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1. Теория и методика географической науки. 

1. Цели изучения дисциплины.  

Теория и методология географической науки — итоговая дисциплина, завершающая 

теоретическую подготовку специалиста географа. Она позволяет составить представление 

о процессе накопления географических знаний и современном уровне развития географи-

ческой науки. Теоретические знания необходимы для специалистов во всех областях 

науки. Они позволяют эффективно организовать научные исследования, структурировать 

фактический материал, вести фундаментальные исследования, осуществлять комплексные 

прикладные работы. Программа базируется на представлениях о том, что теория - это со-

вокупность знаний об объективном мире; система идей, которая отражает реальную дей-

ствительность. В географии накоплено огромное количество эмпирического материала, 

разобраться в котором зачастую затруднительно даже специалисту. Поэтому не следует 

забывать, что «нет ничего практичнее, чем хорошо обоснованная теория» (Л. Больцмап). 

В соответствие с этим, можно сформулировать требования к студентам, осваивающим со-

держание дисциплины «Теория и методология географической науки». 

Цель курса - формирование у будущих ученых-исследователей системных пред-

ставления о развитии географической науки, о ее законах, теориях и методологии геогра-

фических исследований. 

Задачи курса: 

- систематизировать знания о теории и методологии географической науки как еди-

ной научной дисциплине (общей географии);  

- сформировать представления о научной деятельности на основных уровнях науч-

ного познания; 

         - сформировать четкие представления об объекте и предмете географических иссле-

дований и определить их особенности; 

- проследить основные этапы развития географической науки и ее методов в системе 

наук; 

- рассмотреть проблемы получения обработки и оценки имперических данных, 

- составить представление о методологии географической науки;  

- систематизировать знания языка науки, понятий, географических законов и теорий.  

- обозначить актуальные проблемы современности и наметить пути их решения с 

помощью географических знаний. 

 

 

2. Место дисциплины (Теория и методика географической науки) в структуре обра-

зовательной программы 

Дисциплина «Теория и методика географической науки» Б1.В.ДВ.01.01 включена 

в образовательную программу 05.03.02 География,  относится к дисциплинам по выбору. 

Осваивается на 4 курсе, 7 семестре. 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Индекс Б1.В.ДВ.01.01 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Дисциплина " Теория и методика географической науки " входит в цикл других общегеографиче-

ских дисциплин, читаемых студентам-географам, и тесно увязывается с такими дисциплинами как: «Земле-

ведение», «Методы географических исследований», «Геоинформационные методы исследования», «Ланд-

шафтоведение», «Экономическая и социальная география», «Картография» и др. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (Теория и методика географи-

ческой науки) необходимо как предшествующее: 

Дисциплина "Теория и методология географической науки" является завершающей в теоретической 

подготовке географов и дает специалистам знания о географии как системной науке, метанауке. Содержание 

курса базируется на понятиях, полученных студентами в процессе освоения предшествующих учебных дис-

циплин. В нем рассматриваются вопросы структуры географии и ее связей с другими науками, учения об 
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объекте, его научном отражении и представлении этого отражения в форме доступной для восприятия ши-

роким кругом исследователей и потребителей географических знаний.  

Географ должен иметь представление об объекте и предмете своей науки, ориентироваться в системе 

географических наук, знать и понимать географические законы и закономерности, иметь представление о 

современных проблемах географии и путях их решения, объективно оценивать возможности применения 

географических знаний на практике. Участвовать в процессе экологизации, гуманизации и социологизации 

науки. Свободно и уверенно владеть методами и методологией географических исследований. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (Теория и мето-

дика географической науки), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Теория и методика географической науки»  направлен 

на формирование следующих компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компетен-

ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения компе-

тенций 

Декомпозиция компетенций (резуль-

таты обучения) в соответствии с уста-

новленными индикаторами 

УК-6 

 

 

 

 

Способен управ-

лять своим време-

нем, выстраивать и 

реализовывать тра-

екторию самораз-

вития на основе 

принципов образо-

вания в течение 

всей жизни 

УК.Б-6.1 использует инстру-

менты и методы управления 

временем при выполнении кон-

кретных задач, проектов, при 

достижении поставленных це-

лей 

УК.Б-6.2 определяет приорите-

ты собственной деятельности, с 

учѐтом  требований рынка тру-

да и предложений образова-

тельных услуг для личностного 

развития и выстраивания траек-

тории профессионального роста 

УК.Б-6.3 логически и аргумен-

тировано анализирует результа-

ты своей деятельности 

Знать инструменты и методы 

управления временем при выпол-

нении конкретных задач, проектов, 

при достижении поставленных це-

лей  

Уметь определять приоритеты 

собственной деятельности, с учѐ-

том  требований рынка труда и 

предложений образовательных 

услуг для личностного развития и 

выстраивания траектории профес-

сионального роста 

Владеть технологией логичного и 

аргументированного анализа ре-

зультатов своей деятельности 

ПК-1 ПК-1. способно-

стью использовать 

навыки преподава-

ния географиче-

ских дисциплин в 

организациях, осу-

ществляющих об-

разовательную дея-

тельность грамотно 

осуществлять 

учебно-

методическую дея-

тельность по пла-

нированию геогра-

фического образо-

вания для устойчи-

вого развития 

ПК.Б-1.1. Знает: принципы 

проектирования образова-

тельного процесса и основ-

ных образовательных про-

грамм и дополнительных об-

разовательных программ в 

предметной области «Гео-

графия»; особенности орга-

низации образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образова-

тельных стандартов; совре-

менные технологии органи-

зации образовательной дея-

тельности с учѐтом возраст-

ных и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся. 

