
1 

 

  



2 

 

 
 



3 

 

Расписание занятий дисциплины 
Ф.И.О. препо-

давателя 

Аудиторные занятия  Приём СРС Место работы препо-

давателя 

лекция Практические заня-

тия, КСР 

Дадаматов Х.Д 

 

  

Четверг,  

800-920 

2-ой корпус: 

ауд.237 

Четверг, 800-920 

2-ой корпус: ауд.237  

  

Пятница, 

1120-1300 

РТСУ, кафедра химии 

и биологии, 2-ой кор-

пус, 233 каб. 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель курса 

В результате освоения данной дисциплины студент приобретает знания обес-

печивающие достижение целей основной образовательной программы бакалавров 

направлении «Биологии».  

1.2. Задачи курса 

В результате освоения курса студент приобретает умения и навыки, способ-

ствующие выполнения профессиональной деятельности в области биологии. Изучая 

дисциплины бакалавры должны овладеть теоретическими знаниями и суметь ис-

пользовать при решении практических задач.   

1.3. В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формиру-

ются следующие общепрофессиональные, профессиональные компетенции 

(элементы компетенций): 

Таблица 1 
Коды 

ком-

петенции 

Содержание компетен-

ции  

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Вид оценоч-

ного средства 

ОПК – 6 

 

Способен использовать в 

профессиональной дея-

тельности основные за-

коны физики, химии, 

наук о Земле и биологии, 

применять методы мате-

матического анализа и 

моделирования, теорети-

ческих и эксперимен-

тальных исследований, 

приобретать новые мате-

матические и естествен-

нонаучные знания, ис-

пользуя современные об-

разовательные и инфор-

мационные технологии. 

ИОПК-6.1. Обладает основными 

концепциями и методами, современ-

ными направлениями математики, 

физики, химии и наук о Земле, акту-

альные проблемы биологических 

наук и перспективы междисципли-

нарных исследований; 

ИОПК-6.2. Использовать навыки ла-

бораторной работы и методы химии, 

физики, математического моделиро-

вания и матема-тической статистики 

в профессиональной деятельности; 

ИОПК-6.3.  Использует методы ста-

тистического оценивания и проверки 

гипотез, прогнозирования перспек-

тив и социальных последствий своей 

профессиональной деятельности. 

Опрос 

Защита рабо-

ты. 

Выступление 

Доклад 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Науки о Земле (геология, география)» относится к базовой ча-

сти учебного плана (Б1.О.18). Студенты для освоения дисциплины должны иметь 

знания и практические навыки по общая биология в соответствии с требованиями к 

студентам высших учебных заведений. 

Она содержательно- методически взаимосвязана с дисциплинами ОПОП, ука-

занных в таблице 2: 

 Таблица 2 

№ Название дисциплины Семестр 
Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

1.  Почвоведение с основами растениеводство 5 Б1.В.02 

2.  ЕНОЭП 3 Б1.О.28 

3.  Физика 3 Б1.О.17 

4.  Экология и рациональное природопользо-

вание 
5 

Б1.О.26 

5.  Учение о экосистемах и биосфере 7,8 Б1.О. 29 

6.  Биогеография 5 Б1.О.31 

7.  Ботаническая география и фитоценология 6, 7 Б1.В.04 

 

3. Структура и содержание дисциплины, критерии начисления баллов 

Объем дисциплины “Науки о Земле (геология, география)” составляет 2 за-

четных единиц, всего 72 часа, из которых: лекции 16 час., практические занятия 8 

час., КСР 8 час., всего часов аудиторной нагрузки 32 час., в том числе в интерактив-

ной форме – 8 часов,  самостоятельная работа 40 час. Зачет 1-й семестр. 

3.1. Структура и содержание теоретической части курса (16 часов) 

Тема 1. Цели и задачи дисциплины (2 час.) 

Тема 2. Строение Земли (2 час.) 

Тема 3. Геотектоника Земли (2 час.) 

Тема 4. Геологическая история Земли (2 час.) 

