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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели: сформировать у студентов представление о рельефе, как факторе дифференциации географической 

оболочки, о процессах, принимающих участие в формировании рельефа, о значении рельефа в практической 

деятельности человека.  

1.2 Задачи: - сформировать основные понятия о рельефе суши и дна Мирового океана;  
- обеспечить овладение студентами знаниями о процессах рельефообразования;  
- помочь осмыслить механизм формирования форм рельефа, стадии его развития;  
- оказать помощь студентам при характеристике рельефа любой территории;  
- научиться работать с геоморфологической картой.  

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.16 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Геология 

2.1.2 Гидрология 

2.1.3 Климатология 

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

2.2.1 География почв с основами почвоведения 

2.2.2 Гляциология 

2.2.3 Ландшафтоведение 

2.2.4 Общая география 

2.2.5 Охрана окружающей среды 

2.2.6 Физическая география материков и океанов 

2.2.7 Водные ресурсы и геоэкология Горного Алтая 

2.2.8 География России 

2.2.9 Биогеография 

     

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-4:способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета 

Знать: 

- возможности образовательной среды для достижения личностных, межпредметных и предметных результатов обучения; 
- возможности обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами учебного предмета - геоморфологии. 
Уметь: 

- использовать возможности образовательной среды для достижения результатов обучения и качества учебно- 
воспитательного процесса; 
- обеспечить качество учебно-воспитательного процесса средствами геоморфологии. 
Владеть: 

- методами образовательной среды для достижения метапредметных и предметных результатов обучения по геоморфологии. 

СК-3:владением базовыми общепрофессиональными теоретическими знаниями о географии, географической 
оболочке, геоморфологии с основами геологии, климатологии с основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, 

географии почв с основами почвоведения, ландшафтоведении 

Знать: 

- основные факторы и процессы рельефообразования; 
- типы рельефа и процессы их образования; 
- морфоскульптурные комплексы суши; 
- типы  рельефа дна Мирового океана и их структуру; 
- особенности рельефообразования в пределах равнинных и горных стран. 
Уметь: 

- показывать на географической карте основные орографические объекты на суше; 
- строить генетический ряд флювиальных форм рельефа; 
- объяснять строение и происхождение карстовых форм рельефа; 
- показывать на карте границу максимального четвертичного оледенения; 
- находить решение проблем, связанных с действием многолетнемёрзлых грунтов; 
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- начертить таблицу эоловых аккумулятивных форм рельефа. 
Владеть: 

- методами построения профилей рельефа суши по заданному направлению; 
- знаниями построения профилей дна Мирового океана по заданному направлению. 

СК-8:знанием географических основ устойчивого развития на глобальном и региональном уровнях 

Знать: 

- типы и формы рельефа на глобальном и региональном уровнях; 
- особенности устойчивого развития в  пределах равнинных и горных стран. 
Уметь: 

- видеть особенности рельефообразования на глобальном и региональном уровнях; 
- выделять процессы формирования рельефа в горах и на равнинах. 
Владеть: 

- знаниями о рельефообразующих процессах в горах и на равнинах и жизни человека на них. 

          

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. Объект, предмет, 
предметная область науки 
«Геоморфология». 

      

1.1 Цели, задачи, фундаментальное и 
прикладное значение 
геоморфологических исследований. 
Методы геоморфологической науки. 
Связь геоморфологии с другими 
науками. Соотношение 
геоморфологии, геологии и 
физической географии. Основные 
этапы развития геоморфологической 
науки. Современные тенденции в 
развитии геоморфологии. Общие 
сведения о рельефе. Содержание 
понятий: «рельеф», «формы рельефа», 
«элементы рельефа», «тип рельефа». 
Морфология рельефа,  его 
морфографическая и 
морфометрическая характеристики. 
Формы рельефа разных масштабов. 
Научное и прикладное значение 
морфографических и 
морфометрических показателей. 
Понятие о генезисе рельефа. 
Источники энергии и движущие силы 
рельефообразования. Соотношение 
эндогенной и экзогенной 
составляющей в рельефообразовании. 
Денудационные и аккумулятивные 
формы рельефа. Рельеф и 
коррелятные отложения. Проблемы 
определения генезиса рельефа. 
Понятие о возрасте рельефа  и 
методах его определения. Время как 
фактор рельефообразования. /Лек/ 

2 2 СК-3 СК-8 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

0  
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1.2  

 

 

