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ЧЕЛОВЕК И МИР ВОКРУГ 

• Мир человека – мир символов – мир природы 

• Мир человека – многообразие чувств, эмоций, мыслей 

• Мир символов – это язык, культура, трудовая деятельность 

• Мир природы – живые организмы и физические, химические, биологические 

явления 



ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

• Под природой обычно понимают несоциальное 

• Природа обладает возможностью порождения человека 

• В отсутствие человека некому было бы познавать природу, Вселенную 

• Природа есть основа неприродного, т.е. психики, сознания 

• Природа становится фундаментом общественной, социальной жизни человека 

• Человек – часть природы? (человек – наблюдатель, созерцатель..) 

• или Природа – часть Человека?? ( 

 



ЗАДАЧИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

• научная картина мира;  

• опыт применения научных методов познания; 

• экосистемная модель природы; 

•  экологическая культура, обеспечивающая  здоровье,  людей, безопасность жизни, 

качество окружающей среды; 

• опыт проведения простых экспериментальных исследований в окружающей среде с 

использованием цифровых измерительных приборов и лабораторного 

оборудования; 

• личный опыт реализации результативных общественно-значимых проектов 



 Природа – объект любования 

 Природа – предмет отдыха 

 Природа – предмет познания   

 Природа –  объект заботы и тревоги  

 Природа – объект использования в хозяйственных целях 

 Природа – объект одухотворения 

 

ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ 



ОТ ЗАДАЧ ОБРАЗОВАНИЯ К ЗАДАЧАМ 
ЧЕЛОВЕКА 

 

ПОРЯДОК ПРИРОДЫ И МИРОЗДАНИЯ 

Познание мира, понимание своего места и роли 

практически и теоретически;      

непосредственно и опосредовано;  

рационально и эмоционально 

 



ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

• Термин введен для обозначения области жизнедеятельности человека и 

организации ее социальных форм 

• Представлена компонентами:  природная среда (8-15%),  антропогенная 

(техногенная), природно-антропогенная 

• Важнейшая потребность и задача человека – жить в экологически 

благоприятной среде, сохраняя и поддерживая ее качество 



ПРИМОРЬЕ - УНИКАЛЬНЫЙ УГОЛОК РОССИИ 

• Приморский край занимает юго-восточную 
часть России 

• Территория Приморского края равна 165, 9 
тыс. кв. км, что составляет 1% от общей 

площади России 

• Приморье омывается одним из самых глубоких 
морей мира – Японским- глубина - более  

3 000 м 

• Рельеф гористый: на восточном побережье 
протянулись горы Сихотэ-Алинь, на юго-западе 
возвышаются отроги Восточно-Маньчжурских 

гор 



ЧТО ТАКОЕ ПОЗНАНИЕ? 

• Это совокупность процессов и методов, с помощью которых можно получить 

знания об окружающем мире.  

• Это обширное понятие, охватывает и естественное стремление найти 

логическое объяснение происходящим вокруг процессам, освоить 

искусственно созданные приемы получения и накопления знаний. 

 



ЕДИНСТВО ЧУВСТВЕННОГО И 
РАЦИОНАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ 

• Чувственное познание (ощущение, восприятие, представление) 

• Восприятие – структурированный символ (образ) из нескольких ощущений 

• Представление – образ ранее воспринятого или созданного воображением 

явления 



НАУЧНОЕ МЫШЛЕНИЕ И НАУЧНЫЙ СКЛАД 
УМА 

• Наука является основной формой человеческого познания. 

• Научное познание отличается от обыденного: 

• стремлением к максимальной объективности в описании изучаемых предметов 

и явлений; 

• особым (научным) языком, используемым для описания объектов изучения; 

• специфическими способами обоснования истинности полученных знаний; 

• желанием получить знания, которыми удовлетворяются не только сиюминутные 

потребности общества, но и те, что важны для будущих поколений. 

 



НАУЧНОЕ МЫШЛЕНИЕ - ОСНОВА 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ   

это процесс анализа проблемных ситуаций с использованием научных 

данных, исследовательских методов и процессов, их проверки для 

получения знаний.  

Цель состоит в том, чтобы получить результаты, которые могут иметь 

значение для науки и в жизни общества.  



ФОРМЫ МЫШЛЕНИЯ 



УРОВНИ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

• Эмпирический:  главной задачей научного познания на эмпирическом 

уровне является описание предметов и явлений; основной формой 

получаемого знания — эмпирический (научный) факт.  