Тема 5. Атмосфера Земли (2 час.) 

Тема 6. География Земли (2 час.) 

Тема 7. Эрозия почв (2 час.) 

Тема 8. Биосфера Земли (2 час.) 

3.2. Содержание контролируемая самостоятельная работа (КСР) (8 часов) 

Тема 1. Земля в космическом пространстве (2 час.) 

Тема 2. Вещественный состав земной коры (2 час.) 

Тема 3. Климат и погода Земли (2 час.) 

Тема 4. Подземные воды (2 час.) 

3.3. Содержание практической части курса (8 часов) 

Тема 1. Геофизика Земли (2 час.) 
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Тема 2. Гидросфера Земли (2 час.) 

Тема 3. Почвы Земли (2 час.) 

Тема 4. Экосистемы биосфера Земли (2 час.) 
         Таблица 3. 

 Структура и содержание теоретической, практической части, КСР и СРС, критерии начис-

ление баллов 

№ 

п/п 

Раздел  

дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ли-

те-

ра-

тура 

Кол-во 

баллов 

в не-

делю 

Лек. Пр. КСР СРС   

1 Тема 1.   Цели и задачи дисциплины 2    3 12,5 

Кометы    2 1-3 

2 Тема 2.   Земля в космическом пространстве   2  4 12,5 

Спутники планет    2 1-3 

3 Тема 3.   Строение Земли 2    3 12,5 

Уникальность Земли    2 1-3 

4 Тема 4.   Геофизика Земли  2   4, 5 12,5 

ГЕИ - гипотеза    2 1-3 

5 Тема 5.   Геотектоника Земли 2    3 12,5 

Химический состав  Земли    2 1-3 

6 Тема 6.   Вещественный состав земной коры   2  4 12,5 

Минеральный состав Земли    2 1-3 

7 

 
Тема 7.   Геологическая история Земли 2    3 12,5 

Биосфера Земли    2 1-3 

8 Тема 8.   Гидросфера Земли  2   4, 5 12,5 

Тепловое поле Земли    2 1-3 

9 Тема 9.   Атмосфера Земли 2    3 12,5 

Солнечно – земные связи    2 1-3 

10 Тема 10. Климат и погода Земли   2  4 12,5 

Загрязнение атмосферы    2 1-3 

11 Тема 11. География Земли 2    3 12,5 

Землетрясения    2 1-3 

12 Тема 12. Почвы Земли  2   4, 5 12,5 

Вулканическая деятельность Земли    2 1-3 

13 Тема 13. Эрозия почв 2    3 12,5 

Круговорот воды на Земле    2 1-3 

14 Тема 14. Подземные воды   2  4 12,5 

Подземные воды    2 1-3 

15 Тема 15. Биосфера Земли  2    3 12,5 

Почвы земной коры и его эрозии.    4 1-3 

16 Тема 16. Экосистемы биосфера Земли   2   4, 5 12,5 

Климат Земли    4 1-3 

 ИТОГО: 16 8 8 40  200 
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Формы контроля и критерии начисления баллов 

Контроль усвоения студентом каждой темы осуществляется в рамках балльно-рейтинговой 

системы (БРС), включающей текущий, рубежный и итоговый контроль. Студенты 1-2 курсов, 

обучающиеся по кредитно-рейтинговой системе обучения, могут получить максимально возмож-

ное количество баллов - 300. Из них на текущий и рубежный контроль выделяется 200 баллов или 

49% от общего количества. 

На итоговый контроль знаний студентов выделяется 51% или 100 баллов.  

Порядок выставления баллов: 1-й рейтинг (1-7 недели до 12,5 баллов+12,5 баллов (8 неделя 

– Рубежный контроль №1) = 100 баллов), 2-й рейтинг (9-15 недели до 12,5 баллов+12,5 баллов (16 

неделя – Рубежный контроль №2) = 100 баллов), итоговый контроль 100 баллов. 