I.Вопросы семинара: 
1.1.Дать определение понятий «рельеф», 
«формы рельефа», «элементы форм 
релье-фа», «тип рельефа». 
1.2.Познакомиться с классификацией 
рель-ефа по генезису. Привести 
примеры различ-ных категорий 
геотектур, морфоструктур и 
морфоскульптур. 
1.3.Раскрыть классификацию форм 
рельефа по размерам. 
II.Практическая работа: 
2.1.Используя карты атласов, составить 
таб-лицу «Горные системы мира» и 
«Крупней-шие равнины земного шара». 
2.2.Постройте профиль рельефа России 
по 60° с.ш. 
/Пр/ 

2 2 СК-3 СК-8 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

0  

1.3 Подготовка к практическому занятию 
/Ср/ 

2 13,4 СК-3 СК-8 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

0  

 Раздел 2. Геологические и физико- 
географические факторы 
рельефообразования. Рельеф как 
компонент ландшафта 

      

2.1 фактор строения и функционирования 
природно-территориальных комплексов. 
Рельеф как фактор перераспределения 
тепла и влаги. Влияние рельефа на 
другие компоненты географической 
оболочки. Свойства горных пород как 
фактор рельефообразования. 
Климатический фактор 
рельефообразования. Классификация 
климатов по их роли в формировании 
рельефа. Биогенный фактор в 
рельефообразующих процессах. 
Высотная поясность рельефа.  /Лек/ 

2 2 СК-3 СК-8 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

0  

2.2 I.Вопросы семинара: 
1.1. Используя коллекцию горных пород 
и минералов. Раскрыть их значение для 
процессов рельефообразования. 
1.2. Геологические структуры и рельеф. 
1.3. Рельефообразующая роль 
климатического фактора» 

II.Практическая работа: 
2.1. Заполнить таблицы «Геологические 
структуры и рельеф», «Распространение 
новейших тектонических движений», 
«Рельеф и климат». 
2.1. Сделать конспект «Вертикальная 
климатическая зональность». 
/Пр/ 

2 2 СК-3 СК-8 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

0  

2.3 Подготовка к практическому занятию и 
лекции. /Ср/ 

2 16 СК-3 СК-8 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

0  
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 Раздел 3. Эндогенные процессы 
рельефообразования. Тектонические 
движения и их отражение в рельефе. 

      

3.1 Роль эпейрогенических, 
складкообразовательных и разрывных 
тектонических движений в 
рельефообразовании. Неотектонический 
этап развития рельефа Земли. 
Тектоморфоструктуры. Рельеф как 
индикатор тектонической активности. 
Землетрясения как фактор 
рельефообразования. Прямое и 
косвенное влияние сейсмических 
движений на рельеф. Морфологические 
последствия землетрясений. 
Географическое распространение 
землетрясений.  /Лек/ 

2 2 СК-3 СК-8 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

0  

3.2 Магматизм и рельеф. Проявление 
интрузивных тел в рельефе. Активное и 
пассивное воздействие интрузивного 
магматизма на рельефообразование. 
Вулканизм. Классификация вулканов по 
характеру извержений. 
Морфологические типы вулканов, их 
связь с составом магмы и характером 
извержений. Основные формы 
вулканического рельефа. Морфология 
лавовых потоков и покровов. 
Поствулканические  явления и рельеф. 
Особенности экзогенного 
рельефообразования в вулканических 
областях. Специфика ландшафтов 
вулканических областей. 
Географическое распространение 
действующих вулканов и его 
тектонический контроль. 
Псевдовулканический рельеф. Грязевые 
вулканы, их морфологические типы, 
закономерности распространения. 
Метаморфизм: общие закономерности. 
Роль метаморфизма в 
рельефообразовании. 
Геоморфологические признаки 
месторождений магматических и 
метаморфических полезных 
ископаемых. /Пр/ 

2 2 СК-3 СК-8 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

0  

3.3 Подготовка к практическому занятию, 
работа с номенклатурой. /Ср/ 

2 16 СК-3 СК-8 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

0  

 Раздел 4. Экзогенные процессы и 
рельеф. Выветривание и 
рельефообразование.  Склоновый 
рельеф 
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4.1 Выветривание горных пород как 
важнейший фактор рельефообразования. 
Сущность процессов выветривания. 
Типы выветривания, ареалы их 
распространения и влияние на 
формирование рельефа. Строение кор 
выветривания разных климатических 
зон. 
Определение понятий «склон», 
«склоноформирующие процессы», 
«склоновые процессы». Классификация 
склонов по морфологии, условиям 
образования и происходящим на них 
процессам. Основные типы склоновых 
процессов и их отражение в морфологии 
склонов.  /Пр/ 

