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Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

3 (2.1) 
Итого 

 

Недель 17 3/6  
Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 32 32 32 32  
Практические 40 40 40 40  
Консультации перед экзаменом 1 1 1 1  
Контроль самостоятельной работы при проведении 

аттестации 
0,25 0,25 0,25 0,25  

Консультации (для студента) 1,6 1,6 1,6 1,6  
В том числе инт. 22  22   
Итого ауд. 72 72 72 72  
Кoнтактная рабoта 74,85 74,85 74,85 74,85  
Сам. работа 70,4 70,4 70,4 70,4  
Часы на контроль 34,75 34,75 34,75 34,75  
Итого 180 180 180 180    
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели: познание закономерностей строения, развития, динамики и факторов влияющих на природные условия 
Земли.  

1.2 Задачи: - получение фундаментальных знаний об этапах развития природы на Земле, о влиянии различных 
факторов на динамику природы в разные геологические эпохи;  
- познание внутреннего строения планеты и его связи с географической оболочкой;  
- получение знаний об эндогенных и экзогенных процессах, изменяющих лик Земли;  
- понимание роли тектоники литосферных плит в эволюции природы на Земле  

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Геоморфология 

2.1.2 Картография 

2.1.3 Методология самостоятельной работы студентов 

2.1.4 Модуль Картография 

2.1.5 Биология 

2.1.6 Климатология с основами метеорологии 

2.1.7 Химия 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 ГИС в географии 

2.2.2 Методы географических исследований 

2.2.3 Модуль Основы территориального планирования и устойчивого развития территорий 

2.2.4 Модуль Социально-экономическая география 

2.2.5 Социально-экономическая география 

2.2.6 Экономика 

2.2.7 Новые информационные технологии в географии 

2.2.8 Рекреационная география 

2.2.9 Туристско-рекреационные системы 

2.2.10 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (палеогеография) 

2.2.11 Экология 

2.2.12 Геоэкология 

2.2.13 Земельные ресурсы 

2.2.14 Модуль Физическая география России и мира 

2.2.15 Природные комплексы и природопользование Алтайского региона 

2.2.16 Современные проблемы географии 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-7:способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

основные термины по предмету и методы поиска информации, методы работы с ресурсом киберленинка и гуглакадемия 

Уметь: 

формулировать запрос при работе с интернет-ресурсами, вычленить необходимые издания при работе в билиотеке 

Владеть: 

основными методами  и приемами формулирования цели и задач, организовывать рабочее пространство и регламентировать 

время подготовки к каждому вопросу 

ОПК-3:способностью использовать базовые общепрофессиональные теоретические знания о географии, 

землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с основами метеорологии, гидрологии, 

биогеографии, географии почв с основами почвоведения, ландшафтоведении 

Знать: 

основные термины в палеогеографии и смежных науках, теоретические подходы  в палеогеографии и смежных ануках для 

решения конкретных палеогеографических задач. 

Уметь: 
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отвечать на синтетические вопросы, обосновывать свои выводы 

Владеть: 

картографическими приемами, литофациальным, биофациальным методом анализа, методом анализа общих геологических 
данных 

ПК-2:способностью использовать базовые знания, основные подходы и методы физико-географических, 

геоморфологических, палеогеографических, гляциологических исследований, уметь проводить исследования в 

области геофизики и геохимии ландшафтов 

Знать: 

методы палеогеографических рконструкций 

Уметь: 

выстраивать рассуждения для обоснования палеогеографических выводов 

Владеть: 

приемами построения специальных карт - палеогоеграфических, литологических, палеоклиматических, анализом 
стратиграфических колонок 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. лекции       
1.1 история становления науки. источники 

