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1. Методические рекомендации  

 

1.1 Методические рекомендации по организации работы студентов во время проведения 

лекционных занятий 

Теоретическое обучение осуществляется на лекционных занятиях, где преподаватель: 

знакомит студентов с характеристикой дисциплины и особенностями ее изучения; излагает 

основные теоретические вопросы дисциплины; дает методические рекомендации по изучению 

учебной и учебно-методической литературы, используемых Интернет-ресурсов; приводит и 

поясняет примеры заданий, специфику проведения зачета. 

В ходе лекционных занятий студенту необходимо вести конспектирование учебного 

материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 

изучаемой дисциплины, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. 

В ходе лекций реализуется интерактивная форма взаимодействия – обсуждение вопросов 

по теме.  

  

1.2 Методические рекомендации по подготовке к семинарским (практическим) занятиям 

В ходе подготовки к семинарским (практическим) занятиям следует изучить основную и 

дополнительную литературу, учесть рекомендации преподавателя и требования рабочей 

программы.  

Можно подготовить свой конспект ответов по рассматриваемой тематике, подготовить 

тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на занятие. Следует продумать 

примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной практикой. Можно 

дополнить список рекомендованной литературы современными источниками, не 

представленными в списке рекомендованной литературы. 

На практических (семинарских) занятиях студенты выступают с докладами. В течение 

семестра каждый студент готовит один доклад по теме предложенной преподавателем, ещё один 

доклад по теме выбранной студентом из перечня тем рефератов. Готовят и выступают с  

отдельными вопросами и участвуют в дискуссии. 

 

1.3 Методические рекомендации к самостоятельной работе 

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном 

непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой студентов). 



Самостоятельная работа студентов (далее – СРС) в ВУЗе является важным видом учебной 

и научной деятельности студента. СРС играет значительную роль в рейтинговой технологии 

обучения. Обучение в ВУЗе включает в себя две, практически одинаковые по объему и 

взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому СРС должна стать 

эффективной и целенаправленной работой студента.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 

способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 

систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. Формирование 

такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в 

практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написание курсовых и 

выпускных квалификационных работ. При этом СРС играет решающую роль в ходе всего 

учебного процесса.  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным 

субъектом учебной деятельности. 

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они включают в себя:  

� изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических 

изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, 

периодической и научной информации;  

� подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных квалификационных 

работ;  

� участие в работе студенческих конференций, комплексных научных исследованиях.  

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и решению 

актуальных современных проблем.  

Основной формой самостоятельной работы студента является изучение конспекта лекций, 

их дополнение, рекомендованной литературы, активное участие на практических и семинарских 

занятиях.  

 

1.4 Методические рекомендации по подготовке доклада 

Подготовка доклада является самостоятельной внеаудиторной работой студента. На основе 

анализа источников (подобранных студентом самостоятельно) необходимо подготовить доклад на 

одну из предложенных тем (или по теме, предложенной студентом самостоятельно и 

согласованной с преподавателем).  

Работа обязательно должна содержать анализ изученных источников и личную точку 

зрения автора. Работа выполняется студентами самостоятельно в течение семестра и должна быть 

представлена на проверку не позднее последнего лабораторного занятия, на котором 

осуществляется его представление и защита (не более 7 минут). 

 

Основные этапы подготовки доклада: 

− Подобрать и проанализировать различные источники в области естественнонаучного  

образования. 

− Сформулировать тему доклада, согласовать ее с преподавателем и зафиксировать на курсе в 

СУО. 

− Составить план доклада. 

− Осуществить подбор необходимых источников по согласованной теме. 

− Подготовить содержание доклада в соответствии с предложенными требованиями. 

− Оформить текст доклада и источники в соответствии с требованиями к оформлению. 

− Выступить на защите. 

 

Общие требования к содержанию и оформлению доклада: 

− Объем доклада – 5 страниц (без титульного листа и списка источников). 

− Титульный лист должен быть оформлен по образцу (имеется файл с образцом). 

− Основной текст работы оформлен в соответствии с требованиями, указанными ниже. 



− В случае использования в тексте таблиц и/или рисунков на каждый объект должна быть 

ссылка в тексте работы. Например, «... основные виды программных средств представлены 

ниже (см. Таблица 1)» или «... схему передачи информации можно увидеть на рис. 1». 

− Количество источников должно быть не менее трех, на все должны быть ссылки внутри 

текста. 

− Список используемых источников должен быть оформлен в соответствии с требованиями, 

указанными ниже. 

 

Требования к оформлению основного текста работы: 

− Шрифт – TimesNewRoman, размер – 14 пт. 

− Абзац: междустрочный интервал – 1,5; выравнивание – «по ширине»; абзацный отступ – 1,25 

см. 

− Оформление рисунков (при необходимости): выравнивание рисунка – «по центру», подпись 

рисунка – «Рис. №. Название рисунка»; шрифт для подписи рисунка – TimesNewRoman, 

размер – 12 пт. 

− Оформление таблиц (при необходимости): выравнивание таблицы – «по центру»; шрифт 

внутри таблицы – TimesNewRoman, размер – 11-12 пт.; выравнивание текста внутри таблицы – 

на усмотрение пользователя; подпись таблицы располагается над таблицей и состоит из двух 

частей: «Таблица №» – выравнивание по правому краю и «Название таблицы» – выравнивание 

по правому краю или по центру. 

 

  



Требования к оформлению источников (в соответствии с ГОСТ 2008): 
− Источники должны быть расположены в алфавитном порядке и пронумерованы. 

− В тексте доклада ссылка на источник выполняется в виде: [№], где № – номер источника в 

общем списке. 

