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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины являются: заложить основы географического 

мировоззрения, мышления и знания; ознакомить будущих специалистов-географов с 

теорией и методологией аналитического и синтетического изучения планеты; познание 

закономерностей важнейших черт строения, функционирования и развития Земли как 

целого и ее составных частей; обучить навыкам и использования полученных в этой 

области результатов в научной и практической деятельности. В результате комплекса 

теоретических и практических занятий у студента формируется связное концептуальное 

представление о строении и функционировании географической оболочки земли. 

Задачей изучения дисциплины являются: систематизация знаний о географической 

оболочке как многокомпонентной открытой системе, целостность которой определяется 

многообразием связей слагающих ее частей; знание положения Земли среди других 

небесных тел, выяснение главных черт строения планеты, изучение 

особенностей каждого ее компонента, их изменение во времени под действием 

внутренних и внешних сил; формирование у студентов научной географической 

картины мира; получение фундаментальных знаний о функционировании 

географической оболочки в целом, ее компонентов и природных комплексов в единстве 

и взаимодействии сокружающимпространством-

временемнаразныхуровняхегоорганизации;пути создания и существования         

современных природных   (природно-антропогенных) обстановок, тенденции их 

возможного преобразования в будущем. Объектами профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу бакалавриата являются природные системы и 

структуры на глобальном, национальном, региональном и локальном уровнях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Общее землеведение» относится к обязательной части Блока1 
"Дисциплины (модули)"учебного плана. Изучается в 1 и 2 семестрах. Форма контроля – 

экзамен во 2 семестре. 

 

3. Результаты освоения дисциплины (модуля)  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

 

Код 

компетен 

ции 

Наименование 

компетенции 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

(закрепленный за 

дисциплиной) 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

 УК -1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

УК-1.1. Анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовые составляющие 

Знать: основы критического анализа 
и синтеза информации 

Уметь: выделять базовые 
составляющие поставленных задач 

Владеть: методами анализа и синтеза 
в решении задач 

УК-1.2. Определяет, 

интерпретирует и 

ранжирует 

информацию, 

Знать: основные характеристики 
информации 

Уметь: критически работать с 
информацией. 



задач требуемую для 

решения поставленной 

задачи 

Владеть: способностью 

определять, интерпретировать и 

ранжировать информацию. 

ОПК -8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

 

ОПК-8.1. Применяет 

основные принципы и 

процедуры научного 

знания в 

педагогической 

деятельности; 

использует методы 

критического анализа 

и оценки научных 

достижений и 

исследований в 

области педагогики, 

педагогических 

исследований 

Знать: особенности физико-

химических процессов и явлений в 

геосферах Земли и географической 

оболочки в целом. 

Особенности строения, 

функционирования и динамики 

географической оболочки и 

геосфер 
Земли. 

Уметь; определять в природе 

изученные ранее явления и процессы 

(идентифицировать погоду, формы 

рельефа, воды суши, ландшафты 

различного таксономического 
уровня); 

Владеть: основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, 

наличием навыков обработки 

данных и работы с компьютером 

как средством управления 

информацией, навыками анализа   

географической   информации с 

использованием современны 

цифровых ресурсов 

ОПК-8.3. Использует 

современные научные 

знания и результаты 

педагогических 

исследований; 

определяет 

педагогическую задачу 

и 

проектирует 

педагогический 

процесс для ее 

решения. 

Знать: особенности географической 

оболочки, как целого 

сверхсложного образования, 

планетарной геосистемы, для 

оптимизации окружающей 

природной среды и управления 

географическими процессами на 
планетарном, 
региональном и локальном 
уровнях. 

Уметь: использовать теоретические 
знания для анализа незнакомых 
физико- географических ситуаций 
Владеть: методами обработки, 

анализа и синтеза 

географической информации, 

включая картографические, 

аэрокосмические, комплексно- 

географические, в том числе с 

применением современных 

цифровых технологий анализа и 

обработки данных. Активное 

использование цифровых средств 

поиска информации: поисковые 

системы и каталоги ресурсов 

(Яндекс, Rambler, Google, 
Mail.ru, AltaVista и др) 



 

4. Структура и содержание дисциплины: «Общее землеведение» 

4.1 .  Структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет    5 зачетных единиц, 180 часов. 
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Наименование разделов и 

тем дисциплины 

(модуля) 
С
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е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Контактная 

работа 

Самостоятель

ная 

работа 
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1. Земля как планета 