ПК.Б-1.2. Умеет: проектиро-

вать и реализовывать обра-

Знать: принципы проектирова-

ния образовательного процесса 

и основных образовательных 

программ; особенности органи-

зации образовательного про-

цесса в соответствии с требова-

ниями федеральных государ-

ственных образовательных 

стандартов; современные тех-

нологии организации образова-

тельной деятельности с учѐтом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Уметь: проектировать и реали-

зовывать образовательный про-

цесс, обеспечивающий форми-

рование у обучающихся обра-

зовательных результатов, 

предусмотренных ФГОС и 

(или) образовательными про-
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зовательный процесс, обес-

печивающий формирование 

у обучающихся образова-

тельных результатов, преду-

смотренных ФГОС и (или) 

образовательными програм-

мами; использовать педаго-

гически обоснованные фор-

мы, методы, средства орга-

низации деятельности обу-

чающихся; применять со-

временные образовательные 

технологии 

ПК.Б-1.3. Владеет: совре-

менными технологиями ор-

ганизации и проектирования 

образовательного процесса 

на различных уровнях гео-

графического образования; 

методами диагностики учеб-

ных достижений обучаю-

щихся в процессе освоения 

основных и дополнительных 

образовательных программ. 

граммами; использовать педа-

гогически обоснованные фор-

мы, методы, средства организа-

ции деятельности обучающих-

ся; применять современные об-

разовательные технологии 

Владеть: современными техно-

логиями организации и проек-

тирования образовательного 

процесса на различных уровнях 

географического образования; 

методами диагностики учебных 

достижений обучающихся в 

процессе освоения основных и 

дополнительных образователь-

ных программ. 

 

4. Объем дисциплины (Теория и методика географической науки) в зачетных 

единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины (Теория и методика географической науки)  со-

ставляет 108 академических часов, что составляет 3 З.Е. 

 

Объѐм дисциплины Всего часов Всего ча-

сов 

для очной формы 

обучения 

для заоч-

ной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 часов часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий)
*
 (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 54  

в том числе:  

лекции 36 

 

 

семинары, практические занятия 18 

 

 

практикумы Не предусмотрено  

Лабороторная работа   

Внеаудиторная работа:   

консультация перед зачетом   

Внеаудиторная работа также включает  индивидуальную работу обучающихся с преподава-  
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телем, групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, преду-

сматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем), 

творческую работу (эссе), рефераты, контрольные работы и др.  

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  54  

Контроль самостоятельной работы   

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет  / экзамен) зачет  

 

5. Содержание дисциплины (Теория и методика географической науки), струк-

турированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества ака-

демических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий                                      

(в академических часах) 

Для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел, тема  

дисциплины 

Общая тру-

доемкость  

(в часах) 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную ра-

боту обучающихся и трудоемкость(в часах) 

всего 

Аудиторные  

 уч. занятия Сам. 

работа 

Планируемые 

результаты  

обучения 

Формы текуще-

го 

контроля Лек прак конт. 

  108 36 18  54   

1.  Тема: Введение. Теория и 

методология науки. 

4 2   2 УК-6, ПК-1 Устный опрос, 

тест. Реферат. 

 

2.  Тема:  Объект, предмет и 

содержание географиче-

ской науки .  

10 4 2  4 УК-6, ПК-1 Доклад с пре-

зентацией, 

блиц-опрос 

3.  Тема: Структура геогра-

фии и ее место в системе 

наук.   

12 4 2  6 УК-6, ПК-1 Фронтальный 

опрос, реферат. 

4.  Тема: Основы процесса 

географического познания.    

12 4 2  6 УК-6, ПК-1 Блиц-

опрос,доклад. 

5.  Тема: Систематизация и 

классификация объектов 

географических исследо-

ваний.   

12 4 2  6 УК-6, ПК-1 Фронтальный 

опрос,доклад 

6.  Тема: Системный подход в 

географии и основы уче-

ния о геосистемах.  

12 4 2  6 УК-6, ПК-1 Реферат, уст-

ный опрос. 

7.  Тема: Теоретическая гео-

графия: сущность и важ-

нейшие категории.  

10 2 2  6 УК-6, ПК-1 Доклад с пре-

зентацией, уст-

ный опрос. 

8.  Тема: Географические ка-

тегории пространства и 

времени.   

12 4 2  6 УК-6, ПК-1 Реферат, уст-

ный опрос. 

9.  Тема:  Концепция терри-

тории и территориальной 

организации природно-

общественных геосистем.  

