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Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

6 (3.2) 
Итого 

 

Недель 16 1/6  
Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 24 24 24 24  
Практические 30 30 30 30  
Консультации перед экзаменом 1 1 1 1  
Контроль самостоятельной работы при проведении 
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Итого ауд. 54 54 54 54  
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Сам. работа 52,8 52,8 52,8 52,8  
Часы на контроль 34,75 34,75 34,75 34,75  
Итого 144 144 144 144    
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели: формирование знаний о глобальных проблемах окружающей среды.  

1.2 Задачи: - сформировать основные понятия и представления о важнейших процессах и явле-ния протекающих 
в географической оболочке;  
- помочь осмыслить механизм влияния процессов изменения климата и антропоген-ной деятельности на 
окружающую среду;  
- оказать помощь студентам в выборе методик и приемов по анализу природных процессов и явлений;  
- научить студентов наблюдать, выявлять и оценивать природные явления и процес-сы;  
- обеспечить формирование у студентов умений и навыков осуществления учебно-познавательной и 
профессиональной деятельности.  

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Климатология с основами метеорологии 

2.1.2 Биогеография 

2.1.3 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (геология, климатология) 

2.1.4 Гидрология 

2.1.5 Геоморфология 

2.1.6 Геология 

2.1.7 География почв с основами почвоведения 

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

предшествующее: 

2.2.1 География 

2.2.2 Современные проблемы географии 

2.2.3 Экологическая геоморфология 

2.2.4 Физическая география регионов России 

2.2.5 Физическая география Алтайского региона 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-7:способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

географические основы устойчивого развития на глобальном и региональном уровнях 

Уметь: 

использовать методы и приёмы самоорганизации и самообразования при изучении географических основ устойчивого 
развития на глобальном и региональном уровнях 

Владеть: 

способностью к самоорганизации и самообразованию при изучении географических основ устойчивого развития на 

глобальном и региональном уровнях 

ОПК-8:способностью использовать знания о географических основах устойчивого развития на глобальном и 

региональном уровнях 

Знать: 

основные понятия и представления о важнейших процессах и явления  протекающих в географической оболочке 

Уметь: 

использовать знания о географических основах устойчивого развития на глобальном и региональном уровнях 

Владеть: 

способностью использовать знания о географических основах устойчивого развития на глобальном и региональном уровнях 

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 физико-географических, геоморфологических, палеогеографических, гляциологических исследований, уметь 

проводить исследования в области геофизики и геохимии ландшафтов   
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Уметь: 

использовать базовые знания, основные подходы и методы физико-географических, геоморфологических, 

палеогеографических, гляциологических исследований, уметь проводить исследования в области геофизики и геохимии 
ландшафтов 

Владеть: 

способностью использовать базовые знания, основные подходы и методы физико-географических, геоморфологических, 

палеогеографических, гляциологических исследований, уметь проводить исследования в области геофизики и геохимии 
ландшафтов 

          
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. Лекционный курс       
1.1 1. Введение. Основные понятия и 

определения. 
2. Техногенные воздействия в системе 

Биосфера-Человек. 
3. Экология и здоровье человека 
4. Общая характеристика глобальных 
проблем 
5. Глобальные эффекты химического 
загрязнения атмосферы 
6. Экологические принципы 
рационального природопользования 
7. Охрана окружающей природной 
среды 
8. Основы экологического права и 
международное сотрудничество /Лек/ 

6 24 ОПК-8 ОК- 

7 ПК-2 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 
8  

 Раздел 2. Практические и 

семинарские занятия 
      

2.1 1. Экосистемы. 
2. Техногенные воздействия в системе 
Биосфера-Человек. 
3. Экология и здоровье человека 
4. Глобальные экологические 

проблемы 
5. Загрязнение атмосферы 
6. Загрязнение почвенного покрова 
7. Загрязнение Мирового океана 
8. Экологические принципы 
рационального природопользования 
9. Охрана окружающей природной 
среды 
10. Демографические перспективы на 
21 вв. 
 
/Пр/ 

6 30 ОПК-8 ОК- 

7 ПК-2 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 
12  

 Раздел 3. Самостоятельная работа       
3.1 1. Основные понятия и определения. 