и потребители палеогеографической 

информации /Лек/ 

3 10 ПК-2 ОК-7 
ОПК-3 

Л1.1Л2.1 0  

1.2 методы палеогеографической 

реконструкции /Лек/ 
3 10 ПК-2 ОК-7 

ОПК-3 
Л1.1Л2.1 0  

1.3 этапы перестройки географической 
среды и возможность интерполяции на 

современный этап /Лек/ 

3 12 ПК-2 ОК-7 
ОПК-3 

Л1.1Л2.1 0  

 Раздел 2. самостоятельная работа       
2.1 Условия формирования полезных 

ископаемых в разных географических 

условиях /Ср/ 

3 10,5  Л1.1Л2.1 0  

2.2 Палеогеография четвертичного периода 
/Ср/ 

3 30  Л1.1Л2.1 0  

2.3 Палеоклиматы: особенности, факторы 

формирования /Ср/ 
3 29,9  Л1.1Л2.1 0  

 Раздел 3. лабораторные работы       
3.1 лабораторные работы - 

литофациальный и биофациальный 

анализ /Пр/ 

3 10 ПК-2 ОК-7 
ОПК-3 

Л1.1Л2.1 0  

3.2 анализ общих геологических данных 
/Пр/ 

3 6 ПК-2 ОПК- 
3 

Л1.1Л2.1 0  

3.3 анализ литолого-палеогеографических 

карт, разрезов /Пр/ 
3 10 ПК-2 ОПК- 

3 
Л1.1Л2.1 0  

3.4 палеоклиматические особенности 
геологических периодов /Пр/ 

3 6 ПК-2 ОПК- 
3 

Л1.1Л2.1 0  

3.5 Построение палеотектонической 
схемы, литофациальных разрезов /Пр/ 

3 8  Л1.1Л2.1 0  

 Раздел 4. Консультации       
4.1 Консультация по дисциплине /Kонс/ 3 1,6 ПК-2 ОК-7 

ОПК-3 
Л1.1Л2.1 0  

 Раздел 5. Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
      

5.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ 3 34,75 ПК-2 ОК-7 

ОПК-3 
Л1.1Л2.1 0  

5.2 Контроль СР /KСРАтт/ 3 0,25 ПК-2 ОК-7 
ОПК-3 

Л1.1Л2.1 0  

5.3 Контактная работа /KонсЭк/ 3 1 ПК-2 ОК-7 

ОПК-3 
Л1.1Л2.1 0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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 5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Фации морского дна. 
2. Фации бассейнов ненормальной солености. 
3. Фации лагун, заливов, внутриконтинентальных бассейнов 
4. Континентальные фации. Фации соленых озер. 
5. Понятие «фация». Принципы актуализма. 
6. Фациальный анализ 
7. Методы палеогеографической характеристики древней суши 
8. Установление положения береговой линии 
9. Методы восстановления палеогеографической обстановки. Биофациальный анализ. 
10. Методы палеогеографической характеристики древней суши 
11. Палеогеографическое значение тектонических движений 
12. Методы восстановления палеогеографической обстановки. Литофациальный анализ. 
13. Минералы - индикаторы условия осадконакопления. 
14. Основные группы фаций. Морские фации. 
15. Определение физико-химических свойств водной среды осадконакопления. 
16. Определение расположения древних рек. 
17. Особенности осадков абиссальной и батиальной областей. 
18. Климат и палеогеография кайнозоя. 
19. Климат и палеобиогеография мезозоя. 
20. Климат и палеобиогеография позднего палеозоя. 
21. Климат и палеобиогеография раннего палеозоя. 
22. Особенности докембрия. 
23. Результаты байкальской складчатости 
24. Результаты мезозойской складчатости 
25. Результаты альпийской складчатости 
26. Результаты каледонской складчатости 
27. Результаты георцинской складчатости 
28. Физико-географические условия на Земле в докембрии. 
29. Физико-географические условия в раннем палеозое. 
30. Физико-географические условия в позднем палеозое. 
31. Физико-географические условия в кайнозое. 
32. Физико-географические условия в мезозое 
33. Показать на тектонической карте древние платформы 
34. Показать на тектонической карте выходы на поверхность кристаллического фундамента. 
35. Показать на тектонической карте структуры, входящие  «Казахстанский Макроперешеек». 
36. Сохранность организмов. Окаменелость. 
37. Органический мир докембрия. 
38. Органический мир раннего палеозоя 
39. Органический мир позднего палеозоя 
40. Органический мир мезозоя 
41. Органический мир кайнозоя. 
42. Особенности эдиакарской фауны 
43. История развития семейства гоминид 
44. Палеогеографическое значение различных типов организмов. 
45. Особенности и время формирования биосферы. 
46. Особенности и время формирования гидросферы. 
47. Особенности и время формирования атмосферы. 
48. Развитие геосинклинальных поясов в разные гкотектонические циклы 
49. Гондвана в разные гкотектонические циклы 
50. Развитие древних платформ в разные гкотектонические циклы 
51. Развитие палеогеографии как науки. Ее главные задачи. 
52. Место палеогеографии в ряду геолого-географических наук 
53. Основные особенности развития земной коры в палеозое, в мезозое и кайнозое. 
54. Образование океанических впадин 
55. Динамическая обстановка в докембрии. 
56. Строение платформ 
57. Четвертичная история южных морей России. 
58. Палеогеографические карты. 
59. Геологические структуры докембрия. 
60. Какие складчатости проявились на островах арктического бассейна 
61. Результаты альпийской складчатости в Азии 
62. Результаты альпийской складчатости 
63. Результаты каледонской складчатости 
64. Результаты каледонской складчатости  в Западной Европе 
65. Результаты каледонской складчатости в Северном полушарии 
66. Результаты каледонской складчатости в Урало-Монгольском поясе геосинклиналей 
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67. Результаты каледонской складчатости в Западной Европе. 
68. Каледониды Азии 
69. Результаты байкальской складчатости. 
70. Байкалиды Европы. 
71. Результаты герцинской складчатости. 
72. Результаты герцинской складчатости  в Южном полушарии 
73. Результаты герцинской складчатости в северном полушарии 
74. Результаты герцинской складчатости в восточном полушарии. 
75. Герциниды Западной Европы. 
76. Результаты киммерийской складчатости 
77. Результаты кеммерийской складчатости. 
78. Перечислите геохронологические позразделения докембрия. 

