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Распределение часов дисциплины по курсам 
 

Курс 2 
Итого 

Вид занятий УП РП 

Лекции 4 4 4 4 

Практические 4 4 4 4 

Консультации (для студента) 0,4 0,4 0,4 0,4 

Контроль самостоятельной работы при проведении 
аттестации 

0,15 0,15 0,15 0,15 

В том числе инт. 2 2 2 2 

Итого ауд. 8 8 8 8 

Кoнтактная рабoта 8,55 8,55 8,55 8,55 

Сам. работа 59,6 59,6 59,6 59,6 

Часы на контроль 3,85 3,85 3,85 3,85 

Итого 72 72 72 72 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели: Цель освоения дисциплины: способствовать формированию у будущих специалистов основополагающих 
понятий, категорий и теорий географии, подготовка выпускников университетов к адекватному восприятию новых 

актуальных проблем и направлений дальнейшего прогресса системы географических наук. 

1.2 Задачи: 1. Способствовать формированию у будущих специалистов основополагающих понятий, категорий и 

теорий географии. 

2. Научить применять в экологии и деятельности по охране и рациональному использованию природной 

среды географические методы, идеи и знания. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Землеведение 

2.1.2 Модуль Общая география 

2.1.3 Модуль Общее землеведение 

2.1.4 Глобальные проблемы человечества 

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

предшествующее: 

2.2.1 Глобальные проблемы человечества 

2.2.2 Модуль Человек, общество, культура 

2.2.3 Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) 

2.2.4 Физическая география материков и океанов 

2.2.5 Модуль География регионов 

2.2.6 Модуль География России 

2.2.7 Научно-исследовательская работа 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-1: Способен сформировать мотивацию к обучению через организацию внеурочной деятельности обучающихся в 

соответсвуещей предметной области 

ИД-1.ПК-1: Обладает специальными знаниями и умениями в предметной области 

Знать: формы и методы обучения; 
Уметь: реализовывать специальные знания и умения в предметной области; 
Владеть: специальными знаниями и умениями в предметной области, используя их как на занятии, так и во внеурочной 

деятельности; 

ПК-2: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе знаний в предметной области 

ИД-1.ПК-2: Обладает теоретическими знаниями в предметной области для осуществления педагогической 

деятельности 

Знать:базовые общепрофессиональные основы в предметной области (география) для осуществления педагогической 

деятельности; 

Уметь:использовать базовые общепрофессиональные теоретические знания в предметной области; 

Владеть:теоретическими знаниями в предметной области для осуществления педагогической деятельности. 

ИД-2.ПК-2: Применяет базовые знания предметной области в педагогической деятельности 

Знать:базовые теоретические знания предметной области в педагогической деятельности. 
Уметь:использовать базовые теоретические знания предметной области в педагогической деятельности. 
Владеть:базовыми теоретическими знаниями предметной области в педагогической деятельности. 



УП: 44.03.01_2019_ 269-ЗФ.plx стр. 5 

 

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. География в современном 

мире. 

      

1.1 Формирование научной 
географической 

картины мира. 

/Лек/ 

2 2 ИД-2.ПК-2 Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

1.2 Современная система географической 
науки. /Лек/ 

2 2 ИД-1.ПК-1 
ИД-1.ПК-2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

0  

1.3 Эпохи географических открытий. /Пр/ 2 2 ИД-1.ПК-1 
ИД-1.ПК-2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 2  

1.4 Роль географии в создании научной 
географической картины мира. /Ср/ 

2 6 ИД-1.ПК-1 
ИД-1.ПК-2 
ИД-2.ПК-2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

0  

1.5 Основные этапы становления и 
развития географической науки. /Ср/ 

2 8 ИД-1.ПК-1 
ИД-1.ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

0  

1.6 Система географических наук. /Ср/ 2 8 ИД-1.ПК-1 
ИД-1.ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

