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Приложение 1

Методические  материалы  по  дисциплине  «Естествознание  и 
методика преподавания предмета «Окружающий мир» Б1.О.06.07»

1. Планы практических занятий и методические рекомендации

Тема 1. Задачи и содержание курса естествознания
Практическое занятие 1.1.
Вопросы
Связь с другими науками
Тема 2. Состав, строение и происхождение Солнечной системы
Практическое занятие 2.1.
Вопросы
Опыты с теллурием и глобусом, демонстрирующие вращение и движение 
Земли.
Тема 3. Землеведение и краеведение, основы топографии и картографии
Практическое занятие 3.1.
Вопросы
1. Топографический диктант.
2. Чтение плана, топографической и географической карт.
3. Определение широты и долготы места на географической карте.

Тема 4.Сферы Земли; почва
Практическое занятие 4.1.
Вопросы
1. Работа с коллекциями минералов
и горных пород - определение свойств минералов и горных пород.
2. Обзор рельефа суши по физической карте мира.
3. Нанесение на контурную карту главных месторождений полезных ископаемых 

России.
4. Вычерчивание схемпростых и артезианскихколодцев,
Образования подземныхводи источника.
5. Изучение рек и озер по физической карте.
6. Обозначение рек и озер на контурной карте.
7. Обработка календаря наблюдений, подведение итогов
наблюдений, обобщения, выводы и их оформление.
8. Запись местных признаков погоды и их анализ.

Тема 5. Биология, физиология,
Систематика и экология растений
Практическое занятие 5.1.
Вопросы
1. Определение растений по гербариям.
2.  Определение  наиболее  распространенных  представителей  местной  флоры: 

растений луга, поля, водоемов по листьям, цветам и семенам.

Тема  6.  Общебиологическая  ианатомо-физиологическая  характеристика 
основных систематических групп животных в их связи с условиями обитания

Практическое занятие 6.1.
Вопросы



Характеристика отдельных представителей местной фауны.
Тема 7. Природные зоны России Природа Ставропольского края
Практическое занятие 7.1.
Вопросы
Географическое положение. России.
Границыморскиеисухопутные.
Моря России.
.Природа Ставропольского края
Тема 8.Экологические проблемы земли и охрана природных ресурсов
Практическое занятие 8.1.
Вопросы
Экологические проблемы атмосферы, литосферы, гидросферы.Земли. 
Сохранениебиологическогоразнообразия растений иживотныхнапланете

Тема  9.  Методологический  статус  методики  преподавания  предмета 
«Окружающий мир» в начальной школе

Практическое занятие 9.1.
Вопросы
выполнение  практической  работы  «Методика  преподавания  предмета 

«Окружающий мир» – педагогическая наука»
Тема 10. Развитие методики преподавания естествознания в России
Практическое занятие 10.1.
Вопросы
Выполнение  практической  работы  «Ведущие  идеи  методики  преподавания 

естествознания и процесс их исторического развития», ответы на теоретические вопросы
Тема 11. «Окружающий мир» в структуре предметов начальной школы
Практическое занятие 11.1.
Вопросы
Анализ  программ начальной школы по курсу   «Окружающий   мир»
Тема 12. Содержание, принципы отбора и расположения    учебного материала 

по  предмету «окружающий мир»
Практическое занятие 12.1.
Вопросы
УМК  образовательного компонента  «Окружающий                    мир»
Методика  формирования  и  развития  у  младших     школьников   начальных 

представлений и понятий по курсу «Окружающий мир».
Подготовка учителя к урокам  «Окружающий мир»    (тематическое и поурочное 

планирование)

Тема 13. Методы и методические приемы обучения младших школьников в 
курсе  «Окружающий мир»

Практическое занятие 13.1.
Вопросы
Методы обучения младших школьников  в курсе «Окружающий мир»
Теоретические основы применения методов в обучении младших школьников  в 

курсе «Окружающий мир»
Наблюдение  в  структуре  методов  обучения   младших   школьников  в  курсе 

«Окружающий мир»         
Опыты   и  практические  работы  в  структуре  методов   обучения  младших 

школьников      на уроках  по предмету «Окружающий мир»
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Тема 14. Формы преподавания предмета  «Окружающий мир»
Практическое занятие 14.1.
Вопросы
Урок в системе форм обучения младших школьников в курсе «Окружающий мир»
Методика проведения уроков окружающего мира разного    типа. 
Методика проведения экскурсий по курсу «Окружающий                       мир»
Внеурочная, работа по предмету «Окружающий мир»
Проверка  и  оценка   учебных  достижений  младших  школьников  по  предмету 
«Окружающий мир»
Тема 15. Материальное оснащение предмета «Окружающий мир»
Практическое занятие15.1
Вопросы
Методика использования средств обучения в курсе «Окружающий мир».

2. Задания для самостоятельной работы
Задачи исодержание курса естествознания
Состав, строение и происхождение Солнечной системы
Землеведение и краеведение, основы топографии и картографии
СферыЗемли;почва
Биология, физиология, систематикаиэкология растений
Общебиологическаяи  анатомо-физиологическая  характеристика  основных 

систематическихгрупп животныхв ихсвязис условиями обитания
Природные зоны России
Экологические проблемы и охрана природы
Изучение  вопросов  на  самостоятельную  подготовку  (заполнение  таблицы 

«Развитие ведущих идей методики преподавания»)
Изучение  нормативных  документов,  регламентирующих  изучение  окружающего 

мира в начальной школе (письменный анализ по заданиям); 
Изучение вопросов на самостоятельную подготовку (краткий конспект в тетради)
Экологическое  образование  и  воспитание  младших  школьников,   письменная 

проработка вопросов, подготовка выступлений, презентаций.
3. Примерные темы рефератов

