований. Изучите условия сбора 

и хранения растений. Укажите 

значение гербария для флористичес-

ких и геоботанических исследований. 

Охарактеризуйте растительные 

сообщества как форму сосущество-

вания растений в природе. 

Задание 2. Охарактеризуйте влияние 

антропогенных факторов на 



 

 

изменение флоры и растительности. 

Изучите редкие и исчезающие виды 

растений района практики, 

необходимость их охраны. Дайте их 

русские и латинские названия. 

Поясните значение Красной книги. 

Задание 3. Проанализируйте 

представление о типах леса. 

Назовите основные лесообра-

зующие породы, их биологические 

особенности: отношение к свету, 

влаге, температуре, минеральному 

питанию. Опишите структуру 

лесных сообществ. Назовите 

лекарственные растения, встречаю-

щиеся в лесных сообществах. 

Опишите видовой состав растений 

лиственного леса и жизненные 

формы растений леса 

Задание 4. Дайте характеристику 

типам лугов. Пойменные и 

суходольные луга. Хозяйственное 

значение лугов. Представители 

осоковых, бобовых, разнотравья, 

мхов, их морфобиологические 

особенности. Возобновление и 

размножение луговых растений. 

Хозяйственно ценные, вредные, 

ядовитые и лекарственные растения 

луга. 

Задание 5. Дайте характеристику 

болотной растительности. Обозна-

чьте основные типы болот, их 

происхождение и развитие. 

Растительный покров верховых и 

низовых болот. Морфолого-

биологические особенности сфагну-

ма, его роль в сложении 

растительности верхового болота и 

образовании торфа. Лекарственные 

растения болот. 

Задание 6. Охарактеризуйте 

растительность водоемов. Назовите 

типы пресноводных водоемов: 

проточные, стоячие. Охарактери-

зуйте прибрежные и водные 

растения, их морфолого-

анатомические особенности вегета-

тивных органов, гетерофиллия, 

вегетативное размножение. 

Задание 7. Изучите придорожные, 

рудеральные и полевые 



 

 

(сегетальные) сорные растения, их 

приспособления к условиям 

обитания. Проведите сбор и 

определение моховидных и 

папоротниковидных. Сбор и 

определение цветковых растений. 

4. Аналитический этап 

(12 ч.) 

  

Обработка, анализ и 

систематизация результатов 

практики. 

Подготовка 

отчетной 

документации 

практики 

5. Завершающий этап 

(6 ч.) 

 

Защита практики, 

проведение итоговой конференции 

по практике. 

Комплект 

материалов и 

документации по 

практике. 

 

Отчетная документация по практике: 

Отчетная документация разрабатывается отдельно для каждого направления 

практики (ботанического / зоологического) и включает в себя: 

– индивидуальный план прохождения практики; 

– отчет студента-практиканта с приложениями: полевой дневник, альбом с 

определенными, описанными и зарисованными представителями животного / 

растительного мира (не менее 40 видов растений / животных), план-конспект экскурсии 

по изучению биологического разнообразия; 

– отзыв руководителя практики; 

– аттестационный лист. 

 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления, 

аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение. 

знать: 

- способы аргументации суждений и оценки 

информации в области современной зоологии и 

ботаники; 

уметь: 

- устанавливать и анализировать междисциплинарные 

связи зоологии и ботаники со смежными научными 

областями знаний для принятия обоснованных 

решений; 

владеть: 

- современной научной терминологией в области 

ботаники и зоологии, как одного из условий для 

развития системного и критического мышления. 

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические 

умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач 

ПК-1.3. Демонстрирует умение 

разрабатывать различные формы 

учебных занятий, применять 

методы, приемы и технологии 

знать: 

- особенности строения и экологии основных групп 

растений и животных, необходимых для разработки 

различных форм учебных занятий по биологии; 



 

 

обучения, в том числе 

информационные. 
уметь: 

- зарисовывать растительные и животные организмы и 

их части, делать их морфо-экологические описания; 

- проводить наблюдения в природе, ставить 

эксперименты в полевых и лабораторных условиях; 

- определять виды местной флоры и фауны, их 

онтогенетические состояния и жизненные формы; 

владеть: 

- методикой подготовки и проведения ботанических и 

зоологических экскурсий в природе, в музеях (в том 

числе, и виртуальных). 

ПК-3. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов 

ПК-3.1. Владеет способами 

интеграции учебных предметов 

для организации развивающей 

учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, 

групповой и др.). 

знать: 

- взаимообусловленность физиологических функций 

разных органов и систем при реализации 

интегративных функций организма растения и 

животного; 

уметь: 

- устанавливать и анализировать междисциплинарные 

связи экологии со смежными научными областями 

знаний; 

владеть: 

- характеристикой структурных элементов в 

отношении растительных и животных объектов в 

процессе выполнения их анализа в единстве 

содержания, формы и выполняемых функций; 

- современными представлениями о закономерностях 

развития растительного и животного организма, 

необходимых для организации развивающей учебной 

деятельности (исследовательской, проектной, 

групповой и др.). 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 з. е., 108 ч., продолжительность – 

2 недели. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, доцент 

Потапкин Е. Н., доцент Лабутина М. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы практики  

К.М.07.21(У) Учебная практика (предметно-содержательная, полевая) 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи практики 

Цель практики – закрепление и углубление теоретической подготовки и 

расширение практической подготовки обучающихся; приобретение практических 

навыков, овладение компетенциями и опытом профессиональной деятельности. 

Задачи практики: 

– закрепить и углубить теоретическую подготовку обучающихся по методике 

обучения биологии, физиологии растений, экологии, генетике;  

– сформировать исследовательские умения в полевых и лабораторных условиях, 

способствовать получению обучающимися опыта по организации и проведению 

исследовательской и проектной работы по биологии в полевых условиях, развитию 

методических умений по использованию учебно-опытного участка (УОУ) в 

образовательном процессе по биологии;  

– сформировать у обучающихся навыки проведения экспериментальных 

исследований по изучению основных жизненных процессов растений, влиянию 

естественных условий среды обитания (температуры, влажности, освещенности, 

плодородия почвы и т.д.) на анатомо-морфологические и физиологические особенности 

растений;  

– ознакомить со структурой экосистем разного уровня и процессами, 

происходящими в них. 

5. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Учебная практика (предметно-содержательная, полевая) включена в модуль 

«Предметно-методический модуль «Биология»» и проводится на 4 курсе в 8 семестре. 

Учебная практика (предметно-содержательная, полевая) базируется на освоении 

следующих дисциплин: «Методика обучения биологии», «Физиология растений», 

«Экология», «Генетика». 

Полученные знания, умения, навыки, а также собранные в процессе практики 

материалы будут использованы студентом-бакалавром при изучении дисциплины Теория 

эволюции, выполнении программы практики Производственная (педагогическая) 

практика, при подготовке и защите выпускной квалификационной работы. 

Учебная практика реализуется на базе кафедры биологии, географии и методик 

обучения МГПУ им. М. Е. Евсевьева. 

 

6. Содержание практики 

№ 

п/п 

Этапы практики Виды учебной работы во время 

практики, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

Форма текущего 

контроля 

(отчетность) 

1. Подготовительный 

этап 

(6 ч.) 

 

Проведение установочной 

конференции. 

Вводный инструктаж по технике 

безопасности, ознакомление с 

правилами внутреннего распорядка. 

Составление индивидуального 

плана прохождения практики.  

Участие в 

конференции. 

Оформление 

журнала по технике 

безопасности. 

Индивидуальный 

план прохождения 

практики 

2. Ознакомительный Знакомство с требованиями к УОУ Дневник практики 



 

 

этап 

(4 ч.) 

 

и проведению учебной работы по 

биологии в отделах УОУ: типовое 

положение об УОУ, правила 

разметки участка, перечень видов и 

культурных сортов растений, 

используемых на УОУ в 

коллекционных и опытнических 

целях; содержание и тематику 

опытов и наблюдений на УОУ; 

правила выращивания и ухода за 

растениями. 

3. Основной этап 

(80 ч.) 

 

Выполнение типовых 

исследовательских работ 

(групповых и индивидуальных): 

Разработка и проведение экскурсий 

в природу. 

Проведение фенологических 

наблюдений в природе и разработка 

их методики. 

Определение тематики учебных 

исследований и разработка 

методики проведения (на базе УОУ 

или природных условиях). 

Знакомство с агротехническими 

приемами выращивания 

культурных растений УОУ. 

Организация и проведение 

экологической тропы (в группе). 

Создание натуральных наглядных 

пособий на основе природного 

материала. 

Разработка и проведение 

внеклассного мероприятия по 

биологии. 

Определение интенсивности 

транспирации растений (срезанных 

листьев) при помощи торзионных 

весов. 

Определение состояния устьиц 

методом инфильтрации. 

Определение продуктивности 

фотосинтеза. 

Изучение влияния элементов 

питания на рост и развитие 

растений. 

Визуальная диагностика недостатка 

в растении элементов минерального 

питания и др. 

Участие в маршрутных 

экологических экскурсиях. 

Изучение флористического и 

фаунистического состава 

Записи в дневнике 

практики краткого 

содержания и 

анализа 

проделанной работы 

по дням и по 

заданиям. 



 

 

биогеоценозов. 

Исследование влияния средовых 

факторов на биогеоценоз. 

Изучение влияния абиотических 

факторов среды на суточную 

активность и обменные процессы 

животных. 

Исследование влияния 

абиотических факторов на 

жизнедеятельность растений. 

Прогнозирование направления 

сукцессии.  

Проведение экспресс-анализа 

отдельных экологических 

параметров окружающей среды и 

др. 

4. Аналитический этап 

(12 ч.) 

  

Обработка, анализ и 

систематизация результатов 

практики. 

Подготовка 

отчетной 

документации 

практики 

5. Завершающий этап 

(6 ч.) 

 

Защита практики, 

проведение итоговой конференции 

по практике. 

Комплект 

материалов и 

документации по 

практике. 

 

Отчетная документация по практике: 

– индивидуальный план прохождения практики; 

– отчет студента-практиканта с приложениями: полевой дневник, план-конспекты 

экскурсии по изучению биологического разнообразия и внеклассного мероприятия по 

биологии; 

– отзыв руководителя практики; 

– аттестационный лист. 

 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления, 

аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение. 

знать: 

- особенности системного и критического мышления, 

являющегося основой для формируемого собственного 

суждения и оценки информации, на основе которых 

принимаются обоснованные решения; 

уметь: 

- анализировать источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска достоверных 

суждений; 

владеть: 

- умениями применять логические формы и 

процедуры, позволяющие осуществлять рефлексию по 



 

 

поводу собственной и чужой мыслительной 

деятельности. 

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические 

умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач 

ПК-1.3. Демонстрирует умение 

разрабатывать различные формы 

учебных занятий, применять 

методы, приемы и технологии 

обучения, в том числе 

информационные. 

знать: 

- структуру, состав и дидактические единицы 

предметной области (преподаваемого предмета); 

уметь: 

- осуществлять отбор учебного содержания для его 

реализации в различных формах обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО; 

владеть: 

- умениями разрабатывать различные формы учебных 

занятий, применять методы, приемы и технологии 

обучения, в том числе информационные. 

ПК-3. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов 

ПК-3. Способен формировать 

развивающую образовательную 

среду для достижения 

личностных, предметных и 

метапредметных результатов 

обучения средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

знать: 

- особенности организации развивающей учебной 

деятельности (исследовательской, проектной, 

групповой и др.); 

уметь: 

- использовать образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в преподавании 

(предмета по профилю) в учебной и во внеурочной 

деятельности; 

владеть: 

- способами интеграции учебных предметов для 

организации развивающей учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, групповой и др.). 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 з. е., 108 ч., продолжительность – 

2 недели. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, доцент 

Потапкин Е. Н., доцент Лабутина М. В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы практики  

К.М.07.22(П) Производственная (педагогическая) практика  

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи практики 

Цель практики – приобретение студентами опыта практических умений и 

навыков педагогической деятельности учителя биологии, необходимых для завершения 

формирования большинства профессиональных компетенций в области педагогической 

деятельности. 

Задачи практики:  
- проведение уроков по биологии в основной и средней общеобразовательной 

школе;  

– закрепление теоретических (психолого-педагогических, методических, 

технологических и информационных) знаний студентов в процессе их применения при 

осуществлении реального педагогического процесса;  

– ознакомление с практическим опытом учителя биологии на уровне общего 

образования;  

– формирование, закрепление и совершенствование профессионально-значимых 

практических умений, навыков и способностей будущего учителя биологии;  

– освоение методики и определенных технологий для организации и проведения 

учебных занятий (уроков) при включении обучающихся в самостоятельную 

познавательную деятельность с учетом их возрастных особенностей;  

– приобретение практических умений и навыков планирования и организации 

учебной и внеклассной работы по биологии;  

– освоение способов контроля и оценки результатов (предметных, личностных, 

метапредметных) педагогического процесса и педагогической деятельности на уровне 

общего образования;  

– приобретение опыта осуществления научно-исследовательской и опытно-

поисковой работы по методикам и технологиям обучения биологии в условиях 

общеобразовательной организации;  

– развитие системы социально-личностных качеств, умений и навыков 

взаимодействия с участниками педагогического процесса в условиях 

общеобразовательной организации;  

– усвоение опыта самостоятельной профессиональной деятельности в условиях 

общеобразовательной организации;  

– овладение на практике профессиональными педагогическими умениями учителя 

биологии и классного руководителя;  

– формирование навыков подготовки дидактических материалов с использованием 

современных информационных ресурсов и технологий;  

– использование информационно-поисковой деятельности для совершенствования 

профессиональных умений в области методики преподавания биологии;  

– способствование овладению студентами ценностями профессионального 

познания, способами творческого самовыражения и самоактуализации, социальным 

опытом и навыками принятия жизненно важных решений в отношении субъектов 

образовательного процесса.  

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

 



 

 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

К. М.07.22 (П) Производственная (педагогическая) практика  

Включена в модуль К.М.07 Предметно-методический модуль «Биология» и 

проводится на 4 курсе в 8 семестре, на 5 курсе в 9 семестре.  

Практика базируется на освоении следующих дисциплин: Технологии цифрового 

образования, Педагогика, Методика обучения биологии, Введение в профессию, 

Анатомия и морфология растений, Зоология беспозвоночных, Зоология позвоночных, 

Анатомия и морфология человека, Физиология человека и животных, Общая экология, 

Генетика. 

Полученные знания, умения, навыки, а также собранные в процессе практики 

материалы будут использованы студентами при выполнении курсовых работ, при 

подготовке и защите выпускной квалификационной работы. 

 

6. Содержание практики 

№ 

п/п 

Этапы  

практики 

Виды учебной работы во время 

практики, включая самостоятельную  

работу студентов 

Форма текущего 

контроля 

(отчетность) 

4 курс, 8 семестр 

1.  

 
Подготовитель

ный этап  

(8 ч.)  

– Проведение установочной конференции 

в университете;  

– Проведение установочной конференции 

в школе;  

– Вводный инструктаж по технике 

безопасности, ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка.  

– Составление индивидуального плана 

прохождения практики.  

Участие в 

конференции.  

Индивидуальный план 

прохождения 

практики  

2.  

 
Ознакомительн

ый этап  

(10 ч.)  

– Знакомство с администрацией 

образовательной организации, 

педагогическим коллективом, основными 

направлениями работы организации и пр.  

– Знакомство с тематическими планами 

учителей-предметников, установление 

тем дат проведения уроков;  

– Обсуждение темы, содержания и даты 

проведения внеклассного мероприятия по 

биологии  

Дневник практики,  

Перспективный план 

практики  

3.  

 
Основной этап 

(240 ч.)  

– Разработка планов-конспектов 

(технологических карт) уроков биологии;  

– Самостоятельное проведение 12 уроков 

биологии;  

– Составление самоанализа урока 

бикологии;  

– Составление анализа урока биологии, 

проведенного учителем-предметником;  

– Составление сценария внеклассного 

мероприятия по биологии;  

– Проведение внеклассного мероприятия 

по биологии;  

– Составление анализа внеклассного 

мероприятия по биологии;  

– Составление программы элективного 

Записи в дневнике;  

Планы-конспекты 

уроков биологии;  

Технологические 

карты уроков 

биологии;  

Программа 

элективного курса по 

биологии;  

Самоанализа урока 

биологии;  

Анализа урока 

биологии, 

проведенного 

учителем-



 

 

курса по биологии предметником 

4. Аналитический 

этап  

(60 ч.) 

Обработка, анализ и систематизация 

результатов практики, подготовка отчета 

о прохождении практики.  

Подготовка отчетной документации по 

практике 

Отчет о прохождении 

практики 

5.  

 
Завершающий 

этап  

(6 ч.)  

– Защита отчета по практике;  

– Проведение итоговой конференции по 

практике  

Комплект 

документации по 

практике, отчет, 

презентация  

5 курс, 9 семестр 

1. Подготовитель

ный этап  

(8 ч.)  

– Проведение установочной конференции 

в университете;  

– Проведение установочной конференции 

в школе;  

– Вводный инструктаж по технике 

безопасности, ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка.  

– Составление индивидуального плана 

прохождения практики.  

Участие в 

конференции.  

Индивидуальный план 

прохождения 

практики  

2. Ознакомительн

ый этап  

(10 ч.)  

– Знакомство с администрацией 

образовательной организации, 

педагогическим коллективом, основными 

направлениями работы организации и пр.  

– Знакомство с тематическими планами 

учителей-предметников, установление 

тем дат проведения уроков;  

– Обсуждение темы, содержания и даты 

проведения внеклассного мероприятия по 

биологии  

Дневник практики,  

Перспективный план 

практики  

3. Основной этап  
(240 ч.)  

– Разработка планов-конспектов 

(технологических карт) уроков биологии;  

– Самостоятельное проведение 12 уроков 

биологии;  

– Составление самоанализа урока 

биологии 

Записи в дневнике;  

Планы-конспекты 

уроков;  

Технологические 

карты уроков 

4. Аналитический 

 этап  
(60 ч.) 

Обработка, анализ и систематизация 

результатов практики, подготовка отчета 

о прохождении практики.  

Подготовка отчетной документации по 

практике 

Отчет о прохождении 

практики 



 

 

5. Завершающий 

этап  
(6 ч.)  

– Защита отчета по практике;  

– Проведение итоговой конференции по 

практике  

Комплект 

документации по 

практике, отчет, 

презентация  

 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения компетенций Образовательные результаты 

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и 

навыки в предметной области при решении профессиональных задач 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и 

дидактические единицы предметной 

области (преподаваемого предмета). 

ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор 

учебного содержания для его реализации 

в различных формах обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

ПК-1.3. Демонстрирует умение 

разрабатывать различные формы 

учебных занятий, применять методы, 

приемы и технологии обучения, в том 

числе информационные 

знать: 

- содержание учебного материала по 

социальной экологии; 

- формы обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО; 

уметь: 

- осуществлять отбор учебного содержания для 

его реализации в различных формах обучения 

в соответствии с требованиями ФГОС ОО; 

владеть: 

- экологическими формами обучения при 

исследовании естественных и искусственных 

экологических систем, методикой поведения 

человека в природе.  

ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность 

ПК-2.1. Демонстрирует умение 

постановки воспитательных целей, 

проектирования воспитательной 

деятельности и методов ее реализации в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО 

и спецификой учебного предмета. 

ПК-2.2. Демонстрирует способы 

организации и оценки различных видов 

внеурочной деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и т.д.), 

методы и формы организации 

коллективных творческих дел, экскурсий, 

походов, экспедиций и других 

мероприятий (по выбору). 

ПК-2.3. Выбирает и демонстрирует 

способы оказания консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся по 

вопросам воспитания, в том числе 

родителям детей с особыми 

образовательными потребностями. 