солнечной системы 

 14 6 8   4   4 +       

2. Литосфера, ее состав и 
строение 

 14 6 8   4   4 +       

3. Атмосфера, ее современный 

состав и строение 
 14 6 8   4   4 +    +   

4. Гидросфера, ее 

строение и 
 14 6 8   4   4  + +     

5. Биосфера, ее состав и масса  14 6 8   4   4 +       

6. Географическая оболочка, 
ее свойства и строение 

 12 6 6   4   4        

7. Основные этапы 

развития 

географической 

 12 6 6   4   4        

8. Функционирование и 

динамика 
географической 

 12 6 6   4   4        

9. Воздействие 

человека на 

географическую 

 10 4 6   5   5        

 Курсовая работа (проект)                  

 Подготовка к экзамену       27  2
7 

        

 Общая трудоемкость, в 
часах 

 11
6 

52 64   64  2
7 

37 Промежуточная 
аттестация 

 

Форма  
Зачет  
Зачет с оценкой  
Экзамен + 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) 



 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы 

(раздела) 

гр
.1 

гр.2 гр.3 

1. Земля как планета 

солнечной системы 

Солнечная система, ее образование и эволюция. Общая 
характеристика Земли и ее взаимодействие с Космосом. 
Общие черты строения планет Солнечной 
системы. Внутреннее строение Земли-гипотезы и факты. 
Роль космологических гипотез в понимании 
функционирования географической оболочки. 

2. Литосфера, ее состав и 

строение 
Ее строение, состав и функционирование, роль пород разного 

генезиса: изверженных, эффузивных, осадочных и 

остаточных, тектонические движения  и 

создаваемые структуры земной коры, разновозрастность 

движений и наложенность процессов и явлений, 

неотектоника и неровности поверхности планеты. Рельеф как 

суммарное отражение строения и эволюции литосферы, как 

эффект изменчивость во времени, пространстве, 

взаимодействия эндогенных и экзогенных процессов. 

3. Атмосфера, ее 

современный состав и 

строение 

Ее строение, состав, функционирование, граничные 

горизонты, озоновый экран. Понятия радиационного баланса 

и давления. Годовой ход температуры и осадков. 

Радиационного индекса сухости. Климатические пояса 

земли. 

4. Гидросфера, ее 

строение и 

характеристика 

составных частей 

Ее особенности в виде различных бассейнов: рек, озер, болот, 

морей; специфика вод в горных породах. Океаносфера 

– особое состояние части географической оболочки. 

Возникновение, и особенности океанов как молодых 

структур Земли. Взаимодействие океанов с 

атмосферой и гидросферой. Спецификибиоты и ее 

распределение. Специфические планетарные структуры в 
виде материков и океанов- время и способы их 
возникновения, особенности строения и взаимоотношений, 

трансгрессиии регрессии. Разновозрастность материков и 

океанов, и различия в их строении и функционировании, 

основные особенности взаимообусловленности развития 

этих структур. Эпоха "океанизации" в истории Земли и ее 

значение для географической оболочки. Криосфера- льды, 

ледники, мерзлоты и их роль в географической оболочке. 

5. Биосфера, ее состав и 
масса 

Границы распространения жизни. Типы организмов и их 
функции. Экологические свойства организмов. Сообщества 
организмов. Распределение живого вещества. 



6. Географическая оболочка, 

ее свойства и строение 

Ее целостность всеобъемлемость. Постоянные и переменные 
движения. Гравитационное поле и его последствия. 

Тепловые взаимодействия, перенос теплоты в 
географической оболочке. Физические свойства воды, 

воздуха, горных пород. Магнитные и 
электрические явления, палеомагнетизм. 

Геохимические закономерности и миграции 
веществ, геохимические пороги. 

7. Основные этапы 

развития 

географической 

оболочки 

Дегазация недр - главный источник 

вещества географической оболочки. Формирование 

литосферы, рост земной коры, ее остывание и возрастание 
твердости. Атмосфера Земли и ее изменения во времени: 

водородно-гелиевая, углекислая,  азотно-углекислая 
и азотно-кислородная. Их роль в окружающем 

пространстве. Возникновение вод кислые воды суши 
и морей; появление древних оледенений и формирование 

пресных вод. Их дифференциация во времени.  Явления 
фотосинтеза и фотолиза.  Взаимосвязь и 

взаимообусловленность формирования веществ суши, вод и 

воздуха. Роль живых существ  в  истории   планеты, 
их фактическая всеобъемленность в географической 

оболочке. Кислородный показатель- главный отличительный 
и лимитирующий фактор развития географической 

оболочки. Основные этапы формирования 
географической оболочки- смена периодов расцвета и упадка 

разных процессов, явлений и жизненных форм. 
Направленность и неравномерность развития, 

периодичность и ритмичность,  эволюционные и 
революционные циклы развития географической оболочки. 