12 4 2  6 УК-6, ПК-1 Фронтальный 

опрос,доклад 

10.  Тема:  География в совре- 12 4 2  6 УК-6, ПК-1 Фронтальный 

опрос,доклад 

https://do.kchgu.ru/mod/lesson/view.php?id=29262
https://do.kchgu.ru/mod/lesson/view.php?id=29262
https://do.kchgu.ru/mod/lesson/view.php?id=28888
https://do.kchgu.ru/mod/lesson/view.php?id=28888
https://do.kchgu.ru/mod/lesson/view.php?id=28888
https://do.kchgu.ru/mod/lesson/view.php?id=29273
https://do.kchgu.ru/mod/lesson/view.php?id=62083
https://do.kchgu.ru/mod/lesson/view.php?id=62083
https://do.kchgu.ru/mod/lesson/view.php?id=62083
https://do.kchgu.ru/mod/lesson/view.php?id=62117
https://do.kchgu.ru/mod/lesson/view.php?id=62117
https://do.kchgu.ru/mod/lesson/view.php?id=62514
https://do.kchgu.ru/mod/lesson/view.php?id=62514
https://do.kchgu.ru/mod/lesson/view.php?id=62514
https://do.kchgu.ru/mod/lesson/view.php?id=62634
https://do.kchgu.ru/mod/lesson/view.php?id=62634
https://do.kchgu.ru/mod/lesson/view.php?id=62634
https://do.kchgu.ru/mod/lesson/view.php?id=62748
https://do.kchgu.ru/mod/lesson/view.php?id=62748
https://do.kchgu.ru/mod/lesson/view.php?id=62748
https://do.kchgu.ru/mod/workshop/view.php?id=29076
https://do.kchgu.ru/mod/workshop/view.php?id=29076
https://do.kchgu.ru/mod/workshop/view.php?id=29076
https://do.kchgu.ru/mod/lesson/view.php?id=62756
https://do.kchgu.ru/mod/lesson/view.php?id=62756
https://do.kchgu.ru/mod/workshop/view.php?id=29072


8 

менном мире.  

 Всего 108 36 18  54   

 

 

5.2. Тематика  и краткое содержание лабораторных занятий 

 Учебным планом не предусмотрены 

 

5.4. Примерная тематика курсовых работ 

Учебным планом не предусмотрены 

 

6. Образовательные технологии 

При  проведении  учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в про-

цессе лекционных и практических (семинарских,) занятий. Инновационные образователь-

ные технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы 

студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использова-

ния электронно-библиотечных систем,  электронных образовательных ресурсов и элемен-

тов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для ак-

тивизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной комму-

никации, принятия решений и лидерских качеств при проведении учебных занятий. 

Практические (семинарские  занятия относятся к интерактивным методам обучения 

и обладают значительными преимуществами по сравнению с традиционными методами 

обучения, главным недостатком которых является известная изначальная пассивность 

субъекта и объекта обучения. 

Практические занятия могут проводиться в форме групповой дискуссии, «мозговой 

атаки», разборка кейсов, решения практических задач и др. Прежде, чем дать группе ин-

формацию, важно подготовить участников, активизировать их ментальные процессы, 

включить их внимание, развивать кооперацию и сотрудничество при принятии решений. 

Методические рекомендации по проведению различных видов практических (семи-

нарских) занятий. 

1.Обсуждение в группах 

Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении истины или 

достижение лучшего взаимопонимания, Групповые обсуждения способствуют лучшему 

усвоению изучаемого материала. 

На первом этапе группового обсуждения перед обучающимися ставится проблема, 

выделяется определенное время, в течение которого обучающиеся должны подготовить 

аргументированный развернутый ответ. 

Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения группового 

обсуждения: 

-задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не менее 5….  10 

ошибок); 

-ввести алгоритм выработки общего мнения (решения); 

-назначить модератора (ведущего), руководящего ходом группового обсуждения. 

На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение сов-

местно с преподавателем (арбитром). 

Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который проводит-

ся с целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, познакомиться с 

опытом, достижениями. 

https://do.kchgu.ru/mod/workshop/view.php?id=29072
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2.Публичная презентация проекта 

Презентация – самый эффективный способ донесения важной информации как в раз-

говоре «один на один», так и при публичных выступлениях. Слайд- презентации с исполь-

зованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно представить 

содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое 

несет поучительную информацию, показать ее ключевые содержательные пункты. Ис-

пользование интерактивных элементов позволяет усилить эффективность публичных вы-

ступлений. 

3.Дискуссия 

Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. Образова-

тельной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной 

проблемы (ситуации), сопровождающейся обменом идеями, опытом, суждениями, мнени-

ями в составе группы обучающихся. 

Как  правило, дискуссия обычно проходит три стадии: ориентация, оценка и консо-

лидация. Последовательное рассмотрение каждой стадии позволяет выделить следующие 

их особенности. 

Стадия ориентации предполагает адаптацию участников дискуссии к самой пробле-

ме, друг другу, что позволяет сформулировать проблему, цели дискуссии; установить пра-

вила, регламент дискуссии.  

В стадии оценки происходит выступление участников дискуссии, их ответы на воз-

никающие вопросы, сбор максимального объема идей (знаний), предложений, пресечение 

преподавателем (арбитром)  личных амбиций отклонений от темы дискуссии. 

Стадия консолидации заключается в анализе результатов дискуссии, согласовании 

мнений и позиций, совместном формулировании решений и их принятии.  

В зависимости от целей и задач занятия, возможно, использовать следующие виды 

дискуссий: классические дебаты, экспресс-дискуссия, текстовая дискуссия, проблемная 

дискуссия, ролевая (ситуационная) дискуссия. 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной ат-

тестации обучающихся по дисциплине (Теория и методика географической науки)  

7.1. Описание шкал оценивания степени сформированности компетенций 

Уровни 

сформиро-

ванности 

компетенций 

Индикаторы 

Качественные критерии оценивание 

2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

УК-6 

Базовый Знать инстру-

менты и мето-

ды управления 

временем при 

выполнении 

конкретных 

задач, проек-

тов, при до-

стижении по-

ставленных 

целей  

Не знает ин-

струменты и 

методы управ-

ления временем 

при выполнении 

конкретных за-

дач, проектов, 

при достижении 

поставленных 

целей  

В целом знает 

инструменты и 

методы управ-

ления временем 

при выполнении 

конкретных за-

дач, проектов, 

при достижении 

поставленных 

целей 

знает инстру-

менты и методы 

управления 

временем при 

выполнении 

конкретных за-

дач, проектов, 

при достижении 

поставленных 

целей 

 