0  

1.7 Основы физической географии. Учение 

о географической оболочке. /Ср/ 

2 6 ИД-1.ПК-1 
ИД-1.ПК-2 

Л1.3 Л1.4Л2.1 0  

1.8 Основы социально-экономической и 
политической географии. /Ср/ 

2 6 ИД-1.ПК-1 
ИД-1.ПК-2 
ИД-2.ПК-2 

Л1.3 Л1.4Л2.1 0  

1.9 Цивилизационные регионы мира. 
/Ср/ 

2 8 ИД-1.ПК-1 
ИД-1.ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

0  

1.10 Глобализация: новый этап географии 

мира. /Ср/ 

2 7,6 ИД-1.ПК-1 
ИД-1.ПК-2 
ИД-2.ПК-2 

Л1.1 Л1.2 

Л1.4Л2.1 

0  

 Раздел 2. Методы географических 

исследований. 

      

2.1 Современные методы географических 
исследований /Пр/ 

2 2 ИД-1.ПК-1 
ИД-1.ПК-2 
ИД-2.ПК-2 

Л1.3Л2.1 0  

2.2 Систематизация методов географии. 
/Ср/ 

2 10 ИД-1.ПК-1 
ИД-1.ПК-2 
ИД-2.ПК-2 

Л1.3Л2.1 0  

 Раздел 3. Промежуточная 

аттестация (зачёт) 

      

3.1 Подготовка к зачёту /Зачёт/ 2 3,85 ИД-1.ПК-1 
ИД-1.ПК-2 
ИД-2.ПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

0  

3.2 Контактная работа /KСРАтт/ 2 0,15 ИД-1.ПК-1 
ИД-1.ПК-2 
ИД-2.ПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

0  

 Раздел 4. Консультации       

4.1 Консультация по дисциплине /Kонс/ 2 0,4 ИД-1.ПК-1 
ИД-1.ПК-2 
ИД-2.ПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

0  

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Задания, проверяющие теоретическое знание 
1 Что такое метод обучения. 
2 Сравнить две существующие в методике обучения географии классификации 
методов, сделать вывод. 

3 Охарактеризовать каждый из методов, выделенный по характеру познавательной 
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деятельности с позиции деятельности учителя и ученика. 
4 Какие уровни усвоения знаний принято различать в методике обучения географии? 

Их связь с методами обучения географии. 
5 Что такое проблемное обучение? Каковы его основные понятия? 
6 Каковы функции средств обучения географии? 

7 Назначение и цели использования основных групп средств обучения. 
8 Учебные функции географических карт и примы работы с ним. 

9 Структурные компоненты учебника географии, их характеристика, авторские 
концепции новых учебников. 

10 Характеристика учебных картин и экранных пособий по географии. 
11 Значение кабинета географии. Материальная база обучения географии. 

 
Задание на решение практических задач 
1 Показать на примере практическое использование одного из методов обучения 

географии, различающиеся по характеру познавательной деятельности. 

2 Докажите, что в методах географии отражены методы географической науки. 
3 Соотнести методы, различающиеся по характеру познавательной деятельности с 

уровнями усвоения знаний, сделать выводы. 

4 Привести промеры проблемной ситуации, проблемного задания. Показать пути 

решения. 

5 Показать на примере основные обучения пониманию и чтению карты. 

6 Привести примеры заданий уровней при работе с картой. 

5.2. Темы письменных работ 

1. География – наука естественная и общественная. 
2. Экологические функции географии – перспективы и проблемы. 

3. Управление природными ресурсами в России и его основные проблемы. 
4. Специфика земельных ресурсов России и еѐ влияние на развитие и размещение народного хозяйства страны. 
5. Рациональное использование земельных ресурсов: экологический и социально-экономический смысл. 
6. Поверхностные и подземные воды как источники водоснабжения населения и хозяйства. 

7. Современное состояние и хозяйственное использование морских биологических ресурсов в мире и в России. 
8. Роль Мирового океана в обеспечении человечества минерально-сырьевыми ресурсами. 