1. История физики.
2. История биологии.
3. История химии.
4. История астрономии.
5. История географии.
6. Вклад российских ученых в развитие естественных наук.
7. Наша галактика – Млечный путь.
8. История открытия планет Солнечной системы.
9. Наиболее сильные извержения вулканов 20-21 вв.
10. Крупнейшие гейзеры мира (Исландия и Камчатка).
11. Южный океан – пятый океан на Земле.
12. Карстовые пещеры в России.
13. Атмосфера Земли – наша защита от космоса.
14. Теории происхождения жизни: основные положения и их состоятельность.
15. Структурно – функциональная характеристика организмов.
16. Вид и его признаки (на примере из курсов ботаники и зоологии).
17. «Черная смерть» в Европе в 16 в.
18. Бактерии на службе человека.
19. Проклятие вирусов: открытия и загадки.
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20. СПИД – чума 20 века.
21. Мировые эпидемии.
22. Экологические катастрофы.
23. Жизнь и деятельность В.И.Вернадского.
24. Глобальные проблемы человечества и пути их решения.
25. Был ли человек обезьяной? Из истории критики дарвинизма.
26. Генные, хромосомные и геномные мутации.
27. Тайга – легкие нашей планеты.
28. Проблемы озонового щита планеты и пути их решения.
29. Приспособленность животных к среде обитания с помощью зрения.
30. Температура как физическая величина и способы ее измерения.
31. Роль температуры в жизни растений.
32. Роль температуры в жизни животных.
33. Химические свойства воды и их роль в природе.
34. Кислотные дожди – современная угроза человечеству.
35. Вода и климат на планете.
36. Склерофиты  и  эфемероиды:  характерные  особенности  данных  групп 

растений.
37. Жизнь и научная деятельность В.В.Докучаева.
38. Засоленная почва и растения – галофиты.
39. Симбиоз и эволюция.
40. Секреты биологических часов человека: «жаворонки», «совы» и «голуби».
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Приложение 2

Оценочные материалы по дисциплине «Естествознание и методика 
преподавания предмета «Окружающий мир» Б1.О.06.07»

1. Оценочные материалы для текущего контроля

1.1. Тестовые материалы

Фондтестовыхзаданий
Контролируемыеразделы:

Задачи и содержание курса естествознания

Состав, строение и происхождение Солнечной системы

Землеведение и краеведение, основы топографии и картографии

Сферы Земли; почва

Биология, физиология, систематика и экология растений

Общебиологическая и анатомо-физиологическая характеристика основных 
систематических групп животных в их связи с условиями обитания

Природные зоны России

Экологические проблемы земли и охрана природных ресурсов

1.МеждуядромЗемлииземнойкоройнаходится:
А) 
литосфера 
Б)мантия
В)гидросфра 
Г)атмосфера
2.ВоздушнаяоболочкаЗемли–
это:
А) литосфера
Б)атмосфера 
В) гидросфера 
Г) биосфера
3.КаковарольМировогоокеан
а?
А)защищает землю от 
метеоритов 
Б)защищает землюот потери 
тепла
В) необходим 
длядыханияорганизмов 
Г) является поставщикомвлаги
4.ЧтотакоеВселенная?
5.Доказательстватого,чтоЗемлянашавращаетсявокругсвоейо
си6.Вулкан–это:

А) гора,производящая извержение
Б)расплавленная магма,насыщенная газами

В) тектоническиеколебания земной поверхности
6.Гора–это
А) линейно-вытянутые поднятия
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Б)резко – выраженное поднятие, имеющееотносительную высотуне 
менее200 м. В) небольшая возвышенность овальной или округлой формы
7.Магматическойгорнойпородойявляетс
яА) мел

Б)гипсВ)
гранит 
Г) слюда
8.Органическоевыветривание–это:
А) процессдроблениягорных пород и их разрыхленияпод действием воды,ветра, 
и т.д. Б)воздействие внешних сил на горные породы

В) воздействиеживыхорганизмовна горные породы
9.Напреснуюводуприходится
А) 1-5%
Б)10-20%

В) вообще 
нет10.Океаническоетечение
–это
А)  все  воды,находящиеся  на  поверхности 
Земли 
Б)поступательные  движения  океанической 
воды 
В) смешенныедвиженияокеанической воды
11.Питаниерекиосуществляетсязасчет
:
А) только подземных вод
Б)подземных вод иатмосферных осадков
В) родников, ключей, дождей,снегов, 
льдов 
12.Половодье–это
А) низкий уровень воды 
вреках 
Б)высокий уровень 
водывреках
В) ежегодно повторяющийсяподъем воды, вызывающий разливрек в одини тот 
жесезон 
13.Карстовыеозера–этоозера
А) глубокиес прозрачнойводой
Б)имеющиепродолговатую 
форму В) представляют собой 
запруд
14.Составвоздуха:

А) азот – 78%; О2–20%;СО2–
0.03%;

 Б)азот –70%;О2–21%; СО2–
0.03%; 

В) азот – 77%; О2–21%;СО2–
0.03%;
15.УкажитефакторывлияющиенараспределениетепланаЗемнойповерхност
иА) распределение суши и воды
Б)прямая радиация 

В) tоядра 

литосферы 
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16.Осадки–это
А) кучевые облака,

Б)водавтвердом илижидком состоянии, выпавшая 
изоблаков 
В) особая форма воды выпадающая в теплое времягода
17.Атмосферныйфронт
А)границаразделов воздушных масс образовавшихся над 
природнымипоясами
 Б)смена погоды
В) холодная масса наступает на теплую воздушную
18.Чтотакоециклоникакуюпогодуонприносит
19.Климат–это
А) процессы, происходящие в нижнем слое атмосферы в определенной 
области 
Б)многолетний режим погоды, зависящийот географических условий
В) это вихревые образования 
20.Температурныеусловияманти
и
А) составляют 

5000Б)составляют 

00В)составляют+40

0021.Платформа–
это

А) устойчивое состояниеземной 
коры 
Б)активные участки земной коры
В) разрывы,приводящиек образованию 
гор 
22.Океаническиетечениявлияютна:

А)t0,перераспределениеживотного и растительного 
мира,судоходство 
Б)перенос океаническихмасс, приливыи отливы
В) температуруводы

ВАРИАНТ 2

1.Какиеизперечисленныхоргановнеотносятсяквегетативны:
1. Корень
2.Стебель 
3. Цветок
2.Придаточныекорниуоднодольныхразвиваютсяи:
1. Изнижней частистебля
2. Изглавногокорня
3. Из верхушечнойпочки
3.Мочковатаякорневаясистемаразвит:
1. Пшеницы
2. Яблони
3. Подсолнуха
4. Лист растенияялеся: 
1.Вегетативныморганом
2. 
Генеративныморганом
3. Органом спорообразования

7



5. У однодольных 
растенийжилкование: 
1. Параллельное
2.Пальчатонеровное 
3. дихотомическое
6. Какиефункции не свойственны 
стеблю:
1. Продвижение питательных веществ
2. Вегетативноеразмножение
3. Поглощение углекислого газа
7. 
Околоцветниксостоитиз
:
1. Чашечки и венчика
2. Тычинок и 
пестика 3. Тычинок
8. Какая изназванных частей не относитсяк 
тычинке:
1. Пыльник
2. 
Тычиночнаянить 
3. Рыльце
9. Из чего состоитплодовое 
телогрибов:
 1. из рыхло переплетенных гифов
2. из плотно переплетённых 
гифов 
3. из отдельных клеток
4. из неклеточного вещества
5. 1+2
10. Какиебактерииявляются 
симбионтамичеловека:
1. Азотобактерии
2. Кишечная палочка
3. 
Дифтерийнаяпалочка4. 
Дизентерийная палочка 
5. Холерный вибрион