Уметь опреде-

лять приорите-

ты собственной 

деятельности, с 

учѐтом  требо-

Не умеет опре-

делять приори-

теты собствен-

ной деятельно-

сти, с учѐтом  

В целом умеет 

определять при-

оритеты соб-

ственной дея-

тельности, с 

Умеет опреде-

лять приоритеты 

собственной 

деятельности, с 

учѐтом  требо-
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ваний рынка 

труда и пред-

ложений обра-

зовательных 

услуг для лич-

ностного раз-

вития и вы-

страивания 

траектории 

профессио-

нального роста 

требований 

рынка труда и 

предложений 

образователь-

ных услуг для 

личностного 

развития и вы-

страивания тра-

ектории про-

фессионального 

роста 

учѐтом  требо-

ваний рынка 

труда и предло-

жений образова-

тельных услуг 

для личностного 

развития и вы-

страивания тра-

ектории про-

фессионального 

роста 

ваний рынка 

труда и предло-

жений образова-

тельных услуг 

для личностного 

развития и вы-

страивания тра-

ектории про-

фессионального 

роста 

 

Владеть техно-

логией логич-

ного и аргу-

ментированно-

го анализа ре-

зультатов своей 

деятельности. 

Не владеет тех-

нологией логич-

ного и аргумен-

тированного 

анализа резуль-

татов своей дея-

тельности. 

В целом владеет 

технологией 

логичного и ар-

гументирован-

ного анализа 

результатов сво-

ей деятельности.  

Владеет техно-

логией логично-

го и аргументи-

рованного ана-

лиза результа-

тов своей дея-

тельности. 

 

Повышенны

й 

 Знать инстру-

менты и мето-

ды управления 

временем при 

выполнении 

конкретных 

задач, проек-

тов, при до-

стижении по-

ставленных 

целей  

   В полном объе-

ме знает ин-

струменты и 

методы управ-

ления временем 

при выполнении 

конкретных за-

дач, проектов, 

при достижении 

поставленных 

целей  

Уметь опреде-

лять приорите-

ты собственной 

деятельности, с 

учѐтом  требо-

ваний рынка 

труда и пред-

ложений обра-

зовательных 

услуг для лич-

ностного раз-

вития и вы-

страивания 

траектории 

профессио-

нального роста 

   В полном объе-

ме умеет опре-

делять приори-

теты собствен-

ной деятельно-

сти, с учѐтом  

требований 

рынка труда и 

предложений 

образователь-

ных услуг для 

личностного 

развития и вы-

страивания тра-

ектории про-

фессионального 

роста 

Владеть техно-

логией логич-

ного и аргу-

ментированно-

го анализа ре-

зультатов своей 

деятельности. 

   В полном объе-

ме владеет тех-

нологией ло-

гичного и аргу-

ментированного 

анализа резуль-

татов своей дея-

тельности. 
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ПК-1 

Базовый Знать: принципы 

проектирования 

образовательно-

го процесса и 

основных обра-

зовательных 

программ; осо-

бенности орга-

низации образо-

вательного про-

цесса в соответ-

ствии с требова-

ниями федераль-

ных государ-

ственных обра-

зовательных 

стандартов; со-

временные тех-

нологии органи-

зации образова-

тельной деятель-

ности с учѐтом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

Не знает: прин-

ципы проектиро-

вания образова-

тельного процесса 

и основных обра-

зовательных про-

грамм; особенно-

сти организации 

образовательного 

процесса в соот-

ветствии с требо-

ваниями феде-

ральных государ-

ственных образо-

вательных стан-

дартов; современ-

ные технологии 

организации об-

разовательной 

деятельности с 

учѐтом возраст-

ных и индивиду-

альных особенно-

стей обучающих-

ся. 

В целом знает: 

принципы проек-

тирования обра-

зовательного про-

цесса и основных 

образовательных 

программ; осо-

бенности органи-

зации образова-

тельного процесса 

в соответствии с 

требованиями 

федеральных гос-

ударственных 

образовательных 

стандартов; со-

временные техно-

логии организа-

ции образова-

тельной деятель-

ности с учѐтом 

возрастных и ин-

дивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

Знает: принципы 

проектирования 

образовательного 

процесса и основ-

ных образова-

тельных про-

грамм; особенно-

сти организации 

образовательного 

процесса в соот-

ветствии с требо-

ваниями феде-

ральных государ-

ственных образо-

вательных стан-

дартов; современ-

ные технологии 

организации об-

разовательной 

деятельности с 

учѐтом возраст-

ных и индивиду-

альных особенно-

стей обучающих-

ся. 