5.2. Темы письменных работ 

1. Изменения климата и крупнейшие перестройки биосферы. 
2. Связь эпох похолодания с другими палеогеографическими событиями в истории Земли. 
3. Геофизика на службе палеогеографии. 
4. Связь полезных ископаемых с геологическими структурами и эпохами их формирования. 
5. Палеогеографические реконструкции для территории Горного Алтая. 
6. Типы оруденения и время его формирования на территории Республики Алтай 
7. Особенности палеогеографии четвертичного периода на территории Республики Алтай. 
8. Места распространения палеонтологических находок и особенности палеогеографических обстановок, иллюстрируемых 
этими остатками организмов (на примере территории РА). 
9. Палеогеографические реконструкции в ходе полевых практик на ГФ ГАГУ. 
10. Перестройки биосферы в ходе геологического развития Земли. 
11. Геоэкологическое проблемы в связи с палеогеографическими изменениями. 

Фонд оценочных средств 

формируется отдельным документом 
приложением к рабочей программе по решению кафедры           

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Кочеева Н.А. Палеоклиматы: учебное пособие Горно-Алтайск: 

РИО ГАГУ, 2011 
http://elib.gasu.ru/index 

.php? 
option=com_abook&vi 

ew=book&id=584:pale 
oklimaty&catid=4:geo 

graphy&Itemid=162 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Свиточ А.А., 

Сорохтин О.Г., 
Ушаков С.А., 

Сафьянов Г.А. 

Палеогеография: учебник для вузов Москва: Академия, 

2004 
 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 MS Office 

6.3.1.2 MS WINDOWS 

6.3.1.3 Moodle 

6.3.1.4 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система IPRbooks 

6.3.2.2 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета» 

6.3.2.3 Межвузовская электронная библиотека 

          
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 дискуссия    
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Номер аудитории Назначение Основное оснащение 

227 А1 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Помещение 
для самостоятельной работы 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для 

обучающихся (по количеству обучающихся). Проектор, 

ноутбук с доступом в интернет, интерактивная доска, 

ученическая доска, презентационная трибуна. Шкафы 

для хранения учебного оборудования, лотки с 

раздаточным материалом, оборудование для 

определения минералов по физическим свойствам, 
геологические коллекции, утномер портативный HI 

98703 HANNA; мультигазовый переносной 

газосигализатор «Комета-М5» серии ИГС - 98 с 

принудительным пробоотбором; КПЭ комплект- 

практикум экологическимй; почвенные лаборатории 

ИбисЛаб-Почва; анемометр Skywatch Xplorer; 