11. Какими организмамиявляютсябактерии по 
типупитания: 
1. Только автотрофами
2. Только гетеротрофами 
3. Только миксотрофами
4. Автотрофами игетеротрофами
5. Автотрофами,гетеротрофами и миксотрофами
12. Какой тип высших растений внастоящее времянаходится всостоянии: 
биологического прогресса

1. Голосеменные
2. Покрытосеменные

3. Папоротникообразные
13. Какого вегетативногооргана нет 
умохообразных: 
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1. Стебель
2. Лист

3. Корень
14. Какой изперечисленных органовне соответствует 
однодольным:
1. Стержневаякорневая система
2. Травянистый стебель

3. Жилкованиелистьев параллельное
15. К прокариотам 
относятся: 
1. Зелёные водоросли
2. Сине-зелёные 
водоросли 
3. Диатомовые 
водоросли

ВАРИАНТ3
1. Главный корень 
развивается из:
1. Корневой шейки
2. 
Зародышевогокорешка 
3. Изсемядолей

2. У каких растений стержневая корневая 
система: 
1. Пшеница
2.Картофель 
3. Лилия

3. Корневые 
волоскиразвиваются в: 
1. Зоне проведения
2. Зоне деления

3. Зоне всасывания
4. Главнаяфункция листа:
1. Проведение питательных 
веществ 
2. Фотосинтез
3. Размножение
5. Наиболее фотосинтезирующей функцией обладает 
влисте ткань: 
1. Губчатая

2.Палисадная 
3.Покровная
6. Какой способразмножения не является 
вегетативным: 
1. Клубнями
2.Луковицами 
3. Семенами
7. Цветок –это
1. Видоизменённый укороченный 
побег
 2. Это видоизменение листьев
3. Орган, не имеющий связь с вегетативными органами
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8. Какая изназванных частей не относитсяк 
пестикуцветка: 
1. Завязь

2. Столбик
3. Цветоложе
9. Каким образомосуществляется вегетативное 
размножениегрибов: 
1. Только частямимицелия
2. Только отдельнымиклетками прираспадении 
мицелия 
3. Только почкованием

4. Всеми этимипутями
10. Какой признак является общимдля грибов 
ирастений:
1. Запасное питательное вещество–крахмал
2. Наличие в клеточнойстенке 
хитина 
3. Автотрофный типпитания
4. Неподвижный образ жизнив вегетативномсостоянии
11. Для чего служат споры 
убактерий:
1. Размножения
2. Активного передвижения
3.Переживанинеблагоприятныхусловий
4. Осуществленияполового процесса

12. В каких взаимоотношениях находятся водоросли игрибы в 
лишайниках:
1. Симбиоз
2. Паразитизм 
3.Комменсалим

13. Какой вегетативный орган появляется упапоротникообразных в сравнениис 
мохообразными:
1. стебель
2.корень 
3. лист

14. Какой изперечисленных органовне соответствует 
двудольным: 
1. Стебель травянистый или деревянистый
2. Цветок четырёх-, 
пятичленный 
3. Мочковатая 
корневаясистема

15. Грибы приспособлены к 
питанию:
1. Афтотрофному
2.Гетеротрофному
3.Миксотрофному

ВАРИНТ 4

1. Форма телаголовастика, наличие унегобоковойлинии, жабр, одного круга 
кровообращения свидетельствует о родстве
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1) хрящевых и 
костныхрыб 
2) ланцетника и рыб
3) земноводных и рыб
4) пресмыкающихся

2.Какоеприспособлениекперенесениюнеблагоприятныхусловийсформировалосьвпро
цессе эволюции уземноводных, живущих в умеренном климате?
1) запасание корма
2) состояние оцепенения

3) перемещение в 
тёплыерайоны 
4) изменение окраски
3. Расположитеживотных впоследовательности, которая отражает усложнение 
строения их сердца в процессе эволюции.

1) окунь 
2)собака
3)ящерица
 4)лягушка
4.Найдитеошибкивприведённомтексте.
Укажитеномерапредложений,вкоторыхсделаны ошибки, 
исправьте их.
1.Кольчатыечерви–этонаиболеевысокоорганизованныеживотныесредидругихтиповчервей. 
2.Кольчатыечервиимеютнезамкнутуюкровеноснуюсистему.
3.Телокольчатогочервясостоит изодинаковыхчлеников.
4.Полостьтелаукольчатыхчервейотсутствует.
4.Нервнаясистема  кольчатых  червей  представлена  окологлоточнымкольцом  и 
спиннойнервной цепочкой

5. Какой особенностьюразмножения птицы отличаютсяот 
пресмыкающихся?
1) обилием желтка в яйце
2) откладыванием 
яиц 
3) заботойо 
потомстве
4) внутреннимоплодотворением
6.Какаяособенностьстроенияпресмыкающихсяспособствуетповышениюинтенсивнос
тиих обмена веществпо сравнению с земноводными?
1) ядовитые зубы
2) удлинение шейногоотдела 
позвоночника 3) сквозные ноздри
4) образование грудной клетки
7. Сходство грибовиживотных состоит 
втом, что
1) уних гетеротрофный способ питания
2) уних автотрофныйспособ питания

3) клеточнаястенкагрибови покровы членистоногих 
содержатхитин 
4) в их клетках содержатся вакуоли с клеточным соком
5) в их клетках отсутствуют 
хлоропласты 6) ихтело состоит 
изтканей
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8. Кожноеи лёгочное дыхание 
характерно для
1) ящериц
2) 
крокодилов 
3) змей
4)лягушек
9. Установите соответствие междупризнаком и классомживотных,для которых 
он характерен ПРИЗНАК
А) образование цевки

Б)развитие на теле волосяного 
покрова 
В) наличие в кожепотовых желез
Г) развитие убольшинства 
плаценты 
Д)наличие копчиковой железы
Е) формирование воздушных 
мешков 
КЛАСС ЖИВОТНЫХ
1) Птицы

2) Млекопитающие
Критерии оценки

ШКАЛА И ПРАВИЛА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТА

Результататтестационногопедагогическогоизмеренияподисциплиневцеломдля 
каждогостудентабудетпредставлятьсобойсуммузачтенныхтестовыхзаданийповсему 
тесту. Зачтенное тестовое задание соответствует одномубаллу.