Экосистемы. 
2. Техногенные воздействия в системе 

Биосфера-Человек 
3. Экология и здоровье человека 
4. Общая характеристика глобальных 
проблем 
5. Глобальные эффекты химического 

загрязнения атмосферы 
6. Охрана окружающей природной 

среды 
7. Основы экологического права и 

международное сотрудничество 
8. Экологические принципы 

рационального природопользования 
 
/Ср/ 

6 52,8 ОПК-8 ОК- 

7 ПК-2 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 
0  
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 Раздел 4. Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
      

4.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ 6 34,75 ОПК-8 ОК- 
7 ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

0  

4.2 Контроль СР /KСРАтт/ 6 0,25 ОПК-8 ОК- 
7 ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

0  

4.3 Контактная работа /KонсЭк/ 6 1 ОПК-8 ОК- 
7 ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

0  

 Раздел 5. Консультации       
5.1 Консультация по дисциплине /Kонс/ 6 1,2 ОПК-8 ОК- 

7 ПК-2 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 
0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1.Биоценоз и экосистема: сходство и различия 
2. Экологические факторы и их характеристика 
3. Биогеохимические циклы 
4. Антропогенные факторы деградации биосферы 
5. Виды загрязнения: биологическое, физическое и химическое. 
6. Загрязнение почвы и его основные источники. 
7. Загрязнение атмосферного воздуха и его основные источники. 
8. Загрязнение водоемов и его основные источники. 
9. Радиационное загрязнение и его основные источники. 
10. Экологические факторы  опасности для здоровья человека. 
11. Абиотические и биотические процессы трансформации и накопления в биосфере опасных химических веществ. 
12. Санитарно  - гигиенические нормативы воздействий химических веществ и нормативы радиационной опасности. 
13. Глобальные эффекты загрязнения окружающей среды. 
14. Проблемы отходов и истощения природных ресурсов. 
15. Энергетическая проблема и мировые тенденции развития ядерной энергетики. 
16. Экологическое воспитание. 
17. Опыт и достижения развитых стран и преодоления экологических кризисных ситуаций. 
18.Парниковый эффект и глобальные изменения климат 
19.Кислотные осадки, их причины и последствия 
20.Меры их предотвращения. причины возникновения «озоновых дыр», их опасные последствия и меры предотвращения. 
21.Истощение энергетических и пищевых ресурсов. 
22.Региональная неравномерность распределения природных ресурсов в мире. 
23.Традиционное (современное, нерациональное) и рациональное (не истощительное и не загрязняющее вреду) 
природопользование. 
24.Экологически принципы рационального природопользования. 
25.Экологические технологии и безотходные производства. 
26.Контроль качества окружающей среды. 
27.Экологический мониторинг. 
28.Экологическое прогнозирование изменений состояний окружающей среды. 
29.Экологическое моделирование. 
30.Предельно допустимые нагрузки на природную среду. 
31.Восстановление земель после техногенных нарушений. 
32.Охраняемые природные территории. 
33.Основные мероприятия по сохранению и воспроизводству растительных и животных видов. 
34.Экологическое право и закон РФ об охране окружающей среды. 
35.Особенности  экологического права зарубежных стран. 
36.Проблемы развивающихся стран и сохранения биоразнообразия на их территориях. 
37.Международное сотрудничество в решении глобальных экологических проблем. 
38.Международные организации. 

5.2. Темы письменных работ 

1.Антропогенные факторы деградации биосферы 
2.Виды загрязнения: биологическое, физическое и химическое. 
3.Загрязнение почвы и его основные источники. 
4.Загрязнение атмосферного воздуха и его основные источники. 
5.Загрязнение водоемов и его основные источники. 
6.Радиационное загрязнение и его основные источники.   
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7.Экологические факторы  опасности для здоровья человека. 
8.Глобальные эффекты загрязнения окружающей среды. 
9.Проблемы отходов и истощения природных ресурсов. 
10.Энергетическая проблема и мировые тенденции развития ядерной энергетики. 
11.Парниковый эффект и глобальные изменения климат 
12.Кислотные осадки, их причины и последствия 
13.Меры их предотвращения. причины возникновения «озоновых дыр», их опасные последствия и меры предотвращения. 
14.Истощение энергетических и пищевых ресурсов. 
15.Региональная неравномерность распределения природных ресурсов в мире. 
16.Традиционное (современное, нерациональное) и рациональное (не истощительное и не загрязняющее вреду) 
природопользование. 
17.Экологически принципы рационального природопользования. 
18.Экологические технологии и безотходные производства. 
19.Охраняемые природные территории. 
20.Основные мероприятия по сохранению и воспроизводству растительных и животных видов. 

Фонд оценочных средств 

Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о фонде оценочных средств ГАГУ. 