знать:  

- способы проектирования воспитательной 

деятельности и методы ее реализации в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО и 

спецификой учебного предмета; 

уметь:  

- ставить воспитательные цели, проектировать 

воспитательную деятельность и применять 

методы ее реализации в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО и спецификой 

учебного предмета; 

владеть:  
- способами организации и оценки различных 

видов внеурочной деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.); 

- методами и формами организации 

коллективных творческих дел, экскурсий, 

походов, экспедиций и других мероприятий 

(по выбору); 

- способами оказания консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся по вопросам 

воспитания, в том числе родителям детей с 

особыми образовательными потребностями 



 

 

ПК-3. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов  

ПК-3.1. Владеет способами интеграции 

учебных предметов для организации 

развивающей учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, 

групповой и др.). 

ПК-3.2. Использует образовательный 

потенциал социокультурной среды 

региона в преподавании (предмета по 

профилю) в учебной и во внеурочной 

деятельности. 

знать:  

- образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в 

преподавании биологии; 

- способы интеграции учебных предметов для 

организации учебной деятельности; 

уметь:  

- использовать образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в 

преподавании биологии в учебной и во 

внеурочной деятельности; 

владеть:  

– способами интеграции учебных предметов для 

организации развивающей учебной 

деятельности (исследовательской, проектной, 

групповой) 

 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 з. е., 216 ч., продолжительность – 

12 недель. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, доцент 

Семенова Н. Г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

К.М.07.ДВ.01.01 Основы биогеографии 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения:  Очная 

4. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов представлений о 

зависимости распространения живых организмов от палеогеографических событий и от 

экологических факторов среды что усиливает роль предмета в общей системе подготовки 

специалиста–природопользователя. 

Задачи дисциплины: 

- изучить экологические основы биогеографии, установить экологические факторы, 

определяющие развитие жизни на Земле; 

- усвоить основы хорологии (учения об ареале), типизации и динамики ареалов, 

закономерностей современного географического распространения живых организмов; 

- изучить флористическое и фаунистическое районирование суши; 

- изучить современные подходы к сохранению биологического разнообразия и 

методам 

- рационального природопользования, установить региональную специфику 

природопользования; 

- усвоить географию культурных растений и домашних животных. 

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы биогеографии» относится к предметно-методическим  

дисциплинам «Биология»  учебного плана. 

Дисциплина изучается на 5 курсе, в 9 семестре. 

Изучению дисциплины К.М.07.ДВ.01.01 «Основы биогеографии» предшествует 

освоение дисциплин (практик): 

Зоология беспозвоночных; 

Зоология позвоночных; 

Физиология растений; 

Общая экология. 

Освоение дисциплины К.М.07.ДВ.01.01 «Основы биогеографии» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

География растений; 

Методы полевых географических исследований; 

География Республики Мордовия; 

Основы геоэкологии; 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом. 

 

6.Содержание дисциплины 

Раздел 1. История биогеографии. Ареалогия. Флора. Фауна. Флористическое и 

зоогеографическое деление суши 



 

 

Сущность биогеографии, еѐ место в системе наук. Исторический очерк развития 

биогеографии. Ареалогия. Понятие, структура, картирование и типология ареалов. 

Понятие о флоре и фауне. Основы хорологии. Биогеографическое районирование суши.  

Раздел 2. Географическая дифференциация живого покрова суши. Зональные 

биомы суши. Островная биогеография. Биогеография океанов, морей и 

континентальных вод.  
Географическая дифференциация живого покрова суши. Системы природной 

зональности. География структурно-функциональной организации и специфика динамики 

основных биомов суши. Биогеография океанов. Биогеография пресных вод. 

 

7.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения компетенций Образовательные результаты 

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические 

умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач 

педагогическая деятельность 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и 

дидактические единицы предметной 

области (преподаваемого предмета). 

знать: 

• структуру, состав и дидактические 

единицы предметной области; 

• закономерности и принципы 

формирования содержания географического 

образования; 

• структуру, состав и дидактические 

единицы школьного курса географии. 

уметь: 

• осуществлять отбор учебного 

содержания для его реализации в различных 

формах обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО и возрастными 

особенностями учащихся; 

• разрабатывать различные формы 

учебных занятий, применять методы, приемы и 

технологии обучения, в том числе 

информационные. 

владеть: 

• методиками отбора учебного 

содержания в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО; 

• навыками разработки различных форм 

учебных занятий; 

• методами, приемами и технологиями 

обучения, в том числе информационными. 

 

8.Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 з.е., 72 ч. 

9.Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, 

доцент Арюкова Е. А. 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

К.М.07.ДВ.01.02 География растений 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения:  Очная 

4. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – обеспечить готовность студентов к использованию 

знаний об основных закономерностях географического распределения ботанических 

объектов. Использование полученных теоретически-практических знаний и навыков в 

последующей педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины:  

– сформировать представление об ареале, как основной хорологической единице. 

Выяснить основные типы ареалов, закономерности их формирования;  

– изучить современные подходы к созданию флористической системы Земного 

шара;  

– выяснить основные закономерности географического распределения типов 

растительности. Рассмотреть современные подходы к классификации растительного 

покрова.  
 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина К.М.07.ДВ.01.02  «География растений» относится к обязательной 

части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 5 курсе, в 9 семестре. 

Изучению дисциплины К.М.07.ДВ.01.02 «География растений» предшествует 

освоение дисциплин (практик):   

Систематика растений и грибов; 

Картография с основами топографии; 

Физическая география материков и океанов. 

Освоение дисциплины К.М.07.ДВ.01.02 «География растений» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Экономическая и социальная география мира;  

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом. 

 

6.Содержание дисциплины 

Раздел 1. География растений 

Введение. Ботаническая география как наука. История становления ботанической 

географии. Современное состояние и перспективы развития. Введение в хорологию. 

Основные типы ареалов. Формирование и динамика ареалов. Ареалы таксонов 

надвидового ранга. 

Раздел 2. Растительный покров земного шара 

Методика флористических исследований. Анализ флор.  Флористическая система Земного 

шара. Неотропис. Палеотропис. Капское царство. Австралия Введение в географию 

растительности. Основные закономерности размещения типов растительности по 

территории Земного шара. Растительный покров Земного шара. Растительность тропиков, 

субтропиков умеренной зоны.  

Растительность Республики Мордовия. Географическое положение. Геологические 

и гидрологические особенности. Флористическое районирование Мордовии. Основные 

растительные сообщества. Динамика растительности республики. Аборигенные и 



 

 

адвентивные виды. Охрана растений Мордовии. Красная книга. Меры охраны редких 

видов растений. 

 

7.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические 

умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач. 

ПК-1.1. Знает: структуру, состав 

и дидактические единицы 

предметной области (биология)  

ПК-1.2. Умеет осуществлять 

отбор учебного содержания для 

его реализации в различных 

формах обучения в соответствии 

с требованиями ФГОС ОО 

ПК-1.3. Демонстрирует умение 

разрабатывать различные формы 

учебных занятий, применять 

методы, приемы и технологии 

обучения, в том числе 

информационные 

знать: 

- структуру, состав и дидактические единицы 

предметной области (биология) 

- основные био-географические  понятия и законы; 

 

уметь: 

- осуществлять отбор учебного содержания для его 

реализации в различных формах обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО 

 

владеть: 

-умениями по разработке различных форм учебных 

занятий; 

-методами, приемами и технологиями обучения, в 

том числе информационными 

 

8.Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 з.е., 72 ч. 

9.Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, 

доцент Лабутина М. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  К. М.07.ДВ.02.01  

«Социальная экология» 

 

1. Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

2. Профиль: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: формирование квалифицированного специалиста – изучение теоретических 

и практических знаний для постановки и решения исследовательских задач в 

экологическом образовании и выделение структурных элементов при познании 

студентами педагогического вуза закономерностей взаимодействия общества и природы. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать знания у студентов об особенностях проявления фундаментальных 

экологических закономерностей во взаимоотношениях человечества и природы планеты 

Земля;  

- усвоить студентами основных элементов экологической культуры как значимой 

составляющей их будущей педагогической и воспитательной деятельности;  

- способствовать экологическому воспитанию студентов на основе сознательного 

восприятия объектов экологической природы, разумного преобразования ближайшего 

социоприродного окружения, ограниченного использования ресурсов среды жизни и 

ответственности за нее.  

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина К. М.07.ДВ.02.01 «Социальная экология» изучается в составе 

модуля К.М.07 «Предметно-методический модуль «Биология» и относится к дисциплинам 

(модули) по выбору. 

Дисциплина изучается на 5 курсе, в 9 семестре.  

Для изучения дисциплины требуется: знания, умения и навыки, способы 

деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения 

предшествующих дисциплин. 

Изучению дисциплины «Социальная экология» предшествует освоение дисциплин 

(практик): 

Анатомия и морфология растений; 

Анатомия и морфология человека; 

Общая экология. 

Освоение дисциплины «Социальная экология» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

Основы биогеографии; 

География растений. 

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина 

«Социальная экология», включает: 01 Образование и наука (в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального 

обучения, профессионального образования, дополнительного образования). 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовиться 

обучающийся, определены учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах имеющих следующее 



 

 

наполнение: 

Раздел 1. Теоретические основы социальной экологии.  

Социальная экология как учебная дисциплина. Предмет и объект социальной 

экологии. Человек – биосоциальный вид. Общеэкологические и социальные особенности 

человека. Человек в системе животного царства. Сходство и отличия человека от 

животных. Экологические и социальные предпосылки демографических проблем. 

Глобальные проблемы человечества и пути их преодоления. Основные глобальные 

проблемы человечества – недостаток качественной питьевой воды и продуктов питания, 

инфекционные и неинфекционные болезни, снижение качества окружающей среды, рост 

населения земного шара. Демографические особенности человека. Мировая 

демографическая ситуация. Пути решения демографических проблем в современных 

условиях. Анализ ближайшего и отдаленного демографического прогноза. Достижение 

качества генофонда человечества. Перспективы разумной корректировки генетических 

процессов как способа оптимизации демографического развития стран и регионов, 

населения Земли в целом. Биосфера как область взаимодействия в системе «природа – 

общество» и экологическая перспектива. Общая характеристика взаимоотношений в 

системе «человек – общество – природа». Характеристика сущности понятий о биосфере и 

природе. Концепция устойчивого социально-экологического развития человечества и 

природы как приоритетная перспектива преобразования состояния природы на Земле. 

Всемирная экологическая программа – «Повестка дня на XXI век».  

Раздел 2. Основы ресурсоведения и природопользования. 

 Ресурсоведение как научная дисциплина и составная часть научного 

природопользования. Понятие и классификация природных ресурсов. Природно-

ресурсный потенциал. Биоресурсы. Производственные связи природных ресурсов в 

процессе их использования. Концепция ресурсных циклов и ее значение для оптимизации 

природопользования. Экологические и социально-экономические требования к 

использованию природных ресурсов. Основы экологического менеджмента в 

ресурсопользовании. Место природопользования в современной системе наук о природе и 

обществе. Основные понятия и определения природопользования. Исторические этапы 

хозяйственного освоения и их отражение в современной структуре природопользования 

регионов. Коэволюция человека и природы. Понятия природные блага, природные 

условия, природные ресурсы. Оценка природных условий для проживания населения и 

развития различных видов хозяйственной деятельности. Подходы к классификации видов 

и типов природопользования. Исторические и географические типы природопользования. 

Ресурсопотребляющее и ресурсосберегающее природопользование. Региональные 

системы природопользования, их формирование и функционирование. Экологические 

последствия природопользования. Формы, масштабы и последствия воздействия человека 

на природу. Экологические кризисы, обусловленные антропогенной деятельностью. 

Социально-экономические особенности территории и население. Роль материальной и 

духовной культуры этносов в формировании исторически сложившегося 

природопользования. Соотношение понятий культурный ландшафт и антропогенный 

ландшафт. Примеры формирования культурных ландшафтов. Культурный ландшафт как 

отражение этнокультурных принципов и традиций природопользования местного 

населения. Инновационное природопользование. Влияние деятельности человека на 

состояние экосистем. Глобальные социально-экологические проблемы, порожденные 

противоречивым развитием биосферы и антропосферы, способы их решения. Изменение 

окружающей среды в современное время и в перспективе.  

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 



 

 

Индикаторы достижения компетенций Образовательные результаты 

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и 

навыки в предметной области при решении профессиональных задач 

педагогическая деятельность 

ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор 

учебного содержания для его реализации 

в различных формах обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО  

 

знать: 

- содержание учебного материала по 

социальной экологии; 

- формы обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО; 

уметь: 

- осуществлять отбор учебного содержания для 

его реализации в различных формах обучения 

в соответствии с требованиями ФГОС ОО; 

владеть: 

- экологическими формами обучения при 

исследовании естественных и искусственных 

экологических систем, методикой поведения 

человека в природе.  

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчики 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, 
доктор педагогических наук, профессор Якунчев М. А.; кандидат педагогических наук, 

доцент Семенова Н. Г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.07.ДВ.02.02 «Экологический мониторинг» 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4.Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов-биологов представления о 

теории и методологии экологического мониторинга. 

Задачи дисциплины: 

– ознакомить студентов с теоретическими аспектами экологического 

мониторинга, с методами наблюдений и анализа данных о состоянии окружающей среды; 

 – проанализировать подходы к выбору контролируемых информативных 

показателей состояния экосистем и природных сред;  

– изучить критерии оценки состояния атмосферы, воды, почв, недр, биологических 

ресурсов  

– способствовать развитию у студентов творческого потенциала, 

ориентированного на мотивацию профессионально-творческой индивидуальности в 

педагогической деятельности для его использования в организации учебно-

познавательной, проектно-исследовательской и ценностно-ориентированной работы 

обучающихся по биологии. 

 

5.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина К.М.07.ДВ.02.02  «Экологический мониторинг» изучается в составе 

модуля К.М.07 «Предметно-методический модуль» и относится к обязательной части 

учебного плана  

Дисциплина изучается на 5 курсе, в 9 семестре.  

Для изучения дисциплины требуется: знания, умения и навыки, способы 

деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения 

предшествующих дисциплин. 

Зоология беспозвоночных; 

Систематика растений и грибов; 

Общее землеведение; 

Геология; 

Зоология позвоночных; 

Общая экология. 

Освоение дисциплины «Экологический мониторинг» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин: 

– Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся по 

естественнонаучным дисциплинам; 

– География Республики Мордовия; 

– Основы геоэкологии. 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения учебной и 

производственной практик, подготовки студентов к государственной итоговой аттестации. 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовиться 

обучающийся, определены учебным планом. 

 

6.Содержание дисциплины 

Раздел 1 Экологический мониторинг: общая характеристика. Методы 

экологического мониторинга. 

История развития системы экологического мониторинга. Цели и задачи 

экологического мониторинга. Классификация систем мониторинга. Глобальная система 



 

 

мониторинга окружающей среды. Контактные методы. Неконтактные (дистанционные) 

методы. Аэрокосмический мониторинг. Картографический мониторинг. Моделирование 

как метод получения мониторинговой информации. Экологический контроль. 

Раздел 2. Мониторинг природных сред и геоэкосистем. 

Мониторинг атмосферы. Мониторинг гидросферы. Мониторинг вод морей и 

океанов. Мониторинг вод суши. Мониторинг почвенного покрова. Мониторинг 

литосферы. Биологический мониторинг. Методы и объекты биомониторинга. Мониторинг 

геоэкосистем.  

 

7.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические 

умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач 

педагогический деятельность 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и 

дидактические единицы 

предметной области 

(преподаваемого предмета). 

 

знать: 

– структуру, состав и дидактические единицы 

предметной области (биология)  

уметь: 

– осуществлять отбор учебного содержания для его 

реализации в различных формах обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО 

использовать приобретенные знания для достижения 

планируемых результатов биологического 

образования. 

владеть: 

– умениями по разработке различных форм учебных 

занятий; 

– методами, приемами и технологиями обучения, в 

том числе информационными. 

 

 

8.Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з. е., 72 ч. 

9.Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, 

доцент Чегодаева Н. Д. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  К. М.07.ДВ.03.01  

«Этнокультурный компонент школьной биологии» 

 

1. Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

2. Профиль: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: формирование квалифицированного специалиста – формирование 

квалифицированного специалиста – будущего учителя биологии в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования, готового осуществлять общее биологическое образование на основе 

использования его этнокультурного компонента. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов ясное представление о содержании этнокультурного 

компонента школьной биологии в двух его составляющих – регионально-культурной и 

национально-культурной; 

- сформировать умения грамотно выбирать и использовать методические средства 

для успешного освоения обучающимися общеобразовательных организаций 

этнокультурного компонента школьной биологии; 

- развивать личностные качества студентов в отношении познания этнокультурного 

компонента школьной биологии и его использования в просветительской работе. 

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина К. М.07.ДВ.03.01 «Этнокультурный компонент школьной 

биологии» относится к дисциплинам (модулям) по выбору предметно-методического 

модуля «Биология» учебного плана. 

Дисциплина изучается на 5 курсе, в 10 семестре.  

Для изучения дисциплины требуется: знания, умения и навыки, способы 

деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения 

предшествующих дисциплин. 

Изучению дисциплины «Этнокультурный компонент школьной биологии» 

предшествует освоение дисциплин (практик): 

Методика обучения биологии; 

Введение в профессию; 

Анатомия и морфология растений 

Анатомия и морфология человека 

Зоология беспозвоночных 

Зоология позвоночных 

Общая экология. 

Освоение дисциплины «Этнокультурный компонент школьной биологии» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Государственная итоговая аттестация. 

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина 

«Образовательные технологии в процессе обучения биологии», включает: 01 Образование 

и наука (в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, профессионального обучения, профессионального образования, 

дополнительного образования). 



 

 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовиться 

обучающийся, определены учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах имеющих следующее 

наполнение: 

Раздел 1. Национально-культурная составляющая содержания школьной 

биологии. Определение основных понятий: «нация», «этнос», «культура», «национальная 

культура». Этнокультурная характеристика содержания школьной биологии. 

Представление о средах жизни и факторах жизнеобеспечения этносов на основе 

использования объектов живой природы. Жизнеобеспечение этносов в системе 

материальной культуры: способы традиционного использования древесных и травянистых 

растений и их производных, беспозвоночных и хордовых животных (особенно рыб, птиц, 

млекопитающих). Жизнеобеспечение этносов в системе духовной культуры: отражение 

природы и ее живой части в мифах, календарно- и семейно-обрядовой и необрядовой 

поэзии; культы живых объектов – тотемизм, анимизм; традиции использования и 

сохранения объектов живой природы. Нравственные нормы этносов в природе: правила, 

запреты, ограничения, поведение, воспитание детей. Ценностное отношение этносов к 

окружающей среде и живой природе – познавательное, эстетическое, этическое, 

вещественное, рекреационное. 

Раздел 2. Регионально-культурная составляющая содержания школьной 

биологии. Определение основных понятий: «регион», «локальный», «региональный», 

«глобальный». Аспекты регионально-культурной составляющей содержания школьной 

биологии. Биоэкологический аспект: категории региональных природных экологических 

систем и разнообразие биологических видов в них, разнообразие жизненных форм и 

экологических групп, использование компонентов экологических систем на территории 

всего региона, меры сохранения природных экологических систем региона. 

Антропоэкологический аспект: характеристика сред жизни человека своем регионе, 

факторы здоровья человека в регионе, природные условия сохранения человека в регионе 

– создание оздоровительных систем, возрождение народных традиций. 

Социоэкологический аспект: характеристика социоэкосистем, определение места 

населения региона в них, понятие об устойчивом регионе, региональные аспекты 

устойчивого развития региона – социальный, экологический, культурологический, 

технологический; ноосферные точки роста в регионе. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения компетенций Образовательные результаты 

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и 

навыки в предметной области при решении профессиональных задач 

ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор 

учебного содержания для его реализации 

в различных формах обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО  

 

знать: 

- содержание учебного материала по 

социальной экологии; 

- формы обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО; 

уметь: 

- осуществлять отбор учебного содержания для 

его реализации в различных формах обучения 

в соответствии с требованиями ФГОС ОО; 

владеть: 

- экологическими формами обучения при 

исследовании естественных и искусственных 



 

 

экологических систем, методикой поведения 

человека в природе.  