Критериемосвоениядисциплиныдлястудентаявляетсяколичествоправильно 
выполненных заданий теста неменее 50%.

Критериематтестациидисциплиныслужитпоказательколичествастудентов, 
полностью освоившихдисциплину(правильныхответов по тестунеменее50%).

ШКАЛА ОЦЕНКИ 
«5»-от 86 до 100% правильныхответов
«4»- от 71 до 85% правильныхответов «3»-от 
50  до  70%  правильныхответов  «2»-от  0  до 
49% правильныхответов

Контрольная работа

Тема  9.  Методологические  основы  мето-дики  преподавания  предмета   «Окру-
жающий мир» в начальной школе 
1. Что является объектом исследования методики преподавания естествознания?
A. Природа планеты Земля.
Б. Процесс ознакомления школьников, в том числе и младших, с природой.
B. Процесс организации деятельности детей в природе.
2. Методика преподавания естествознания связана с науками естествоведческого цикла. 
По каким направлениям идет эта связь? Среди предложенных ответов найдите несколько, 
имеющих отношение к этой связи.
A.  Научное  естествознание  составляет  методологию  методики  преподавания 
естествознания.
Б. Научное естествознание является источником отбора и конструирования содержания 
школьных естествоведческих курсов.
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B.  Методика  преподавания  естествознания  переносит  из  естествознания  как  науки  в 
школьное  естествознание  некоторые способы (методы)  формирования знаний,  умений, 
навыков, развития личности школьников.
3.  На каком этапе процесса исследования особую роль играет обследование реального 
учебного процесса?
A. На этапе обобщения собранных материалов. 
Б. На этапе формирующего эксперимента.
B. На этапе констатирующего эксперимента.
4.  Студентам  было  предложено  назвать  эмпирические  методы  педагогического 
исследования, используемые методикой преподавания естествознания. Проанализируйте 
ответы. Определите самый правильный и полный ответ.
A.  Эмпирические  методы  исследования  в  методике  преподавания  естествознания: 
ретроспективы,  наблюдение  процесса  преподавания,  беседа,  интервьюирование, 
анкетирование,  изучение  школьной  документации  и  работ  учащихся,  эксперимент, 
моделирование и проектирование учебных ситуаций.
Б.  Эмпирические  методы  исследования  в  методике  преподавания  естествознания: 
наблюдения в природе, опыты в классе и уголке живой природы, моделирование форм 
поверхности, работа с учебником (чтение, изучение иллюстраций), слушание сообщений 
других людей.
B.  Эмпирические  методы  исследования  в  методике  преподавания  естествознания: 
наблюдение процесса преподавания, предъявление учебного материала через проблемную 
ситуацию,  организация  групповой  деятельности  студентов,  изучение  литературных 
источников.
5. В каком из ответов названы только теоретические методы исследования?
A.  Изучение и  анализ литературы по проблеме исследования,  сравнение разных точек 
зрения  на  данную  проблему  и  выявление  общих  подходов,  проверка  положений 
избранной проблемы в школьной практике.
Б. Изучение степени использования учителями в учебном процессе положений избранной 
проблемы,  изучение  влияния  деятельности  учителя  на  освоение  учащимися  учебного 
материала, имеющего отношение к избранной проблеме, обобщение данных первых двух 
способов исследования.
B.  Сравнение,  противопоставление,  аналогия,  систематизация,  вскрытие  причин  и 
взаимосвязей, классификация, обобщение.
6.  Какой  из  ответов  дает  наиболее  полное  толкование  источников  развития  методики 
естествознания?
A. Хозяйственная деятельность людей.
Б. Передовой педагогический опыт.
B. Научные исследования проблем преподавания естествознания и педагогический опыт 
(и положительный, и отрицательный).