К примеру, за текущий и 1-й рубежный контроль выставляется 100 баллов: лекционные за-

нятия – 21 балл, за практические занятия (КСР, лабораторные) – 31,5 балл, за СРС – 17,5 баллов, 

требования ВУЗа – 17,5 баллов, рубежный контроль – 12,5 баллов. 

В случае пропуска студентом занятий по уважительной причине (при наличии подтвер-

ждающего документа) в период академической недели деканат факультета обращается к прорек-

тору по учебной работе с представлением об отработке студентом баллов за пропущенные дни по 

каждой отдельной дисциплине с последующим внесением их в электронный журнал. 

Итоговая форма контроля по дисциплине (зачет, экзамен) проводится как в форме тестиро-

вания, так и в традиционной (устной) форме. Тестовая форма итогового контроля по дисциплине 

предусматривает: для естественнонаучных направлений – 10 тестовых вопросов на одного студен-

та, где правильный ответ оценивается в 10 баллов, для гуманитарных направлений– 25 тестовых 

вопросов, где правильный ответ оценивается в 4 балла. Тестирование проводится в электронном 

виде, устный экзамен на бумажном носителе с выставлением оценки в ведомости по аналогичной 

системе с тестированием.  

 Таблица 4. 

Неделя 

Активное 

участие на 

лекцион-

ных заня-

тиях, напи-

сание кон-

спекта и 

выполнение 

других ви-

дов работ* 

Активное уча-

стие на прак-

тических (се-

минарских) 

занятиях, КСР 

СРС  

Написание 

реферата, 

доклада, 

эссе 

Выполне-

ние других 

видов работ 

Выполнение по-

ложения высшей 

школы (уста-

новленная фор-

ма одежды, 

наличие рабочей 

папки, а также 

других пунктов 

устава высшей 

школы) 

РК №1 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

1 3 4,5 2,5 2,5 - 12,5 

2 3 4,5 2,5 2,5 - 12,5 

3 3 4,5 2,5 2,5 - 12,5 

4 3 4,5 2,5 2,5 - 12,5 

5 3 4,5 2,5 2,5 - 12,5 

6 3 4,5 2,5 2,5 - 12,5 

7 3 4,5 2,5 2,5 - 12,5 

8 - - - - 12,5 12,5 

Первый 

рейтинг 

21 31,5 17,5 17,5 12,5 100 

Формула вычисления результатов дистанционного контроля и итоговой формы контроля по 

дисциплине за семестр: 
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, где ИБ – итоговый балл, Р1- итоги первого рейтинга, Р2- итоги второго рейтинга, Эи – ре-

зультаты итоговой формы контроля (зачет). 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине «Науки о Земле (геология, география)» включает в себя: 

1. план-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в том числе 

нормы времени на выполнение по каждому заданию; 

2. характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и методиче-

ские рекомендации по их выполнению; 

3. требования к представлению и оформлению результатов самостоятельной 

работы; 

4. критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 
 

4.1. План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

Таблица 5 

№ 

пп 

Объ-

ем, ч 

Тема самостоятельной 

работы студента 

Форма  

работы 

Форма  

отчета 

1 2 Кометы Конспект Доклад 

2 2 Спутники планет Конспект Доклад 

3 2 Уникальность Земли Конспект Доклад 

4 2 ГЕИ - гипотеза Презентация Выступление 

5 2 Химический состав  Земли Конспект Доклад 

6 2 Минеральный состав Земли Конспект Доклад 

7 2 Биосфера Презентация Выступление 

8 2 Тепловое поле Земли Конспект Коллоквиум 

9 2 Солнечно – земные связи Конспект Доклад 

10 2 Загрязнение атмосферы Презентация Выступление 

11 2 Землетрясения Конспект Доклад 

12 2 Вулканическая деятельность Конспект Коллоквиум 

13 4 Круговорот воды Конспект Доклад 

14 4 Подземные воды Презентация Выступление 

15 4 Почвы земной коры.  Конспект Доклад 

16 4 Климат Земли Конспект Доклад 

 Всего за семестр 40 часов.   