 

Уметь: проекти-

ровать и реали-

зовывать образо-

вательный про-

цесс, обеспечи-

вающий форми-

рование у обу-

чающихся обра-

зовательных ре-

зультатов, 

предусмотрен-

ных ФГОС и 

(или) образова-

тельными про-

граммами; ис-

пользовать педа-

гогически обос-

нованные фор-

мы, методы, 

средства органи-

зации деятельно-

сти обучающих-

ся; применять 

современные 

образовательные 

технологии 

Не умеет проек-

тировать и реали-

зовывать образо-

вательный про-

цесс, обеспечи-

вающий форми-

рование у обуча-

ющихся образова-

тельных результа-

тов, предусмот-

ренных ФГОС и 

(или) образова-

тельными про-

граммами; ис-

пользовать педа-

гогически обос-

нованные формы, 

методы, средства 

организации дея-

тельности обуча-

ющихся; приме-

нять современные 

образовательные 

технологии 

В целом умеет 

проектировать и 

реализовывать 

образовательный 

процесс, обеспе-

чивающий фор-

мирование у обу-

чающихся обра-

зовательных ре-

зультатов, преду-

смотренных 

ФГОС и (или) 

образовательны-

ми программами; 

использовать пе-

дагогически 

обоснованные 

формы, методы, 

средства органи-

зации деятельно-

сти обучающихся; 

применять совре-

менные образова-

тельные техноло-

гии 

Умеет проектиро-

вать и реализовы-

вать образова-

тельный процесс, 

обеспечивающий 

формирование у 

обучающихся 

образовательных 

результатов, 

предусмотренных 

ФГОС и (или) 

образовательны-

ми программами; 

использовать пе-

дагогически 

обоснованные 

формы, методы, 

средства органи-

зации деятельно-

сти обучающихся; 

применять совре-

менные образова-

тельные техноло-

гии 

 

Владеть: совре-

менными техно-

логиями органи-

зации и проекти-

рования образо-

вательного про-

цесса на различ-

ных уровнях гео-

Не владеет совре-

менными техно-

логиями органи-

зации и проекти-

рования образова-

тельного процесса 

на различных 

уровнях геогра-

В целом владеет 

современными 

технологиями 

организации и 

проектирования 

образовательного 

процесса на раз-

личных уровнях 

Владеет совре-

менными техно-

логиями органи-

зации и проекти-

рования образова-

тельного процесса 

на различных 

уровнях геогра-
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графического 

образования; 

методами диа-

гностики учеб-

ных достижений 

обучающихся в 

процессе освое-

ния основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

фического обра-

зования; метода-

ми диагностики 

учебных дости-

жений обучаю-

щихся в процессе 

освоения основ-

ных и дополни-

тельных образо-

вательных про-

грамм. 

географического 

образования; ме-

тодами диагно-

стики учебных 

достижений обу-

чающихся в про-

цессе освоения 

основных и до-

полнительных 

образовательных 

программ. 

фического обра-

зования; метода-

ми диагностики 

учебных дости-

жений обучаю-

щихся в процессе 

освоения основ-

ных и дополни-

тельных образо-

вательных про-

грамм. 

Повышенный Знать: принципы 

проектирования 

образовательно-

го процесса и 

основных обра-

зовательных 

программ; осо-

бенности орга-

низации образо-

вательного про-

цесса в соответ-

ствии с требова-

ниями федераль-

ных государ-

ственных обра-

зовательных 

стандартов; со-

временные тех-

нологии органи-

зации образова-

тельной деятель-

ности с учѐтом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

   В полном объеме 

знает: принципы 

проектирования 

образовательного 

процесса и основ-

ных образова-

тельных про-

грамм; особенно-

сти организации 

образовательного 

процесса в соот-

ветствии с требо-

ваниями феде-

ральных государ-

ственных образо-

вательных стан-

дартов; современ-

ные технологии 

организации об-

разовательной 

деятельности с 

учѐтом возраст-

ных и индивиду-

альных особенно-

стей обучающих-

ся. 

Уметь: проекти-

ровать и реали-

зовывать образо-

вательный про-

цесс, обеспечи-

вающий форми-

рование у обу-

чающихся обра-

зовательных ре-

зультатов, 

предусмотрен-

ных ФГОС и 

(или) образова-

тельными про-

граммами; ис-

пользовать педа-

гогически обос-

нованные фор-

мы, методы, 

средства органи-

зации деятельно-

сти обучающих-

ся; применять 

современные 

образовательные 

   В полном объеме 

умеет проектиро-

вать и реализовы-

вать образова-

тельный процесс, 

обеспечивающий 

формирование у 

обучающихся 

образовательных 

результатов, 

предусмотренных 

ФГОС и (или) 

образовательны-

ми программами; 

использовать пе-

дагогически 

обоснованные 

формы, методы, 

средства органи-

зации деятельно-

сти обучающихся; 

применять совре-

менные образова-

тельные техноло-

гии 
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технологии 

 

Владеть: совре-

менными техно-

логиями органи-

зации и проекти-

рования образо-

вательного про-

цесса на различ-

ных уровнях гео-

графического 

образования; 

методами диа-

гностики учеб-

ных достижений 

обучающихся в 

процессе освое-

ния основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

   В полном объеме 

владеет совре-

менными техно-

логиями органи-

зации и проекти-

рования образова-

тельного процесса 

на различных 

уровнях геогра-

фического обра-

зования; метода-

ми диагностики 

учебных дости-

жений обучаю-

щихся в процессе 

освоения основ-

ных и дополни-

тельных образо-

вательных про-

грамм. 

7.2.Типовые контрольные задания или иные учебно-методические материалы, 

необходимые для оценивания степени сформированности компетенций в про-

цессе освоения учебной дисциплины 

7.2.1. Типовые темы к письменным работам, докладам и выступлениям:  

1. Древнегреческая география: Гомер, Фалес Милетский, Анаксимандр, Гекатей.  

2. Геродот у истоков исторической географии.  

3. Древнегреческие философы о географии. Платон и Аристотель. 

4. Эратосфен - «отец географии». 

5. География Древнего Рима: Птолемей. 

6. География в Средние века. География в христианской Европе. 

7. География в Китае. Китайские географические исследования и открытия. 