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчики 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, 
доктор педагогических наук, профессор Якунчев М. А.; кандидат педагогических наук, 

доцент Семенова Н. Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  К. М.07.ДВ.03.02  

«Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся по 

естественнонаучным дисциплинам» 

 

1. Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

2. Профиль: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - сформировать у студента комплекс знаний и умений 

по проведению исследований, разработке проектов и оформлению результатов 

исследования. В ходе изучения дисциплины студент обретет знания, которые сможет 

реализовывать в дальнейшей учебе, а также расширит кругозор. 

Задачи дисциплины: 

- повысить общую компетентность студентов в области применения при обучении 

биологии и географии технологий исследовательской и проектной деятельности; 

- сформировать обобщенные понятия об особенностях, структуре, 

функциональных характеристиках исследовательской и проектной деятельности учащихся 

при изучении биологии и географии; 

- способствовать овладению студентами ценностями профессионального 

познания, способами творческого самовыражения и самоактуализации, социальным 

опытом и навыками принятия жизненно важных решений в отношении субъектов 

образовательного процесса. 

 

5. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся 

по естественнонаучным дисциплинам» относится к предметно-методическим  

дисциплинам «Биология» учебного плана. 

Дисциплина изучается на 5 курсе, в 10 семестре. 

Изучению дисциплины К.М.07.ДВ.03.02 «Организация исследовательской и 

проектной деятельности учащихся по естественнонаучным дисциплинам» предшествует 

освоение дисциплин (практик):  
Методы исследовательской / проектной  деятельности. 

Освоение дисциплины К.М.07.ДВ.03.02 «Организация исследовательской и 

проектной деятельности учащихся по естественнонаучным дисциплинам» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):  
Внеурочная деятельность обучающихся по естественно-научным дисциплинам;  
Производственная (научно-исследовательская работа) практика;  
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;  
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина 

«Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся по естественнона-

учным дисциплинам», включает: 01 Образование и наука (в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального 

обучения, профессионального образования, дополнительного образования).  
Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом. 

 

 



 

 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах имеющих следующее наполнение: 

Раздел 1. Понятие об исследовательской деятельности школьников: 
Образование на современном этапе развития российского общества. Введение в 

методику организации и проведения научного исследования в области биологии и 

географии. Основные признаки научного исследования учащихся. Планирование научного 

исследования по биологии и географии.  

Раздел 2. Понятие о проектной деятельности учащихся: 
Общие представления о проектной деятельности школьников. Проект как вид 

самостоятельной творческой работы учащихся. Взаимодействие с учеником в ходе работы 

над проектом. Типология учебных проектов. 

 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

  

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения компетенций Образовательные результаты 

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические 

умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач 

педагогическая деятельность 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и 

дидактические единицы предметной 

области (преподаваемого предмета). 

знать: 

• структуру, состав и дидактические 

единицы предметной области; 

• закономерности и принципы 

формирования содержания географического 

образования; 

• структуру, состав и дидактические 

единицы школьного курса географии. 

уметь: 

• осуществлять отбор учебного 

содержания для его реализации в различных 

формах обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО и возрастными 

особенностями учащихся; 

• разрабатывать различные формы 

учебных занятий, применять методы, приемы и 

технологии обучения, в том числе 

информационные. 

владеть: 

• методиками отбора учебного 

содержания в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО; 

• навыками разработки различных форм 

учебных занятий; 

• методами, приемами и технологиями 

обучения, в том числе информационными. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 



 

 

9. Разработчики 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, 

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Арюкова Е. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  К.М.08.01  

«Теория и методика обучения географии» 

 

1. Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

2. Профиль: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель:  формирование квалифицированного специалиста – будущего учителя 

географии в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования, способного осуществлять общее и 

дополнительное географическое образование в образовательных организациях страны. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов предметных (географических), методических и 

технологических знаний для понимания и применения методической системы в 

предстоящей деятельности учителя географии; 

- способствовать становлению у студентов ценностного отношения к выбранной 

профессии для успешного выполнения в предстоящей деятельности учителя географии 

социально и культурно значимых функций в отношении подрастающего поколения по 

направлениям представления географической части научной картины мира, 

необходимости сохранения живой и неживой природы, важности поддержания здоровья; 

- сформировать у студентов определенные общекультурные, коммуникативные, 

специальные (методические), а также творческие умения для успешного выполнения в 

предстоящей деятельности учителя географии учебно-методической и научно-

методической функций; 

- развивать личностные качества студентов с учетом выбранной профессии, 

способностей использовать внешние и внутренние ресурсы для качественного проведения 

учебных занятий (уроков) географии в направлении достижения обучающимися 

совокупности планируемых результатов – предметных, метапредметных и личностных. 

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

 

5. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина К.М.08.01 «Теория и методика обучения географии» изучается в 

составе модуля К.М.08 «Предметно-методический модуль «География» и относится к 

обязательным дисциплинам учебного плана. 

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7 и 8 семестрах. 

Для изучения дисциплины требуется: знания, умения и навыки, способы 

деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения 

предшествующих дисциплин. 

Изучению дисциплины «Теория и методика обучения географии» предшествует 

освоение дисциплин (практик): 

Картография с основами топографии; 

Физическая география материков и океанов; 

Геология; 

Общее землеведение. 

Освоение дисциплины «Теория и методика обучения географии» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 



 

 

Производственная (педагогическая) практика; 

Методический практикум; 

Подготовка обучающихся к ГИА по географии. 

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина 

«Теория и методика обучения географии», включает: 01 Образование и наука (в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного 

образования). 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовиться 

обучающийся, определены учебным планом. 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах имеющих следующее 

наполнение: 

Раздел 1. Современные представления о теории и методике обучения 

географии. Цели, структура и содержание главных компонентов общего 

географического образования. История методики обучения географии (далее МОГ). 

Факторы, определяющие развитие МОГ. Начальный период развития МОГ. МОГ в 

советский период. Современные тенденции развития методической науки. Основные 

признаки МОГ как педагогической науки в контексте модернизации общего образования. 

Цели, предмет и объект МОГ. Характеристика модели методической системы обучения 

географии обучающихся общеобразовательной школы. Методы и логика исследования в 

МОГ. Научный аппарат методико-географического исследования. Методологические 

основы исследования в МОГ на философском, общенаучном и конкретно-научном 

уровнях. Теоретические основы исследования в МОГ – психолого-педагогические и 

методико-географический аспекты. Современные подходы к обучению географии – 

личностно-ориентированный, деятельностный, аксиологический, культурологический, 

практико-ориентированный, компетентностный, гуманистический, региональный. 

Географическая часть ФГОС ОО. Выражение целей и задач обучения географии. 

Обязательный минимум содержания географического материала. Содержание базового 

школьного географического образования. Вариативность программ и учебников 

географии. Концепция содержания географии в общеобразовательной школе. Главные 

компоненты содержания географического образования – знания, умения (способы 

действия), эмоционально-ценностные отношения, опыт творческой деятельности. 

Основные разделы школьной географии в основной и средней (полной) школе. 

Разнообразие программ. Базовый и профильный уровни. Требования к результатам 

обучения географии – достижение выпускником личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Раздел 2. Методы и формы обучения биологии. Сущность метода обучения. 

Метод обучения как двусторонний процесс. Классификации методов обучения в МОГ. 

Классификация методов обучения по источнику знаний и способу познавательной 

деятельности. Словесные, наглядные и практические методы. Методы объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, проблемного изложения и 

исследовательский. Методы достижения метапредметных и предметных результатов 

обучения географии. Методы формирования теоретических знаний (понятий, причинно-

следственных связей и закономерностей) и умений. Методы достижения личностных 

результатов средствами учебного предмета географии. Оптимальное сочетание методов 

обучения географии. Критерии выбора методов обучения географии в школе в 

соотношении с планируемыми результатами – предметными, метапредметными и 

личностными. Общие представления о категориях «организация», «форма обучения», 

«организация обучения предмету». Характеристика организационных форм обучения 

географии на основе определенных признаков. Система форм организации обучения 



 

 

географии. Приоритетные организационные формы обучения географии. Современный 

урок географии, его структура, требования, предъявляемые к нему в свете положений 

ФГОС ОО и современного социального заказа. Подготовка учителя к уроку. 

Лекционносеминарская форма проведения уроков. Фронтальная, индивидуальная и 

коллективная (групповая) формы организации учебной деятельности школьников по 

географии. Дидактические игры в обучении географии. Экскурсии по географии, их 

подготовка и проведение. Практические работы на местности. Наблюдения. Место 

наблюдений в школьной географии. Традиционные и инновационные формы обучения 

географии в школе. Самостоятельная работа учащихся на уроке географии. Внеурочная, 

внеклассная и домашняя работы по географии.  

Раздел 3. Методика формирования главных компонентов географического 

образования. Методика обучения отдельным разделам географии в 

общеобразовательной школ. Географические понятия школьного курса как выразители 

предметных знаний. Краткая история определения географических понятий и наполнения 

их содержания в МОГ. Основные категории географических понятий. Методический 

подход к формированию географических понятий. Необходимость формирования умений 

при обучении географии в школе. Основные группы умений в школьной географии – 

интеллектуальные (умственные), практические (трудовые), специальные (предметные). 

Универсальные (общеучебные) учебные действия, умения и компетенции в свете ФГОС 

ОО. Методика формирования умений в школьной географии. Необходимость 

формирования эмоционально-ценностных отношений у учащихся при обучении 

географии. Общее представление об эмоционально-ценностных отношениях к 

географическим объектам. Методика формирования эмоционально-ценностных 

отношений к ним. Необходимость формирования творческого опыта у учащихся при 

обучении географии. фического образования. Цель, задачи и структура курса. Методы, 

средства и формы организации учебно-воспитательного процесса по географии в 6 

классах. Методика изучения курса «Материки и океаны, народы и страны». Роль и место 

курса в структуре географического образования. Цель, задачи и структура курса. Методы, 

средства и формы организации учебно-воспитательного процесса по географии в 7 

классах. Методика изучения курса «География России». Роль и место курса в структуре 

географического образования. Цель, задачи и структура курса. Методы, средства и формы 

организации учебно-воспитательного процесса по географии в 8-9 классах. Методика 

изучения курса «Экономическая и социальная география мира» Роль и место курса в 

структуре географического образования. Цель, задачи и структура курса. Методы, 

средства и формы организации учебно-воспитательного процесса по географии в 10-11 

классах. 

Раздел 4. Методика воспитания в процессе обучения географии. 

Материальная база обучения географии. Контроль и оценка результатов 

географического образования. Необходимость реализации воспитательного потенциала 

содержания школьного географического образования. Формы, методы и приемы 

воспитания мировоззрения, интеллектуального, физического, патриотического, 

эстетического, экологического, экономического и трудового воспитания. Отражение 

воспитательного потенциала содержания школьного географического образования в 

ФГОС ОО. Взаимосвязь воспитания и социализации учащихся при обучении географии. 

Средства обучения географии. Разнообразие средств обучения и их классификация 

История создания и использования средств обучения географии. Система средств 

обучения географии, их роль в достижении метапредметных и предметных результатов 

образования. Основные группы пособий географического содержания. Учебник географии 

и его функции. Текстовый и внетекстовый компонента учебника. Роль аппарата 

ориентировки и аппарата организации усвоения. Иллюстрации в учебнике. Организация 

работы с учебником на уроках географии. Карта – основа обучения географии. Система 

картографических знаний и умений школьной географии. Формирование умений работы с 



 

 

картой на уроках географии. Использование средств обучения в учебно-воспитательном 

процессе по географии. Речь учителя как средство достижения результатов обучения 

географии. Материальная база обучения географии. Современный кабинет географии. 

Оборудование и оформление современного кабинета географии. Географическая 

площадка. Экологическая тропа. Использование компьютера в обучении географии Новые 

интерактивные технологии. Виды и функции компьютерных программ в обучении 

географии. Роль ИКТ в проектно-исследовательской деятельности по географии. 

Проверка и контроль результатов обучения географии. Оценка и отметка на уроке. 

Отражение результатов обучения географии в ФГОС ОО. Виды и формы контроля по 

географии. Место этапа проверки и контроля в структуре урока. Типология проверочных 

вопросов и заданий в соответствии с уровнем усвоения учебного материала. Тестовый 

контроль. ОГЭ и ЕГЭ как формы внешнего итогового контроля. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения компетенций Образовательные результаты 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программы дополнительного 

образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере 

образования. 

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные 

образовательные маршруты освоения 

программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в 

соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся. 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других технологий, в 

том числе информационно-

коммуникационных, используемых при 

разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их 

элементов. 

 

знать:  

- закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем в 

соответствии нормативно-правовыми актами в 

сфере образования; 

- роль и место образования в жизни личности и 

общества; 

- основы дидактики, принципы деятельностного 

подхода, современные образовательные 

технологии; 

- преимущества достижения образовательных 

результатов при использовании 

информационно-коммуникационных 

технологий. 
уметь:  

- разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и 

виртуальной образовательной среде; 

- проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты в соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся; 

- классифицировать образовательные системы и 

образовательные технологии. 

владеть:  

- приемами разработки и реализации программ 

учебных дисциплин в рамках основных и 

дополнительных программ образования; 

- методиками проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

- навыками реализации информационно-



 

 

коммуникационных технологий: на уровне 

пользователя, на общепедагогическом уровне, 

на уровне преподаваемого предмета. 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий 

и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-9.2. Демонстрирует способность 

использовать цифровые ресурсы для 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

 

знать:  

- предметную область использования 

информационных систем; 

- современные возможности 

специализированных информационных систем 

и технологий; 

- системы сбора и представления 

геопространственных данных; 

современный отечественный и зарубежный 

опыт функционирования информационных 

систем. 

уметь:  
- работать с компьютерной техникой, 

специализированными техническими средствами и 

программным обеспечением; 

- обрабатывать с использованием современных 

программных средств текстовую и графическую 

информацию; 

использовать цифровое информационно 

пространство для решения задач 

профессиональной деятельности. 

владеть:  
- методами отбора и использования цифровых 

ресурсов, анализа текстовой и графической 

информации для решения задач профессиональной 

деятельности; 

- технологиями создания презентационного 

материала с использованием современных 

информационных технологий. 

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и 

навыки в предметной области при решении профессиональных задач 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и 

дидактические единицы предметной 

области (преподаваемого предмета). 

ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор 

учебного содержания для его реализации 

в различных формах обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО  

ПК-1.3. Демонстрирует умение 

разрабатывать различные формы 

учебных занятий, применять методы, 

приемы и технологии обучения, в том 

числе информационные. 

знать: 

- структуру, состав и дидактические единицы 

предметной области; 

- закономерности и принципы формирования 

содержания географического образования; 

- структуру, состав и дидактические единицы 

школьного курса географии. 

уметь: 
- осуществлять отбор учебного содержания для его 

реализации в различных формах обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО и 

возрастными особенностями учащихся; 

- разрабатывать различные формы учебных 

занятий, применять методы, приемы и 

технологии обучения, в том числе 

информационные. 



 

 

владеть: 

- методиками отбора учебного содержания в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО; 

- навыками разработки различных форм 

учебных занятий; 

- методами, приемами и технологиями 

обучения, в том числе информационными. 

ПК-3. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов 

ПК-3.1. Владеет способами интеграции 

учебных предметов для организации 

развивающей учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, 

групповой и др.) 

знать:  

- способы интеграции учебных предметов для 

организации развивающей учебной 

деятельности; 

- компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; 

- принципы и подходы к организации 

предметной среды географии; 

- научно-исследовательский и научно-

образовательный потенциал региона, где 

осуществляется образовательная деятельность. 

уметь:  

- использовать различные методы, формы и 

технологии обучения географии при 

формировании развивающей образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

обучения; 

- обосновывать и включать научно-

исследовательские и научно-образовательные 

объекты в образовательную среду и процесс 

обучения географии; 

использовать образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в 

преподавании географии и во внеурочной 

деятельности. 

владеть:  

- способами интеграции учебных предметов 

для организации развивающей учебной 

деятельности; 

- технологиями проектирования элементов 

образовательной среды школьной географии с 

учетом возможностей конкретного региона. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 з.е., 288 ч. 

9. Разработчики 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, 

доктор педагогических наук, профессор Якунчев М. А.; кандидат педагогических наук, 

доцент Семенова Н. Г. 

 
 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.08.02 Методический практикум 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование методической компетентности 

будущего учителя географии, способного осваивать и использовать теоретические 

знания, практические умения и навыки в предметной области при решении 

профессиональных задач. 

Задачи дисциплины: 

- содействовать освоению студентами теоретическими и практическими 

знаниями, необходимых для разработки основных и дополнительных образовательных 

программв области школьной географии, отдельных их компонентов (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий); 

- формировать умения осуществлять различные виды практической 

деятельности, обеспечивающие самостоятельное приобретение обучающимися знаний, 

умений и навыков в соответствии со спецификой разделов школьной географии, в том 

числе при использовании современных информационных технологий, ориентированных 

на решение задач профессиональной деятельности; 

– осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность при обучении 

географии; 

– формировать научное мировоззрение и систему базовых ценностей личности; 

– формировать основы профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Методический практикум» относится к обязательной части учебного 

плана. 

Дисциплина изучается на 5 курсе, в 10 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: знания курсов педагогики, теории и  

методики обучения географии. 

Освоение дисциплины «Методический практикум» является необходимой основой 

для государственной итоговой аттестации. 

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина 

«Методический практикум», включает: 01 Образование и наука (в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального 

обучения, профессионального образования, дополнительного образования). 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические аспекты методического практикума по географии в 

общеобразовательных организациях: 

Структура и содержание школьного географического образования. Типовые и 

авторские программы по географии: принципы построения, признаки сходства и различия 

в развертывании географического материала. Особенности отбора содержания 

географического материала. Концентрация учебного материала вокруг фундаментальных 

основ изучаемой науки. Представление значения изучаемого учебного материала для 

осуществления практической деятельности. Структурирование географического 

материала в соответствии с личностными, метапредметными и предметными целями 

учебного занятия при его понятном логическом развертывании на всем протяжении. 



 

 

Согласование содержания географического материала, изучаемого на уроке и во 

внеурочной работе. 

Раздел 2. Прикладные аспекты методического практикума по географии в 

общеобразовательных организациях: 

Определение и выражение требований к современному учебному занятию (уроку) 

по географии. Оособенности соотнесения задач учебного занятия (урока) с планируемыми 

результатами – предметными, метапредметными, личностными. Определение типа 

учебного занятия (урока), их видов и структур. Организация индивидуальной и групповой 

формы работы обучающихся на учебном занятии (уроке) по географии. Особенности 

отбора содержания учебного географического материала в соотношении с задачами и 

выбранными типом и видом учебного занятия (урока). Технологии развивающего и 

личностно-ориентированного обучения на уроках географии. Цифровые образовательные 

ресурсы как источник географической информации. Нетрадиционные уроки географии. 

Технологии организации географического практикума. Особенности выбора учителем 

средств контроля, самоконтроля, оценки и самооценки результатов географической 

подготовки обучающихся разных возрастных категорий.  

 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе 

с использованием информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

освоения программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программ 

дополнительного образования в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями обучающихся. 

знать: 

– закономерности, принципы построения и 

функционирования образовательных систем в 

соответствии нормативно-правовыми актами в сфере 

образования; 

– роль и место образования в жизни личности и 

общества; 

– принципы деятельностного подхода, современные 

образовательные технологии; 

уметь: 

– разрабатывать и применять отдельные компоненты 

основных и дополнительных образовательных программ в 

реальной и виртуальной образовательной среде; 

– проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты в соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся; 

владеть: 

– приемами разработки и реализации программ учебных 

дисциплин в рамках основных и дополнительных 

программ образования; 

 – методиками проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

– навыками реализации информационно-

коммуникационных технологий: на уровне пользователя, 

на общепедагогическом уровне, на уровне 

преподаваемого предмета. 