Тема 10. Развитие методики преподава-ния естествознания в России
1.  Каков  основной  вклад  В.Ф.  Зуева  в  становление  начального  естественно-научного 
образования?
А. Определил содержание естественно-научного образования в соответствии с принципом 
научности,  порядок  его  изучения,  заложил  принципы  краеведческий  и  экологической 
направленности,  дал  советы  учителю  по  методике  работы  с  учебником,  подготовил 
первый учебник.
Б.  Определил  цели  и  задачи  методики  преподавания  естествознания,  ее  методологию, 
источники развития, отобрал методы исследования, предпочтительные для этой науки.
В. Подготовил и издал фундаментальную методику преподавания естествознания.
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2.  В первой четверти XIX в.  в  школьное естествознание активно внедрялось изучение 
«Системы  природы»  К.  Линнея.  Какое  из  предложенных  ниже  мнений,  по  вашему 
мнению, объективно оценивает постановку преподавания естествознания в школах?
A.  Такое  содержание  обучения  соответствовало  уровню развития  науки  «Систематика 
растений», значит, отвечало принципу научности. Следовательно, было обоснованным.
Б. Поскольку названия растений в систематике даются на двух языках — государственном 
и латинском, возникла идея заучивать их еще и на других языках. Такой подход экономит 
учебное  время,  создает  благоприятные  условия  для  овладения  детьми  иностранными 
языками, а значит, вполне допустим.
B. Такое содержание и методика его преподавания направляют деятельность ученика на 
механическое  запоминание  учебного  материала,  на  его  зубрежку,  что  отрицательно 
сказывается  на  развитии  личности  школьников,  навыков  учебного  труда  и  способов 
деятельности.
3.  А.Я.  Герд ввел в  школьное преподавание естествознания такую форму организации 
учебной деятельности учащихся, как экскурсии. В чем обоснованность такого введения?
A. Дети не должны только учиться. Им надо дать возможность гулять в природе, чему и 
могут послужить экскурсии.
Б.  Учение  не  должно  быть  чисто  книжным.  Важным  методом  ознакомления  детей  с 
природой являются наблюдения, которые могут быть реализованы на экскурсиях.
B. Важной задачей школы является укрепление здоровья детей. Поскольку экскурсии есть 
выходы в природу, то они способствуют решению названной выше задачи.
4. Д. Н. Кайгородоввначале XX в. для ознакомления младших школьников с природой 
разработал  программу  по  «общежитиям»  (по  сообществам).  Какие  принципы  отбора 
содержания  естественно-научного  начального  образования  развил  тем  самым  этот 
ученый-педагог?
A. Принципы краеведческий и экологической направленности. 
Б. Принцип научности и доступности.
B. Деятельностный и гуманистический подходы в обучении.
5.  Комплексные  программы,  принятые  в  1926  г.,  по  утверждению  их  авторов,  были 
созданы  на  передовых  для  того  времени  идеях:  «исследовательского  метода»  и 
распространенного в школах Западной Европы «метода проектов». Но в 1931 и 1932 гг. 
государство отменило эти программы. Почему это произошло?
A. Учителя не сумели перейти на предложенные им методики преподавания.
Б.  Комплексными  программами  были  отменены  учебные  предметы,  чем  нарушена 
система обучения. Особенно это отрицательно сказалось на развитии навыков чтения и 
письма, от чего зависит все дальнейшее образование детей.
B. Комплексные программы не были обеспечены учебными и методическими пособиями.
6.  В  течение  почти  20  лет  (1940—1960-е  гг.)  дети  первого  —  третьего  классов 
знакомились с природой методами объяснительного чтения статей о природе. Разработка 
каких  линий  методики  преподавания  естествознания  применительно  к  этому  возрасту 
учащихся была прервана?
A. Система формирования и развития естественно-научных понятий.
Б. Содержание и методика ведения наблюдений в природе.
B. Методика работы с научно-художественными статьями.
Г. Методика изучения связей организмов со средой обитания.
Тема 12. Содержание, принципы отбора и расположения    учебного материала по 
предмету «окружающий мир»
1.  Чем  обусловлена  необходимость  естественно-научного  образования,  начиная  с 
младшего школьного возраста?
A.  Естественно-научное  образование  должно  быть  уже  в  начальной  школе,  так  как 
природа доступна для непосредственного восприятия ребенком. Это образование несет в 
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себе  огромный  развивающий  потенциал,  решает  проблему  пропедевтики  основного 
естественно-научного образования.
Б. Естественно-научное начальное образование связано с пребыванием ребенка в природе, 
на свежем воздухе, а значит, не может отрицательно повлиять на его здоровье.
B. Младшему школьнику важно иметь знания о природе, чтобы использовать их в играх, 
праздничных  мероприятиях,  в  работе  с  занимательными  материалами,  передавать  эти 
знания младшим.
2.  Государственные образовательные стандарты в истории школы вообще и в  истории 
начального, в том числе естественно-научного, образования в частности впервые стали 
разрабатываться в 90-е гг. прошлого столетия. Почему возникла такая необходимость?
A. В связи с необходимостью перевода на рыночные подходы всех направлений жизни 
общества - производства, экономики, культуры, торговли, социальной сферы и др.
Б.  В связи  с  тем что стандарты унифицируют направления деятельности разных сфер 
жизни общества и тем самым облегчают управление обществом в целом.
B.  Государственные  образовательные  стандарты  создают  единое  образовательное 
пространство для всех членов общества,  тем самым унифицируют основы содержания 
вариативных  УМК,  обеспечивают  успешный  переход  обучающихся  по  вертикалям  (с 
одной ступени на другую) и по горизонталям (из одного учебного заведения в другое) 
обучения.
3.  Каковы функции учебных программ вообще и по естественно-научному начальному 
образованию в частности? Отметьте самый полный и точный ответ.
A. Определить содержание и последовательность учебных действий учащихся, формы и 
методы выполнения этих действий.
Б.  Определить  цель  и  задачи  преподавания  естествознания  в  соответствии  с  общими 
целями  и  конкретной  концепцией,  отразить  некоторые  особенности  подходов  его 
преподавания,  отобрать  и  сконструировать  содержание  знаний  в  соответствии  со 
стандартом  и  конкретной  концепцией,  прописать  практическую  часть  и  требования  к 
уровню подготовки учащихся.
B. Определить формы, методы, средства обучения младших школьников естествознанию, 
прописать  перспективы  развития  этих  дидактических  категорий  применительно  к 
начальному естествознанию.
4.  Почему  построение  курса  «Окружающий  мир»  в  начальной  школе  на  основе 
интеграции признано кроме всего прочего еще и здоровьесберегающим?
A.  Интеграция  уменьшает  количество  информации,  что  сберегает  труд  ребенка  по  ее 
освоению, а значит, снижает его нагрузку.
Б. Интеграция позволяет вводить в учебный процесс игры, что вызывает у детей особый 
интерес к учению и делает этот труд более легким.
B.  Развивающиеся  науки  постоянно  накапливают  информацию,  которой  человек 
стремится  овладеть.  Но  здоровьезначимые  возможности  человека  не  безграничны. 
Интеграция уже только за счет исключения повторов позволяет ребенку за один и тот же 
временной  период,  без  увеличения  дополнительных  затрат  труда  усвоить  больше 
информации.
5.  Выберите  наиболее  целесообразную,  доступную  и  безопасную  для  младших 
школьников природоохранную деятельность: 
а) сбор корма в природе для подкормки птиц зимой; б) уборка мусора; в) выкапывание ям 
для  посадки  деревьев  и  кустарников;  е)  полив  и  прополка  посевов  и  посадок;  ж) 
подкормка  посевов  и  посадок;  з)  подкормка  птиц;  и)  подкормка  зверей.  Сверьте  свой 
выбор с выбором авторов, данный в разделе «Сверьте свои ответы с нашими». Если в чем-
то  не  согласны  с  авторами,  обоснуйте  свое  несогласие.  Допишите  другие  виды 
природоохранной  деятельности,  к  которым,  по  вашему  мнению,  можно  привлекать 
младших школьников.
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6. Почему некоторые авторы вариативных курсов «Окружающий мир» не используют в 
своих учебниках в качестве основных художественные произведения о природе, несмотря 
на то что ребенку легче работать с этим видом произведений, чем с научными текстами?
A.  Художественные  произведения,  применяя  различные  художественные  приемы,  не 
всегда  дают  достоверную  научную  информацию  о  природе,  что  может  привести  к 
деформации у учащихся научного знания, а значит, к несоблюдению принципа научности 
обучения.
Б. Для авторов учебников по окружающему миру подбор художественных произведений 
составляет  очень большой труд,  который не  все  из  них  готовы затратить  на  создание 
учебников.
B. Достаточно, что дети читают художественные произведения на уроках литературного 
чтения.
Критерии оценки:
оценка  «отлично» выставляется  студенту,  если  он  продемонстрировал  полноту  и 
глубину знаний по всем вопросам раздела, знает основные термины и принципы развития 
методики  преподавания  естествознания  и  обществознания,  владеет  знаниями  об 
основных  этапах  развития  методики  преподавания  естествознания  и  обществознания, 
владеет  знаниями  обязательной  и  дополнительнойлитературы.  Умеет  применять  полученные 
знания для решения конкретных практических задач.
оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  который  продемонстрировал  полноту  и 
глубину знаний по всем вопросам раздела, логично излагает материал, умеет применить 
знания для решения конкретных методических проблем.
оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  при  наличии  у  него  знаний 
основных  категорий  и  понятий  по  предмету,  умения  достаточно  грамотно  изложить 
материал.
оценка «неудовлетворительно»  выставляется студенту,  который не  освоил  основного 
содержания предмета, не владеет знаниями по обязательной методической литературе.
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Темы презентаций
Тема 12. Содержание, принципы отбора и расположения    учебного материала по  
предмету «окружающий мир»
Общая характеристика программ и учебников «Окружающий мир».
1. Методические особенности УМК«Окружающий мир» в системе Л.В.Занкова
2. Методические особенности УМК «Окружающий мир» З.А.Клепининой
3. Методические особенности УМК «Окружающий мир» Н.Ф.Виноградовой
4. Методические особенности УМК «Окружающий мир» А.А.Плешакова.
5. Методические особенности УМК «Окружающий мир» А.А.Вахрушева
6 Методические особенности УМК «Окружающий мир» О.Т.Поглазовой, В.Д.Шилина

Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется  студенту,  если  он  представилдостаточно  полную  и 
развернутую  презентациюв  рамках  исследуемой  проблемы,  знает  основныетермины, 
фамилии  ученых,  исследовавших  изучаемую  проблему,способен  анализировать  и 
синтезировать научную литературу по заявленной проблеме. Умеет применять полученные знания 
для  решения  конкретных  практических  задач.  Помимо  теоретического  материала  включает  в 
презентациювидео и аудиоматериалы.
оценка «хорошо»выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и глубину 
знаний  по  всем  вопросам  содержания  презентации,  логично  излагает  материал,  умеет 
применить знания для решения конкретных методических проблем.
оценка  «удовлетворительно»выставляется  студенту,  при  наличииу  него 
знанийосновныхкатегорий  и  понятий  по  изучаемой  проблеме,  умения  достаточно 
грамотно  изложить  материал,  осуществить  отбор  и  анализ  материала,  включаемого  в 
презентацию по исследуемой проблеме.
оценка  «неудовлетворительно»выставляется студенту,  который  представил 
презентацию,  но  соответствующую  заявленным  требованиям  или  представил  не 
авторскую презентациюне  освоилосновногосодержания  проблемы,не владеет  знаниямипо 
обязательной  педагогическойи  методическойлитературе, не смогчетко и  грамотно изложить 
материал.

Темы докладов

Тема 10 . «История развития отечественной методики преподавания естествознания 
и обществознания»
1. Дореволюционный период.развития отечественной методики преподавания 
естествознания и обществознания.
2. Советский период.развития отечественной методики преподавания естествознания и 
обществознания.
3.  Реформирование начального естественнонаучного образования с 1991 года: 
обновление содержания; вариативность.
4. Методики преподавания предмета «Окружающий мир» на современном этапе.
5. Требования ФГОС к результатам освоения образовательной области «Окружающий 
мир».

Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется  студенту,  если  он  продемонстрировал  полноту 
иглубинузнанийв рамках тематики доклада, знает основныетермины, фамилии ученых, 
исследовавших  изучаемую  проблему,способен  анализировать  и  синтезировать  научную 
литературу  по  заявленной  проблеме.  Умеет  применять  полученные  знания  для  решения 
конкретных практических задач. Для представления доклада применяетаудио и видеоматериалы.
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оценка «хорошо»выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и глубину 
знаний по всем вопросам доклада, логично излагает материал, умеет применить знания 
для решения конкретных методических проблем.
оценка  «удовлетворительно»выставляется  студенту,  при  наличииу  него 
знанийосновныхкатегорий  и  понятий  по  изучаемой  проблеме,  умения  достаточно 
грамотно изложить материал.
оценка  «неудовлетворительно»выставляется студенту,  который  не 
освоилосновногосодержания доклада,не владеет знаниямипо обязательной педагогическойи 
методическойлитературе, не смогчетко и грамотно изложить материал.

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена (зачета) по естествознанию.
1. Естествознание  –  наука  об  общих  законах  и  явлениях  природы.  Цели  и 

задачи дисциплины, связь с другими науками. 
2. Положение Земли в Солнечной системе. 
3. Форма и размеры Земли. Доказательства шарообразности Земли. 
4. Суточное  вращение  Земли.  Доказательства  вращения  Земли  вокруг  оси. 

Смена дня и ночи. Полюсы. Экватор.
5. Годовое движение Земли. Земная орбита. Наклон земной оси к плоскости 

орбиты.  Смена  времен  года.  Изменение  продолжительности  дня  и  ночи.  Тропики. 
Полярные круги. 

6. Понятие о горизонте. Ориентирование на местности по солнцу, Полярной 
звезде, местным признакам, компасу. Понятие об азимуте.

7. План. Изображение расстояний и направлений на плане.
8. Топографическая карта. Масштаб. Содержание топографических карт.
9. Географическая карта. Классификация географических карт по содержанию, 

назначению, масштабу, охвату территории. Понятие о картографических проекциях. 
10. Условные  знаки  карт.  Значение  карты  и  плана  в  науке  и  практической 

деятельности.
11. Изображение  Земли  на  глобусе  и  карте.  Глобус  -  модель  земного  шара. 

Градусная сеть на глобусе и карте. Определение широты и долготы на карте.
12. Измерение времени. Местное, поясное и декретное время.
13. Понятие  о  земной  коре,  литосфере,  мантии  Земли  и  ядре.  Внутренние 

процессы, изменяющие поверхность Земли.
14. Движение земной коры.  Вулканизм.  Горообразование.  Молодые и старые 

горы. Колебания суши. Землетрясение.
15. Внешние  процессы,  происходящие  на  поверхности  Земли.  Выветривание. 

Работа текучих вод, ветра, ледников, морей. Взаимодействие внутренних и внешних сил.
16. Рельеф земной поверхности. Формы рельефа. Абсолютная и относительная 

высота местности. 
17. Горы. Понятия: гора, горная страна, нагорье, горный хребет, горная цепь. 
18. Минералы и горные породы.  Физические свойства минералов.  Понятие о 

полезных ископаемых. 
19. Мировой океан. Моря, заливы, проливы, острова, полуострова. Рельеф дна 

Мирового океана. Состав и свойства морской воды. Волны. Приливы и отливы. Морские 
течения. Хозяйственное значение морей.