8. Морские экспедиции португальцев. 

 9. Великие географические открытия. Роль в развитии географии. 

10. Кант и его география.  

11. Исследования Александра Гумбольдта.  

12. Проблема целостности географической науки. Причины дифференциации. 

13. Основные географические школы и их взгляды.  

14. Развитие российской географической науки.  

15. Значение трудов В.И. Вернадского для географии. 

 

Критерии оценки доклада, сообщения, реферата: 

Отметка «отлично» за письменную работу, реферат, сообщение ставится, если изло-

женный в докладе материал: 

- отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме; 

- четко структурирован, с выделением основных моментов; 

- доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 

- на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 

- характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается недоста-

точной структурированностью; 

- доклад длинный, не вполне четкий; 
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- на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы только по-

сле наводящих вопросов, или не на все вопросы. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в докладе материал: 

- недостаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо структуриро-

ван; 

- докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 

- на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были пра-

вильными. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- доклад не сделан; 

- докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 

- на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не были 

правильными. 

 

7.2.2.Примерные вопросы к итоговой аттестации (зачет) 

1. Понятие методологии и теории науки.  

2. Объект, предмет и содержание географической науки.  

3. Основы учения о географической среде как объекте единой географии. 

4. Соотношение понятий "географическая оболочка", "ландшафтная оболочка", "гео-

графическая среда".  

5. Проблема целостности географической науки. 

6. Экологизация, гуманизация и социологизация в географии, глобализация мышле-

ния.  

7. Структура географии и ее место в системе наук.  

8. Понятие процесса познания и построение программы географического исследова-

ния.  

9. Основы и особенности географического познания.  

10. Классификация методов науки. Методы наблюдения. Эксперимент. Методы 

обобщения.  

11. Основные географические школы. Их вклад в развитие теории географии. 

12. Систематизация и классификация объекта географических исследований.  

13. Географическое районирование.  

14. Определение и типы географических районов.  

15. Динамика районов. Типология районов по Дж.Фридману.  

16. Советский (российский) и западный подходы к районированию.  

17. Системный подход в географии и основы учения о геосистемах. 

18. Географические категории пространства и времени.  

19. Концепция территории и территориальной организации природно-общественных 

систем. 

20. Общегеографические учения и концепции.  

21. Теории пространственного развития в социально-экономической географии.  

22. Проблема языка в географии.  

23. Моделирование в географии.  

24. Методология географического прогноза. Сущность, внешние и внутренние фак-

торы. Виды прогнозов. 

25. География и общественный заказ. Роль географии в решении проблем устойчи-

вого развития.  

26. Учение о географическом (территориальном ) разделении труда. 

27. Учение о географическом положении. Компоненты географического положения 

и основные подходы к оценке.  

28. Исследование пространственных закономерностей (модель "изолированного гос-

ударства"). 
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 29. Исследование пространственных закономерностей (модель А.Вебера).  

30. Теория "центральных мест" В.Кристаллера и А.Леша.  

31. Территориальная дифференциация и интеграция в общественной сфере.  

32. Соотношение понятий: территориальные системы и комплексы.  

33. Взаимодействие природы и общества: развитие идей.  

34. Влияние географической среды на развитие общества. 

35. Расселение и географическая среда.  

36. Глобальные прогнозы и географическая наука. 

37. Время в географии и исторический подход в географических исследованиях. 

 

оценки устного ответа на вопросы по дисциплине 

 «Теория и методика географической науки»: 

 5 баллов - если ответ показывает глубокое и систематическое знание всего про-

граммного материала и структуры конкретного вопроса, а также основного содержания и 

новаций лекционного курса по сравнению с учебной литературой. Студент демонстрирует 

отчетливое и свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, научным язы-

ком и терминологией соответствующей научной области. Знание основной литературы и 

знакомство с дополнительно рекомендованной литературой. Логически корректное и убе-

дительное изложение ответа. 

 4 - балла - знание узловых проблем программы и основного содержания лекцион-

ного курса; умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в процессе ана-

лиза основных проблем в рамках данной темы; знание важнейших работ из списка реко-

мендованной литературы. В целом логически корректное, но не всегда точное и аргумен-

тированное изложение ответа.  

 3 балла – фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов программы 

и содержания лекционного курса; затруднения с использованием научно-понятийного ап-

парата и терминологии учебной дисциплины; неполное знакомство с рекомендованной 

литературой; частичные затруднения с выполнением предусмотренных программой зада-

ний; стремление логически определенно и последовательно изложить ответ. 

 2 балла – незнание, либо отрывочное представление о данной проблеме в рамках 

учебно-программного материала; неумение использовать понятийный аппарат; отсутствие 

логической связи в ответе. 

 

7.2.3.Тестовые задания для проверки знаний студентов 

Контролируемая компетенция УК-6 

Тест-1 

1. Обсуждение проблемной ситуации на уроке должно начинаться с: 

проблемного вопроса 

выдвижения гипотез 

осознания учащимися проблемной ситуации 

формулировки проблемы 

2. При репродуктивном методе обучения учащиеся: 

решают проблему 

работают по образцу, но в новой ситуации 

следят за логикой доказательства учителя 

воспринимают, запоминают информацию 

3. Методика обучения географии исследует: 

методы обучения 

средства обучения 

цели обучения 

содержание школьной географии 
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4. При исследовательском методе обучения учащиеся......... 

