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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемая участниками 

образовательных отношений части Блока 1. Обязательной части учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Экологическое образование и 

охрана окружающей среды», заочной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися: Современный урок экологии, 

современные технологии в обучении экологии. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Правовые основы природопользования, Производственной практике. 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных результатов) 

по дисциплине 

Целью освоения дисциплины является подготовка к работе учителем географии и 

экологии в общеобразовательной школе. Дисциплина предназначена дать будущим учителям 

систематизированные знания о природе, природных ресурсах, о праве окружающей среды, 

регулирующем в целом, и во всей совокупности его институтов взаимосвязь окружающей 

среды и права, познакомить с различными научными школами и направлениями 

исследований права окружающей среды. 

Задачей освоения дисциплины является формирование теоретических знаний по 

вопросам основных, исходных понятий и положений экологического права, развитие у 

студентов абстрактного аналитического мышления, повышение их общей политической и 

правовой культуры - изучение вопросов окружающей среды с позиций гражданского, 

административного, уголовного и др. законодательства. Поэтому правовые основы охраны 

природы и природопользования является одной из важных научных дисциплин, с которых 

студенты начинают изучение проблем государства и права. В результате освоения 

программы обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 

дисциплине (в таблице представлено соотнесение образовательных результатов обучения по 

дисциплине с индикаторами достижения компетенций): 

 

Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 
знает умеет владеет 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать 

программы 

мониторинга 

образовательных 

результатов 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении. 

ИОПК 5.1. Знает: 

принципы 

организации 

контроля и 

ОР-1 

принципы 

организации 

контроля и 

оценивания 

образовательных 

результатов 

обучающихся, 

разработки программ 

мониторинга; 

специальные 

технологии и 

методы, 

позволяющие 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

ОР-2 

применять 

инструментарий и 

методы диагностики 

и оценки 

показателей уровня и 

динамики развития 

обучающихся; 

проводить 

педагогическую 

диагностику 

трудностей в 

обучении. 

 

ОР-3 

действиями 

применения методов 

контроля и оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся, 

программ 

мониторинга 

образовательных 

результатов 

обучающихся, 

оценки результатов 

их применения. 
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оценивания 

образовательных 

результатов 

обучающихся, 

разработки 

программ 

мониторинга; 

специальные 

технологии и 

методы, 

позволяющие 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении. 

ИОПК 5.2. Умеет: 

применять 

инструментарий и 

методы 

диагностики и 

оценки показателей 

уровня и динамики 

развития 

обучающихся; 

проводить 

педагогическую 

диагностику 

трудностей в 

обучении. 

ИОПК 5.3. 

Владеет: 

действиями 

применения 

методов контроля и 

оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся, 

программ 

мониторинга 

образовательных 

результатов 

обучающихся, 

оценки результатов 

их применения.  

преодоления 

трудностей в 

обучении. 

 

ОПК-6. 

Способность 

проектировать и 

использовать 

эффективные 

психолого-

ОР-4 

психолого-

педагогические 

основы учебной 

деятельности; 

принципы 

ОР-5 

использовать знания 

об особенностях 

развития 

обучающихся для 

планирования 

ОР-6 

умениями учета 

особенностей 

развития 

обучающихся в 

образовательном 
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педагогические, в 

том числе 

инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

ИОПК 6.1. Знает: 

психолого-

педагогические 

основы учебной 

деятельности; 

принципы 

проектирования и 

особенности 

использования 

психолого-

педагогических (в 

том числе 

инклюзивных) 

технологий в 

профессиональной 

деятельности с 

учетом личностных 

и возрастных 

особенностей 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями.  

ИОПК 6.2. Умеет: 

использовать 

знания об 

особенностях 

развития 

обучающихся для 

планирования 

учебно-

воспитательной 

работы; применять 

образовательные 

технологии для 

индивидуализации 

обучения, 

проектирования и 

особенности 

использования 

психолого-

педагогических (в 

том числе 

инклюзивных) 

технологий в 

профессиональной 

деятельности с 

учетом личностных 

и возрастных 

особенностей 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями.  

 

учебно-

воспитательной 

работы; применять 

образовательные 

технологии для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями.  

 

процессе; умениями 

отбора и 

использования 

психолого-

педагогических (в 

том числе 

инклюзивных) 

технологий в 

профессиональной 

деятельности для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

умениями разработки 

и реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

индивидуально-

ориентированных 

образовательных 

программ (совместно 

с другими 

субъектами 

образовательных 

отношений).  
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развития, 

воспитания 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями.  

ИОПК 6.3. 

Владеет: умениями 

учета особенностей 

развития 

обучающихся в 

образовательном 

процессе; 

умениями отбора и 

использования 

психолого-

педагогических (в 

том числе 

инклюзивных) 

технологий в 

профессиональной 

деятельности для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

умениями 

разработки и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

индивидуально-

ориентированных 

образовательных 

программ 

(совместно с 

другими 

субъектами 

образовательных 

отношений).  