− Если в тексте используется дословная цитата, то она должна быть взята в кавычки, а в ссылке 

на источник указана страница: [5, с.15]. 

 

1.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточному контрольному 

тестированию 

Промежуточное контрольное тестирование является самостоятельной внеаудиторной работой 

студентов и выполняется в течение семестра.  

 

1.6 Методические рекомендации по подготовке к зачету 

− Зачет по дисциплине «Естественнонаучная картина мира» проводится в смешанной форме:  

I. Подготовить отчёт по выполнению заданий в течение семестра и отчитаться. 

II. ответить на три вопроса по билету. 

− Для подготовки к зачету студенту необходимо повторить теоретический материал, 

представленный преподавателем на лекции, теоретический материал, используемый и 

изученный им на семинарских занятиях, в обязательном порядке пройти 8 промежуточных 

контрольных тестирования и выполнить необходимую работу по подготовительному этапу. 
 

2. Планы практических занятий 

  

№ 1. Эволюция научного метода и Естественно-научная картина мира 

План: 

1. Понятие науки. Этапы развития науки. Отличительные черты науки. 

2. Функции науки как непосредственной производительной силы общества и как социального 

института. 

3. Метод, методология, методика - их взаимосвязь и различия. 

4. Классификация научных методов и ее основания.  

5. Естествознание и научная картина мира. 

Литература [1, 2, 3, 4, 5]. 

 

Вопросы для обсуждения на лекции по теме (интерактивная форма): 

1. Предмет естествознания. Основная терминология. 

2. Основные закономерности развития естествознания. 

3. Роль практики в развитии естествознания. 

4. Относительная самостоятельность в развитии естествознания. 

5. Панорама и тенденции развития естествознания. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Самоподготовка через сайт МАГУ – в программе Moodle выложены тесты для самоподготовки 

студентов по ЕНКМ. 

 

№ 2. Пространство, время, симметрия 

План: 

1. Понятие физической картины мира.  

2. Механическая картина мира, ее основное содержание. 

3. Электромагнитная картина мира. 

4. Становление современной физической картины мира. 

Литература [1, 2, 3, 4, 5]. 

 

Вопросы для обсуждения на лекции по теме (интерактивная форма): 

1. Проблема материи – один из наиболее важных и существенных вопросов естествознания. 

2. Корпускулярная концепция описания природы: атомизм, механицизм, квантовая теория 

строения атома. Особенности атомизма XX века. 

3. Континуальная концепция строения материи. Концепция дальнодействия и близкодействия. 



4. Единство корпускулярных и волновых свойств материальных объектов – одно из 

фундаментальных противоречий современной физики. 

5. Связь принципа неисчерпаемости материи с принципом материального единства мира. 

 

  



Задания для самостоятельной работы : 

Самоподготовка через сайт МАГУ – в программе Moodle выложены тесты для самоподготовки 

студентов по ЕНКМ. 

 

№ 3. Структурные уровни организации материи 

План: 

1. Структурность и системность как атрибуты материи. 

2. Поле и вещество. 

3. Классификация элементарных частиц. 

Литература [1, 2, 3, 4, 5]. 

 

Вопросы для обсуждения на лекции по теме (интерактивная форма): 

1. Структурная и системная организация материи как один из её основных атрибутов. 

2. Структурные уровни различных сфер. 

3. Структуры живой природы. 

4. Система и целое. Различные типы систем. 

 

Задания для самостоятельной работы : 

Самоподготовка через сайт МАГУ – в программе Moodle выложены тесты для самоподготовки 

студентов по ЕНКМ. 

 

№ 4. Порядок и беспорядок в природе. 

План: 

1. Фундаментальные теории и законы.  

2. Принципы симметрии и законы сохранения. 

3. Принцип соответствия. 

4. Принцип дополнительности и его методологические возможности. 

5. Принцип и соотношение неопределенностей. 

Литература [1, 2, 3, 4, 5]. 

 

Вопросы для обсуждения на лекции по теме (интерактивная форма): 

1. Основные принципы современной физики как проявление внутренней причинности материи. 

2. Проявления основных принципов современной физики на конкретных примерах. 

 

Задания для самостоятельной работы : 

Самоподготовка через сайт МАГУ – в программе Moodle выложены тесты для самоподготовки 

студентов по ЕНКМ. 

 

№ 5. Панорама современного естествознания 

План: 

1. Основные этапы развития генетики. 

2. Синтетическая теория эволюции (СТЭ) 

3. Генетическая связь живых организмов. 

4. Основные направления современного развития генетики. 

Литература [1, 2, 3, 4, 5]. 

 

Вопросы для обсуждения на лекции по теме (интерактивная форма): 

1. Познавательные возможности методов биологического исследования. 

2. Возможность управления жизнедеятельности человека. 

3. Генная инженерия как новый этап биологической эволюции. 

 

Задания для самостоятельной работы : 

Самоподготовка через сайт МАГУ – в программе Moodle выложены тесты для самоподготовки 

студентов по ЕНКМ. 

 

№ 6. Биосфера и человек 

План: 



1. Происхождение человека. 

2. Сущность человека. 

3. Телесность и здоровье человека. 

Литература [1, 2, 3, 4, 5]. 

 

Вопросы для обсуждения на лекции по теме (интерактивная форма): 

1. Экология человека и медицина. 

2. Сознание, познание, творчество. 

3. Человек часть монолита живого вещества. 

 

Задания для самостоятельной работы : 

Самоподготовка через сайт МАГУ – в программе Moodle выложены тесты для самоподготовки 

студентов по ЕНКМ. 

 

 

 

 



 