 

4.2. Характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и 

методические рекомендации по их выполнению 

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности обу-

чающихся, способствует развитию самостоятельности, ответственности и организо-

ванности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 

уровня. 
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Самостоятельная работа проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практиче-

ских умений обучающихся; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- формирования умений использовать справочную документацию и специаль-

ную литературу; 

- развития познавательных способностей и активности обучающихся; творче-

ской инициативы, ответственности и организованности; 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развития исследовательских умений. 

Образовательное учреждение самостоятельно планирует объем внеаудиторной 

самостоятельной работы по каждой учебной дисциплине и профессиональному мо-

дулю, исходя из объемов максимальной и обязательной учебной нагрузки обучаю-

щегося. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и профессио-

нальному модулю выполняется на учебных занятиях под непосредственным руко-

водством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию преподавате-

ля без его непосредственного участия. 

Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, 

находит отражение: 

- в учебном плане – в целом по теоретическому обучению, по циклам, дисци-

плинам, по профессиональным модулям и входящим в их состав междисциплинар-

ным курсам; 

- в программах учебных дисциплин и профессиональных модулей с распреде-

лением по разделам или темам. 

4.3. Требования к представлению и оформлению результатов  

самостоятельной работы 

Содержание разделов методических указаний 

Тема: «Выполнение реферата» 

Цель реферата: привить обучающимся навыки самостоятельного исследования 

той или иной проблемы управления ассортиментом групп непродовольственных то-

варов 

Исходные требования. Выбор темы реферата определяется обучающимися са-

мостоятельно в соответствии с “Перечнем тем рефератов” (Приложение 1) и утвер-

ждается преподавателем профессионального модуля. 

«Перечень тем рефератов» периодически обновляется и дополняется. Обучаю-

щиеся вправе самостоятельно выбрать любую тему реферата, выходящую за рамки 

«Перечня тем рефератов» которая на их взгляд, представляет интерес для исследо-

вания, при условии ее предварительного согласования с преподавателем и последу-

ющего утверждения. 

 При написании доклада по заданной теме следует составить план, подобрать 

основные источники. Работая с источниками, следует систематизировать получен-
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ные сведения, сделать выводы и обобщения. К докладу по крупной теме привлека-

ется несколько студентов, между которыми распределяются вопросы выступления. 

В учебных заведениях доклады содержательно практически ничем не отличаются от 

рефератов и являются зачётной работой. 

Реферат– краткое изложение в письменном виде или в форме публичного до-

клада содержания научного труда или трудов, обзор литературы по теме. Это само-

стоятельная научно-исследовательская работа студента, в которой раскрывается 

суть исследуемой проблемы. Изложение материала носит проблемно-тематический 

характер, показываются различные точки зрения, а также собственные взгляды на 

проблему. Содержание реферата должно быть логичным. Объём реферата, как пра-

вило, от 5 до 15 машинописных страниц. Темы реферата разрабатывает преподава-

тель, ведущий данную дисциплину. Перед началом работы над рефератом следует 

наметить план и подобрать литературу. Прежде всего, следует пользоваться литера-

турой, рекомендованной учебной программой, а затем расширить список источни-

ков, включая использование специальных журналов, где имеется новейшая научная 

информация. 

          Структура реферата: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление. 

3. Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, её значимость 

и актуальность, указываются цель и задачи реферата, даётся характеристика 

используемой литературы). 

Подробно характеристика заданий и требования к их выполнению представ-

лены в ФОС к данной РПД. 

 

4.4. Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы сту-

дента являются: 

 -уровень освоения студентов учебного материала; 

 -умения студента использовать теоретические знания при выполнении практи-

ческих задач; 

-сформированность общеучебных умений; 

-умения студента активно использовать электронные образовательные ресурсы, 

находить требующуюся информацию, изучать её и применять на практике;  

-обоснованность и четкость изложения ответа; 

-оформление материала в соответствии с требованиями; 

-умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное;  

-умение четко сформулировать проблему, предложив её решение, критически 

оценить решение и его последствия; 

-умение показать, проанализировать альтернативные возможности, варианты 

действий; 

-умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать её. 