          

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 Барановский В.Г. Современные глобальные проблемы: учебное 

пособие 
Москва: Аспект 

Пресс, 2010 
http://www.iprbooksho 

p.ru/8895.html 

Л1.2 Смирнова Е.Э. Охрана окружающей среды и основы 
природопользования: учебное пособие 

Санкт-Петербург: 
Санкт- 

Петербургский 
государственный 

архитектурно- 

строительный 
университет, ЭБС 

АСВ, 2012 

http://www.iprbooksho 
p.ru/19023.html 

Л1.3 Гусев А.И., Важов 

В.М. 
Ресурсоведение: учебное электронное издание Бийск: АГГПУ, 

2016 
https://icdlib.nspu.ru/vi 

ew/icdlib/6582/read.ph p 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Никаноров А.М., 
Хоружая Т.А. 

Глобальная экология: учебное пособие Москва: Книга 
сервис, 2003 

 

Л2.2 Акимова Т.А., Хаскин 

В.В. 
Экология. Человек — Экономика — Биота — 

Среда: учебник 
Москва: ЮНИТИ- 

ДАНА, 2015 
http://www.iprbooksho 

p.ru/52051.html 

          

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 MS WINDOWS 

6.3.1.2 Moodle 

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ 

6.3.1.4 MS Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

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

6.3.2.2 Электронно-библиотечная система IPRbooks 

6.3.2.3 Межвузовская электронная библиотека 

          
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 дискуссия    



УП: 05.03.02_2017_217.plx   стр. 8 

 презентация  

       
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 

       
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 
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 презентаций. 
5. Подготовку к экзамену. 
 
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 
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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; 
- 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. 
 
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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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 рекомендации по подготовке презентации 
Презентация – представление подготовительного содержательного сообщения. Отличительной особенностью презентации 

является ее интерактивность: сообщение делается в режиме диалога с участниками. Цель презентации: каждое деловое 
общение предполагает точное формулирование цели, которые должны быть достигнуты. 
Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS 
PowerPoint. Презентация как документ представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов. Чаще всего 

демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный материал. 
Количество слайдов пропорционально содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-минутного 

выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов). 
На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах. Следующие слайды можно 

подготовить, используя две различные стратегии их подготовки. 
На слайды помещается фактический и иллюстративный материал (таблицы, графики, фотографии и пр.), который является 

уместным и достаточным средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к 
слайдам предъявляются следующие требования: 
▪ выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) соответствуют содержанию; 
▪ использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким изображением. 
Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми 
комментариями (не более 2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 
Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время 
присутствующие не успевают осознать содержание слайда. 
Слайд с анимациями в среднем должен находиться на экране не меньше 40 – 60 секунд (без учета времени на случайно 
возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим 

докладчиком. 
Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов презентации по возможности 

необходимо использовать один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации 
- не менее 18. В презентациях не принято ставить переносы в словах. 
Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно 
-синий фон – светло-желтый текст и т. д.). Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не 

злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже). 
Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за внимание» вряд ли приемлем для презентации, 
сопровождающей публичное выступление, поскольку завершение показа слайдов еще не является завершением выступления. 

Кроме того, такие слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют устное сообщение. Оптимальным вариантом 
представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку это дает возможность еще раз напомнить 

слушателям тему выступления и имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление. 
Алгоритм презентации: 
1. Постановка цели. 
2. Определение концепции. 
3. Выбор структур. 
4. Подбор материалов. 
5. Оценка качества материалов. 
6. Выбор средств в приемов для лучшего донесения материалов. Создание презентации. 
7. Представление презентаций. 
Презентация оценивается по следующим критериям: 
1. Научная содержательность. 
2. Информативность. 
3. Понимание логики представленного материала. 
4. Актуальность. 
5. Степень глубины представленного материала. 
6. Дизайн. 
 
Методические рекомендации по подготовке к  тестированию 
Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов. 
Тест может быть использован при изучении и после полного прохождения курса, а также выявить уровень 
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подготовленности к изучению дисциплины. Для контроля выбраны разделы,  отражающие основные разделы курса. 
При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо: 
а) проработать информационный материал по дисциплине. Проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора 

учебной литературы; 
б) четко выяснить все условия тестирования заранее (сколько тестов будет предложено, сколько времени отводится на 

тестирование, какова система оценки результатов и т.д.); 
в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов. Выбрать 

правильные (их может быть несколько). На отдельном листке ответов выписать цифру вопроса и буквы, соответствующие 
правильным ответам; 
г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко 
оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант. 
д) при встречи с чрезвычайно трудным вопросом, не тратить много времени на него, а вернуться к трудному вопросу в конце. 
е) обязательно оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок. 
 
Методические рекомендации по подготовке к экзамену 
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, курсовую работу, проект, 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,  проект, 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.  

 