• На теоретическом уровне происходит объяснение изучаемых явлений; 

полученное знание фиксируется в форме законов, принципов и научных 

теорий, в которых раскрывается сущность познаваемых объектов. 

• Основные методы эмпирического познания: наблюдение, эмпирическое 

описание, эксперимент и др. 

 



ОПЕРАЦИИ МЫШЛЕНИЯ 



СТАДИИ РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ 



КАЧЕСТВО МЫШЛЕНИЯ 



ПОНЯТИЕ 

 ФОРМА ЗНАНИЙ, СОВОКУПНОСТЬ 

СУЩЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ ИЗУЧАЕМОЙ 
СИСТЕМЫ  

(ТЕЛА, ПРОЦЕССА, ЯВЛЕНИЯ) 
 

 

Термин  

Слово или словосочетание, обозначающее 

специальное понятие, употребляемое в науке 

 

Существенные признаки 

 характерные для данной системы 

(достаточные для ее описания) 

 



ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЙ 

•  Анализ  –  мысленное  расчленение  предметов  на  составные  части, мыс ленное выделение 

в них признаков.  

• Синтез  -  мысленное  соединение  в  единое  целое  частей  предмета или его признаков, 

полученных в процессе анализа.  

• Сравнение  –  мысленное  установление  сходств  или  различия предметов по существенным 

и несущественным признакам.  

• Абстрагирование  –  мысленное  выделение  одних  признаков предмета и отвлечение от 

других.   

• Обобщение  –  мысленное  объединение  однородных  предметов  в некоторый класс. 

• Определение  (дефиниция)  понятия  –  логическая  операция раскрытия  содержания  

понятия  или  значения  термина.  



ИССЛЕДОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

• Исследование - процесс выработки новых знаний, 

один из видов познавательной деятельности человека 

• Особый вид интеллектуально-творческой 

деятельности, порождаемый в результате 

функционирования механизмов поисковой активности 

и строящийся на базе исследовательского поведения 



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ СПОСОБНОСТИ 
ЛИЧНОСТИ 

• умение видеть проблемы;  

• умение вырабатывать гипотезы;  

• умение наблюдать;  

• умение проводить эксперименты;  

• умение давать определения понятиям и др. 

• умение делать прогноз, давать оценку и делать выводы 

 

 

 





ТИПОЛОГИЯ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(И.Т. СУРАВЕГИНА) 

1.  НА ОВЛАДЕНИЕ БАЗОВЫМИ ПОНЯТИЯМИ И МЕТОДАМИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ  

2. НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОПЫТА ОЦЕНКИ, ЭМОЦИЙ, ЧУВСТВ 

(Любование, сострадание, восхищение, гнев, страх и пр.) 

3. НА ФОРМИРОВАНИЕ  ПОВЕДЕНИЯ (н-р, ПРИРОДООХРАННОЕ) 

4. НА ПРАКТИЧЕСКУЮ  ЗНАЧИМОСТЬ И КОНСТРУКТИВНОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ (значение объекта для природы и человека) 

 











МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ 

Потребность (мотивы) >знания (теория) >умения (практика) 

>деятельность (опыт) 

1. Восприятие информации 

2. Различение (распознавание) – знакомство с процессом, 

объектом, явлением 

3. Запоминание – показатель усвоенной информации 

(механическое, неосознанное воспроизведение 

информации) 

4. Понимание – осознанное воспроизведение 

5. Элементарные умения и навыки – репродуктивный уровень 

применения теоретических знаний на практике (по шаблону, 

образцу) 

6. Перенос – творческий уровень реализации усвоенной 

информации на практике  

 



ОПОРЫ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА В ПОЗНАНИИ МИРА 

• 1. Образование. Культура и традиции 

• 2. Деятельность 

• 3. Опыт других людей 

• 4. Технологии и инструменты 5. Научные достижения 6. Сам Человек  

• Человек познаѐт мир через комбинацию опыта, разума, культурного наследия 

и технологий. Важно балансировать между доверием к авторитетным 

источникам и скептической проверкой, чтобы избежать иллюзий и 

заблуждений. 





ЧЕЛОВЕК И ЦЕННОСТИ 

• Ценностью является для человека все, что имеет для него определенную 

значимость, личностный или общественный смысл 

• •Устойчивые ценностные ориентации приобретают характер норм, 

• определяют формы поведения членов данного общества 

• Ценным является то, во что человек вкладывает ресурс (физически, 

финансово, эмоционально и пр.) 
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