 Критерии оценки самостоятельной работы студентов) 

 Оценка «5» ставится тогда, когда: 
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-Студент свободно применяет знания на практике; 

-Не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала; 

-Студент выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняет-

ся в ответах на видоизмененные вопросы;  

-Студент усваивает весь объем программного материала; 

-Материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями; 

  Оценка «4» ставится тогда, когда: 

-Студент знает весь изученный материал; 

-Отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя; 

-Студент умеет применять полученные знания на практике; 

-В условных ответах не допускает серьёзных ошибок, легко устраняет опреде-

ленные неточности с помощью дополнительных вопросов преподавателя;  

-Материал оформлен недостаточно аккуратно и в соответствии с требованиями; 

  Оценка «5» ставится тогда, когда:  

-Студент обнаруживает освоение основного материала, но испытывает затруд-

нения при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных допол-

няющих вопросов преподавателя; 

- Предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испытывает 

затруднения при ответах на воспроизводящие вопросы; 

-Материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с требованиями; 

 Оценка «2» ставится тогда, когда: 

- У студента имеются отдельные представления об изучаемом материале, но 

все, же большая часть не усвоена; 

- Материал оформлен не в соответствии с требованиями. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

5.1. Основная литература 

1. Дадаматов Х.Д. Науки о Земле (Уч. пособие в электронном виде). Душанбе. -2024. 

-142с 

2. Околелова, А. А. Науки о Земле : учебное пособие / А. А. Околелова, Н. В. Граче-

ва. - Волгоград : ВолгГТУ, 2023. - 132 с. - ISBN 978-5-9948-4636-0.   

3. Крепша Н.В. Науки о Земле (Учебное пособие). Томск. -2004. -160с. 

4. Войткевич Г.В. Основы теории происхождение Земли. М.: «Наука». 1988. -254с. 

5. Бетехин А.Г. Курс минерологи. М.: «Госгеолтехиздат». 1991. -289с.  

6. Вегенер А. Происхождение материков и океанов /пер. с нем. П. Г. Каминского 

под ред. П. Н. Кропоткина. Л.: Наука, 1984. - 285 с. 

 

5.2. Дополнительная литература 

7. Добрецов Н. Л., Кирдяшкин А. Г. Глубинная геодинамика. Новосибирск, 1994. -

299 с. 

8. Кузьмин М. И., Корольков А. Т., Дриль С. И., Коваленко С. Н. Историческая гео-

логия с основами тектоники плит и металлогении. Иркутск: Иркут. университет, 

2000. -288 с. 

9. Кокс А., Харт Р. Тектоника плит. М.: Мир, 1989. -427 с. 
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10. Короновский Н. В., В. Е. Хаин, Ясаманов Н. А. Историческая геология: Учебник. 

М.: Изд-во Академия, 2006. 

11. Лобковский Л. И., Никишин А. М., Хаин В. Е. Современные проблемы геотекто-

ники и геодинамики. М.: Научный мир, 2004. - 612 c. 

12. Хаин, Виктор Ефимович. Основные проблемы современной геологии. М.: Науч-

ный Мир,  2003. 

12. Сорохтин О. Г., Ушаков С.А. Развитие Земли М: Изд. МГУ, 2002. - 506 с.  

13. Хаин, Виктор Ефимович. Современная геология: проблемы и перспективы // 

"Соросовский образовательный журнал" № 1, 1996, стр.26-32; 

14. В. П. Трубицын, В. В. Рыков. Мантийная конвекция  и глобальная тектоника 

Земли. Объединённый институт физики Земли РАН. М.: «Наука», 2006. 

Интернет-ресурсы: 

1. ru.wikipedia.org/wiki/Науки_о_Земле  

2. zemlja.clow.ru |Науки о Земле | zemlja.clow.ru | Энциклопедия Науки о Земле.  