 

 

ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-9.1. Выбирает 

современные информационные 

технологии и программные 

средства, в том числе 

отечественного производства, 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

знать: 

 – особенности использования современных 

информационных систем для решения задач 

профессиональной деятельности; 

 – системы сбора и представления геопространственных 

данных; 

– современный отечественный и зарубежный опыт 

функционирования информационных систем; 

уметь: 

– работать с компьютерной техникой, 

специализированными техническими средствами и 

программным обеспечением; 

 – обрабатывать с использованием современных 

программных средств текстовую и графическую 

информацию; 

– использовать цифровое информационно пространство 

для решения задач профессиональной деятельности; 

владеть: 

– методами отбора и использования цифровых ресурсов, 

анализа текстовой и графической информации для 

решения задач профессиональной деятельности; 

– технологиями создания презентационного материала с 

использованием современных информационных 

технологий. 

ПК-1 Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические 

умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач 

ПК-1.1. Знает структуру, 

состав и дидактические единицы 

предметной области 

(преподаваемого предмета). 

. 

знать: 

- структуру, состав и дидактические единицы предметной 

области; 

- структуру, состав и дидактические единицы школьного 

курса географии; 

уметь: 

– разрабатывать различные формы учебных занятий, 

применять методы, приемы и технологии обучения, в 

том числе информационные; 

владеть: 

– навыками разработки различных форм учебных 

занятий. 

ПК-1.2. Умеет осуществлять 

отбор учебного содержания для 

его реализации в различных 

формах обучения в соответствии 

с требованиями ФГОС ОО. 

знать: 

- закономерности и принципы формирования 

содержания географического образования для его 

реализации в различных формах обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО; 

уметь: 

- – осуществлять отбор учебного содержания для его 

реализации в различных формах обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО и возрастными 

особенностями учащихся; 

владеть: 

– методиками отбора учебного содержания в 



 

 

соответствии с требованиями ФГОС ОО; 

– методами, приемами и технологиями обучения, в том 

числе информационными. 

ПК-2 Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность 

ПК-2.1. Демонстрирует умение 

постановки воспитательных 

целей, проектирования 

воспитательной деятельности и 

методов ее реализации в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ОО и спецификой 

учебного предмета. 

знать: 

– общие принципы, подходы, способы реализации и 

оценивания результатов процесса воспитания; 

– методы и приемы формирования ценностных 

ориентаций обучающихся; 

– методы реализации воспитательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО и спецификой 

учебного предмета; 

– образовательные технологии, необходимые для 

адресной работы с различными категориями 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями; 

уметь: 

– создавать воспитательные ситуации, содействующие 

становлению у обучающихся ценностного отношения к 

миру; 

 – проектировать, организовывать и оценивать различные 

виды внеурочной деятельности ребенка; 

 – соотносить виды адресной помощи с индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся. 

 владеть: 

– методами проектирования и реализации 

воспитательной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО и спецификой учебного 

предмета; 

 – методиками организации и оценки различных видов 

внеурочной деятельности ребенка; 

– методами (первичного) выявления детей с особыми 

образовательными потребностями. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, доцент 

Потапкин Е. Н. 
 

  



 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.08.03 Картография с основами топографии 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – обеспечить готовность студентов к использованию 

научных картографических знаний, специальных умений и ценностных отношений в 

предстоящей профессиональной педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать знания об основных принципах классификации географических 

карт и способах создания топографических и тематических карт; 

- сформировать интегрированные и специальные умения в процессе изучения 

теоретического картографического материала и выполнения лабораторного эксперимента, 

а также полевого практикума с учетом особенностей общего географического 

образования; 

- обеспечить овладение методами познания картографических объектов, 

способами анализа карт для решения задач теоретического и прикладного характера с 

учетом возрастных особенностей обучающихся общеобразовательной школы; 

- способствовать овладению студентами ценностями профессионального познания, 

способами творческого самовыражения и самоактуализации, социальным опытом и 

навыками принятия жизненно важных решений в отношении субъектов образовательного 

процесса; 

- способствовать развитию у студентов творческого потенциала, ориентированного 

на мотивацию профессионально-творческой индивидуальности в педагогической 

деятельности для его использования в организации учебно-познавательной, проектно-

исследовательской и ценностно-ориентированной работы обучающихся по географии. 

 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина К.М.08.03  «Картография с основами топографии» изучается в составе 

модуля К.М.08. «Предметно- методический модуль» и относится к обязательной части 

учебного плана. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: знания, умения и навыки, способы 

деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения 

предшествующих дисциплин. 

Изучению дисциплины К.М.08.03  «Картография с основами топографии» 

предшествует освоение дисциплин (практик): школьный курс  географии. 

Освоение дисциплины «Картография с основами топографии» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Общее землеведение; 

Основы геологии и геоморфологии. 

Физическая география материков и океанов; 

Физическая география и ландшафты России; 

География Республики Мордовия; 

Экономическая и социальная география мира; 

Основы геоэкологии; 

Экономическая и социальная география России. 

Производственная (педагогическая) практика; 



 

 

Учебная практика по географии; 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам профессиональной 

деятельности и решению профессиональных задач, предусмотренных ФГОС ВО и 

учебным планом. 

 

6. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы картографии: 

Введение в курс. Предмет и структура картографии. Карта, ее особенности, 

свойства, функции и значение. Классификация карт. Математическая основа 

топографических карт. Аэрокосмические съемки местности, их значение. Использование 

различных видов снимков в преподавании школьной географии. Картографические 

проекции. Классификации картографических проекций по построению, виду картинной 

плоскости, по искажениям. Картографические способы изображения явлений на 

тематических картах, их особенности. Изображение рельефа на тематических картах. 

Раздел 2. Основы топографии: 

Топографическая карта и работа с ней. Масштаб топографических карт. Разграфка 

и номенклатура топографических карт. Рамка топографической карты. Географические 

координаты и их определение по карте. Картографическая проекция для топографических 

карт России. Прямоугольные координаты. 

 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

педагогический деятельность 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления, 

аргументированно формирует 

собственное суждение и 

оценку информации, 

принимает обоснованное 

решение. 

 

знать: 

– принципы работы с источниками информации; 

– особенности системного и критического мышления; 

–способы научной аргументации; 

подходы к решению поставленных задач. 

 уметь: 

– анализировать источники информации для выявления 

противоречий и поиска достоверных суждений; 

– находить, отбирать и анализировать информацию для 

решения поставленных задач; 

– аргументированно представлять собственное 

суждение и давать оценку информации; 

– определять и оценивать возможные риски при 

решении поставленных задач. 

владеть: 

– методами поиска, критического анализа и синтеза 

информации; 

– приемами решения поставленных задач; 

– способами аргументации собственной позиции; 

– приемами интеграции знаний из разных научных 

областей для решения поставленных задач. 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 



 

 

педагогический деятельность 

ОПК-9.2. Демонстрирует 

способность использовать 

цифровые ресурсы для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

знать: 

– предметную область использования информационных 

систем; 

– современные возможности специализированных 

информационных систем и технологий; 

– системы сбора и представления геопространственных 

данных; 

– современный отечественный и зарубежный опыт 

функционирования информационных систем. 

уметь: 

– работать с компьютерной техникой, 

специализированными техническими средствами и 

программным обеспечением; 

– обрабатывать с использованием современных 

программных средств текстовую и графическую 

информацию; 

– использовать цифровое информационно пространство 

для решения задач профессиональной деятельности. 

владеть: 

– методами отбора и использования цифровых 

ресурсов, анализа текстовой и графической 

информации для решения задач профессиональной 

деятельности; 

– технологиями создания презентационного материала с 

использованием современных информационных 

технологий. 

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические 

умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач 

педагогический деятельность 

ПК-1.1. Знает структуру, 

состав и дидактические 

единицы предметной области 

(преподаваемого предмета). 

 

знать: 

– структуру, состав и дидактические единицы 

предметной области (биология)  

уметь: 

– осуществлять отбор учебного содержания для его 

реализации в различных формах обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО использовать 

приобретенные знания для достижения планируемых 

результатов биологического образования. 

владеть: 

– умениями по разработке различных форм учебных 

занятий; 

– методами, приемами и технологиями обучения, в том 

числе информационными. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, доцент 

Чегодаева Н. Д. 
 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.08.04 Геология 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование представлений об основных 

структурных элементах земной коры, происхождении и разнообразии полезных 

ископаемых, использовании их в практической деятельности человека; взаимодействии 

экзогенных и эндогенных процессов в процессе формирования рельефа Земли, 

необходимых для реализации образовательной программы по географии в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

Задачи дисциплины:  

– приобретение теоретических знаний об условиях возникновения, эволюции и 

размещения месторождений полезных ископаемых; 

– формирование умений определять и узнавать основные виды полезных 

ископаемых; 

– знакомство с современными методами геологических исследований; 

– овладение лабораторными методами изучения геологических объектов, 

необходимых для использования в учебных исследованиях школьников. 

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина К.М.08.04 «Геология» относится к обязательной части учебного плана 

предметно-методический модуля «География». 

Дисциплина изучается на 1  курсе,  в 1 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: знания, умения и навыки, способы 

деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения 

предшествующих дисциплин. 

Освоение дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и культура здоровья» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Методы полевых географических исследований;  

Физическая география материков и океанов; 

Общее землеведение. 

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина 

«Основы геоэкологии», включает: 01 Образование и наука (в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального 

обучения, профессионального образования, дополнительного образования). 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом. 

 

6. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Экзогенные геологические процессы:  

Введение. Цели и задачи геологии. Строение Солнечной системы. Основные 

представления о причинах и закономерностях развития земной коры. Основные черты 

современного рельефа земной поверхности, как отражение строения земной коры. 

Раздел 2. Эндогенные геологические процессы: 

Морфология и диагностика минералов. Понятие о горных породах и их 



 

 

классификации. Вертикальные и горизонтальные движения земной коры. Горизонтальное и 

моноклинальное залегание горных пород. Магнетизм и его формы. 

 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения компетенций Образовательные результаты 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и критического 

мышления, аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку 

информации, принимает обоснованное 

решение. 

знать:  

– основные геологические и геоморфологические 

понятия и термины;  

– характеристику и значение горных пород в 

практической деятельности человека;  

уметь:  

– анализировать динамику и геологическую 

деятельность ветра, вод;  

– использовать приобретенные знания для 

достижения планируемых результатов 

географического образования;  

– демонстрировать собственное суждение об 

изучаемом объекте; 

владеть:  

– умением читать геологические карты.  

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические 

умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач. 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и 

дидактические единицы предметной 

области (преподаваемого предмета). 

знать: 

– преподаваемый предмет в пределах 

требований ФГОС ООО в части «География»; 

уметь:  

– использовать приобретенные знания для 

достижения  планируемых результатов 

географического образования; 

– реализовывать образовательные программы 

по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

владеть:  

– способами реализации образовательных 

программ по учебному предмету «Геология» в 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор 

учебного содержания для его реализации 

в различных формах обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

знать: 

– основы организации учебных занятий в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО; 

уметь: 

– осуществлять отбор учебного содержания для 

его реализации в различных формах обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО; 

владеть: 

– методами и методическими приемами в 

различных формах обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

ПК-1.3. Демонстрирует умение знать: 



 

 

разрабатывать различные формы 

учебных занятий, применять методы, 

приемы и технологии обучения, в том 

числе информационные. 

– различные формы учебных занятий, 

необходимых при проведении данной 

дисциплины; 

уметь: 

– применять различные методы, приемы и 

технологии, в том числе информационные в 

учебном процессе; 

владеть: 

– современными методами и методическими 

приемами проведения занятий. 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

ОПК-9.2. Демонстрирует способность 

использовать цифровые ресурсы для 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

знать:  

– основные сведения о Земле и земной коре;  

– основные геологические процессы, их 

классификацию;  

уметь:  

– определять минералы и горные породы;  

– определять формы рельефа, типы 

почвообразующих пород;  

– демонстрировать способность использовать 

цифровые ресурсы для решения поставленных 

задач; 

владеть:  

– геологической и геоморфологической 

терминологией и аргументацией;  

– основными методами определения минералов и 

горных пород.  

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з.е., 252 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, доцент 

Дуденкова Н. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

                             К.М.08.05 «Общее землеведение» 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4.Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – сформировать представление об общих 

теоретических положениях географии, закономерностях строения, функционирования 

и развития географической оболочки. 

Задачи дисциплины: 

– показать дифференциацию географической оболочки и ее закономерности; 

– научить находить и понимать взаимосвязи и взаимозависимости между 

компонентами природы, составляющими основу физической географии; 

– научить объяснять важнейшие закономерности, проявляющиеся в частных 

сферах природы; 

– научить объяснять важнейшие явления природы; 

– осуществлять патриотическое и экологическое воспитание студентов через 

показательные примеры достижений выдающихся российских географов и через изучение 

взаимосвязей в географической оболочке; 

– создать основу для изучения будущими учителями географии таких курсов, 

как «Физическая география материков и океанов» и «Физическая география и ландшафты России». 

–  способствовать овладению студентами ценностями профессионального 

познания, способами творческого самовыражения и самоактуализации, социальным 

опытом и навыками принятия жизненно важных решений в отношении субъектов 

образовательного процесса; 

–  способствовать развитию у студентов творческого потенциала, 

ориентированного на мотивацию профессионально-творческой индивидуальности в 

педагогической деятельности для его использования в организации учебно-познавательной, 

проектно-исследовательской и ценностно-ориентированной работы обучающихся по 

географии. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина К.М.08.05 «Общее землеведение» изучается в составе модуля К.М.08. 

«Предметно- методический модуль» и относится к обязательной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 и  4 семестрах. 

Для изучения дисциплины требуется: знания, умения и навыки, способы 

деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения 

предшествующих дисциплин. 

Изучению дисциплины К.М.08.05 «Общее землеведение» предшествует освоение 

дисциплин: 

Картография с основами топографии; 

Геология. 

Изучение дисциплины К.М.08.05 «Общее землеведение» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин: 

Физическая география материков и океанов; 

Физическая география России; 

Общая экономическая и социальная география;  

Экономическая и социальная география России. 

Освоение дисциплины К.М.08.05 «Общее землеведение» также необходимо для 

прохождения учебной и производственной практик, подготовки студентов к 

государственной итоговой аттестации. 

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина 



 

 

«Общее землеведение», включает: образование, социальную сферу, культуру. 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом. 

 

6. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы землеведения 

Введение. Объект, предмет и основные понятия географической науки. Земля во 

Вселенной. Планета Земля. Фигура, размеры и внутреннее строение Земли. Осевое 

вращение Земли и его следствия. Движение Земли вокруг Солнца и его следствия. 

Гравитационное и магнитное поле Земли. 

Раздел 2. Атмосфера. Гидросфера 

Атмосфера. Солнечная радиация. Тепловой режим подстилающей поверхности и 

атмосферы. Вода в атмосфере. Атмосферные осадки. Атмосферное давление и ветер. 

Воздушные массы и атмосферные фронты. Циклоны и антициклоны. Общая циркуляция 

атмосферы. Погода. Климат. Гидросфера. Мировой океан. Солевой и температурный 

режим океанических вод. Динамика вод Мирового океана. Воды суши. Подземные воды. 

Реки. Озера. Водохранилища. Болота. Ледники 

Раздел 3.  Литосфера 

Современные представления о литосфере. Рельефообразование. Процессы и 

факторы рельефообразования. Генетическая классификация форм рельефа. Планетарный 

рельеф Земли. Рельеф суши. Морфоструктура. Равнины. Горы. Морфоскульптура. 

Флювиальный рельеф. Гляциальный рельеф. Карстовый рельеф. Суффозионный рельеф. 

Мерзлотный рельеф. Эоловый рельеф. Рельеф берегов. Рельеф дна Мирового океана. 

Раздел 4 «Биосфера. Географическая оболочка» 

Понятие о биосфере. Состав и строение. Биологический круговорот вещества и 

энергии. Строение и качественное своеобразие географической оболочки. 

Закономерности географической оболочки. Дифференциация географической оболочки. 

Географическая среда и общество. Понятие о физико-географическом районировании. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Индикаторы 

достижения компетенций 

Образовательные результаты 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

педагогический деятельность 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления, 

аргументированно формирует 

собственное суждение и 

оценку информации, 

принимает обоснованное 

решение. 

 

знать: 

– принципы работы с источниками информации; 

– особенности системного и критического мышления; 

–способы научной аргументации; 

подходы к решению поставленных задач. 

 уметь: 

– анализировать источники информации для выявления 

противоречий и поиска достоверных суждений; 

– находить, отбирать и анализировать информацию для 

решения поставленных задач; 

– аргументированно представлять собственное 

суждение и давать оценку информации; 

– определять и оценивать возможные риски при 

решении поставленных задач. 

владеть: 

– методами поиска, критического анализа и синтеза 



 

 

информации; 

– приемами решения поставленных задач; 

– способами аргументации собственной позиции; 

– приемами интеграции знаний из разных научных 

областей для решения поставленных задач. 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

педагогический деятельность 

ОПК-9.2. Демонстрирует 

способность использовать 

цифровые ресурсы для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

знать: 

– предметную область использования информационных 

систем; 

– современные возможности специализированных 

информационных систем и технологий; 

– системы сбора и представления геопространственных 

данных; 

– современный отечественный и зарубежный опыт 

функционирования информационных систем. 

уметь: 

– работать с компьютерной техникой, 

специализированными техническими средствами и 

программным обеспечением; 

– обрабатывать с использованием современных 

программных средств текстовую и графическую 

информацию; 

– использовать цифровое информационно пространство 

для решения задач профессиональной деятельности. 

владеть: 

– методами отбора и использования цифровых 

ресурсов, анализа текстовой и графической 

информации для решения задач профессиональной 

деятельности; 

– технологиями создания презентационного материала 

с использованием современных информационных 

технологий. 

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические 

умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач 

педагогический деятельность 

ПК-1.1. Знает структуру, 

состав и дидактические 

единицы предметной области 

(преподаваемого предмета). 

 

знать: 

– структуру, состав и дидактические единицы 

предметной области (биология)  

уметь: 

– осуществлять отбор учебного содержания для его 

реализации в различных формах обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО использовать 

приобретенные знания для достижения планируемых 

результатов биологического образования. 

владеть: 

– умениями по разработке различных форм 

учебных занятий; 

– методами, приемами и технологиями обучения, в 



 

 

том числе информационными. 

ПК-3. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов 

педагогический деятельность 

ПК 3.1. Владеет способами 

интеграции учебных 

предметов для организации 

развивающей учебной 

деятельности 

(исследовательской, 

проектной, групповой и др.) 

знать: 

– способы интеграции учебных предметов для 

организации развивающей учебной деятельности; 

– компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; 

– принципы и подходы к организации предметной 

среды географии; 

– научно-исследовательский и научно-образовательный 

потенциал региона, где осуществляется 

образовательная деятельность. 

уметь: 

– использовать различные методы, формы и технологии 

обучения географии при формировании развивающей 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения; 

– обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в образовательную 

среду и процесс обучения географии; 

– использовать образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в преподавании 

географии и во внеурочной деятельности. 

владеть: 

– способами интеграции учебных предметов для 

организации развивающей учебной деятельности; 

– технологиями проектирования элементов 

образовательной среды школьной географии с учетом 

возможностей конкретного региона. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з. е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, 

доцент Чегодаева Н. Д. 

 
 

 

  



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 К.М.08.06 Физическая география материков и океанов 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4.Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины  –  формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний по изучению физической географии материков и океанов, познание 

общих планетарных и крупных региональных закономерностей возникновения, развития, 

распространения и хозяйственного освоения ландшафтов; выработка у будущих 

специалистов-географов представлений о направлениях и интенсивности хозяйственной 

трансформации ландшафтов в различных природных структурах суши земного шара и о 

тех последствиях, которыми сопровождаются антропогенные перестройки. 