8. Функционирование и 

динамика географической 

оболочки 

Источники энергии в географической оболочке. 

Радиационный баланс. Перенос и распределение теплоты. 
Распределение температуры. Атмосферная циркуляция и 

движения  вод. Не замкнутость круговоротов веществ и 
энергий в географической оболочке - основа ее 

поступательного развития и частных трансформаций. 
Круговороты воды разного порядка. Биологические и 

геохимические круговороты и их роль в географической 

оболочке. Перенос минерального вещества. Периодические 
перемещения  энергий и вещества в географической 

оболочке и саморегулирование ее развития. Антропогенные 
и техногенные потоки вещества и их  воздействия на 

естественный ход функционирования географической 
оболочки ее отдельных частей. 

9. Воздействие 

человека на 

географическую 

оболочку 

Человек и географическая оболочка. Антропогенные 

процессы. Геоэкология. Физическое загрязнение, 
Химическое загрязнение. Биологическое загрязнение. 

 

5. Образовательные технологии 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPkM24vJ3YAhWEAJoKHQloDfIQFgg3MAI&url=https%3A%2F%2Fuchebnikionline.com%2Fgeografia%2Fgeografiya_-_oletskiy_y_r%2Flyudina_geografichna_obolonka.htm&usg=AOvVaw0PQkoNGSyJjdNQzFZvwxLu


Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости: 

 лекции (занятия лекционного типа); 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия,

 предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала, готовятся к практическим 

занятиям, выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к промежуточной 

аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделе 4 настоящей программы и фонде 

оценочных средств по дисциплине. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

6.1. План самостоятельной работы студентов 
№  

Тем

а 

Вид самостоятельной работы 
Рекомендуе

мая 

литератур

а 

Количест

во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.
3 

гр.
4 

 

1. Земля как планета 

солнечной системы 

Подготовка к практическим 
занятиям 
по вопросам, 
предложенным 
преподавателем 

О: [1] 
Д: [1-4] 

4 

  Подготовка реферата   

  Подготовка к вопросам   

  промежуточной аттестации,   

  связанных с темой   
2. Литосфера, ее состав и Подготовка к практическим 

занятиям 
О: [1] 4 

 строение по вопросам, предложенным 
преподавателем 

Д: [1-4]  

  Подготовка реферата   

  Подготовка к вопросам   

  промежуточной аттестации,   

  связанных с темой   
3. Атмосфера, ее Подготовка к практическим 

занятиям 
О: [1] 4 

 современный состав и 

строение 

по вопросам, 
предложенным 

преподавателем 
Подготовка реферата 

Д: [1-4]  



  Подготовка к вопросам   

  промежуточной аттестации,   

  связанных с темой   
4. Гидросфера, ее Подготовка к практическим 

занятиям 
О: [1] 4 

 строение и 

характеристика 

составных 

частей 

по вопросам, 

предложенным 

преподавателем 
Подготовка реферата 
Подготовка к вопросам 
промежуточной 
аттестации, 

Д: [1-4]  

  связанных с темой   
5. Биосфера, ее состав и 

масса 

Подготовка к практическим 
занятиям 
по вопросам, 
предложенным 
преподавателем 

О: [1] 
Д: [1-4] 

4 

  Подготовка реферата   

  Подготовка к вопросам   

  промежуточной аттестации,   

  связанных с темой   
6. Географическая Подготовка к практическим 

занятиям 
О: [1] 4 

 оболочка, ее свойства и 

строение 

по вопросам, 
предложенным 

преподавателем 
Подготовка реферата 

Д: [1-4]  

  Подготовка к вопросам   

  промежуточной аттестации,   

  связанных с темой   
7. Основные Подготовка к практическим 

занятиям 
О: [1] 4 

 этапы развития 
географической 
оболочки 

по вопросам, 
предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к 

вопросам 

Д: [1-4]  

  промежуточной аттестации,   

  связанных с темой   
8. Функционирование и Подготовка к практическим 

занятиям 
О: [1] 4 

 динамика 
географической 

оболочки 

по вопросам, предложенным 
преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 
промежуточной 
аттестации, связанных с 
темой 

Д: [1-4]  

9. Воздействие Подготовка к практическим 
занятиям 

О: [1] 5 

 человека на 

географическую 

оболочку 

по вопросам, предложенным 
преподавателем 

Подготовка 

реферата 
Подготовка к вопросам 

Д: [1-4]  

  промежуточной аттестации,   



  связанных с темой   

Примечание: О: – основная литература, Д: – дополнительная литература; в скобках – 

порядковый номер по списку 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Система 

накапливания результатов выполнения заданий позволит вам создать копилку знаний, 

умений и навыков, которую можно использовать как при прохождении практики, так и в 

будущей профессиональной деятельности. 