20. Подземные  воды,  их  происхождение.  Минеральные  источники.  Колодцы. 
Значение подземных вод в природе и хозяйственной деятельности людей.

21. Образование рек. Части реки. Главные реки и притоки. 
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22. Работа воды в природе. Речные долины, поймы, старицы. Пороги водопады. 
Равнинные  и  горные  реки.  Питание  и  режим  рек.  Использование  рек  в  народном 
хозяйстве.

23. Озера  и  болота.  Происхождение  и  классификация  озер  (озера  сточные  и 
бессточные, пресные и соленые). Питание озер и их развитие.

24. Заболачивание  озер.  Происхождение  болот.  Болота  верховые,  низинные. 
Хозяйственное значение озер и болот.

25. Круговорот воды в природе. Проблема пресной воды на Земле. 
26. Состав  и  строение  атмосферы.  Значение  и  современные  методы 

исследования атмосферы.
27. Солнце - источник света и тепла на Земле. Тепловой режим суши и водной 

поверхности.
28. Температура  воздуха.  Суточный  и  годовой  ход  температуры  воздуха. 

Средние температуры.  Изотермы.  Зависимость температуры воздуха от  широты места, 
характера  подстилающей  поверхности  (близости  морей  и  океанов,  высоты  места  над 
уровнем моря), ветров.

29. Давление  атмосферы.  Измерение  давления.  Изобары.  Распределение 
атмосферного давления у земной поверхности.

30. Ветер. Характеристика ветра: сила,  скорость,  направление. Использование 
ветра человеком.

31. Вода в атмосфере. Влажность и ее определение. Испарение и испаряемость.
32. Облака, условия их образования. Виды облаков. Определение облачности. 
33.  Виды  атмосферных  осадков  и  их  происхождение.  Измерение  количества 
выпавших осадков. Осадкомер. Закономерности распределения осадков на земной 
поверхности.
34. Воздушные массы и фронты. Циклоны и антициклоны. Общая циркуляция 

атмосферы.
35. Понятие о погоде. Наблюдения за погодой. Предсказание погоды. Местные 

признаки погоды. Сравнительная таблица наблюдений по классам.
36. Работа с «Календарем природы и труда»
37. Понятие о климате. Факторы климатообразования. Типы климатов. 
38. Географическое положение России. Границы морские и сухопутные. Моря 

России. 
39. Природные зоны на территории России. 
40. Ледяная зона.
41. Зона  тундры.  Границы.  Рельеф,  полезные  ископаемые.  Климат, 

растительность. Приспособление животных к жизни в тундре.
42. Зона лесов. Тайга. Границы. Рельеф, полезные ископаемые. Климат, реки и 

озера.  Растительность  европейской,  западносибирской  и  восточносибирской  тайги. 
Животный мир тайги. Хозяйственное использование природы. 

43.  Смешанные  широколиственные  леса  европейской  части  России.  Границы. 
Рельеф, полезные ископаемые. Климат, растительность.

44. Смешанные  широколиственные  леса  Дальнего  Востока.  Географическое 
положение,  границы.  Рельеф,  полезные  ископаемые.  Климат,  реки,  почвы. 
Взаимопроникновение видов растительного и животного мира.

45. Зона  степей.  Географическое  положение,  границы.  Рельеф,  полезные 
ископаемые. Климат, реки, почвы. 

46. Зона  пустынь  и  субтропиков.  Растительность  и  животный  мир.  Их 
хозяйственное использование. 

47. Влажные субтропики Черноморского побережья Кавказа. 
48. Природа и человек.
49. Природные особенности Ставропольского края
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50. Сохранение эколого-природного региона КМВ на Ставрополье
51. Особоохраяемые природные территории их значение и классификация.
52.  Равнины.  Происхождение  равнин.  Понятие  о  низменных  и  возвышенных, 

плоских и холмистых равнинах.
Примерный  перечень  вопросов  для  экзамена  (зачета)  по  методике 

преподавания предмета «Окружающий мир».
1. «Окружающий мир»  как интегративная наука о природе.
2. Требования  ФГОС  к  результатам  освоения  образовательной  области 

«Окружающий мир». 
3. Цель и задачи предмета «Окружающий мир»  в начальной школе.
4. Интеграция  естественнонаучных  и  обществоведческих  знаний  в 

образовательной области «Окружающий мир».
5. Предмет и задачи методики преподавания «Окружающего мира»
6. Нормативные  документы,  регламентирующие  естественнонаучное 

образование в школе.
7. Методологические основы методики преподавания предмета «Окружающий 

мир».
8. Методы  исследования  методики  преподавания  предмета  «Окружающий 

мир».
9. Материальная база уроков «Окружающий мир».
10. МПЕ в дореволюционный период в России.
11. МПЕ в послереволюционный период.
12. МПОМ на современном этапе.
13. Принципы отбора содержания и построения учебного материала предмета 

«Окружающий мир»
14. Экологическое образование и воспитание в начальной школе.
15. Развитие учащихся в процессе изучения «Окружающего мира» .
16. Педагогическое  значение  предмета  «Окружающий  мир»  в  развитии 

личности младшего школьника.
17. Общая характеристика программ и учебников «Окружающий мир».
18. Методические  особенности  УМК   «Окружающий  мир»  в  системе  Л.В. 

Занкова
19. Методические особенности УМК «Окружающий мир» З.А. Клепининой
20. Методические особенности УМК «Окружающий мир» Н.Ф.Виноградовой
21. Методические особенности УМК «Окружающий мир» А.А.Плешакова.
22. Методические особенности УМК «Окружающий мир» А.А.Вахрушева 
23. Методические особенности УМК «Окружающий мир» О.Т. Поглазовой, В.Д. 

Шилина
24. Методические особенности УМК «Окружающий мир» О.Н. Федотовой, Г.В. 