следят за логикой доказательства учителя 

работают самостоятельно, учитель в роли консультанта 

решают проблему 

воспринимают, запоминают информацию 

5. Форма организации деятельности учащихся на уроке 

самостоятельная 

практическая 

итоговая 

фронтальная 

6. Если учащийся может распознавать географическую действительность по еѐ 

изображению на карте, то это значит: 

чтение карты 

понимание карты 

знание карты 

анализ карты 

7. Главные идеи современной программы по географии: 

экономизация 

практическая направленность географического образования 

гуманизация 

историзация 

экологизация 

8. В процессе обучения школьников географии используются такие теоретиче-

ские методы, как: 
сравнительный 

все ответы верны 

исторический 

системно-структурный 

9. Основные проблемы методики обучения географии – это проблемы, связан-

ные с: 

целями обучения географии 

методами обучения 

содержанием образования 

все ответы верны 

оценкой урока 

средствами обучения 

10. Виды научно-исследовательской работы студентов по методике обучения 

географии в учебном процессе – это: 

дипломные работы 

участие в спецсеминарах и спецпрактикумах 

все ответы верны 

разработка научной темы в период педагогической практики 

курсовые работы 

Контролируемая компетенция ПК-1. 

Тест №2 

1.  Теоретические методы исследования в обучении географии направлены на: 

1. создание обобщений 

2. выявление сущности изучаемых процессов и явлений 

3. установление закономерностей 

4. формулировку целей и задач 

2.  Системно-структурный подход в обучении географии: 

1. рассматривает предмет исследования как целостную систему 
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2. выявляет деятельностные связи между учителем и учащимися 

3. устанавливает степень обученности учащихся 

4. выявляет особенности в развитии учащихся 

3.  Типологический подход в обучении географии: 

1. используется при разработке уроков 

2. опирается на классификацию методов обучения 

3. применяется для определения типов средств обучения 

4. определяет эффективность методов, используемых в процессе обучения 

4.  Теоретическими методами исследования в методике обучения географии яв-

ляются: 

1. педагогический эксперимент 

2. моделирование 

3. прогнозирование 

4. системно - структурный подход 

5.  Эмпирические методы исследования в методике обучения географии вклю-

чают: 

1. наблюдение 

2. анкетирование 

3. типологический подход 

4. проектирование 

6.  Педагогический эксперимент: 

1. направлен на проверку гипотезы 

2. используется для апробации новых педагогических технологий 

3. проводится для решения конкретных учебных задач 

4. является теоретической базой учебного процесса 

7.  Методическое исследование включает следующие этапы: 

1. выдвижение гипотезы 

2. создание учебно-методической базы 

3. проведение эксперимента 

4. проведения научно-практической конференции 

8.  В методических исследованиях используются логические операции: 

1. анализ 

2. абстрагирование 

3. наблюдение 

4. сравнения 

9.  Процесс обучения по теории представляет собой: 

1. последовательность смены учебных задач 

2. усложнение учебных задач 

3. опора на познавательный опыт учащихся 

4. направленность на достижение высоких результатов 

10.  Элементами содержания образования являются: 

1. знания 

2. умения и навыки 

3. опыт творческой деятельности 

4. жизненный опыт 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний  
Ключи к тестовым заданиям. 

Шкала оценивания (за правильный ответ дается 1 балл) 

«неудовлетворительно» – 50% и менее      

«удовлетворительно» – 51-80%     

«хорошо» – 81-90%      

https://pandia.ru/text/category/tipologiya/
https://pandia.ru/text/category/proverka_gipotezi/
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«отлично» – 91-100% 

Критерии оценки тестового материала по дисциплине  

«Теория и методика географической науки»: 
 5 баллов - выставляется студенту, если выполнены все задания варианта, проде-

монстрировано знание фактического материала (базовых понятий, алгоритма, факта). 

 4  балла - работа выполнена вполне квалифицированно в необходимом объѐ-

ме;имеются незначительные методические недочѐты и дидактические ошибки. Продемон-

стрировано умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание 

объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины; понятен творческий уро-

вень и аргументация собственной точки зрения 

 3 балла – продемонстрировано умение синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установ-

лением причинно-следственных связей в рамках определенного раздела дисциплины; 

 2 балла - работа выполнена на неудовлетворительном уровне; не в полном объѐ-

ме, требует доработки и исправлений и исправлений более чем половины объема. 

7.2.4.Бально-рейтинговая система оценки знаний бакалавров 

Согласно Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний бакалавров 

баллы выставляются в соответствующих графах журнала (см. «Журнал учета балльно-

рейтинговых показателей студенческой группы») в следующем порядке: 

«Посещение» - 2 балла за присутствие на занятии без замечаний со стороны препо-

давателя; 1 балл за опоздание или иное незначительное нарушение дисциплины; 0 баллов 

за пропуск одного занятия (вне зависимости от уважительности пропуска) или опоздание 

более чем на 15 минут или иное нарушение дисциплины. 

«Активность» - от 0 до 5 баллов выставляется преподавателем за демонстрацию сту-

дентом знаний во время занятия письменно или устно, за подготовку домашнего задания, 

участие в дискуссии на заданную тему и т.д., то есть за работу на занятии. При этом пре-

подаватель должен опросить не менее 25% из числа студентов, присутствующих на прак-

тическом занятии. 

«Контрольная работа» или «тестирование» - от 0 до 5 баллов выставляется препода-

вателем по результатам контрольной работы или тестирования группы, проведенных во 

внеаудиторное время. Предполагается, что преподаватель по согласованию с деканатом 

проводит подобные мероприятия по выявлению остаточных знаний студентов не реже од-

ного раза на каждые 36 часов аудиторного времени. 