Задачи дисциплины: 

- анализ различных природных факторов, формирующих разнообразие 

современных ландшафтов материков: географического положения, истории развития 

природной среды, морфоструктурных, литологических и геоморфологических 

особенностей, климата, почвенно-растительного покрова, а также хозяйственного 

воздействия человека на среду; 

- выявление зонально-поясковой структуры материков, их современных 

ландшафтов; 

- определение специфики материков, при этом используется основная концепция 

комплексной физической географии о сложной многоуровневой структуре 

географической оболочки, состоящей из взаимосвязанных и иерархически соподчиненных 

целостных природных и антропогенных комплексов; 

- ознакомление будущих специалистов-географов с природно-ресурсным 

потенциалом крупных регионов суши и Мирового океана, его современным освоением и 

перспективами будущего использования; 

- способствовать овладению студентами ценностями профессионального 

познания, способами творческого самовыражения и самоактуализации, социальным 

опытом и навыками принятия жизненно важных решений в отношении субъектов 

образовательного процесса. 

 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Физическая география материков и океанов» относится к предметно-

методическим  дисциплинам «География» учебного плана. 

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 4 семестре. 

Дисциплина изучается на 3 курсе, в 5 семестре. 

Изучению дисциплины К.М.08.06 «Физическая география материков и океанов» 

предшествует освоение дисциплин (практик): 

Общее землеведение. 

Освоение дисциплины К.М.08.06 «Физическая география материков и океанов» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Физическая география России; 

Общая экономическая и социальная география; 

Экономическая и социальная география России; 

Экономическая и социальная география мира; 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 



 

 

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина 

«Физическая география материков и океанов», включает: 01 Образование и наука (в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного 

образования). 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом. 

 

6. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Евразия: 

Введение в физическую географию материков и океанов. Предмет и задачи курса. 

Материки и океаны — крупнейшие природные объекты. Общий обзор природы. 

Природные особенности материка в связи с его географическим положением, размерами, 

устройствами поверхности. Сложность природной структуры и отличие от других 

материков, внутриматериковые и природные различия, деление на подконтиненты. 

Евразия: природа Зарубежной Европы. Минеральные ресурсы. Рельеф. Географические 

пояса и зоны. Зонально-поясная структура природы Европы. Евразия: природа 

Зарубежной Азии. Географические пояса и зоны. Структура природных ландшафтов. 

Особенности высотной поясности. 

Раздел 2. Африка: 
Африка: географическое положение, геология, тектоника, рельеф. Особенности 

географического положения и природных условий в приэкваториальных и тропических 

широтах по сравнению с другими материками. История   формирования территории.  

Климат и внутренние воды. Типы климата. Водный баланс материка. Преобладание 

водно-дефицитных районов. Воды и их хозяйственное освоение. Крупные реки и их 

использование. Озера Африки. Почвенно-растительный покров и животный мир. 

Основные типы почвенно-растительного покрова.  Природные зоны. Традиционные 

способы природопользования. 

Раздел 3. Северная и Южная Америка: 
Географическое положение и история геологического развития. Основные 

особенности природы в сравнении с Евразией. История формирования природы. 

Важнейшие этапы геологической истории. Климат и внутренние воды. Циркуляция 

воздушных масс по сезонам года, типы климата. Воды и их хозяйственное освоение. 

Географические пояса и зоны. Влияние океанов, циркуляции атмосферы и орографии на 

расположение и структуру географических зон. Общий обзор природы. Хозяйственное 

освоение территории. Антропогенные факторы формирования ландшафтов. 

Раздел 4. Австралия и Океания, Антарктида, Мировой океан  

Австралия и Океания: общий обзор природы. Географическое положение, размеры 

материка. История открытия Антарктиды. Общая характеристика экзогенных и 

эндогенных процессов на дне Мирового океана. Воды Мирового океана, солевой состав и 

физические свойства, водный баланс, термика вод, поверхностные постоянные течения 

Мирового океана. Физическая география материков. Мировой океан и его части .Группы 

Северных и Южных материков. Геология и рельеф. Характеристика природы океанов: 

Тихий океан. Атлантический океан. Индийский океан. Северно-ледовитый океан. 

Характеристика природы океанов. Особенности и различия рельефа и геологического 

строения дна. Донные отложения. Климат и воды. Основные черты органического мира. 

 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 



 

 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

педагогическая деятельность 

УК-1.3. Анализирует источники 

информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных 

суждений. 

знать: 

• особенности системного и критического 

мышления; 

• способы научной аргументации. 

уметь: 

• анализировать источники информации 

для выявления противоречий и поиска 

достоверных суждений; 

• находить, отбирать и анализировать 

информацию для решения поставленных задач. 

владеть: 

 способами аргументации собственной 

позиции; 

 приемами интеграции знаний из разных 

научных областей для решения поставленных 

задач. 

 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

педагогическая деятельность 

УК-2.1. Определяет совокупность 

взаимосвязанных задач и ресурсное 

обеспечение, условия достижения 

поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм. 

знать: 

• принципы работы с источниками 

информации; 

• подходы к решению поставленных задач. 

уметь: 

• аргументированно представлять 

собственное суждение и давать оценку 

информации; 

• определять и оценивать возможные 

риски при решении поставленных задач. 

владеть: 

 методами поиска, критического анализа и 

синтеза информации; 

 приемами решения поставленных задач. 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

педагогическая деятельность 

ОПК-9.1. Выбирает современные 

информационные технологии и 

программные средства, в том числе 

отечественного производства, для 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

знать: 

• предметную область использования 

информационных систем; 

• современные возможности 

специализированных информационных систем и 

технологий. 



 

 

уметь: 

• работать с компьютерной техникой, 

специализированными техническими 

средствами и программным обеспечением; 

• обрабатывать с использованием 

современных программных средств текстовую и 

графическую информацию; 

• использовать цифровое информационно 

пространство для решения задач 

профессиональной деятельности. 

владеть: 

 методами отбора и использования 

цифровых ресурсов, анализа текстовой и 

графической информации для решения задач 

профессиональной деятельности; 

 технологиями создания 

презентационного материала с использованием 

современных информационных технологий. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 з. е., 324 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, 

доцент Арюкова Е. А. 

 
 

  



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 К.М.08.07 Физическая география России 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4.Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины  –  формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний по изучению физической географии материков и океанов, познание 

общих планетарных и крупных региональных закономерностей возникновения, развития, 

распространения и хозяйственного освоения ландшафтов; выработка у будущих 

специалистов-географов представлений о направлениях и интенсивности хозяйственной 

трансформации ландшафтов в различных природных структурах суши земного шара и о 

тех последствиях, которыми сопровождаются антропогенные перестройки. 

Задачи дисциплины: 

- анализ различных природных факторов, формирующих разнообразие 

современных ландшафтов материков: географического положения, истории развития 

природной среды, морфоструктурных, литологических и геоморфологических 

особенностей, климата, почвенно-растительного покрова, а также хозяйственного 

воздействия человека на среду; 

- выявление зонально-поясковой структуры материков, их современных 

ландшафтов; 

- определение специфики материков, при этом используется основная концепция 

комплексной физической географии о сложной многоуровневой структуре 

географической оболочки, состоящей из взаимосвязанных и иерархически соподчиненных 

целостных природных и антропогенных комплексов; 

- ознакомление будущих специалистов-географов с природно-ресурсным 

потенциалом крупных регионов суши и Мирового океана, его современным освоением и 

перспективами будущего использования; 

- способствовать овладению студентами ценностями профессионального 

познания, способами творческого самовыражения и самоактуализации, социальным 

опытом и навыками принятия жизненно важных решений в отношении субъектов 

образовательного процесса. 

 

5.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Физическая география России» относится к предметно-методическим  

дисциплинам «География» учебного плана. 

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7-8 семестрах. 

Изучению дисциплины К.М.08.07 «Физическая география России» предшествует 

освоение дисциплин (практик): 

Общее землеведение. 

Физическая география материков и океанов  

Освоение дисциплины К.М.08.07 «Физическая география России» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Общая экономическая и социальная география; 

Экономическая и социальная география России; 

Экономическая и социальная география мира; 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина 

«Физическая география России», включает: 01 Образование и наука (в сфере 



 

 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного 

образования). 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом. 

 

6.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общий обзор природы России» 

Географическое положение, основные этапы географического изучения территории 

России. Границы России. Моря Северного Ледовитого океана. Моря Тихого и 

Атлантического океанов. Каспийское море - озеро. Геологическое строение, тектоника и 

рельеф. Основные этапы геологического развития территории России, древние 

платформы, молодые плиты, складчатые области. Полезные ископаемые. Моря, 

омывающие Россию. Климат территории России. Анализ климатообразующих факторов – 

географическое положение, положение в системе «материк-океан», постоянные и 

сезонные барические центры и их влияние на климат территории, рельеф как 

климатообразующий фактор, подстилающая поверхность и антропогенный фактор; 

распределение солнечной радиации, пространственно-временное распределение 

температур и осадков, типы климатов. 

Раздел 2. Региональный обзор: Русская равнина, Кавказ, Урал.  

Внутренние воды России. Речная сеть, особенности гидрологического режима 

европейских и сибирских рек, питание рек, использование рек и возникающие 

экологические проблемы; озера России. Почвенно-растительный покров и животный мир. 

Животный мир России. Зоогеографические подобласти. Использование ресурсов 

растительного и животного мира, охрана фауны и флоры, роль заповедников. Физико-

географическое районирование территории России. История развития комплексного 

районирования в России. Ландшафтные зоны России. Происхождение и возраст 

ландшафтов, антропогенные факторы развития ландшафтов, проблемы использования 

потенциала ландшафтов по отдельным природным зонам, вопросы охраны природы. 

Раздел 3. Западная, Средняя и Северо-Восточная Сибирь.  

Русская равнина. Географическое положение, выраженность тектонических 

структур в современном рельефе. Сравнительно-географический анализ природных зон 

Русской равнины, проблемы хозяйственного освоения ландшафтов и их охрана. Горно-

Островная Арктика. Географическое положение, история исследования, современный 

рельеф, ледники и их роль в формировании современного рельефа, климат, почвенно-

растительный покров и животный мир, проблемы освоения Арктики, охрана арктических 

ландшафтов, заповедники и их значение. Кольско-Карельская страна. Крымско-

Кавказская горная страна. 

Раздел 4. Горы южной Сибири, Дальний Восток.  

Амурско-Приморско-Сахалинская страна. Географическое положение, границы, 

основные черты рельефа, климат и внутренние воды, почвенно-растительный покров, 

животный мир, проблемы рационального использования природных ресурсов и их охрана. 

Уральская горная страна. Сравнительно-географический анализ высотной поясности 

отдельных горных областей и предгорных равнин Урала, природные ресурсы, их 

использование и возникающие при этом экологические проблемы. Западная Сибирь: 

общий обзор природы. Северо-Восточная Сибирь: общий обзор природы. 

 

7.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 



 

 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

педагогическая деятельность 

УК-1.3. Анализирует источники 

информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных 

суждений. 

знать: 

• особенности системного и критического 

мышления; 

• способы научной аргументации. 

уметь: 

• анализировать источники информации 

для выявления противоречий и поиска 

достоверных суждений; 

• находить, отбирать и анализировать 

информацию для решения поставленных задач. 

владеть: 

 способами аргументации собственной 

позиции; 

 приемами интеграции знаний из разных 

научных областей для решения поставленных 

задач. 

 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

педагогическая деятельность 

УК-2.1. Определяет совокупность 

взаимосвязанных задач и ресурсное 

обеспечение, условия достижения 

поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм. 

знать: 

• принципы работы с источниками 

информации; 

• подходы к решению поставленных задач. 

уметь: 

• аргументированно представлять 

собственное суждение и давать оценку 

информации; 

• определять и оценивать возможные 

риски при решении поставленных задач. 

владеть: 

 методами поиска, критического анализа и 

синтеза информации; 

 приемами решения поставленных задач. 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

педагогическая деятельность 

ОПК-9.1. Выбирает современные 

информационные технологии и 

программные средства, в том числе 

отечественного производства, для 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

знать: 

• предметную область использования 

информационных систем; 

• современные возможности 

специализированных информационных систем и 

технологий. 



 

 

уметь: 

• работать с компьютерной техникой, 

специализированными техническими 

средствами и программным обеспечением; 

• обрабатывать с использованием 

современных программных средств текстовую и 

графическую информацию; 

• использовать цифровое информационно 

пространство для решения задач 

профессиональной деятельности. 

владеть: 

 методами отбора и использования 

цифровых ресурсов, анализа текстовой и 

графической информации для решения задач 

профессиональной деятельности; 

 технологиями создания 

презентационного материала с использованием 

современных информационных технологий. 

 

7. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 з. е., 288 ч. 

8. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, 

доцент Арюкова Е. А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 К.М.08.08 Общая экономическая и социальная география 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4.Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины  –  овладение базовыми теоретическими знаниями о 

формировании  и  развитии  социальной  и  экономической  географии,  географических 

закономерностях размещения основных отраслей экономики, основах экономико-

географического районирования, методах экономико-географических исследований, а 

также компетенциями по их использованию в профессиональной педагогической 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с общими теоретическими вопросами дисциплины, 

предваряющими изучение региональных курсов экономической и социальной географии 

России и мира; 

- подготовить студентов к восприятию географического пространства как 

сложного, постоянно развивающегося природно-социального комплекса; 

- сформировать представления о современной географической картине мира, в 

окружении которой находится Россия, знаний о процессах и явлениях, происходящих на 

политической карте мира, в мировой экономике в целом, прежде всего с точки зрения 

территориальных (географических) различий и сдвигов, происходящих под влиянием 

таких факторов, как научно-технических прогресс, экологический, интеграция, 

глобализация и транснационализация; 

- способствовать овладению студентами ценностями профессионального 

познания, способами творческого самовыражения и самоактуализации, социальным 

опытом и навыками принятия жизненно важных решений в отношении субъектов 

образовательного процесса; 

- способствовать развитию у студентов творческого потенциала, 

ориентированного на мотивацию профессионально-творческой индивидуальности в 

педагогической деятельности для его использования в организации учебно-

познавательной, проектно-исследовательской и ценностно-ориентированной работы 

обучающихся по географии. 
 

5.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина К.М.08.08  «Общая экономическая и социальная география» изучается 

в составе модуля К.М.08. «Предметно-методический модуль» и относится к обязательной 

части учебного плана. 

Дисциплина изучается на  4 курсе, в 7, 8 семестрах. 

Для изучения дисциплины требуется: знания, умения и навыки, способы 

деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения 

предшествующих дисциплин. 

Изучению дисциплины К.М.08.08 «Общая экономическая и социальная география» 

предшествует освоение дисциплин (практик): 

Геология; 

Физическая география материков и океанов; 

Картография с основами топографии; 

Общее землеведение. 

Освоение дисциплины К.М.08.08  «Общая экономическая и социальная география» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):  



 

 

География Республики Мордовия; 

Экономическая и социальная география мира; 

Основы геоэкологии; 

Экономическая и социальная география России. 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам профессиональной 

деятельности и решению профессиональных задач, предусмотренных ФГОС ВО и 

учебным планом. 

 

6.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая характеристика современного мира 

Современная география. Сущность социально-экономической географии. Страны 

современного мира. География населения мира.  Политическая карта мира. Изменения на 

политической карте мира в новейшее время. Многообразие стран современного мира и их 

основные группы. Взаимоотношения природы и общества. Основные виды природных 

ресурсов (минеральные, земельные, пресной воды, Мирового океана, другие виды 

ресурсов). Размещение природных ресурсов и масштабы их использования. Мировые 

природные ресурсы и экологические проблемы. Мировое хозяйство и научно-техническая 

революция.  Особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства. 

Раздел 2. География мира 

Характеристика отраслей мирового хозяйства. Международная экономическая 

интеграция.  Глобальные проблемы человечества. Стратегия устойчивого развития. Пути 

решения экологических проблем в мире и его крупных регионах, включая Россию. 

Всемирные экономические отношения. Мировая торговля, торговый баланс, прямые 

инвестиции География отраслей мирового хозяйства. Экономико-географическое 

районирование и территориально-производственное комплексообразование. Сущность 

территориально-производственного комплексообразования. Экономико-географическое 

районирование и территориально-производственное комплексообразование. Система и 

содержание экономико-географических прогнозов. 

Раздел 3. Региональный образ мира 

Зарубежная Европа. Страны и народы зарубежной Европы. Европейская 

экономическая интеграция. Место Зарубежной Европы в мировом хозяйстве. Зарубежная 

Азия. Характерные черты географического положения, природных ресурсов, населения и 

хозяйства Зарубежной Азии. Африка. Характерные черты современной политической 

карты Африки. Экономико-географическая специфика Африки. Северная Америка. 

Страны и народы Северной Америки. Соединѐнные Штаты Америки.  Латинская 

Америка. Особенности формирования современной политической Латинской Америки. 

Экономико-географическая специфика районирование Латинской Америки. Австралия и 

Океания. Экономико-географическая характеристика Австралийского Союза. 

Раздел 4. Центры современного мирового хозяйства 

Пространственная структура мирового хозяйства. Основные группы стран и 

национальные модели экономики. Характеристика стран Центра и периферии. Три 

главных центра современного мирового хозяйства. Развитые страны рыночной экономики 

в системе мирового хозяйства. Роль развитых стран в мирохозяйственных процессах. 

Развивающиеся страны: общие черты и особенности. Страны Центральной и Восточной 

Европы в мировом хозяйстве. 

 

7.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 



 

 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

педагогический деятельность 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления, 

аргументированно формирует 

собственное суждение и 

оценку информации, 

принимает обоснованное 

решение. 

 

знать: 

– принципы работы с источниками информации; 

– особенности системного и критического мышления; 

–способы научной аргументации; 

подходы к решению поставленных задач. 

 уметь: 

– анализировать источники информации для выявления 

противоречий и поиска достоверных суждений; 

– находить, отбирать и анализировать информацию для 

решения поставленных задач; 

– аргументированно представлять собственное 

суждение и давать оценку информации; 

– определять и оценивать возможные риски при 

решении поставленных задач. 

владеть: 

– методами поиска, критического анализа и синтеза 

информации; 

– приемами решения поставленных задач; 

– способами аргументации собственной позиции; 

– приемами интеграции знаний из разных научных 

областей для решения поставленных задач. 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

педагогический деятельность 

ОПК-9.2. Демонстрирует 

способность использовать 

цифровые ресурсы для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

знать: 

– предметную область использования информационных 

систем; 

– современные возможности специализированных 

информационных систем и технологий; 

– системы сбора и представления геопространственных 

данных; 

– современный отечественный и зарубежный опыт 

функционирования информационных систем. 

уметь: 

– работать с компьютерной техникой, 

специализированными техническими средствами и 

программным обеспечением; 

– обрабатывать с использованием современных 

программных средств текстовую и графическую 

информацию; 

– использовать цифровое информационно пространство 

для решения задач профессиональной деятельности. 

владеть: 

– методами отбора и использования цифровых 

ресурсов, анализа текстовой и графической 

информации для решения задач профессиональной 

деятельности; 

– технологиями создания презентационного материала 



 

 

с использованием современных информационных 

технологий. 

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические 

умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач 

педагогический деятельность 

ПК-1.1. Знает структуру, 

состав и дидактические 

единицы предметной области 

(преподаваемого предмета). 

 

знать: 

– структуру, состав и дидактические единицы 

предметной области (биология)  

уметь: 

– осуществлять отбор учебного содержания для его 

реализации в различных формах обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО использовать 

приобретенные знания для достижения планируемых 

результатов биологического образования. 

владеть: 

– умениями по разработке различных форм учебных 

занятий; 

– методами, приемами и технологиями обучения, в том 

числе информационными. 

ПК-3. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов 

педагогический деятельность 

ПК 3.1. Владеет способами 

интеграции учебных 

предметов для организации 

развивающей учебной 

деятельности 

(исследовательской, 

проектной, групповой и др.) 