ПК-1. Способен 

организовывать и 

реализовывать 

процесс обучения 

дисциплинам 

ОР-7 

концептуальные 

положения и 

требования к 

организации 

образовательного 

ОР-8 

характеризовать 

процесс обучения 

дисциплинам 

(курсам) предметной 

области 

ОР-9 

предметным 

содержанием, 

методикой обучения 

дисциплинам 

(курсам) предметной 
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(курсам) 

предметной 

области 

направленности 

(профиля) 

магистратуры в 

образовательных 

организациях 

соответствующего 

уровня 

образования. 

ИПК 1.1. 

Знает: 

концептуальные 

положения и 

требования к 

организации 

образовательного 

процесса по 

дисциплинам 

(курсам) 

предметной 

области 

направленности 

(профиля) 

магистратуры, 

определяемые 

ФГОС 

соответствующего 

уровня 

образования; 

компоненты и 

характеристику 

современного 

образовательного 

процесса; 

особенности 

проектирования 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

соответствующих 

уровней 

образования; 

структуру процесса 

обучения 

дисциплинам 

(курсам) 

предметной 

области 

процесса по 

дисциплинам 

(курсам) предметной 

области 

направленности 

(профиля) 

магистратуры, 

определяемые ФГОС 

соответствующего 

уровня образования. 

 

направленности 

(профиля) 

магистратуры как 

взаимосвязь 

процессов учения и 

преподавания. 

области 

направленности 

(профиля) 

магистратуры в 

образовательных 

организациях 

соответствующего 

уровня образования. 
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направленности 

(профиля) 

магистратуры в 

образовательных 

организациях 

соответствующего 

уровня 

образования; 

предметное 

содержание, 

организационные 

формы, методы и 

средства обучения 

в образовательных 

организациях 

соответствующих 

уровней 

образования; 

современные 

образовательные 

технологии и 

основания для их 

выбора в целях 

достижения 

результатов 

обучения. 

ИПК 1.2. 

Умеет: 

характеризовать 

процесс обучения 

дисциплинам 

(курсам) 

предметной 

области 

направленности 

(профиля) 

магистратуры как 

взаимосвязь 

процессов учения и 

преподавания; 

реализовывать 

взаимосвязь целей 

обучения и целей 

образования на 

соответствующих 

уровнях; 

использовать 

различные 

информационные 

ресурсы для отбора 

содержания 

образования; 

проектировать 
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предметную 

образовательную 

среду. 

ИПК 1.3. 

Владеет: 

предметным 

содержанием, 

методикой 

обучения 

дисциплинам 

(курсам) 

предметной 

области 

направленности 

(профиля) 

магистратуры в 

образовательных 

организациях 

соответствующего 

уровня 

образования; 

современными 

методами и 

технологиями 

обучения с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологиче

ских и 

индивидуальных 

особенностей 

обучаемых в 

образовательных 

организациях 

разного уровня. 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Н
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а 

Учебные занятия 

 

Ф
о
р
м

а 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

  

ат
те

ст
ац

и
и

  

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е
 

 з
ан

я
ти

я,
 ч

ас
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

4 2 72 2 6  58 зачёт 

Итого: 2 72 2 6  58 зачёт 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
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3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 
 

 

 

Наименование раздела и тем 

Л
ек

ц
. 
за

н
ят

и
я 

Л
аб

. 
за

н
ят

и
я 

П
р
ак

т.
 з

ан
ят

и
я 

С
ам

о
ст

. 
р
аб

о
та

 

Введение в открытые образовательные ресурсы 2 - 2 11 

ООР и права интеллектуальной собственности - - 2 11 

ООР и открытые учебные курсы  - - 11 

Технология создания открытых электронных 

образовательных ресурсов (ОЭОР) 

 - 2 11 

Итоговое занятие  - - 14 

Итого 4 семестр: 2 - 6 58 

 
3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 
 

Краткое содержание курса 
 

Тема 1. Введение в открытые образовательные ресурсы. В лекции приводится понятие 

открытого образовательного ресурса, история возникновения движения по использованию 

ООР и перспективы их развития. 

 

Тема 2. ООР и права интеллектуальной собственности 

Обсуждаются вопросы, связанные с формами доступа к ООР, способами и технологиями их 

распространения. Отмечается, что особенностью ООР является то, что они размещены в 

свободном доступе, либо выпущены под лицензией, разрешающей их свободное 

использование или переработку. Приводится понятие открытой лицензии и описание 

лицензий Creative Commons – широко используемого в мире бесплатного пакета лицензий, 

определяющих условия, на которых авторы могут распространять образовательный контент 

или передать его в общественное достояние, а потребители – простым и легким способом 

использовать эти произведения. 