6.2.Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

- Методы IT - применение компьютеров для доступа к интернет - ресурсам, 

обеспечения удобства преобразования и структурирования информации для 

трансформации ее в знания, создания компьютерных презентаций, в том числе 

мультимедийных. 

- Методы проблемного обучения, стимулирование студентов к самостоятельной 

«добыче» знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. 

- Работа в команде (коучинг) с делением ответственности и полномочий 

- Контекстного обучения – мотивация студентов к усвоению знаний  путем 

выявления связей между конкретным знанием и его применением 

- Тест-тренинги - вид учебного задания, задачей которого является закрепление 

учебного материала, а также проверка знаний студента как по модулю в целом, так и по 

отдельным темам модуля 

- Кейс-метод (case-study) – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место 

в области профессиональной деятельности и поиск вариантов лучших решений 

- Разработка деловых и ролевых игр 

- Индивидуальное обучение - выстраивание собственных образовательных 

траекторий с учетом предпочтений и интересов студентов 

-Междисциплинарное обучение - использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте конкретной решаемой задачи 

- Опережающая самостоятельная работа - изучение студентами нового учебного 

материала до его изложения преподавателем на лекции. 

- Семинар-конференция. Сочетания видов деятельности, соответствующие 

обычному семинарскому занятию и научной конференции, которая предусматривает 

организованное обсуждение докладов разных исследователей по определенному кругу 

проблем. 

- Коллоквиум. Коллективное обсуждение раздела дисциплины на основе 

самостоятельного изучения этого раздела студентами. Подготовка к данному виду 

учебных занятий осуществляется в следующем порядке. Преподаватель дает список 

вопросов, ответы на которые следует получить при изучении определенного перечня 

научных источников. Студентам во внеаудиторное время необходимо прочитать 

специальную литературу, выписать из нее ответы на вопросы, которые будут 

обсуждаться на коллоквиуме, мысленно сформулировать свое мнение по каждому из 

вопросов, которое они выскажут на занятии. 

Реферат (от лат. refere - докладывать, сообщать) - продукт самостоятельного 

творческого осмысления и преобразования текста первоисточника с целью получения 

новых сведений и существенных данных. 

Виды рефератов: 
- реферат-конспект, содержащий фактическую информацию в обобщенном виде, 

иллюстративный материал, различные сведения о методах исследования, результатах 

исследования и возможностях их применения; 

- реферат-резюме, содержащий только основные положения данной темы; 
- реферат-обзор, составляемый на основе нескольких источников, в котором 



сопоставляются различные точки зрения по данному вопросу; 

- реферат-доклад, содержащий объективную оценку проблемы; 

- реферат - фрагмент первоисточника, составляемый в тех случаях, когда в документе- 

первоисточнике можно выделить часть, раздел или фрагмент, отражающие 

информационную сущность документа или соответствующие задаче реферирования; 

- обзорный реферат, составляемый на некоторое множество документов-
первоисточников и являющийся сводной характеристикой определенного содержания 
документов. 

Выполнение задания: 

1) выбрать тему, если она не определена преподавателем; 

2) определить источники, с которыми придется работать; 

3) изучить, систематизировать и обработать выбранный материал из источников; 

4) составить план; 

5) написать реферат: 

- обосновать актуальность выбранной темы; 

- указать исходные данные реферируемого текста (название, где опубликован, в 

каком году), сведения об авторе (Ф. И. О., специальность, ученая степень, ученое звание); 

- сформулировать проблематику выбранной темы; 

- привести основные тезисы реферируемого текста и их аргументацию; 
- сделать общий вывод по проблеме, заявленной в реферате. Планируемые результаты 

самостоятельной работы: 

- способность студентов к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; 

- способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь. 

Эссе - «жанр философской, литературно-критической, историко-биографической, 

публицистической прозы, сочетающий подчеркнуто индивидуальную позицию автора с 

непринужденным, часто парадоксальным изложением, ориентированным на разговорную 

речь» (Советский энциклопедический словарь. М., 1987. С. 1565). 