портативный метеокомплекс Skywatch Geos №11 Kit2; 

дальномер лазерный DISTO D210;  измеритель 

окружающей среды Extech EN300; анализатор 

дымового газа testo 320; навигационный приёмник; 

шумомер testo 815; эхолот; нивелир; штатив 

нивелирный; тахеометр; фотометр; анализатор пыли 
ИКП-5; анализатор растворенного кислорода 

Марк-302Э; ГМЦМ-1 микровертушка 

гидрометрическая; снегомер весовой ВС -43; 

ЭКОТЕСТ-2000-рН-М (в комплекте рН-комб. эл-д 

ЭКС-10601); метеостанция М-49М с компьютерным 

метеоадаптером; пси-хрометр МВ-4-2М 

(механический) с футляром; теодолит; курвиметр 

механический; термометр контактный 

ТК-5,01(поверхностный зонт); рюкзаки, спальники, 

палатки, карематы 

228 А1 Лаборатория геодезии с основами 

картографии. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для 

обучающихся (по количеству обучающихся). 

Выставочная коллекция минералов и горных пород; 

специализированные карты: тек-тоническая, 

геологическая, шкафы для хранения учебного 
оборудования, лотки с раздаточным материалом, 

оборудование для определения минералов по 

физическим свойствам, геологические коллекции. 

Шкафы для хранения учебного оборудования, лотки с 

раздаточным материалом, оборудование для 

определения минералов по физическим свойствам, 

геологические коллекции, утномер портативный HI 

98703 HANNA; мультигазовый переносной 

газосигализатор «Комета-М5» серии ИГС - 98 с 

принудительным пробоотбором; КПЭ комплект- 

практикум экологическимй; почвенные лаборатории 

ИбисЛаб-Почва; анемометр Skywatch Xplorer; 
портативный метеокомплекс Skywatch Geos №11 Kit2; 

дальномер лазерный DISTO D210;  измеритель 

окружающей среды Extech EN300; анализатор 

дымового газа testo 320; навигационный приёмник; 

шумомер testo 815; эхолот; нивелир; штатив 

нивелирный; тахеометр; фотометр; анализатор пыли 

ИКП-5; анализатор растворенного кислорода 

Марк-302Э; ГМЦМ-1 микровертушка 

гидрометрическая; снегомер весовой ВС -43; 

ЭКОТЕСТ-2000-рН-М (в комплекте рН-комб. эл-д 

ЭКС-10601); метеостанция М-49М с компьютерным 
метеоадаптером; психрометр МВ-4-2М (механический) 

с футляром; теодолит; курвиметр механический; 

термометр контактный ТК-5,01(поверхностный зонт); 

рюкзаки, спальники, палатки, карематы      
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 
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Изучение дисциплины предусматривает систематическую самостоятельную работу студентов над материалами для 
дополнительного чтения; развитие навыков самоконтроля, способствующих интенсификации учебного процесса. Изучение 

лекционного материала по конспекту лекций должно сопровождаться изучением рекомендуемой литературы, основной и 

дополнительной. Основной целью организации самостоятельной работы студентов является систематизация и активизация 
знаний, полученных на лекциях и в процессе подготовки к практическим/семинарским занятиям. Самостоятельная работа по 

изучению курса предполагает внеаудиторную работу, которая включает: 
1. Подготовку к практическим/семинарским занятиям. 
2. Подготовку докладов (сообщений)  по предложенным темам. 
3. Подготовку рефератов. 
4.  Подготовку к экзамену. 
 
Методические указания обучающимся к лекционным занятиям 
Лекции, с одной стороны – это одна из основных форм учебных занятий в высших учебных заведениях, представляющая 
собой систематическое, последовательное устное изложение преподавателем определенного раздела конкретной науки или 

учебной дисциплины, с другой – это особая форма самостоятельной работы с учебным материалом. Лекция не заменяет собой 

книгу, она только подталкивает к ней, раскрывая тему, проблему, выделяя главное, существенное, на что следует обратить 
внимание, указывает пути, которым нужно следовать, добиваясь глубокого понимания поставленной проблемы, а не общей 

картины. 
Работа на лекции – это сложный процесс, который включает в себя такие элементы как слушание, осмысление и собственно 