знать: 

– способы интеграции учебных предметов для 

организации развивающей учебной деятельности; 

– компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; 

– принципы и подходы к организации предметной 

среды географии; 

– научно-исследовательский и научно-образовательный 

потенциал региона, где осуществляется 

образовательная деятельность. 

уметь: 

– использовать различные методы, формы и технологии 

обучения географии при формировании развивающей 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения; 

– обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в образовательную 

среду и процесс обучения географии; 

– использовать образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в преподавании 

географии и во внеурочной деятельности. 

владеть: 

– способами интеграции учебных предметов для 

организации развивающей учебной деятельности; 

– технологиями проектирования элементов 

образовательной среды школьной географии с учетом 

возможностей конкретного региона. 

 

 



 

 

8.Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з. е., 216 ч. 

9. Разработчики 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, 

доценты Лабутина М. В., Чегодаева Н. Д. 
 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 К.М.08.09 Экономическая и социальная география России 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4.Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины  –  обеспечить готовность студентов к использованию 

научных знаний о формировании и развитии социальной и экономической географии, 

географических закономерностях размещения основных отраслей экономики, основах 

экономико-географического районирования, специальных умений и ценностных 

отношений в предстоящей профессионально-педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с общими теоретическими вопросами дисциплины, 

предваряющими изучение региональных курсов экономической и социальной географии 

России и мира; 

- сформировать знания об основных принципах классификации экономической и 

социальной географии; 

- обеспечить овладение методами познания картографических объектов 

экономической и социальной географии, способами анализа карт для решения задач 

теоретического и прикладного характера; 

- способствовать овладению студентами ценностями профессионального 

познания, способами творческого самовыражения и самоактуализации, социальным 

опытом и навыками принятия жизненно важных решений в отношении субъектов 

образовательного процесса; 

- способствовать развитию у студентов творческого потенциала, ориентированного 

на мотивацию профессионально-творческой индивидуальности в педагогической 

деятельности для его использования в организации учебно-познавательной, проектно- 

исследовательской и ценностно-ориентированной работы обучающихся по географии. 
 

5.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина изучается в составе «Экономическая и социальная география 

России» модуля «Предметно-методический модуль» и относится к обязательной части. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре, на 5 курсе, в 9 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется знание особенностей:  

Географии населения с основами демографии, 

Общая экономическая и социальная география. 

Освоение дисциплины «Экономическая и социальная география России» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин: 

География Республики Мордовия. 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения учебной и 

производственной практик, подготовки студентов к государственной итоговой аттестации. 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, на которые ориентирует дисциплина «Экономическая и социальная 

география России»: 01 Образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения, 

профессионального образования, дополнительного образования). 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовиться 

обучающийся, определены учебным планом. 

 

6.Содержание дисциплины 



 

 

Раздел 1. Россия в мировой экономике и политике 

Особенности экономико-географического и геополитического положения России. 

История формирования Российского пространства и современные геополитические 

реалии. Общие географические сведения о России. Административно-территориальное 

деление. Население. Главные черты географического положения России. Геополитические 

проблемы России. Природные условия России и их влияние на общество и хозяйство. 

Теоретические основы географического ресурсоведения. 

Раздел 2. География населения России 

География населения. Климатические и агроклиматические ресурсы и их влияние 

на специализацию хозяйства регионов России. Демо-географические аспекты развития 

российского общества. Численность населения России и ее динамика. Территориальная 

организация населения России. Демографический потенциал страны, основные 

демографические показатели. Половозрастная структура населения. Миграция населения. 

Система показателей, характеризующих уровень образования населения России. Различия 

в уровне образования городского и сельского населения 

Раздел 3. Отраслевая структура хозяйства России 
Основные этапы развития и особенности пространственной структуры экономики. 

География транспортного комплекса и системы связи. Топливно-энергетический комплекс. 

Особенности структуры производства электроэнергии в России. География черной и 

цветной металлургии. Крупнейшие производители, проблемы обеспечения сырьем и 

топливом, рынки сбыта. Основные центры цветной металлургии. Машиностроительный 

комплекс. Важнейшие центры машиностроения. География химической промышленности. 

Особенности сырьевой базы. Отраслевая и территориальная структура отрасли 

Важнейшие промышленные центры отрасли в России.  

Раздел 4. Аграрный сектор России 

Агропромышленный комплекс России. Структура агропромышленного сектора 

экономики. Факторы и закономерности территориальной организации сельского 

хозяйства в России. География сельского хозяйства России. Общая характеристика и проблемы 

развития сельского хозяйства. Закономерности территориальной организации сельского хозяйства. 

Животноводство России. Растениеводство России. География лесной промышленности. 

Важнейшие промышленные центры отрасли в России. Лесопромышленные комплексы 

Сибири, Северо-Запада, Дальнего Востока. Причины отставания от мирового уровня и 

потребительского спроса. 

 

7.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

педагогический деятельность 



 

 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления, 

аргументированно формирует 

собственное суждение и 

оценку информации, 

принимает обоснованное 

решение. 

 

знать: 

– принципы работы с источниками информации; 

– особенности системного и критического мышления; 

–способы научной аргументации; 

подходы к решению поставленных задач. 

 уметь: 

– анализировать источники информации для выявления 

противоречий и поиска достоверных суждений; 

– находить, отбирать и анализировать информацию для 

решения поставленных задач; 

– аргументированно представлять собственное 

суждение и давать оценку информации; 

– определять и оценивать возможные риски при 

решении поставленных задач. 

владеть: 

– методами поиска, критического анализа и синтеза 

информации; 

– приемами решения поставленных задач; 

– способами аргументации собственной позиции; 

– приемами интеграции знаний из разных научных 

областей для решения поставленных задач. 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

педагогический деятельность 

ОПК-9.2. Демонстрирует 

способность использовать 

цифровые ресурсы для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

знать: 

– предметную область использования информационных 

систем; 

– современные возможности специализированных 

информационных систем и технологий; 

– системы сбора и представления геопространственных 

данных; 

– современный отечественный и зарубежный опыт 

функционирования информационных систем. 

уметь: 

– работать с компьютерной техникой, 

специализированными техническими средствами и 

программным обеспечением; 

– обрабатывать с использованием современных 

программных средств текстовую и графическую 

информацию; 

– использовать цифровое информационно пространство 

для решения задач профессиональной деятельности. 

владеть: 

– методами отбора и использования цифровых 

ресурсов, анализа текстовой и графической 

информации для решения задач профессиональной 

деятельности; 

– технологиями создания презентационного материала 

с использованием современных информационных 

технологий. 

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические 

умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач 



 

 

педагогический деятельность 

ПК-1.1. Знает структуру, 

состав и дидактические 

единицы предметной области 

(преподаваемого предмета). 

 

знать: 

– структуру, состав и дидактические единицы 

предметной области (биология)  

уметь: 

– осуществлять отбор учебного содержания для его 

реализации в различных формах обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО использовать 

приобретенные знания для достижения планируемых 

результатов биологического образования. 

владеть: 

– умениями по разработке различных форм учебных 

занятий; 

– методами, приемами и технологиями обучения, в том 

числе информационными. 

 

 

8.Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 з. е., 324 ч. 

9.Разработчики 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, 

доценты Киселев И. Е., Лабутина М. В., ассистент Малькова А. С. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 К.М.08.10 Экономическая и социальная география мира 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4.Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины  –  формирование у студентов географической 

культуры посредством создания широких представлений о социально-экономической 

составляющей географической картины мира, развития географического мышления, 

овладения методами и языком географии посредством комплексного общественно-

географического страноведения. 

Задачи дисциплины: 

- анализ теоретических основ и методов комплексного изучения регионов и стран 

мира; 

- освоение сравнительного и типологического метода при изучении зарубежных 

стран и регионов; 

- формирование у будущих учителей умений и навыков практического анализа 

социально-экономических характеристик крупных регионов мира в учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся; 

- обучить студентов общественно-географическим методам исследований, включая 

районирование и моделирование территориальных систем. 

- способствовать развитию у студентов творческого потенциала, ориентированного 

на мотивацию профессионально-творческой индивидуальности в педагогической 

деятельности для его использования в организации учебно-познавательной, проектно- 

исследовательской и ценностно-ориентированной работы обучающихся по географии. 
 

5.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина К.М.08.10 «Экономическая и социальная география зарубежных 

стран» относится к вариативной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 5 курсе, в 9, 10 семестрах. 

Для изучения дисциплины требуется: знание основ общей экономической и 

социальной географии. 

Изучению дисциплины К.М.08.10 «Экономическая и социальная география 

зарубежных стран» предшествует освоение дисциплин (практик): 

Общая экономическая и социальная география  

Экономическая и социальная география России. 

Освоение дисциплины К.М.08.10 «Экономическая и социальная география 

зарубежных стран» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

(практик): 

География Республики Мордовия  

Политическая география и геополитика. 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовиться 

обучающийся, определены учебным планом. 

 

6.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Экономико-географическая характеристика отдельных зарубежных 

стран Европы 

Предмет, метод и задачи страноведения. Программа страноведческого 

исследования. Особенности и методы изучения территории, экономико-географического 

положения, природных условий и ресурсов, расселения, хозяйства и его территориальной 



 

 

структуры в страноведении. Европа и мир. Понятия «Европа» и «европейцы» эволюция 

содержание этих понятий в истории. Критерии европеизма, границы Европы: физико-

географические, культурные, политические. Проблема деления Европы на «западную» и 

«восточную». Роль и место Европы в мировой истории, культуре, экономике и политике. 

Европа и США, Европа и Россия. Географические условия, оказавшие влияние на 

формирование Европейской цивилизации. Основные природные ресурсы региона их 

качественная и количественная характеристика. Население Европы: основные 

демографические параметры, расовые, этнические и религиозные группы населения, их 

география. Структура занятости населения. Внутриевропейские миграции. Особенности 

расселения: сельская местность и города Европы. Экономика региона. Структура 

европейской экономики, основные закономерности размещения промышленности. 

Политическая карта Европы. Общеевропейские организации. Европейский союз и 

современный этап интеграции стран региона. 

Раздел 2. Экономико-географическая характеристика отдельных зарубежных 

стран Америки  

Экономико-географическая характеристика Соединенных Штатов Америки. 

Особенности географического положения. Формирование территории и границы. Запасы 

и размещение важнейших видов полезных ископаемых. Политика в отношении 

использования природных ресурсов. Экономико-географическая характеристика Канады. 

Географическое положение Латинской Америки. Природные условия Латинской 

Америки. Происхождение географических названий Латинской Америки. Население 

Латинской Америки. Региональные различия Латинской Америки. Природные ресурсы: 

богатство и разнообразие при особом (глобальном) значении геологических 

невозобновимых ресурсов; минеральные ресурсы: разнообразие как следствие 

геотектонической неоднородности региона, важнейшие топливные и рудные полезные 

ископаемые: примеры стран и регионов (в т. ч. акваторий), лидирующих по запасам нефти 

и газа, железных руд, марганцевых руд, бокситов, медных руд, олова, полиметаллических 

руд, драгоценных металлов, лесные ресурсы: самая высокая среди регионов мира 

лесистость и самая большая в мире площадь влажных тропических лесов: примеры стран 

с наибольшей лесопокрытой площадью и лесистостью; водные ресурсы: первое место 

среди крупных регионов мира по обеспеченности водными ресурсами и первое по 

размерам гидроэнергетического потенциала; примеры крупнейших рек региона и 

крупнейших гидроэнергетических сооружений; рекреационные ресурсы, ресурсы 

прибрежных морских и океанических акваторий. 

Раздел 3. Экономико-географическая характеристика отдельных зарубежных 

стран Азии 

Типологические черты Китая как одной из главных капиталистических стран. 

Современное географическое положениеКитая. Степень обеспеченности Китая 

собственным минеральным сырьем и топливом. Роль природных ресурсов океана. 

Население. Численность, изменения в динамике после второй мировой войны. Основные 

религии. Плотность населения. Уровень и характер урбанизации. Крупнейшие городские 

агломерации. Трудовые ресурсы. Типологические черты Японии как одной из главных 

капиталистических стран. Современное географическое положение Японии. Степень 

обеспеченности Японии собственным минеральным сырьем и топливом. Роль природных 

ресурсов океана. Население. Численность, изменения в динамике после второй мировой 

войны. Основные религии. Плотность населения. Уровень и характер урбанизации. 

Крупнейшие городские агломерации. Трудовые ресурсы. Другие зарубежные страны 

Азиатского континента. 

Раздел 4. Экономико-географическая характеристика отдельных зарубежных 

стран Африки и Австралии 

Формирование политической карты Африки. Изменения на политической карте. 

Колонизация материка и его история деколонизации. Деление Африки на субрегионы и их 



 

 

отличительные особенности. Природные условия и ресурсы. Горнопромышленные 

районы Африки, их особенности и география. Население Африки. Особенности 

этнического состава. Демографический взрыв и его последствия. Общая характеристика 

хозяйства. Монокультура как особенность размещения сельскохозяйственных культур 

материка. Основные 10 сельскохозяйственные районы материка. Формирование 

промышленных регионов. Транспортная система материка. Особенность отдельных стран 

Африки. 

Формирование политической карты Австралии. Изменения на политической карте. 

Колонизация материка и его история деколонизации. Деление Австралии на регионы и их 

отличительные особенности. Природные условия и ресурсы. Горнопромышленные 

районы Австралии, их особенности и география. Население Австралии. Особенности 

этнического состава. Демографический взрыв и его последствия. Общая характеристика 

хозяйства. Формирование промышленных регионов. Транспортная система материка. 

 

7.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

педагогический деятельность 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления, 

аргументированно формирует 

собственное суждение и 

оценку информации, 

принимает обоснованное 

решение. 

 

знать: 

– принципы работы с источниками информации; 

– особенности системного и критического мышления; 

– способы научной аргументации; 

подходы к решению поставленных задач. 

 уметь: 

– анализировать источники информации для выявления 

противоречий и поиска достоверных суждений; 

– находить, отбирать и анализировать информацию для 

решения поставленных задач; 

– аргументированно представлять собственное 

суждение и давать оценку информации; 

– определять и оценивать возможные риски при 

решении поставленных задач. 

владеть: 

– методами поиска, критического анализа и синтеза 

информации; 

– приемами решения поставленных задач; 

– способами аргументации собственной позиции; 

– приемами интеграции знаний из разных научных 

областей для решения поставленных задач. 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

педагогический деятельность 

ОПК-9.2. Демонстрирует 

способность использовать 

цифровые ресурсы для 

решения задач 

профессиональной 

знать: 

– предметную область использования информационных 

систем; 

– современные возможности специализированных 

информационных систем и технологий; 



 

 

деятельности. – системы сбора и представления геопространственных 

данных; 

– современный отечественный и зарубежный опыт 

функционирования информационных систем. 

уметь: 

– работать с компьютерной техникой, 

специализированными техническими средствами и 

программным обеспечением; 

– обрабатывать с использованием современных 

программных средств текстовую и графическую 

информацию; 

– использовать цифровое информационно пространство 

для решения задач профессиональной деятельности. 

владеть: 

– методами отбора и использования цифровых 

ресурсов, анализа текстовой и графической 

информации для решения задач профессиональной 

деятельности; 

– технологиями создания презентационного материала 

с использованием современных информационных 

технологий. 

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические 

умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач 

педагогический деятельность 

ПК-1.1. Знает структуру, 

состав и дидактические 

единицы предметной области 

(преподаваемого предмета). 

 

знать: 

– структуру, состав и дидактические единицы 

предметной области (биология)  

уметь: 

– осуществлять отбор учебного содержания для его 

реализации в различных формах обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО использовать 

приобретенные знания для достижения планируемых 

результатов биологического образования. 

владеть: 

– умениями по разработке различных форм учебных 

занятий; 

– методами, приемами и технологиями обучения, в том 

числе информационными. 

 

 

8.Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 з. е., 324 ч. 

9.Разработчики 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, 

доценты Киселев И. Е., Лабутина М. В., ассистент Малькова А. С. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы практики 

К.М.08.11(У) Учебная (полевая) практика 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи практики 

Цель практики – актуализация теоретических знаний, практических умений и 

навыков в предметной области географии, приобретенных студентами на лекционных и 

практических занятиях в аудиторных условиях по картографии, геологии и др.; овладение 

ими навыками осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач при изучении географических 

дисциплин. 

Задачи практики: 

- сформировать у студентов навыки самостоятельного проведения различных 

географических исследований; 

- изучение разнообразных географических методов, приемов и методик; 

- овладение практическими навыками организации исследований; 

- получение умения использования полученных знаний для решения научных и 

практических задач в отраслевых и комплексных физико-географических и экономико-

географических работах. 

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

 

5. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Учебная (полевая) практика включена в модуль «Предметно-методический модуль 

«География»» и проводится на 1 курсе в 2 семестре и 4 курсе в 8 семестре. 

Учебная (полевая) практика базируется на освоении следующих дисциплин: 

Картография с основами топографии, Геология, Общее землеведение, Физическая 

география материков и океанов, Физическая география России, Общая экономическая и 

социальная география. 

Полученные знания, умения, навыки, а также собранные в процессе практики 

материалы будут использованы студентом-бакалавром при изучении дисциплин 

Экономическая и социальная география России, Производственная (педагогическая 

практика), Методы полевых географических исследований, Школьный практикум по 

географии, География Республики Мордовия, Основы геоэкологии,Внеурочная 

деятельность обучающихся по естественно-научным дисциплинам, Подготовка 

обучающихся к ГИА по географии, при подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы. 

6. Содержание практики 

№ 

п/п 

Этапы практики Виды учебной работы во время 

практики, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

Форма текущего 

контроля 

(отчетность) 

1. Подготовительный 

этап 

(6 ч.) 

 

Проведение установочной 

конференции. 

Вводный инструктаж по технике 

безопасности, ознакомление с 

правилами внутреннего распорядка. 

Составление индивидуального 

Участие в 

конференции. 

Оформление 

журнала по технике 

безопасности. 

Индивидуальный 



 

 

плана прохождения практики.  план прохождения 

практики 

2. Ознакомительный 

этап 

(4 ч.) 

 

Изучение перечня необходимой 

литературы (справочники, учебные 

пособия, карты и др.), методик 

наблюдения, сбора, Подбор 

оборудования и материалов, 

необходимых для ведения 

наблюдений в природе и сборов 

животных / растительных объектов. 

Предварительное ознакомление с 

местами проведения экскурсий по 

изучению биологического 

разнообразия растений и животных; 

общая характеристика ландшафта, 

гидрология, состояние 

растительности и другие 

экологические условия района 

практики.  

Актуализируется сущность понятий 

«биоценоз», «флора», «фитоценоз», 

«растительность», «сообщество», 

«популяция», «вид». 

Дневник практики 

3. 2 семестр 

Основной этап 

(80 ч.) 

 

По картографии с основами 

топографии: 

- изучение устройства, принципов и 

методов работы с компасом, 

теодолитом, нивелиром, 

кипрегелем, получение навыков 

самостоятельной работы с ними; 

- изучение правил фиксации 

результатов измерений на 

местности ведения и обработки 

полевой документации (журнала 

нивелирования, абриса, 

пикетажного журнала и др.); 

- приобретение навыков 

камеральных расчетно-графических 

и картометрических работ 

(составление, оформление, анализ 

планов и гипсометрических 

профилей); освоение методики 

топографических съемок местности: 

глазомерной. 

По геологии, общему 

землеведению: 

- освоение методов геологических 

исследований: метод полевых 

наблюдений и метод обобщения; 

- освоение методов определения 

относительного возраста горных 

пород (палеонтологический, 

Записи в дневнике 

практики краткого 

содержания и 

анализа 

проделанной работы 

по дням и по 

заданиям. 