 

Тема 3. ООР и открытые учебные курсы 

Приводятся особенности обучения с использованием открытых электронных учебных 

курсов. Рассматриваются их типы и составляющие элементы, приводится пример открытого 

электронного курса. 

 

Тема 4. Технология создания открытых электронных образовательных ресурсов (ОЭОР) 

Рассматривается круг вопросов, связанных с технологией разработки ООР. Приводится 

описание бизнес-процесса создания открытого электронного образовательного ресурса и 

подробно рассматриваются содержание, средства реализации и участники каждого этапа 

этого процесса. Важное место в данной теме занимают вопросы стандартизации ООР для 

обеспечения возможности их многократного использования, модификации и 

распространения. Дается обзор наиболее популярных средств разработки открытых 

электронных образовательных курсов и offline-учебников, созданных с использованием 

открытых инструментальных средств, и приводится подробный пример создания открытого 
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электронного учебного курса с помощью одного из рассмотренных в теме инструментов – 

бесплатно распространяемого программного средства eXe-learning xhtml editor. 

 

Тема 5. Итоговое занятие 

Подводятся и тоги предыдущих занятий 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и методически 

направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение конкретного 

результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. Самостоятельная работа 

студентов является составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и 

углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также 

выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и экзамену. Она 

предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, выполнение 

творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой (тематическим 

планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть предложена 

преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не должен 

дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит дополнительной 

информацией для работы на практических занятиях. Основная цель данного вида работы 

состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с учебным материалом. Для 

полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, требуется работа с 

первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу студентов со 

специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа студентов 

результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной работе 

даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

 

Темы устных докладов 

1. Введение в открытые образовательные ресурсы 

2. ООР и права интеллектуальной собственности 

3. ООР и открытые учебные курсы 

4. Технология создания открытых электронных образовательных ресурсов (ОЭОР) 

 

Темы рефератов  

(задания для контрольной работы №1) 

1. Эффективная работа преподавателя в разработке ООР 

2. Основы личной эффективности в работе с информацией 



11 

 

3. Методика подготовки исследовательских работ студентов с использованием ООР 

 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

2. Артемьева Е.А., Кривошеев В.А. Палеонтологическое краеведение.– Ульяновск. 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017 – 64 с. 

3. Артемьева Е.А. Экологическое и ландшафтное краеведение.– Ульяновск. УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова, 2017 – 49 с. 

4. Артемьева Е.А., Корольков М.А. Региональная фауна с основами зоологии и 

охраны биоразнообразия. Учебник для вузов. Ульяновск: «Корпорация технологий 

продвижения», 2015. 320 с. 

5. Артемьева Е.А., Корепова Д.А., Корольков М.А. Эколого-географический атлас 

Ульяновской области. Учебное пособие / под ред. Е.А. Артемьевой; Ульяновский 

государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова. – Ульяновск: 

Издательство «Корпорация технологий продвижения», 2018. – 72 с. 

6. Экологическое краеведение. Зоология. В 2 кн: учеб. пособие / Ф.Т. Алеев, О.Е. 

Бородина, Л.А. Грюкова и др. - Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2008. - 182 

с.  

 

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистров компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклад, тесты по 

теоретическим вопросам дисциплины, защита практических работ и т.п. Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических (семинарских, 

лабораторных) занятиях.  

№ 

п/п 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для текущего оценивания показателя 

формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей аттестации 

 

ОС-1 Устный доклад 

 

ОС-2 Реферат 

 

 

 

ОР-1 

принципы организации контроля 

и оценивания образовательных 

результатов обучающихся, 

разработки программ 

мониторинга; специальные 

технологии и методы, 

позволяющие разрабатывать и 

реализовывать программы 

преодоления трудностей в 

 Оценочные средства для промежуточной 

аттестации  (зачет) 
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ОС-3 зачёт в форме устного собеседования 

 

обучении. 

ОР-2 

применять инструментарий и 

методы диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики 

развития обучающихся; 

проводить педагогическую 

диагностику трудностей в 

обучении. 

ОР-3 

действиями применения методов 

контроля и оценки 

образовательных результатов 

обучающихся, программ 

мониторинга образовательных 

результатов обучающихся, оценки 

результатов их применения. 

ОР-4 

психолого-педагогические основы 

учебной деятельности; принципы 

проектирования и особенности 

использования психолого-

педагогических (в том числе 

инклюзивных) технологий в 

профессиональной деятельности с 

учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями.  

ОР-5 

использовать знания об 

особенностях развития 

обучающихся для планирования 

учебно-воспитательной работы; 

применять образовательные 

технологии для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями.  