 3.  www.soyuzkniga.ru/podkat_5.html. Науки о земле (геодезические, геофизические, 

географические). 

 

5.4. Перечень информационных технологий и программного обеспечения: 

MS Office. 

6. Методические рекомендации по освоению дисциплины 
Работа над конспектом лекции 

Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают си-

стематизированные знания студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах 

изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению 

студентами изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной 

деятельности, творческого мышления, развитию научного мировоззрения, профес-

сионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной дисциплине проводятся, 

как правило, как проблемные в форме диалога (интерактивные).  

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, студенты должны 

внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся 

образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний 

на практике, при решении учебно-профессиональных задач. Студенты должны ак-

куратно вести конспект. В случае недопонимания какой-либо части предмета следу-

ет задать вопрос в установленном порядке преподавателю. В процессе работы на 

лекции необходимо так же выполнять в конспектах модели изучаемого предмета 

(рисунки, схемы, чертежи и т.д.), которые использует преподаватель.  

Работу над конспектом следует начинать с его доработки, желательно в тот же 

день, пока материал еще легко воспроизводим в памяти (через 10 часов после лек-

ции в памяти остается не более 30-40 % материала). С целью доработки необходимо 

прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки, расшиф-

ровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, 

вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, 

разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и 

исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует приме-

http://zemlja.clow.ru/
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нять различные способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, рас-

ширяются и закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и совершен-

ствуется конспект.  

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при 

подготовке к семинарским и практическим занятиям. Подготовка сводится к внима-

тельному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех 

утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы. Приме-

ры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля.  

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является 

знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно преподаватель 

напоминает, какой ранее изученный материал и в какой степени требуется подгото-

вить к очередному занятию. Обращение к ранее изученному материалу не только 

помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но и приводит раз-

розненные знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый возврат к старому 

материалу позволяет найти в нем что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, 

определить для него наиболее подходящее место в уже имеющейся системе знаний. 

Неоднократное обращение к пройденному материалу является наиболее рациональ-

ной формой приобретения и закрепления знаний.  

Работа с рекомендованной литературой 

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придер-

живаться такой последовательности. Сначала прочитать весь заданный текст в 

быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее пред-

ставление об изучаемом материале, понять общий смысл прочитанного. Затем про-

читать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл 

каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом.  

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается 

записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или вы-

писки, конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого 

материала и целей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко 

усваиваемое, можно ограничиться составлением плана. Если материал содержит но-

вую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать.  

План – это схема прочитанного материала, перечень вопросов, отражающих 

структуру и последовательность материала.  

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источ-

ника. Различаются четыре типа конспектов:  

- план-конспект – это развернутый детализированный план, в котором по 

наиболее сложным вопросам даются подробные пояснения,  

- текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений 

и фактов источника,  

- свободный конспект – это четко и кратко изложенные основные положения в 

результате глубокого изучения материала, могут присутствовать выписки, цитаты, 

тезисы; часть материала может быть представлена планом,  

- тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и 

дает ответ по изучаемому вопросу.  
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В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно 

обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную 

структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым и удобным для 

работы.  

Подготовка к семинару 

Для успешного освоения материала студентам рекомендуется сначала ознако-

миться с учебным материалом, изложенным в лекциях и основной литературе, затем 

выполнить самостоятельные задания, при необходимости обращаясь к дополни-

тельной литературе.  

При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа:  

- организационный,  

- закрепление и углубление теоретических знаний.  

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает:  

- уяснение задания на самостоятельную работу;  

- подбор рекомендованной литературы;  

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты пред-

стоящей подготовки.  

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.  

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. 

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что 

на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его наиболее важная 

и сложная часть, требующая пояснений преподавателя в просе контактной работы 

со студентами. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной рабо-

ты. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое вни-

мание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выво-

дов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматри-

ваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремить-

ся понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 

поясняющие его, разобраться в иллюстративном материале, задачах.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунк-

тов) по изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концен-

трированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать изу-

ченный материал.  

Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за 1- 2 недели до их нача-

ла, а именно: на основе изучения рекомендованной литературы выписать в контекст 

основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить развернутые 

планы ответов и краткое содержание выполненных заданий.  

Студент должен быть готов к контрольным опросам на каждом учебном заня-

тии. Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и реферата-

ми по темам семинарских занятий.  

Подготовка докладов, выступлений и рефератов 

 Реферат представляет письменный материал по определённой теме, в котором 

собрана информация из одного или нескольких источников. В нем в обобщенном 
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виде представляется материал на определенную тему, включающий обзор соответ-

ствующих литературных и других источников. Рефераты могут являться изложени-

ем содержания какой-либо научной работы, статьи и т.п.  

Доклад представляет публичное, развёрнутое сообщение (информирование) 

по определённому вопросу или комплексу вопросов, основанное на привлечении 

документальных данных, результатов исследования, анализа деятельности и т.д.  

При подготовке к докладу на семинаре по теме, указанной преподавателем, 

студент должен ознакомиться не только с основной, но и дополнительной литерату-

рой, а также с последними публикациями по этой тематике в сети Интернет. Необ-

ходимо подготовить текст доклада и иллюстративный материал в виде презентации. 

Доклад должен включать введение, основную часть и заключение. На доклад отво-

дится 20-25 минут учебного времени. Он должен быть научным, конкретным, опре-

деленным, глубоко раскрывать проблему и пути ее решения. Особенно следует об-

ратить внимание на безусловную обязательность решения домашних задач, указан-

ных преподавателем к семинару. 

Методические рекомендации студентам по подготовке к зачету и экзамену. 

При подготовке к зачету и экзамену студент должен повторно изучить кон-

спекты лекций и рекомендованную литературу, просмотреть решения основных за-

дач, решенных самостоятельно и на семинарах, а также составить письменные отве-

ты на все вопросы, вынесенные на зачет. 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

№ 236, 237  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены с возмож-

ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

Также в университете имеется обширный библиотечный фонд, не только пе-

чатных, но и электронных изданий, с которыми студенты могут ознакомиться в от-

крытом доступе. 

В Университете созданы специальные условия обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - специальные учебники, учебные пособия и дидактиче-

ские материалы, специальные технические средства обучения коллективного и ин-

дивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказы-

вающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания органи-

заций и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение дисци-

плины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а 

также обеспечивается: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Ин-

тернет" для слабовидящих; 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (круп-
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ный шрифт или аудиофайлы); 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помеще-

ния, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проё-

мов, лифтов). 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

Форма итоговой аттестации:  

1 семестр – зачет, проводятся устной форме; 

Форма промежуточной аттестации 1 и 2 рубежный контроль проводятся – уст-

ной форме. 

Итоговая система оценок по кредитно-рейтинговой системе с использованием 

буквенных символов 

 
Оценка по 

буквенной 

системе 

Диапазон соот-

ветствующих 

наборных баллов 

Численное 

выражение 

оценочного 

балла 

Оценка по традиционной си-

стеме 

А  

10 

 

95-100 Отлично  

А- 9 90-94 

В+ 8 85-89 

Хорошо  В 7 80-84 

В- 6 75-79 

С+ 5 70-74 

 

Удовлетворительно  

С 4 65-69 

С- 3 60-64 

D+ 2 55-59 

D 1 50-54 

Fx 0 45-49 
Неудовлетворительно  

F 0 0-44 

 

Содержание текущего контроля, промежуточной аттестации, итогового контроля рас-

крываются в фонде оценочных средств, предназначенных для проверки соответствия уровня под-

готовки по дисциплине требованиям ФГОС ВО. 

ФОС по дисциплине является логическим продолжением рабочей программы учебной дис-

циплины. ФОС по дисциплине.  

 

 

 