9. Историческое изменение цивилизационного разнообразия мира. 

10. Становление постиндустриальной цивилизации. 
11. Конфуцианство и его влияние на экономическое развитие КНР в конце ХХ века. 

12. Традиции индуистской цивилизации и прогресс Индии. 
13. Влияние состояния природной среды земного шара на развитие глобальной (мировой) и локальных (региональных) 

цивилизаций. 

14. Россия как евроазиатская (евразийская) цивилизация. 
15. Оценка региональной безопасности (экономической, социальной, экологической) региона. 
16. Единство человечества и биосферы (идеи В. И. Вернадского). 

17. Равенство людей всех рас, народов, религий как непременное условие становления ноосферы. 
18. Экологические уроки современности: значение для экологического образования и воспитания подрастающих поколений. 

19. Геологическая роль человека в жизни биосферы. 
20. Устойчивое развитие человечества: сущность теории и еѐ практическое значение. 

21. "Экологический манифест" Н. Ф. Реймерса – завещание выдающегося учѐного-эколога. 
22. Глобальная проблема беженцев и еѐ проявление в России в конце ХХ - начале ХХ1 века. 

23. Экономическая глобализация: что она даѐт странам и народам мира. 
24. Инновации и их роль в жизни современного человечества. 

25. Информационная революция: благо или бедствие? 
26. Роль ТНК в развитии и размещении мировых производительных сил. 

27. Свободные экономические зоны как проявление глобализации мирового хозяйства. 
28. Глобализация и миграционные процессы в современном мире. 
29. "Утечка" умов из Российской Федерации и еѐ последствия. 
30. "Нефтегазовая геополитика" России и еѐ роль в экономическом развитии страны. 

31. Торгово-экономические отношения России с Евросоюзом: достижения и проблемы. 
32. Транзитное транспортно-географическое положение России и задачи его использования в экономическом развитии 

страны. 

Фонд оценочных средств 

Формируется отдельным документов в соответствии с Положением о фонде оценочных средств ГАГУ 

 

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

6.1. Рекомендуемая литература 
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6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Максаковский В.П. Географическая картина мира. Кн.2. 
Региональная характеристика мира: в 2-х 

книгах: учебное пособие 

Москва: Дрофа, 2007  

Л1.2 Максаковский В.П. Географическая картина мира. Кн1. Общая 
характеристика мира: учебное пособие 

Москва: Дрофа, 2006  

Л1.3 Перцик Е.Н. История, теория и методология географии: 

учебник для бакалавриата и магистратуры 

Москва: Юрайт, 

2016 

 

Л1.4 Горбанёв В. А. Общественная география зарубежного мира 
и России: учебник для вузов 

Москва: ЮНИТИ- 
ДАНА, 2015 

http://www.iprbookshop.ru 
/59467.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Исаченко А.Г. Теория и методология географической 
науки: учебник для вузов 

Москва: Академия, 
2004 

 

Л2.2 Горелов А.А. Экология: учебник для вузов Москва: Академия, 

2007 

 

 

 

 

 
 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Moodle 

6.3.1.2 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ 

6.3.1.3 MS Office 

6.3.1.4 MS WINDOWS 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система IPRbooks 

6.3.2.2 Межвузовская электронная библиотека 

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

 
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 проблемная лекция  

 дискуссия  

 презентация  

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Номер аудитории Назначение Основное оснащение 

http://www.iprbookshop.ru/
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201 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). 

Интерактивная доска, проектор, ноутбук с доступом в 

интернет, доска маркерная, презентационная трибуна 

общие географические карты. 

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); 
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); 

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 для самостоятельной работы 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для 
обучающихся (по количеству обучающихся). 

Компьютеры с доступом в Интернет 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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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, рефератов, докладов (сообщений) по предложенным темам (презентационно). 
3. Подготовку к зачёту. 

 

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; 
- 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. 

 
Дискуссия - оценочное средство, позволяющее включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. 

 
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 
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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 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 
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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. 

 