Трафимовой, С.А. Трафимова
25. Технология повторение и проверки знаний на уроках «Окружающий мир». 
26. Технология  формирования   представлений  и  понятий  по  окружающему 

миру.
27. Материальная база уроков «Окружающий мир».
28. Уголок живой природы, краеведческий уголок.
29. Организация пришкольного участка, географические площадки в школе.
30. Средства обучения, классификация.
31. Учебник «Окружающий мир» как средство обучения.
32. Наглядные средства обучения, самодельные наглядные пособия
33. Натуральные  средства обучения.
34. Аудиовизуальные средства обучения.
35. Методы обучения «Окружающему миру», их классификация.
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36. Приёмы обучения «Окружающему миру», их классификация.
37. Наглядные методы обучения «Окружающему миру».
38. Наблюдение  –  один  из  основных  методов  самостоятельного  изучения 

природы.
39. Словесные методы обучения предмету «Окружающий мир». 
40. Практические методы обучения предмету «Окружающий мир».
41. Технология  работы со схематическими (знаковыми) источниками знаний.
42. Значение  проектной  деятельности  в  обучении  предмету  «Окружающий 

мир».
43. Технология   организации  учебной  деятельности  учащихся  на  уроках 

«Окружающего мира».
44. Требования к уроку «Окружающий мир».
45. Технология контроля и оценки знаний учащихся по «Окружающему миру» .
46. Технология  уроков  «Окружающий мир»,  их структура.
47. Специфика и значение вводных уроков «Окружающий мир». 
48. Специфика предметных уроков «Окружающий мир».  
49. Специфика и значение обобщающих уроков «Окружающий мир».
50. Технология проведения урока-экскурсии.
51. Игровые формы обучения «Окружающему миру».
52. Внеурочная работа по «Окружающему миру»
53. Домашняя работа по «Окружающему миру»
54. Значение моделирования  в обучении предмету «Окружающий мир».
55. Технология работы с планом, картой, глобусом.
56. Особенности  обучения  учащихся  «Окружающему  миру»  в 

малокомплектных школах.

Примерный перечень вопросов кзачёту

1. Естествознание –  наука  об  общих законах  и  явлениях  природы.   Цели и 
задачи дисциплины, связь с другими науками. 

2. Положение   Земли   в   Солнечной   системе.   
3. Форма и размеры Земли. Доказательства шарообразности Земли. 
4. Суточное  вращение  Земли.  Доказательства  вращения  Земли  вокруг  оси. 

Смена дня и ночи. Полюсы. Экватор.
5. Годовое  движение  Земли.  Смена  времен  года.  Изменение 

продолжительности дня и ночи. Тропики. Полярные круги. 
6. Понятие о горизонте. Ориентирование на местности по солнцу, Полярной 

звезде, местным признакам, компасу. Понятие об азимуте.
7. План. Изображение расстояний и направлений на плане.
8. Топографическая карта. Масштаб. Содержание топографических карт.
9. Географическая карта. Классификация географических карт по содержанию, 

назначению, масштабу, охвату территории. Понятие о картографических проекциях. 
10. Условные  знаки  карт.  Значение  карты  и  плана  в  науке  и  практической 

деятельности.
11. Изображение  Земли  на  глобусе  и  карте.  Глобус  -  модель  земного  шара. 

Градусная сеть на глобусе и карте. Определение широты и долготы на карте.
12. Измерение времени. Местное, поясное и декретное время.
13. Понятие о земной коре, литосфере, мантии Земли и ядре. Возраст Земли. 13. 

Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли.
14. Движение земной коры.  Вулканизм.  Горообразование.  Молодые и старые 

горы. Колебания суши. Землетрясение.
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15. Внешние  процессы,  происходящие  на  поверхности  Земли.  Выветривание. 
Работа текучих вод, ветра, ледников, морей. Взаимодействие внутренних и внешних сил.

16. Рельеф земной поверхности. Формы рельефа. Абсолютная и относительная 
высота местности. 

17. Горы. Понятия: гора, горная страна, нагорье, горный хребет, горная цепь. 17. 
Равнины.  Происхождение  равнин.  Понятие  о  низменных  и  возвышенных,  плоских  и 
холмистых равнинах. 

18. Минералы и горные породы.  Физические свойства минералов.  Понятие о 
полезных ископаемых. 

19. Мировой океан. Моря, заливы, проливы, острова, полуострова. Рельеф дна 
Мирового океана. Измерение глубин. Состав и свойства морской воды. Морские льды. 
Волны. Прибой. Приливы и отливы. Морские течения. Хозяйственное значение морей.

20. Подземные  воды,  их  происхождение.  Минеральные  источники.  Колодцы. 
Значение подземных вод в природе и хозяйственной деятельности людей.

21. Образование рек. Части реки. Главные реки и притоки. 
22. Работа воды в природе. Речные долины, поймы, старицы. Пороги водопады. 

Равнинные  и  горные  реки.  Питание  и  режим  рек.  Использование  рек  в  народном 
хозяйстве.

23. Озера  и  болота.  Происхождение  и  классификация  озер  (озера  сточные  и 
бессточные, пресные и соленые). Питание озер и их развитие.

24. Заболачивание  озер.  Происхождение  болот.  Болота  верховые,  низинные. 
Хозяйственное значение озер и болот.

25. Круговорот воды в природе. Проблема пресной воды на Земле. 
26. Состав  и  строение  атмосферы.  Значение  и  современные  методы 

исследования атмосферы.
27. Солнце - источник света и тепла на Земле. Тепловой режим суши и водной 

поверхности.
28. Температура  воздуха.  Суточный  и  годовой  ход  температуры  воздуха. 

Средние температуры.  Изотермы.  Зависимость температуры воздуха от  широты места, 
характера  подстилающей  поверхности  (близости  морей  и  океанов,  высоты  места  над 
уровнем моря), ветров.

29. Давление  атмосферы.  Измерение  давления.  Изобары.  Распределение 
атмосферного давления у земной поверхности.

30. Ветер. Характеристика ветра: сила,  скорость,  направление. Использование 
ветра человеком.

31. Вода в атмосфере. Влажность и ее определение. Испарение и испаряемость.
32. Облака, условия их образования. Виды облаков. Определение облачности. 

32. Виды атмосферных осадков и их происхождение. Измерение
33. количества выпавших осадков. Осадкомер. Закономерности распределения 

осадков на земной поверхности.
34. Воздушные массы и фронты. Циклоны и антициклоны. Общая циркуляция 

атмосферы.
35. Понятие о погоде. Наблюдения за погодой. Предсказание погоды. Местные 

признаки погоды. Сравнительная таблица наблюдений по классам.
36. Работа с «Календарем природы и труда»
37. Понятие о климате. Факторы климатообразования. Типы климатов. 
38. Значение растений в природе и жизни человека. 
39. Вегетативные органы растений.
40. Генеративные органы растений.
41. Растительные сообщества. Растительность леса, луга, поля.
42. Сезонные изменения в растительном мире и их причины. 
43. Охрана растительного мира. Правила поведения в природе.
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44. Значение животных в природе и жизни человека. Понятие о систематике. 
45. Насекомые. 
46. Рыбы. Земноводные. 
47. Пресмыкающиеся. Птицы. Млекопитающие.
48. Сезонные изменения в жизни животных.
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