Классификация эссе: 

- по содержанию: философские, литературно-критические, исторические, 

художественные, художественно-публицистические, духовно-религиозные и др.; 
- по литературной форме: рецензии, лирические миниатюры, заметки, странички из 

дневника, письма и др.; 
- различают также эссе описательные, повествовательные, рефлексивные, 

критические, аналитические и др. 

Признаки эссе: 

- Небольшой объем - от трех до семи страниц компьютерного текста; допускается эссе 

до десяти страниц машинописного текста. 

- Конкретная тема и подчеркнуто субъективная ее трактовка. 

- Свободная композиция - важная особенность эссе. 

- Непринужденность повествования. 

- Использование парадоксов. 

Эссе призвано удивить читателя, это, по мнению многих исследователей, его 

обязательное качество. 

- Внутреннее смысловое единство. 

- Ориентация на разговорную речь. 

В то же время необходимо избегать употребления в эссе сленга, шаблонных фраз, 
сокращения слов, чересчур легкомысленного тона. 

Выполнение задания: 

1) написать вступление (2-3 предложения, которые служат для

 последующей формулировки проблемы). 

2) сформулировать проблему, которая должна быть важна не только для автора, но и 

для других; 

3) дать комментарии к проблеме; 

4) сформулировать авторское мнение и привести аргументацию; 



5) написать заключение (вывод, обобщение сказанного). 
Планируемые результаты самостоятельной работы: способность логически  

верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь. 

Доклад - публичное сообщение или документ, которые содержат информацию и 
отражают суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации. 

Виды докладов: 

1. Устный доклад - читается по итогам проделанной работы и является эффективным 

средством разъяснения ее результатов. 

2. Письменный доклад: - краткий (до 20 страниц) - резюмирует наиболее важную 

информацию, полученную в ходе исследования; - подробный (до 60 страниц) - включает не 

только текстовую структуру с заголовками, но и диаграммы, таблицы, рисунки, фотографии, 

приложения, сноски, ссылки, гиперссылки. 

Выполнение задания: 

1) четко сформулировать тему (например, письменного доклад); 

2) изучить и подобрать литературу, рекомендуемую по теме, выделив три источника 

библиографической информации: - первичные (статьи, диссертации, монографии и т. д.); - 

вторичные (библиография, реферативные журналы, сигнальная информация, планы, граф- 

схемы, предметные указатели и т. д.); - третичные (обзоры, компилятивные работы, 

справочные книги и т. д.); 20 

3) написать план, который полностью согласуется с выбранной темой и логично 

раскрывает 

ее; 
4) написать доклад, соблюдая следующие требования: - к структуре доклада - она 

должна 

включать: краткое введение, обосновывающее актуальность проблемы; основной текст; 

заключение с краткими выводами по исследуемой проблеме; список использованной 

литературы; - к содержанию доклада - общие положения надо подкрепить и пояснить 

конкретными примерами; не пересказывать отдельные главы учебника или учебного пособия, 

а изложить собственные соображения по существу рассматриваемых вопросов, внести свои 

предложения; 

5) оформить работу в соответствии с 

требованиями. Планируемые результаты 

самостоятельной работы: 

- способность студентов анализировать результаты научных исследований и 

применять их при решении конкретных образовательных и исследовательских задач; 

- готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач; 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной ибиблиографической культуры с применением 

информационно- коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

 

6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний 

студентов 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание обучающегося на занятиях 
осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в 
университете. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 
обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Обучающийся 
допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех 

заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном 
объеме. Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности). 



Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски учебных 

занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине (модулю). В 

случае наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 
отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 
период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя. 

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить преподавателю 
реферативный конспект соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с настоящей 
программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии вопросам в 

соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной преподавателем. Кроме 
того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается выполненным, если оно 

оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой промежуточной 

аттестации по дисциплине определен Экзамен. 

Промежуточный контроль (экзамен)предназначен для объективного подтверждения и 
оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине определяется рабочим учебным 
планом. 

Итоговая оценка определяется на основании результатов, полученных при текущей 
аттестации, или по результатам промежуточной аттестации. 

Экзамен является заключительным этапом процесса формирования компетенций 
студента при изучении дисциплины или её части и имеет целью проверку и оценку знаний 

студентов по теории и применению полученных знаний, умений и навыков. 