конспектирование. Для того, чтобы лекция выполнила свое назначение, важно подготовиться к ней и ее записи еще до 
прихода преподавателя в аудиторию. Без этого дальнейшее восприятие лекции становится сложным. Лекция в университете 

рассчитана на подготовленную аудиторию. Преподаватель излагает любой вопрос, ориентируясь на те знания, которые 
должны быть у студентов, усвоивших материал всех предыдущих лекций. Важно научиться слушать преподавателя во время 

лекции, поддерживать непрерывное внимание к выступающему. 
Однако, одного слушания недостаточно. Необходимо фиксировать, записывать тот поток информации, который сообщается 

во время лекции – научиться вести конспект лекции, где формулировались бы наиболее важные моменты, основные 
положения, излагаемые лектором. Для ведения конспекта лекции следует использовать тетрадь. Ведение конспекта на 

листочках не рекомендуется, поскольку они не так удобны в использовании и часто теряются. При оформлении конспекта 
лекции необходимо оставлять поля, где студент может записать свои собственные мысли, возникающие параллельно с 

мыслями, высказанными лектором, а также вопросы, которые могут возникнуть в процессе слушания, чтобы получить на них 
ответы при самостоятельной проработке материала лекции, при изучении рекомендованной литературы или непосредственно 

у преподавателя в конце лекции. Составляя конспект лекции, следует оставлять значительный интервал между строчками. Это 
связано с тем, что иногда возникает необходимость вписать в первоначальный текст лекции одну или несколько строчек, 

имеющих принципиальное значение и почерпнутых из других источников. Расстояние между строками необходимо также для 
подчеркивания слов или целых групп слов (такое подчеркивание вызывается необходимостью привлечь внимание к данному 

месту в тексте при повторном чтении). Обычно подчеркивают определения, выводы. 
Также важно полностью без всяких изменений вносить в тетрадь схемы, таблицы, чертежи и т.п., если они предполагаются в 

лекции. Для того, чтобы совместить механическую запись с почти дословным фиксированием наиболее важных положений, 
можно использовать системы условных сокращений. В первую очередь сокращаются длинные слова и те, что повторяются в 

речи лектора чаще всего. При этом само сокращение должно быть по возможности кратким. 
 
Методические указания обучающимся при подготовке к практическим/семинарам 
Практическое занятие – своеобразная форма связи теории с практикой, которая служит для закрепления знаний путем 

вовлечения студентов в решение разного рода учебно-практических познавательных задач, вырабатывает навыки 
использования компьютерной и вычислительной техники, умение пользоваться литературой. При подготовке к каждому 

занятию необходимо обратиться к курсу лекций по данному вопросу и учебным пособиям. 
Критериями подготовленности студентов к практическим занятиям считаются следующие: знание соответствующей 

литературы, владение методами исследований, выделение сущности явления в изученном материале, иллюстрирование 
теоретических положений самостоятельно подобранными примерами. 
Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к семинарскому занятию. Цель семинарских занятий – 
научить студентов самостоятельно анализировать учебную и научную литературу и вырабатывать у них опыт 

самостоятельного мышления по проблемам курса. Семинарские занятия могут проходить в различных формах, в виде: 
- развернутой беседы – обсуждения (дискуссия), основанные на подготовке всей группы по всем вопросам и максимальном 

участии студентов в обсуждении вопросов темы семинара. При этой форме работы отдельным студентам могут поручаться 
сообщения по тому или иному вопросу, а также ставятся дополнительные вопросы, как всей аудитории, так и определенным 

участникам обсуждения; 
- устных докладов с последующим их обсуждением; 
- обсуждения письменных рефератов, заранее подготовленных студентами по заданию преподавателя и прочитанных 

студентами группы до семинара. 
Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем 

на вводных занятиях или в методических указаниях по дисциплине. 
Подготовка студентов к семинарскому занятию включает 2 этапа: 
1) организационный; 
2) закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
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- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 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 часть. Остальная его 
часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. 

Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент 

должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а 
также разобраться в иллюстративном материале. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет 
составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а 
также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо 
продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять 
максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не 
допускается и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 

говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При 
этом студент может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам. 
 
Собеседование - средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. 
 