 

 

петрографический, 

стратиграфический);  

- освоение методов фациального 

анализа; метод анализа 

стратиграфических и угловых 

несогласий; 

- освоение методики по 

документации геологического 

объекта: предварительный осмотр, 

разметка, географическая привязка, 

послойное описание, отбор 

образцов горных пород и их 

нумерация, поиски и отбор 

ископаемых органических остатков 

(окаменелостей), этикетирование 

образцов горных пород и 

окаменелостей, измерение 

мощности пластов, размеров 

обнажений, элементов залегания 

горных пород и трещиноватости, 

выделение маркирующих 

горизонтов;  

- разработка экскурсии для 

школьников по разделу практики. 

По физической географии: 

освоение методов комплексного 

физико-географического описания 

района проведения практики, 

включающее: 

- описание геологических разрезов 

и составление геоморфологических 

карто-схем в пределах учебных 

полигонов; 

- изучение современных факторов 

рельефообразования и их 

проявление в районе практики;  

- гидрологические исследования: 

описание водных объектов суши, 

гидрологических особенностей 

района прохождения практики и их 

связи с физико-географическими 

условиями; 

3 8 семестр 

Основной этап 

(80 ч.) 

 

По физической географии: 

освоение методов комплексного 

физико-географического описания 

района проведения практики, 

включающее: 

- полевые ландшафтные 

исследования (комплексное 

описание фаций и групп фаций в 

пределах учебных полигонов, сбор 

фактического материала для 

Записи в дневнике 

практики краткого 

содержания и 

анализа 

проделанной работы 

по дням и по 

заданиям. 



 

 

создания тематических карто-схем); 

- выявление причинно-

следственных связей между 

различными природными 

процессами и явлениями, 

компонентами ландшафта и 

хозяйственной деятельностью 

человека; 

- оценка экологического потенциала 

ландшафта (совокупность 

природных условий, влияющих на 

жизнь людей и создающих 

специфическую местную среду 

обитания). 

По экономической и 

социальной географии: 

освоение методов экономико-

географического описания района 

проведения практики, включающее:  

- оценка места и роли изучаемой 

территории в стране; участие в 

территориальном разделении труда; 

- оценка ЭГП района как фактора 

социально-экономического 

развития территории (отношение к 

ближним и дальним соседям, 

транспортным путям, источникам 

сырья и энергии, потребителям 

продукции); 

- описание административно-

территориального устройства; 

- оценка природно-ресурсного 

потенциала района, его влияния на 

хозяйственную специализацию; 

- изучение историко-

географических факторов развития 

территории (особенности освоения 

и социально-экономического 

развития территории на разных 

этапах (черты прошлого в 

современном производстве и 

культуре); 

- изучение и оценка географии 

населения и расселения 

(размещение населения по 

территории района, факторы, 

влияющие на изменение 

численности населения, состав 

населения, современная 

геодемографическая обстановка, 

занятость и безработица населения);  

- изучение соотношения городского 



 

 

и сельского населения в разных 

частях района (сеть городских и 

сельских населенных пунктов, типы 

городов и сельских поселений); 

- изучение и описание структуры и 

географии ТПК района, 

специализации промышленности и 

сельского хозяйства;  

- изучение и описание 

транспортного комплекса, его роли 

в экономике района; 

- изучение и описание социальной 

инфраструктуры и уровня ее 

развития; 

- изучение и описание внутренние 

экономико-географических 

различий и основных центров 

района; 

- оценка основных путей 

перспективного социально-

экономического развития района; 

- разработка туристских и 

экскурсионных маршрутов в районе 

проведения практики с учетом 

региональных и ведомственных 

программ развития туризма. 

4. Аналитический этап 

(12 ч.) 

  

Обработка, анализ и 

систематизация результатов 

практики. 

Подготовка 

отчетной 

документации 

практики 

5. Завершающий этап 

(6 ч.) 

 

Защита практики, 

проведение итоговой конференции 

по практике. 

Комплект 

материалов и 

документации по 

практике. 

 

Отчетная документация по практике: 

Отчетная документация разрабатывается отдельно для каждого направления 

практики и включает в себя: 

– индивидуальный план прохождения практики; 

– отчет студента-практиканта с приложениями: полевой дневник, план-конспект 

экскурсии по географическому изучению, индивидуальное задание; 

– отзыв руководителя практики; 

– аттестационный лист. 

 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Образовательные результаты 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание знать: 



 

 

особенностей системного и 

критического мышления, 

аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение. 

- способы аргументации суждений и оценки 

информации в области современной зоологии и 

ботаники; 

уметь: 

- устанавливать и анализировать междисциплинарные 

связи зоологии и ботаники со смежными научными 

областями знаний для принятия обоснованных 

решений; 

владеть: 

- современной научной терминологией в области 

ботаники и зоологии, как одного из условий для 

развития системного и критического мышления. 

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические 

умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач 

ПК-1.3. Демонстрирует умение 

разрабатывать различные формы 

учебных занятий, применять 

методы, приемы и технологии 

обучения, в том числе 

информационные. 

знать: 

- особенности строения и экологии основных групп 

растений и животных, необходимых для разработки 

различных форм учебных занятий по биологии; 

уметь: 

- зарисовывать растительные и животные организмы и 

их части, делать их морфо-экологические описания; 

- проводить наблюдения в природе, ставить 

эксперименты в полевых и лабораторных условиях; 

- определять виды местной флоры и фауны, их 

онтогенетические состояния и жизненные формы; 

владеть: 

- методикой подготовки и проведения ботанических и 

зоологических экскурсий в природе, в музеях (в том 

числе, и виртуальных). 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

педагогический деятельность 

ОПК-9.2. Демонстрирует 

способность использовать 

цифровые ресурсы для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

знать: 

– предметную область использования информационных 

систем; 

– современные возможности специализированных 

информационных систем и технологий; 

– системы сбора и представления геопространственных 

данных; 

– современный отечественный и зарубежный опыт 

функционирования информационных систем. 

уметь: 

– работать с компьютерной техникой, 

специализированными техническими средствами и 

программным обеспечением; 

– обрабатывать с использованием современных 

программных средств текстовую и графическую 

информацию; 

– использовать цифровое информационно пространство 

для решения задач профессиональной деятельности. 

владеть: 



 

 

– методами отбора и использования цифровых 

ресурсов, анализа текстовой и графической 

информации для решения задач профессиональной 

деятельности; 

– технологиями создания презентационного материала 

с использованием современных информационных 

технологий. 

ПК-3. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов 

ПК-3.1. Владеет способами 

интеграции учебных предметов 

для организации развивающей 

учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, 

групповой и др.). 

знать: 

- взаимообусловленность физиологических функций 

разных органов и систем при реализации 

интегративных функций организма растения и 

животного; 

уметь: 

- устанавливать и анализировать междисциплинарные 

связи экологии со смежными научными областями 

знаний; 

владеть: 

- характеристикой структурных элементов в 

отношении растительных и животных объектов в 

процессе выполнения их анализа в единстве 

содержания, формы и выполняемых функций; 

- современными представлениями о закономерностях 

развития растительного и животного организма, 

необходимых для организации развивающей учебной 

деятельности (исследовательской, проектной, 

групповой и др.). 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 з. е., 216 ч., продолжительность – 

по 2 недели. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, доцент 

Лабутина М. В., доцент Дуденкова Н. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация рабочей программы практики 

К.М.08.12 (П) Производственная (педагогическая) практика 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи практики 

Цель практики – приобретение студентами опыта практических умений и 

навыков педагогической деятельности учителя географии, необходимых для завершения 

формирования большинства профессиональных компетенций в области педагогической 

деятельности. 

Задачи практики:  
- проведение уроков по географии в основной и средней общеобразовательной 

школе;  

– закрепление теоретических (психолого-педагогических, методических, 

технологических и информационных) знаний студентов в процессе их применения при 

осуществлении реального педагогического процесса;  

– ознакомление с практическим опытом учителя географии на уровне общего 

образования;  

– формирование, закрепление и совершенствование профессионально-значимых 

практических умений, навыков и способностей будущего учителя географии;  

– освоение методики и определенных технологий для организации и проведения 

учебных занятий (уроков) при включении обучающихся в самостоятельную 

познавательную деятельность с учетом их возрастных особенностей;  

– приобретение практических умений и навыков планирования и организации 

учебной и внеклассной работы по географии;  

– освоение способов контроля и оценки результатов (предметных, личностных, 

метапредметных) педагогического процесса и педагогической деятельности на уровне 

общего образования;  

– приобретение опыта осуществления научно-исследовательской и опытно-

поисковой работы по методикам и технологиям обучения географии в условиях 

общеобразовательной организации;  

– развитие системы социально-личностных качеств, умений и навыков 

взаимодействия с участниками педагогического процесса в условиях 

общеобразовательной организации;  

– усвоение опыта самостоятельной профессиональной деятельности в условиях 

общеобразовательной организации;  

– овладение на практике профессиональными педагогическими умениями учителя 

географии и классного руководителя;  

– формирование навыков подготовки дидактических материалов с использованием 

современных информационных ресурсов и технологий;  

– использование информационно-поисковой деятельности для совершенствования 

профессиональных умений в области методики преподавания географии;  

– способствование овладению студентами ценностями профессионального 

познания, способами творческого самовыражения и самоактуализации, социальным 

опытом и навыками принятия жизненно важных решений в отношении субъектов 

образовательного процесса.  

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 



 

 

 

5. Место практики в структуре ОПОП ВО 

К. М.08.12 (П) Производственная (педагогическая) практика  

Включена в модуль К.М.08 Предметно-методический модуль «География» и 

проводится на 4 курсе в 8 семестре, на 5 курсе в 9 семестре.  

Практика базируется на освоении следующих дисциплин: Технологии цифрового 

образования, Педагогика, Теория и методика обучения географии, Введение в профессию, 

Картография с основами топографии, Общее землеведение, Физическая география 

материков и океанов, Физическая география России, Общая экономическая и социальная 

география, Экономическая и социальная география России, Экономическая и социальная 

география мира. 

Полученные знания, умения, навыки, а также собранные в процессе практики 

материалы будут использованы студентами при выполнении курсовых работ, при 

подготовке и защите выпускной квалификационной работы. 

 

6. Содержание практики 

№ 

п/п 

Этапы  

практики 

Виды учебной работы во время 

практики, включая самостоятельную  

работу студентов 

Форма текущего 

контроля 

(отчетность) 

4 курс, 8 семестр 

1.  

 
Подготовитель

ный этап  

(8 ч.)  

– Проведение установочной конференции 

в университете;  

– Проведение установочной конференции 

в школе;  

– Вводный инструктаж по технике 

безопасности, ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка.  

– Составление индивидуального плана 

прохождения практики.  

Участие в 

конференции.  

Индивидуальный план 

прохождения 

практики  

2.  

 
Ознакомительн

ый этап  

(10 ч.)  

– Знакомство с администрацией 

образовательной организации, 

педагогическим коллективом, основными 

направлениями работы организации и пр.  

– Знакомство с тематическими планами 

учителей-предметников, установление 

тем дат проведения уроков;  

– Обсуждение темы, содержания и даты 

проведения внеклассного мероприятия по 

географии  

Дневник практики,  

Перспективный план 

практики  

3.  

 
Основной этап 

(240 ч.)  

– Разработка планов-конспектов 

(технологических карт) уроков 

географии;  

– Самостоятельное проведение 12 уроков 

географии;  

– Составление самоанализа урока 

географии;  

– Составление анализа урока географии, 

проведенного учителем-предметником;  

– Составление сценария внеклассного 

мероприятия по географии;  

– Проведение внеклассного мероприятия 

по географии;  

Записи в дневнике;  

Планы-конспекты 

уроков географии;  

Технологические 

карты уроков 

географии;  

Программа 

элективного курса по 

географии;  

Самоанализа урока 

географии;  

Анализа урока 

географии, 



 

 

– Составление анализа внеклассного 

мероприятия по географии;  

– Составление программы элективного 

курса по географии 

проведенного 

учителем-

предметником 

4. Аналитический 

этап  

(60 ч.) 

Обработка, анализ и систематизация 

результатов практики, подготовка отчета 

о прохождении практики.  

Подготовка отчетной документации по 

практике 

Отчет о прохождении 

практики 

5.  

 
Завершающий 

этап  

(6 ч.)  

– Защита отчета по практике;  

– Проведение итоговой конференции по 

практике  

Комплект 

документации по 

практике, отчет, 

презентация  

5 курс, 9 семестр 

1. Подготовитель

ный этап  

(8 ч.)  

– Проведение установочной конференции 

в университете;  

– Проведение установочной конференции 

в школе;  

– Вводный инструктаж по технике 

безопасности, ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка.  

– Составление индивидуального плана 

прохождения практики.  

Участие в 

конференции.  

Индивидуальный план 

прохождения 

практики  

2. Ознакомительн

ый этап  

(10 ч.)  

– Знакомство с администрацией 

образовательной организации, 

педагогическим коллективом, основными 

направлениями работы организации и пр.  

– Знакомство с тематическими планами 

учителей-предметников, установление 

тем дат проведения уроков;  

– Обсуждение темы, содержания и даты 

проведения внеклассного мероприятия по 

географии  

Дневник практики,  

Перспективный план 

практики  

3. Основной этап  
(240 ч.)  

– Разработка планов-конспектов 

(технологических карт) уроков 

географии;  

– Самостоятельное проведение 12 уроков 

географии;  

– Составление самоанализа урока 

географии 

Записи в дневнике;  

Планы-конспекты 

уроков;  

Технологические 

карты уроков 

4. Аналитический 

 этап  
(60 ч.) 

Обработка, анализ и систематизация 

результатов практики, подготовка отчета 

о прохождении практики.  

Подготовка отчетной документации по 

практике 

Отчет о прохождении 

практики 

5. Завершающий 

этап  
(6 ч.)  

– Защита отчета по практике;  

– Проведение итоговой конференции по 

практике  

Комплект 

документации по 

практике, отчет, 

презентация  

 

Отчетная документация по практике: 



 

 

Отчетная документация разрабатывается отдельно для каждого направления 

практики и включает в себя: 

– индивидуальный план прохождения практики; 

– отчет студента-практиканта с приложениями: полевой дневник, план-конспект 

экскурсии по географическому изучению, индивидуальное задание; 

– отзыв руководителя практики; 

– аттестационный лист. 

 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения компетенций Образовательные результаты 

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и 

навыки в предметной области при решении профессиональных задач 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и 

дидактические единицы предметной 

области (преподаваемого предмета). 

ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор 

учебного содержания для его реализации 

в различных формах обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

ПК-1.3. Демонстрирует умение 

разрабатывать различные формы 

учебных занятий, применять методы, 

приемы и технологии обучения, в том 

числе информационные 

знать: 

- содержание учебного материала по 

социальной экологии; 

- формы обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО; 

уметь: 

- осуществлять отбор учебного содержания для 

его реализации в различных формах обучения 

в соответствии с требованиями ФГОС ОО; 

владеть: 

- экологическими формами обучения при 

исследовании естественных и искусственных 

экологических систем, методикой поведения 

человека в природе.  

ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность 

ПК-2.1. Демонстрирует умение 

постановки воспитательных целей, 

проектирования воспитательной 

деятельности и методов ее реализации в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО 

и спецификой учебного предмета. 

ПК-2.2. Демонстрирует способы 

организации и оценки различных видов 

внеурочной деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и т.д.), 

методы и формы организации 

коллективных творческих дел, экскурсий, 

походов, экспедиций и других 

мероприятий (по выбору). 

ПК-2.3. Выбирает и демонстрирует 

способы оказания консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся по 

вопросам воспитания, в том числе 

родителям детей с особыми 

знать:  

- способы проектирования воспитательной 

деятельности и методы ее реализации в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО и 

спецификой учебного предмета; 

уметь:  

- ставить воспитательные цели, проектировать 

воспитательную деятельность и применять 

методы ее реализации в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО и спецификой 

учебного предмета; 

владеть:  
- способами организации и оценки различных 

видов внеурочной деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.); 

- методами и формами организации 

коллективных творческих дел, экскурсий, 

походов, экспедиций и других мероприятий 

(по выбору); 

- способами оказания консультативной 



 

 

образовательными потребностями. помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся по вопросам 

воспитания, в том числе родителям детей с 

особыми образовательными потребностями 

ПК-3. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов  

ПК-3.1. Владеет способами интеграции 

учебных предметов для организации 

развивающей учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, 

групповой и др.). 

ПК-3.2. Использует образовательный 

потенциал социокультурной среды 

региона в преподавании (предмета по 

профилю) в учебной и во внеурочной 

деятельности. 

знать:  

- образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в 

преподавании биологии; 

- способы интеграции учебных предметов для 

организации учебной деятельности; 

уметь:  

- использовать образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в 

преподавании биологии в учебной и во 

внеурочной деятельности; 

владеть:  

– способами интеграции учебных предметов для 

организации развивающей учебной 

деятельности (исследовательской, проектной, 

групповой) 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 з. е., 216 ч., продолжительность –  

12 недель. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, доцент 

Семенова Н. Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

К.М.08.ДВ.01.01 Методы полевых географических исследований 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование знаний о географических методах и 

развитие умений их применения в отраслевых и комплексных географических 

дисциплинах, необходимых для реализации образовательной программы по географии в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта. 

Задачи дисциплины:  

– изучение разнообразных географических методов, приемов и методик; 

– овладение практическими навыками организации исследований; 

– получение умения использования полученных знаний для решения научных и 

практических задач в отраслевых и комплексных физико-географических и экономико-

географических работах. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Методы полевых географических исследований» изучается в составе 

модуля К.М.08 «Предметно-методический модуль «География» и относится к 

вариативной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 5 курсе, в 9 семестре.  

Для изучения дисциплины требуется знание основ физической и экономико-

социальной географии. 

Освоение дисциплины «Методы полевых географических исследований» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин: 

Экономическая и социальная география мира; 

Основы геоэкологии. 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения учебной и 

производственной практик, подготовки студентов к государственной итоговой аттестации. 

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина 

«Методы полевых географических исследований», включает: 01 Образование и наука (в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного 

образования). 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общее понятие методов исследования в географии 

Общие понятия географического исследования. Классификация географических 

методов и место полевых исследований в них. Этапы географических исследований: 

подготовительный, полевой, камеральный. Объекты, цели, задачи полевых 

географических исследований. Геологические методы исследования. Инструменты и 

приборы для выполнения геологических исследований. Составление карт и отчетов.  

Геоморфологические методы исследования. Методы изучения рельефа. Умение читать 

топографическую карту. Составление геоморфологических карт и отчетов. 

Метеорологические методы 

Раздел 2. Комплексные методы исследования  

Гидрологические методы исследований. Объекты гидрологических исследований: 

подземные воды и родники, реки, озера, болота, водохранилища. Приборы и инструменты 

для проведения исследований. Методы почвенных исследований. Классификация почв. 



 

 

Инструменты и приборы. Организация полевых исследований. Методы исследования 

растительного и животного мира. Методы комплексных (ландшафтных) исследований. 

Полевые методы экономической и социальной географии. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения компетенций Образовательные результаты 

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические 

умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач. 

педагогическая деятельность 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и 

дидактические единицы предметной 

области (преподаваемого предмета). 

знать: 

– основные методы физико-географических 

исследований и их классификации; 

уметь: 

– выявлять и картографировать природные 

компоненты и природные территориальные 

комплексы разного ранга; 

владеть: 

– современными методами и методическими 

приемами выполнения физико-географических 

исследований. 

ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор 

учебного содержания для его реализации 

в различных формах обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

знать: 

– основы организации учебных занятий в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО; 

уметь: 

– осуществлять отбор учебного содержания 

для его реализации в различных формах 

обучения в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО; 

владеть: 

– методами и методическими приемами в 

различных формах обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

ПК-1.3. Демонстрирует умение 

разрабатывать различные формы 

учебных занятий, применять методы, 

приемы и технологии обучения, в том 

числе информационные. 