ОР-6 

умениями учета особенностей 

развития обучающихся в 

образовательном процессе; 

умениями отбора и использования 

психолого-педагогических (в том 

числе инклюзивных) технологий в 

профессиональной деятельности 

для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 
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образовательными 

потребностями; умениями 

разработки и реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуально-

ориентированных 

образовательных программ 

(совместно с другими субъектами 

образовательных отношений).  

 

ОР-7 

концептуальные положения и 

требования к организации 

образовательного процесса по 

дисциплинам (курсам) 

предметной области 

направленности (профиля) 

магистратуры, определяемые 

ФГОС соответствующего уровня 

образования. 

ОР-8 

характеризовать процесс обучения 

дисциплинам (курсам) 

предметной области 

направленности (профиля) 

магистратуры как взаимосвязь 

процессов учения и преподавания. 

ОР-9 

предметным содержанием, 

методикой обучения дисциплинам 

(курсам) предметной области 

направленности (профиля) 

магистратуры в образовательных 

организациях соответствующего 

уровня образования. 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования 

Примерные вопросы к зачёту 

 

Охарактеризуйте комплекс мер, позволяющих: 

1. Повысить уровень осведомленности и использования ООР 

2. Содействовать созданию благоприятных условий для использования ИКТ 

3. Способствовать разработке стратегий и политики в области ООР 
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4. Распространять понимание и использование открытых лицензионных стандартов 

5. Способствовать наращиванию потенциала для постоянной разработки качественных 

материалов обучения 

6. Укреплять стратегические альянсы в области ООР 

7. Способствовать разработке и внедрению ООР на различных языках и в разных 

культурных контекстах 

8. Способствовать проведению исследований в области ООР 

9. Облегчать поиск, получение и обмен ООР 

10. Способствовать открытому лицензированию образовательных материалов, 

произведенных за счет государственного финансирования. 

 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных и  

практических 
занятий 

Работа на 

лабораторных и 

практических  
занятиях 

Контр.мер

оприятие 

рубежного 
контроля 

Зачёт 

4 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 2= 

2балла 

3 х 1=3 

баллов 
25х3=75 баллов 60 баллов 60 баллов 

Суммарный 

макс. балл 

2 баллов 

max 
5 баллов max 80 баллов max 

140 

баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам  4 семестра 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 
«зачтено» более 100 

«не зачтено» 100 и менее 
 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к занятиям студент должен изучить теоретический материал по теме 

занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем 

соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих 

при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые 

требуют разъяснения.  
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В начале занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает план проведения 

занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение работы студент может 

обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце занятия проводится 

прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения заданий оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-

рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий  

 

Практическое занятие №1.  
1 Введение в открытые образовательные ресурсы 

 

1. Повторить лекционный материал.  

2. Дискуссия 

3. Сделать вывод. 

 

Практическое занятие №2.  ООР и права интеллектуальной собственности 

 

1. Повторить лекционный материал.  

2. Дискуссия 

3. Сделать вывод. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

Основная литература 
1. Андреева Н. Д., Соломин В. П. Теория и методика обучения экологии: учеб. для 

вузов / Н. Д. Андреева, - Москва: Академия, 2009. - 203 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Газина, О.М., Фокина Г.В. Теория и методика экологического образования детей 

дошкольного возраста: учебно-методическое пособие. М.: МПГУ; Издательство «Прометей», 

2013. - 254 с. (http://biblioclub.ru). 

3. Попов В.В. Креативная педагогика. Методология, теория, практика. Москва: 

Бином. Лаборатория базовых знаний, 2011. - 319 с. (Библиотека УлГПУ).  

4. Теория и методика обучения биологии: Учебные практики: Методика 

преподавания биологии / А.В. Теремов, Р.А. Петросова, Н.В. Перелович, Л.А. Косорукова; 

Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский педагогический государственный университет». - М.: МПГУ; Издательство 

«Прометей», 2012. - 160 с. (http://biblioclub.ru). 

Дополнительная литература 

1. Блинова, С.В. Методика преподавания естествознания: отдельные вопросы: учебное 

пособие; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кемеровский государственный университет». - Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2014. - 60 с. (http://biblioclub.ru). 

2. Глебов В.В. Экологическое сознание: основания и пути формирования - Брянск: Ладомир, 

2013. - 219 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Карташова, Н.С. Методика преподавания биологии: общая методика: учебно-методическое 

пособие для лабораторно-практических занятий и самостоятельной работы студентов. 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого». - 4-е изд., 

испр. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 70 с. (http://biblioclub.ru). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240137
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240137
http://biblioclub.ru/
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Интернет-ресурсы 

- Кодекс этики научных публикаций - Режим доступа: http://ipmi-russia.org/magazine/code.php 

- Федерация Интернет-образования России - Режим доступа: http://www.fio.ru 

- Человек и информационное общество (Образовательный центр) - Режим доступа: 

http://www.phis.org.ru/education 

 

http://www.phis.org.ru/education
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