2 2 СК-3 СК-8 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

2  

4.2 Подготовка к практическому занятию. 
Номенклатура. /Ср/ 

2 8 СК-3 СК-8 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

0  

 Раздел 5. Консультации       

5.1 Консультация по дисциплине /Kонс/ 2 0,6 СК-3 СК-8 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

0  

 Раздел 6. Промежуточная аттестация 
(зачёт) 

      

6.1 Подготовка к зачёту /Зачёт/ 2 3,85 СК-3 СК-8 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

0  

6.2 Контактная работа /KСРАтт/ 2 0,15 СК-3 СК-8 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

0  

          

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1.Объект и предмет науки геоморфологии. Цели, задачи, фундаментальное и прикладное значение геоморфологических 
исследований 

2.Основные этапы  развития геоморфологической науки. Современные тенденции в развитии геоморфологии. 
3.Содержание понятий «рельеф», «формы рельефа»,  «элементы рельефа», «тип рельефа. Морфография и морфометрия 
рельефа. 
4.Понятие о генезисе рельефа. Источники энергии и движущие силы рельефообразования.  Классификация рельефа по 
генезису и размеру. 
5.Понятие о возрасте рельефа и методах его определения. Время, как фактор рельефообразования. 
6.Рельеф, как фактор строения и функционирования природно-территориальных комплексов. 
7.Свойства горных пород, как фактор рельефообразования. 
8.Климатический фактор рельефообразования. Классификация климатов по их роли в формировании рельефа. 
9.Геологические структуры  рельеф. 
10.Складчатые и разрывные нарушения и их проявление в рельефе. 
11.Рельефообразующая роль вертикальных и горизонтальных движений земной коры. 
12.Неотектонический этап развития рельефа Земли. 
13.Землетрясения как фактор эндогенного рельефообразования. 
14.Магматизм и рельеф. Проявление интрузивных тел в рельефе. 
15.Основные формы вулканического рельефа. 
16.Сходство и различие рельефа Земли и других планет Солнечной системы. 
17.Планетарные формы рельефа и их связь со структурами земной коры. 
18.Мегарельеф платформ суши. 
19.Мегарельеф материковых геосинклинальных поясов. 
20.Рельеф эпиплатформенных горных поясов. Системы континентальных рифтов, формирование возрожденных гор. 
21.Мегарельеф подводных материковых окраин, их структурно-геоморфологические объекты. 
22.Мегарельеф переходных зон, их основные структурно-геоморфологические элементы. 
23.Мегарельеф срединно-океанических хребтов и его связь со строением рифтогенной земной коры. 
24.Ложе океана. Рельеф ложа Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. 
25.Основные закономерности размещения мегаформ на дне океана. 
26.Выветривание и рельефообразование. 
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27.Строение кор выветривания разных климатических зон. 
28.Склоновые процессы и рельеф склонов. Оползневый рельеф. 
29.Флювиальные процессы и формы рельефа. Генетический ряд флювиальных форм. 
30.Работа временных водотоков и создаваемые ими формы рельефа. 
31.Работа рек. 
32.Поймы и речные террасы. Типы, строение и причины образования. 
33.Морфологические и тектонические типы речных долин. Асимметрия речных долин и факторы ее обусловливающие. 
34.Речная и долинная сеть. Типы речной сети. Устья рек. Научное и прикладное значение изучения флювиального рельефа. 
35.Карст, поверхностные и подземные карстовые формы. 
36.Зонально-климатические типы карста. 
37.Суффозионный рельеф. 
38.Гляциально-нивальные процессы и формы рельефа. 
39.Рельефообразующая роль горного оледенения. 
40.Рельефообразующая роль материковых ледников. Зональность рельефа областей плейстоценового  покровного 
оледенения. 
41.Рельефообразование в областях распространения вечной 

мерзлоты. 
42.Рельефообразование в аридных странах. 
43.Биогенные процессы рельефообразования на суше и дне моря. 
44.Береговые морские процессы и обусловленные ими формы 

рельефа. 
45.Типы морских берегов. 
46.Морские террасы, их типы и условия образования. 
47.Экзогенные процессы на дне морей и океанов и создаваемые 

ими формы рельефа. 
48.Антропогенный фактор в рельефообразовании. 
49.Структура и методы геоморфологических 

исследований и геоморфологическое картирование. 
50.Геоморфологическая карта. 