Зачет проводится по расписанию, сформированному учебным отделом, в сроки, 

предусмотренные календарным графиком учебного процесса. Расписание промежуточного 
контроля доводится до сведения студентов не менее чем за две недели до начала 

экзаменационной сессии. 

Экзамен принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия. В отдельных 

случаях при большом количестве групп у одного лектора или при большой численности 
группы с разрешения заведующего кафедрой допускается привлечение в помощь основному 

лектору преподавателя, проводившего практические занятия в группах. 

Экзамен проводится только при предъявлении студентом зачетной книжки и при условии 

выполнения всех контрольных мероприятий, предусмотренных учебным планом и рабочей 
программой по изучаемой дисциплине. 

Студентам на зачете предоставляется право выбрать один из билетов. Время подготовки 
к ответу составляет 30 минут. По истечении установленного времени студент должен 

ответить на вопросы экзаменационного билета. 

При оценке ответа студента на вопрос билета преподаватель руководствуется 

следующими критериями: 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности, понимания изученного; 

- языковое оформление ответа. 

В зачетную книжку заносятся только положительные оценки. Подписанный 



преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не позднее следующего дня в деканат, а второй 

хранится на кафедре. 

В случае неявки на экзамен в экзаменационной ведомости делается отметка «не 

явился». 

Студенты не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны 

ликвидировать задолженность в установленном порядке. 

Материалы для проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

составляют отдельный документ – Фонд оценочных средств по дисциплине ( см.приложение) 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение

 дисциплины (модуля) 

 

7.1. Учебная литература: 

 

Основная литература 

 

1. Общее землеведение (задания к лабораторным и практическим работам, методические 

указания): учебное пособие / составители А. М. Гайфутдинов, Т. В. Гайфутдинова. — 

Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 

2019. — 55 c. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/97113.html 

 

Дополнительная литература 

1. БобковА.А.Землеведение: учебник для студентов учреждений ВПО. /А.А. Бобков, 

Ю.П. Селиверстов.– 4-. Переработанное и дополненное. – М.:Академия,2012. – 312 с.  

2. Любушкина С. изд. Г., Кошевой В.А., Землеведение: учебное пособие с 

электронным приложением. - М.: ВЛАДОС, 2014. – 176 с.  

3. МищенкоА.А., Бекух З.А., Нагалевский Э.Ю. Введение в общее землеведение: 

Методические указания.– г. Краснодар: КубГУ, 2010.- 22 с.  

4. БобковА.А.,Ю.П.Селиверстов Ю.П.Землеведение: учебник для студентов 

учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по направлению 

подготовки "География"[https://elibrary.ru/item.asp?id=19485450].-4-е изд., перераб.и доп. - 

Сер. Бакалавриат–М.: Академия, 2012. 

5. ЛюбовМ.С.Общее землеведение:учебноепособие/Гос.образовательное 

учреждение высш. проф. образования"Арзамасский А.П.Гайдара". 

[https://elibrary.ru/item.asp?id=19482609].– Арзамас, Нижегородская обл., 2009. 

7.2. Интернет-ресурсы 

Базы данных,   информационно-справочные   и   поисковые   системы:   Yandex,   

Rambler. Информационно-поисковая система библиотеки ИнгГУ. 

 

 

 

 

https://www.iprbookshop.ru/97113.html


7.3. Программное обеспечение 
 

 
 

 
 

7.4. Материально-техническое обеспечение 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных 

лекций: видеопроектор, экран настенный, мультимедийные средства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭБС «Консультант студента» 
Научная электронная библиотека «еLIBRARY» 

ИПС «Консультант» 

ИПС «Гарант» 

ИСС «Полпред» 

Наименование программы и информационно – справочных систем 



Рабочая программа  дисциплины  составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по 

направлению подготовки  44.03.05 Педагогическое образование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «12»  августа 2020  г. № 954. 

 

 

 

 

Программу составила:                                                             

 к.э.н., доцент кафедры географии и БЖД                                                    Полонкоева Ф.Я. 

         

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры «География. Безопасность жизнедеятельности»   

Протокол № 10 от «20» июня 2022года 

 

 

 

 

Программа одобрена Учебно-методическим советом педагогического факультета протокол № 10 

от «21» июня 2022 года 

 

 

 

Программа рассмотрена на заседании Учебно-методического совета университета 

протокол № 10от «29» июня 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и 

регистрации изменений 
 

Учебный 

год 

Решение 

кафедры 

(№ протокола, 

дата) 

Внесенные изменения 

 

Подпись зав. 

кафедрой 

 

    

    

    

 

 