Дискуссия - оценочное средство, позволяющее включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. 
 
Методические рекомендации по подготовке докладов (сообщений) 
При подготовке докладов или сообщений студент должен правильно оценить выбранный для освещения вопрос. При этом 
необходимо правильно уметь пользоваться учебной и дополнительной литературой. Самый современный способ провести 

библиографический поиск – это изучить электронную базу данных по изучаемой проблеме. 
Доклад – вид самостоятельной работы, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет 

познавательные интересы, приучает критически мыслить. Подготовка доклада требует от студента большой 
самостоятельности и серьезной интеллектуальной работы. Она включает несколько этапов: 
- составление плана доклада путем обобщения и логического построения материала доклада; 
- подбор основных источников информации; 
- систематизация полученных сведений путем изучения наиболее важных научных работ по данной теме; 
- формулировка выводов и обобщений в результате анализа изученного материала, выделения наиболее значимых для 
раскрытия темы доклада фактов, мнений разных ученых и требования нормативных документов. 
Обычно в качестве тем для докладов преподавателем предлагается тот материал учебного курса, который не освещается в 
лекциях, а выносится на самостоятельное изучение студентами. Поэтому доклады, сделанные студентами на семинарских 

занятиях, с одной стороны, позволяют дополнить лекционный материал, а с другой – дают преподавателю возможность 
оценить умения студентов самостоятельно работать с учебным и научным материалом. 
Построение доклада, как и любой другой научной работы, традиционно включает три части: вступление, основную часть и 
заключение. 
Во вступлении обозначается актуальность исследуемой в докладе темы, устанавливается логическая связь ее с другими 
темами. 
В заключении формулируются выводы, делаются предложения и подчеркивается значение рассмотренной проблемы. 
При проведении семинарских занятий методом развернутой беседы по отдельным вопросам может выступить заранее 

подготовленное сообщение. 
Сообщения отличаются от докладов тем, что дополняют вопрос фактическим или статистическим материалом. Необходимо 

выразить свое мнение по поводу поставленных вопросов и построить свой ответ в логической взаимосвязи с уже 
высказанными суждениями. Выполнения определенных требований к выступлениям студентов на семинарах являются одним 

из условий, обеспечивающих успех выступающих. Среди них можно выделить следующие: 
1) взаимосвязь выступления с предшествующей темой или вопросом; 
2) раскрытие сущности проблемы во взаимосвязи со своими записями; 
3) методологическое значение исследуемого вопроса для научной, профессиональной и практической деятельности. 
 
Методические рекомендации для студентам по подготовке рефератов 
Реферат - краткое изложение содержания книги, статьи  и т.п., представленное в виде текста. Тема реферата выбирается 
студентом самостоятельно из заданного перечня тем рефератов или предлагается студентом по согласованию с 

преподавателем. Реферат должен включать титульный лист, оглавление, введение, основную часть, заключение, список 
использованной литературы и приложения (если имеется). Титульный лист включает в себя необходимую информацию об 

авторе: название учебного заведения, факультета, тему реферата, ФИО автора, номер группы, данные о научном 
руководителе, город и год выполнения работы. 
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Образец оформления титульного листа 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 
«Горно-Алтайский государственный университет» 
Кафедра __________________________ 
 
Реферат 
Тема:__________________________________________________ 
 
Выполнил: студент 217 гр. 
_________________________ 
ФИО 
Научный руководитель: 
к.г.н., доцент Иванов А.И. 
 
Горно-Алтайск, 20__ 
 
 
Во введении необходимо обозначить обоснование выбора темы, ее актуальность,  объект и предмет, цель и задачи 
исследования. В основной части излагается сущность проблемы и объективные научные сведения по теме реферата, дается 

обзор источников, собственные версии, сведения, оценки. По мере изучения литературы на отдельных листах делаются 
краткие выписки наиболее важных положений, затем они распределяются по вопросам плана. Очень важно, чтобы было 

раскрыто основное содержание каждого вопроса.  После того, как реферат готов, необходимо внимательно его прочитать, 
сделав необходимые дополнения и поправки, устранить повторение мыслей, выправить текст. Текст реферата должен 