знать: 

– различные формы учебных занятий, 

необходимых при проведении данной 

дисциплины; 

уметь: 

– применять различные методы, приемы и 

технологии, в том числе информационные в 

учебном процессе; 

владеть: 

– современными методами и методическими 

приемами проведения занятий. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, 

доцент Дуденкова Н. А. 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.1 Школьный практикум по географии 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - освоение системы географических знаний о 

целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на всех территориальных уровнях 

Задачи дисциплины: 

- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

- владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

- сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально- экономических и экологических процессах и явлениях; 

- способствовать овладению студентами ценностями профессионального 

познания, способами творческого самовыражения и самоактуализации, социальным 

опытом и навыками принятия жизненно важных решений в отношении субъектов 

образовательного процесса; 

- способствовать развитию у студентов творческого потенциала, 

ориентированного на мотивацию профессионально-творческой индивидуальности в 

педагогической деятельности для его использования в организации учебно-

познавательной, проектно-исследовательской и ценностно-ориентированной работы 

обучающихся по географии. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методы полевых географических исследований» изучается в составе 

модуля К.М.08 «Предметно-методический модуль «География» и относится к 

вариативной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 5 курсе, в 9 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: знание основных сведений о географии как 

науке. 

Изучению дисциплины «Школьный практикум по географии» предшествует 

освоение дисциплин (практик): 

Общее землеведение; 

Картография с основами топографии;  

Геология; 

 Физическая география материков и океанов. 

Освоение дисциплины «Школьный практикум по географии» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Биогеография; 

География Республики Мордовия;  



 

 

Экономическая и социальная география России. 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая характеристика учебной дисциплины «География»:  

География как наука. Ее роль и значение в системе наук. Цели и задачи географии. 

Источники географической информации. Географические карты различной тематики и их 

практическое использование. Статистические материалы. Геоинформационные системы. 

Политическая карта мира. Условия и особенности социально-экономического развития 

развитых и развивающихся стран и их типы. География мировых природных ресурсов. 

Экологизация хозяйственной деятельности человека. Различные типы 

природопользования. 

Раздел 2. Место учебной дисциплины «География» в учебном плане: 

География населения мира. Численность населения мира и ее динамика. 

Наиболее населенные регионы и страны мира. Воспроизводство населения и его типы. 

Демографическая политика. Половая и возрастная структура населения. Качество жизни 

населения. Территориальные различия в средней продолжительности жизни населения, 

обеспеченности чистой питьевой водой, уровне заболеваемости, младенческой 

смертности и грамотности населения. Индекс человеческого развития. Трудовые ресурсы 

и занятость населения. Экономически активное и самодеятельное население. 

Современные особенности развития мирового хозяйства. География отраслей первичной 

сферы мирового хозяйства. География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства. 

 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения компетенций Образовательные результаты 

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические 

умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач. 

педагогическая деятельность 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и 

дидактические единицы предметной 

области (преподаваемого предмета). 

знать: 

– основные методы физико-географических 

исследований и их классификации; 

уметь: 

– выявлять и картографировать природные 

компоненты и природные территориальные 

комплексы разного ранга; 

владеть: 

– современными методами и методическими 

приемами выполнения физико-географических 

исследований. 

ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор 

учебного содержания для его реализации 

в различных формах обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

знать: 

– основы организации учебных занятий в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО; 

уметь: 

– осуществлять отбор учебного содержания 

для его реализации в различных формах 

обучения в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО; 

владеть: 



 

 

– методами и методическими приемами в 

различных формах обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

ПК-1.3. Демонстрирует умение 

разрабатывать различные формы 

учебных занятий, применять методы, 

приемы и технологии обучения, в том 

числе информационные. 

знать: 

– различные формы учебных занятий, 

необходимых при проведении данной 

дисциплины; 

уметь: 

– применять различные методы, приемы и 

технологии, в том числе информационные в 

учебном процессе; 

владеть: 

– современными методами и методическими 

приемами проведения занятий. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з. е., 72 ч. 

9. Разработчики  

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, доцент 

Киселев И. Е., ассистент Малькова А.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

К.М.08.ДВ.02.01 География Республики Мордовия 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – обеспечить готовность студентов к использованию 

научных генетических знаний, специальных умений и ценностных отношений в 

предстоящей профессиональной педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать представления студентов о физико-географическом положении 

республики, геологии, климате, гидрологии, почвенном покрове, растительном и животном;   

– ознакомить студентов с хозяйством региона: промышленностью и сельским 

хозяйством;  

– дать знания о демографических и этнических особенностях региона.   

5. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина К.М.08.ДВ.02.01 «География Республики Мордовия» относится к 

вариативной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 5 курсе, в 10 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется знание основ экономической и физической 

географии.  

Изучению дисциплины «География Республики Мордовия» предшествует освоение 

дисциплин (практик): 

Физическая география материков и океанов;   

Физическая география России; 

Общая экономическая и социальная география; 

Экономическая и социальная география России. 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения учебной и 

производственной практик, подготовки студентов к государственной итоговой аттестации.  

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Физическая география 

Физико-географическое положение. Геологическое строение и геоморфология 

территории РМ. Геоморфология и рельеф. Климатические особенности Мордовии. 

Гидрология территории РМ. Почвенный покров. Растительный и животный мир. 

Ландшафты Республики Мордовия. 

Раздел 2. Экономическая и социальная география 

Экономико-географическое положение. Экономико-географическая оценка 

природных ресурсов. Население. Промышленность Республики Мордовия. Сельское 

хозяйство Республики Мордовия. Сфера услуг и финансов в Республике Мордовия. 

 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения компетенций Образовательные результаты 

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические 



 

 

умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач. 

педагогическая деятельность 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и 

дидактические единицы предметной 

области (преподаваемого предмета). 

знать: 

– содержание ключевых понятий в области 

физической географии, географическую 

номенклатуру, основные этапы формирования 

природы отдельных районов Республики 

Мордовия; 

– закономерности формирования современного 

рельефа как результата геологического 

развития, тектонических движений, действия 

экзогенных процессов и деятельности 

человека. 

уметь:  

– понимать особенности развития природы 

территории Республики Мордовия на 

современном этапе с учетом антропогенного 

фактора.  

владеть:  

– способами реализации образовательных 

программ по учебному предмету «География 

Республики Мордовия» в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор 

учебного содержания для его реализации 

в различных формах обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

знать: 

– основы организации учебных занятий в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО; 

уметь: 

– осуществлять отбор учебного содержания 

для его реализации в различных формах 

обучения в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО; 

владеть: 

– методами и методическими приемами в 

различных формах обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

ПК-1.3. Демонстрирует умение 

разрабатывать различные формы 

учебных занятий, применять методы, 

приемы и технологии обучения, в том 

числе информационные. 

знать: 

– различные формы учебных занятий, 

необходимых при проведении данной 

дисциплины; 

уметь: 

– применять различные методы, приемы и 

технологии, в том числе информационные в 

учебном процессе; 

владеть: 

– современными методами и методическими 

приемами проведения занятий. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, 

доцент Дуденкова Н. А. 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

К.М.08.ДВ.02.02 Основы геоэкологии 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов представлений о строении, 

составе и экологических функциях геосферных оболочек планеты Земля и реализация 

полученных знаний при осуществлении преподавательской деятельности в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

Задачи дисциплины: 

– развитие у студентов способностей к восприятию, обобщению и анализу информации 

о воздействии антропогенных факторов на геосферные оболочки Земли и их последствиях; 

– подготовка к самообучению и непрерывному профессиональному 

самосовершенствованию; 

– подготовка студентов к реализации образовательных программы в области экологии в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

– формирование научного мировоззрения студентов на основе познания 

аутэкологических объектов на уровне взаимодействия организма и среды их обитания; 

– формирование научного мировоззрения на основе познания синэкологических 

объектов на биоценотическом, экосистемном и биосферном уровнях. 

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы геоэкологии» относится к вариативной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 5 курсе, в 10 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: обладать знаниями и умениями, полученными 

при изучении дисциплин математического и естественнонаучного цикла, 

профессиональной дисциплины «Общая экология». 

Изучению дисциплины «Геоэкология» предшествует освоение дисциплин (практик): 

Общая экология; 

Основы биогеографии; 

Геология. 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические аспекты геоэкологии как науки 

Введение в геоэкологию. Геоэкология – как междисциплинарное научное 

направление. Международное экологическое сотрудничество и механизмы его 

осуществления. Программа  по  социально-экономическим  аспектам  глобальных  

изменений. Геосферные оболочки планеты Земля. Классификации оболочек по физико-

химическим особенностям, их структура, зональность. Взаимосвязь и общая 

пространственно-временная изменчивость геосферных оболочек. Магнитосфера. 

Солнечная активность и магнитные бури. Экологическая опасность космической 

деятельности. Атмосфера. Строение и особенности состава атмосферы. Озоновый слой и 

его значение. Экологические функции атмосферы 

 

Раздел 2. Прикладные аспекты геоэкологии  



 

 

Гидросфера. Строение и состав. Воды суши и мирового океана. Жизнь в океане. 

Экологические функции гидросферы. Основные геоэкологические особенности океанов и 

морей. Антропогенное  воздействие  на водные экосистемы Черного, Азовского и 

Балтийского морей. Земная кора (литосфера). Геоэкологические проблемы использования  

почвенных  и земельных ресурсов основные функции почв в экосфере. Биосфера. 

Экологические функции живого вещества. Ноосфера. Техногенез. Техносфера. 

Геоэкологические аспекты функционирования природно-техногенных систем. 

 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения компетенций Образовательные результаты 

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические 

умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач. 

педагогическая деятельность 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и 

дидактические единицы предметной 

области (преподаваемого предмета). 

знать: 

– преподаваемый предмет в пределах 

требований ФГОС ООО в части «Экология»; 

уметь:  

– использовать приобретенные знания для 

достижения планируемых результатов 

экологического образования; 

– реализовывать образовательные программы 

по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

владеть:  

– способами реализации образовательных 

программ по учебному предмету «Экология» в 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор 

учебного содержания для его реализации 

в различных формах обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

знать: 

– основы организации учебных занятий в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО; 

уметь: 

– осуществлять отбор учебного содержания 

для его реализации в различных формах 

обучения в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО; 

владеть: 

– методами и методическими приемами в 

различных формах обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

ПК-1.3. Демонстрирует умение 

разрабатывать различные формы 

учебных занятий, применять методы, 

приемы и технологии обучения, в том 

числе информационные. 

знать: 

– различные формы учебных занятий, 

необходимых при проведении данной 

дисциплины; 

уметь: 

– применять различные методы, приемы и 

технологии, в том числе информационные в 

учебном процессе; 

владеть: 



 

 

– современными методами и методическими 

приемами проведения занятий. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, 

доцент Дуденкова Н. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

К.М.08.ДВ.03.01 Внеурочная деятельность обучающихся по естественно-научным 

дисциплинам  

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – систематизация знаний, умений и опыта 

деятельности в области методики обучения биологии и географии; подготовка 

самостоятельной творческой личности будущего учителя биологии и географии, 

способного решать профессиональные задачи в соответствии с основными видами 

профессиональной деятельности.Это усиливает роль предмета в общей системе 

подготовки специалиста–естественника.  
Задачи дисциплины: 

 
– сформировать у студентов определенные общекультурные, коммуникативные, 

специальные (методические), а также творческие умения для успешного выполнения в 

предстоящей деятельности учителя учебно-методической и научно-методической 

функций; 

– развивать личностные качества студентов с учетом выбранной профессии, 

способностей использовать внешние и внутренние ресурсы для качественного 

проведения внеучебных занятий (уроков) по естествознанию в направлении достижения 

обучающимися совокупности планируемых результатов – предметных, метапредметных 

и личностных; 

– способствовать нравственному воспитанию студентов на основе 

целенаправленного и систематического воздействия на сознание, чувства и поведение в 

соответствии с естественнонаучными ценностями, идеалами и принципами морали; 

– способствовать овладению студентами ценностями профессионального 

познания, способами творческого самовыражения и самоактуализации, социальным 

опытом и навыками принятия жизненно важных решений в отношении субъектов 

образовательного процесса. 

 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Внеурочная деятельность обучающихся по естественно-научным 

дисциплинам» относится к предметно-методическим  дисциплинам «География»  

учебного плана. 

Дисциплина изучается на 5 курсе, в 10 семестре. 

Изучению дисциплины К.М.08.ДВ.03.01 «Внеурочная деятельность обучающихся 

по естественно-научным дисциплинам» предшествует освоение дисциплин (практик):  
Методика обучения биологии; 

Теория и методика обучения географии.  
Освоение дисциплины К.М.08.ДВ.03.01 «Внеурочная деятельность обучающихся 

по естественно-научным дисциплинам» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик):  
Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся по 

естественнонаучным дисциплинам;  
Этнокультурный компонент школьной биологии;  
Методология научного исследования; 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;  
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы.  



 

 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом.  

 

6. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Направления и виды внеурочной деятельности обучающихся по 

естественно-научным дисциплинам 
Определение понятия «внеурочная, внеклассная деятельность (работа)» по 

естественно-научным дисциплинам. Направления и виды внеурочной деятельности 

обучающихся по естественно-научным дисциплинам. Разработка программы внеурочной 

деятельности по естественно-научным дисциплинам. Индивидуальная внеклассная работа 

учащихся по естественно-научным дисциплинам. Групповая внеклассная работа учащихся 

по естественно-научным дисциплинам. Естественно-научные кружки. План работы 

естественно-научного кружка на учебный год. 

Раздел 2. Проектирование, управление проектной деятельностью и 

олимпиадное движение обучающихся по естественно-научным дисциплинам 

Проектирование и управление научно-исследовательской деятельностью 

обучающихся по естественно-научным дисциплинам. Формы организации учебно-

исследовательской работы учащихся. Индивидуальная и коллективная работа над 

научным исследованием, их сравнительная характеристика. Олимпиадное движение 

школьников по естественно-научным дисциплинам. Участие школьников в турнирах и 

конкурсах по естественно-научным дисциплинам. Современная направленность 

внеурочной деятельности по естественно-научным дисциплинам. Методы и приѐмы во 
внеурочной деятельности. 

 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения компетенций Образовательные результаты 

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические 

умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач. 

педагогическая деятельность 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и 

дидактические единицы предметной 

области (преподаваемого предмета). 

знать: 

• структуру, состав и дидактические 

единицы предметной области; 

• закономерности и принципы 

формирования содержания географического 

образования; 

• структуру, состав и дидактические 

единицы школьного курса географии. 

уметь: 

• осуществлять отбор учебного 

содержания для его реализации в различных 

формах обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО и возрастными 

особенностями учащихся; 

• разрабатывать различные формы 

учебных занятий, применять методы, приемы и 

технологии обучения, в том числе 

информационные. 

владеть: 

• методиками отбора учебного 



 

 

содержания в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО; 

• навыками разработки различных форм 

учебных занятий; 

• методами, приемами и технологиями 

обучения, в том числе информационными. 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других технологий, в 

том числе информационно-

коммуникационных, используемых при 

разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их 

элементов. 

знать: 

• закономерности и принципы 

построения и функционирования 

образовательных систем в соответствии 

нормативно-правовыми актами в сфере 

образования; 

• роль и место образования в жизни 

личности и общества; 

• основы дидактики, принципы 

деятельностного подхода, современные 

образовательные технологии; 

• преимущества достижения 

образовательных результатов при 

использовании информационно-

коммуникационных технологий. 

уметь: 

• разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и 

виртуальной образовательной среде; 

• проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты в соответствии с 

образовательными потребностями 

обучающихся; 

• классифицировать образовательные 

системы и образовательные технологии. 

владеть: 

• приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках 

основных и дополнительных программ 

образования; 

• методиками проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

• навыками реализации информационно-

коммуникационных технологий: на уровне 

пользователя, на общепедагогическом уровне, 

на уровне преподаваемого предмета. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, 

доцент Арюкова Е. А. 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  К.М.08.ДВ.03.02  

«Подготовка обучающихся к ГИА по географии» 

1. Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

2. Профиль: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: формирование у студентов ясного представления об организации и 

проведении научного исследования в области образования с учетом осваиваемой 

предметной области в соответствии с федеральным государственным стандартом 

высшего образования. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов совокупность знаний о методологических и 

теоретических основах организации и проведения научного исследования в области 

образования; 

- развить у студентов умения решать исследовательские и профессионально-

педагогические задачи, используя современные методы научного исследования в области 

биологического образования; 

-  подготовить студентов к самостоятельной организации и проведению научного 

методического исследования во время прохождения соответствующего вида практики, 

выполнения выпускной квалификационной работы и предстоящей педагогической 

деятельности. 

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина К.М.08.ДВ.03.02 «Подготовка обучающихся к ГИА по географии» 

относится к  дисциплинам (модулям) по выбору предметно-методического модуля 

«География» учебного плана. 

Дисциплина изучается на 5 курсе, в 10 семестре.  

Для изучения дисциплины требуется: знания, умения и навыки, способы 

деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения 

предшествующих дисциплин. 

Изучению дисциплины «Подготовка обучающихся к ГИА по географии» 

предшествует освоение дисциплин (практик): 

Теория и методика обучения географии; 

Введение в профессию. 

Освоение дисциплины «Подготовка обучающихся к ГИА по географии» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Внеурочная деятельность обучающихся по естественно-научным дисциплинам; 

Выполнение выпускной квалификационной работы. 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовиться 

обучающийся, определены учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в разделах имеющих следующее 

наполнение: 

Раздел 1. Основной государственный экзамен. Виды контрольно–оценочной 

деятельности в основном общем образовании. Понятийно–классификационная база 

современного тестирования. Этапы и алгоритмы создания контрольных измерительных 



 

 

материалов по географии в основной школе. Научно-методические аспекты подготовки 

школьников к государственной итоговой аттестации в форме основного 

государственного экзамена по географии. Методологические требования к результатам 

педагогического исследования: объективность, достоверность, надежность, 

доказательность. 

Раздел 2. Единый государственный экзамен. Виды контрольно–оценочной 

деятельности в среднем общем образовании. Понятийно–классификационная база 

современного тестирования. Этапы и алгоритмы создания контрольных измерительных 

материалов по географии в средней школе. Научно-методические аспекты подготовки 

школьников к государственной итоговой аттестации в форме единого государственного 

экзамена по географии. Методологические требования к результатам педагогического 

исследования: объективность, достоверность, надежность, доказательность. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 

Компетенция в соответствии ФГОС ВО 

Индикаторы достижения компетенций Образовательные результаты 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программы дополнительного 

образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере 

образования. 

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные 

образовательные маршруты освоения 

программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в 

соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся. 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других технологий, в 

том числе информационно-

коммуникационных, используемых при 

разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их 

элементов. 

 

знать:  

- закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем в 

соответствии нормативно-правовыми актами в 

сфере образования; 

- роль и место образования в жизни личности и 

общества; 

- основы дидактики, принципы 

деятельностного подхода, современные 

образовательные технологии; 

- преимущества достижения образовательных 

результатов при использовании 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

уметь:  

- разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и 

виртуальной образовательной среде; 

- проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты в соответствии с 

образовательными потребностями 

обучающихся; 

- классифицировать образовательные системы 

и образовательные технологии. 

владеть:  

- приемами разработки и реализации программ 

учебных дисциплин в рамках основных и 

дополнительных программ образования; 

- методиками проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов; 



 

 

- навыками реализации информационно-

коммуникационных технологий: на уровне 

пользователя, на общепедагогическом уровне, 

на уровне преподаваемого предмета. 

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и 

навыки в предметной области при решении профессиональных задач 

ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор 

учебного содержания для его реализации 

в различных формах обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО  

 

знать: 

- содержание учебного материала по 

социальной экологии; 

- формы обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО; 

уметь: 

- осуществлять отбор учебного содержания для 

его реализации в различных формах обучения 

в соответствии с требованиями ФГОС ОО; 

владеть: 

- экологическими формами обучения при 

исследовании естественных и искусственных 

экологических систем, методикой поведения 

человека в природе.  

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчики 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, 

доктор педагогических наук, профессор Якунчев М. А.; кандидат педагогических наук, 

доцент Семенова Н. Г. 

 

 

 

 

 