5.2. Темы письменных работ 

 

1.Связь геоморфологии с другими науками. Соотношение  геоморфологии, геологии и физической географии. 
2.Научное и прикладное значение морфографических и морфометрических геоморфологических показателей. 
3.Рельеф как фактор перераспределения тепла и влаги. 
4.Влияние рельефа на другие компоненты географической оболочки. 
5.Высотная поясность рельефа. 
6.Землетрясения как фактор рельефообразования. Морфологические последствия землетрясений. Географическое 
распространение землетрясений. 
7.Специфика ландшафтов вулканических областей. 
8.Литосферные плиты Земли. 
9.Линейные и площадные коры выветривания. 
10.Древние коры выветривания – индикаторы палеоклимата. 
11.Полезные ископаемые древних кор выветривания. 
12.Формирование почвы как фактор современного элювиообразования. 
13.Области гумидного климата как районы преобладающего развития флювиальных форм рельефа. 
14.Овраги. 
15.Водопады мира. 
16.Пороги рек Алтая. 
17.Водопады, пороги, быстрины, их генезис и значение в хозяйственном использовании рек. 
18.Псевдовулканический рельеф. Грязевые вулканы, их морфологические типы, закономерности распространения. 
19. Роль метаморфизма в рельефообразовании. 
20.Геоморфологические признаки месторождений магматических и метаморфических полезных ископаемых. 

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 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Мананкова Т.И. Краткий курс лекций по геоморфологии: 
учебное пособие для студентов заочного 
отделения 

Горно-Алтайск: 
РИО ГАГУ, 2013 

http://elib.gasu.ru/index 
.php? 
option=com_abook&vi 
ew=book&id=684:kr- 
kurs-gepm- 
13&catid=4:geography 
&Itemid=162 

Л1.2 Ласточкин А.Н., 
Лопатин Д.В. 

Геоморфология: учебное пособие для вузов Москва: Академия, 
2011 

 

Л1.3 Мананкова Т.И., 
Кочеева Н.А., 
Нестерова Е.Д. 

Основы геологии и геоморфологии: учебное 
пособие для студентов очной и заочной форм 
обучения для специальности 21.02.04 
Землеустройство 

Горно-Алтайск: 
РИО ГАГУ, 2016 

http://elib.gasu.ru/index 
.php? 
option=com_abook&vi 
ew=book&id=130:osno 
vy-geologii-i- 
geomorfologii&catid=4 
:geography&Itemid=16 
2 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Мананкова Т.И. Геоморфология: методическое руководство к 
проведению лабораторно-практических занятий 

Горно-Алтайск: ЧП 
Высоцкий Г.Г., 
2010 

 

Л2.2 Мананкова Т.И. Геоморфология: словарь-справочник Горно-Алтайск: 
РИО ГАГУ, 2013 

http://elib.gasu.ru/index 
.php? 
option=com_abook&vi 
ew=book&id=683:goe 
morph- 
2013&catid=4:geograp 
hy&Itemid=162 

Л2.3 Рычагов Г.И. Общая геоморфология: учебно-методическое 
пособие для студентов по специальности 
"020400 - Психология" 

Москва: 
Московский 
государственный 
университет им. 
М.В. Ломоносова, 
2006 

http://www.iprbooksho 
p.ru/13097.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 

 проблемная лекция  

 дискуссия  

            

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Номер аудитории Назначение Основное оснащение 
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229 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 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для 
обучающихся (по количеству обучающихся). Общие 
географические карты, проектор, ноутбук, раздвижной 
экран для проектора, кафедра. 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; ане-мометр 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 

215 А1 Компьютерный класс. 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 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для 
обучающихся (по количеству обучающихся). 
Компьютеры с доступом в Интернет 

     

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 к выполнению контрольной работы 

3. Подготовку к зачёту. 
 

Методические указания обучающимся к лекционным занятиям 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Конспектирование лекций – сложный 
вид вузовской аудиторной работы, предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. В процессе 
конспектирования не следует записывать дословно всю лекцию. Целесообразно вначале понять основную мысль, 
излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять, оставляя поля, на которых позднее, при 
самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непонятные места. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать 
вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 
лектор, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов общераспространенных слов и 
выражений. 
 

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. 
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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; 
- 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 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. 
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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.); 
- 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  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 
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 зачёту 

Изучение дисциплины завершается сдачей зачёта. Он является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на 
лекциях, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. 
В период подготовки студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только скрепляют 
полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачёту включает в себя три этапа: 
-аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа в течение семестра; 
-непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачёту по темам курса; 
-подготовка к ответу на вопросы. 
Литература для подготовки к зачёту рекомендуется преподавателем либо указана в рабочей программе. 
Основным источником подготовки к зачёту является конспект лекций, где учебный материал дается в систематизированном 
виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу 
новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к зачёту студентам необходимо обращать 
внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. 
По окончании ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. На подготовку к ответу 
по вопросам студенту дается 20 минут. 

 