содержать адресные ссылки на научные работы. В этом случае приводится ссылка на цитируемый источник, состоящая из 
фамилии автора и года издания, например (Петров, 2010). В заключении приводятся выводы, раскрывающие поставленные во 

введении задачи. При работе над рефератом необходимо использовать не менее трех публикаций. Список литературы должен 
оформляться в соответствии с общепринятыми библиографическими требованиями и включать только использованные 

студентом публикации. Объем реферата должен быть не менее 12 и не более 30 страниц машинописного текста через 1,5 
интервала на одной стороне стандартного листа А4 с соблюдением  следующего размера полей: верхнее и нижнее - 2, правое 

– 1,5, левое – 3 см. Шрифт – 14. Абзацный отступ – 5 печатных знаков. Страницы нумеруются в нижнем правом углу без точек. 
Первой страницей считается титульный лист, нумерация на ней не ставится, второй – оглавление. 
 
Методические указания по подготовке к контрольной работе 
Контрольная работа представляет собой не только одну из форм текущего контроля,  но и форму самостоятельной работы 
студентов. 
Цели контрольной работы: 
- углубить, систематизировать и закрепить теоретические знания студентов; 
- проверить степень усвоения одной темы или вопроса; 
- выработать у студента умения и навыки поиска и отбора необходимой литературы, самостоятельной обработки, обобщения 

и краткого, систематизированного изложения 
Основная задача контрольной работы - пробудить у студента стремление к чтению лекций, использованию основной и 

дополнительной литературы. 
Контрольные работы в вузе могут быть: 
- аудиторными (выполняемые во время аудиторных занятий в присутствии преподавателя); 
- домашними, которые задаются на дом к определенному сроку; 
- текущими, целью которых является контроль знаний по только что пройденной теме; 
- экзаменационными, оценка по которым имеет статус итоговой. 
На контрольную работу могут выноситься как проблемные (нередко спорные теоретические вопросы), так и вопросы, 
требующие самостоятельного изучения, а также более глубокой проработки. 
Контрольная работа может включать в себя как одно, так и несколько заданий следующего характера: 
- вопросы на информационную осведомленность (назовите, перечислите, определите, дайте характеристику и т.п.); 
- вопросы и задания на логическое осмысление информации, конкретизация и оценочные суждения ( изложите содержание и 
ваше понимание определенных вопросов, сделайте анализ и т.п.); 
- задания на практическое применение изучаемой информации (разработайте и опишите, составьте программу и т.п.); 
- написание аннотации, отзыва, рецензии и др. 
На самостоятельную подготовку к контрольной работе студенту отводится 1-3 недели. Подготовка включает в себя изучение 

лекций, рекомендованной литературы. 
Общие требования к контрольной работе: 
- знание материала по обозначенной теме; 
- умение размышлять; 
- четкость изложения 
- аргументированность; 
-объективность и логичность, 
-грамотность и корректность. 
 
Методические рекомендации по подготовке к экзамену   
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Экзамен является неотъемлемой частью учебного процесса и призван закрепить и упорядочить знания студента, полученные 
на занятиях и самостоятельно. 
Подготовка к экзамену осуществляется на основании методических рекомендаций по дисциплине и списка вопросов 

изучаемой дисциплины, конспектов лекций, учебников и учебных пособий, научных статей, информации среды интернет.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент освоил более 50% учебного материала, т. е. может 

сформулировать все основные понятия и определения по дисциплине. 
Оценка «хорошо» выставляется в случае если студент освоил более 60% учебного материала, т. е. может сформулировать все 

основные понятия и определения по дисциплине и кроме этого самостоятельно подготовил оригинальною творческую работу 
(реферат, и др.) и способен четко изложить ее суть, выводы, ответить на вопросы. 
Оценка «отлично» выставляется в случае если студент освоил более 70% учебного материала, т. е. может сформулировать все 
основные понятия и определения по дисциплине и кроме этого самостоятельно подготовил оригинальною творческую работу 

(доклад,  и др.) и способен четко изложить ее суть, выводы, ответить на вопросы. Кроме этого студент, претендующий на 
отличную оценку, должен продемонстрировать аналитическое, нестандартное мышление, креативность и находчивость в 

ответах на дополнительные, усложненные вопросы преподавателя в рамках изучаемой дисциплины. 

 