«Отработка» - от 0 до 2 баллов выставляется за отработку каждого пропущенного 

лекционного занятия и от 0 до 4 баллов может быть поставлено преподавателем за отра-

ботку студентом пропуска одного практического занятия или практикума. За один раз 

можно отработать не более шести пропусков (т.е., студенту выставляется не более 18 бал-

лов, если все пропущенные шесть занятий являлись практическими) вне зависимости от 

уважительности пропусков занятий. 

«Пропуски в часах всего» - количество пропущенных занятий за отчетный период 

умножается на два (1 занятие=2 часам) (заполняется делопроизводителем деканата). 

«Пропуски по неуважительной причине» - графа заполняется делопроизводителем 

деканата. 

«Попуски по уважительной причине» - графа заполняется делопроизводителем де-

каната. 

«Корректировка баллов за пропуски» - графа заполняется делопроизводителем дека-

ната. 

«Итого баллов за отчетный период» - сумма всех выставленных баллов за данный 

период (графа заполняется делопроизводителем деканата). 
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Таблица перевода балльно-рейтинговых показателей в отметки традиционной 

системы оценивания 

 
Соотношение 

часов лекцион-

ных и практи-

ческих занятий 

0/2 1/3 1/2 2/3 1/1 3/2 2/1 3/1 2/0 Соответствие отметки 

коэффициенту 

Коэффициент 

соответствия 

балльных по-

казателей тра-

диционной 

отметке 

1,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

 

«зачтено» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

«удовлетворительно» 

2 1,75 1,65 1,6 1,5 1,4 1,35 1,25 - 

 

«хорошо» 

3 2,5 2,3 2,2 2 1,8 1,7 1,5 - 

 

«отлично» 

 

Необходимое количество баллов для выставления отметок («зачтено», «удовлетво-

рительно», «хорошо», «отлично») определяется произведением реально проведенных 

аудиторных часов (n) за отчетный период на коэффициент соответствия в зависимости от 

соотношения часов лекционных и практических занятий согласно приведенной таблице. 

«Журнал учета балльно-рейтинговых показателей студенческой группы» заполняет-

ся преподавателем на каждом занятии. 

В случае болезни или другой уважительной причины отсутствия студента на заняти-

ях, ему предоставляется право отработать занятия по индивидуальному графику. 

Студенту, набравшему количество баллов менее определенного порогового уровня, 

выставляется оценка "неудовлетворительно" или "незачтено". Порядок ликвидации за-

долженностей и прохождения дальнейшего обучения регулируется на основе действую-

щего законодательства РФ и локальных актов КЧГУ. 

Текущий контроль по лекционному материалу проводит лектор, по практическим 

занятиям – преподаватель, проводивший эти занятия. Контроль может проводиться и сов-

местно. 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. Информационное обеспечение образовательного процесса 

8.1. Основная литература: 

1. Методика научных исследований: учебное пособие / под общ. ред. В. И. Левахина; 

Волгоградский государственный аграрный университет. - Волгоград: Волгоградский 

ГАУ, 2015. - 88 с. - URL: https:// znanium.com /catalog/product/615292 (дата обращения: 

15.03.2021). – Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный. 

2. Пижурин, А. А. Методы и средства научных исследований: учебник / А. А. Пижурин, 

А. А. Пижурин (мл.), В.Е. Пятков. - Москва: ИНФРА-М, 2021. - 264 с.- ( Высшее обра-

зование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010816-2. - URL: https://znanium.com 

/catalog/product/1140661 (дата обращения: 24.03.2021). - Режим доступа: по подписке. - 

Текст: электронный. 

8.2. Дополнительная литература: 

1. Арманд Д.Л. Наука о ландшафте. М.: Мысль, 1975. 288 с. Баранский Н.Н. Научные 

принципы географии: Избр. тр. М.: МЫСЛЬ, 1980, 239 с. Герасимов И.П. Советская 

конструктивная география: задачи, подходы, результаты. М.: Наука, 1976. 207 с. 

 2. Горшков В.Г. Физические и биологические основы устойчивости жизни. М, 1995. 

470 с.  

3. Джеймс П., Мартин Дж. Все возможные миры М.: Прогресс, 1988. 672 с. 

4. Саушкин Ю.Г. Экономическая география: История, теория, методы, практика. М.: 

Мысль, 1973. 559 с.  

5. Хаггет П. География: синтез современных знаний. М.: Прогресс, 1979. 684 с. 

https://znanium.com/
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6. Дьякиюв К.Н. Геофизика лшщшафта. Биоэнергетика. М:Из-во Моск.ун-та, 

1991.95с  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 

дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: краткое, схематичное, последовательное фиксирова-

ние основных положений, выводов, формулировок, обобщений; выделение ключе-

вых слов, терминов. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, слова-

рей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросы, 

терминов, материала, вызывающего трудности. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации,  на практическом занятии.  

Практические занятия Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом  

Контрольная рабо-

та/индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные изда-

ния, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, 

требующих для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Со-

ставление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

Реферат Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 

научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному во-

просу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и 

оформлением  реферата. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Самостоятельная рабо-

та 

Проработка учебного материала занятий лекционного и семинарского типа. Изуче-

ние нового материала до его изложения на занятиях. Поиск, изучение и презентация 

информации по заданной теме, анализ научных источников. Самостоятельное изу-

чение отдельных вопросов тем дисциплины, не рассматриваемых на занятиях лек-

ционного и семинарского типа. Подготовка к текущему контролю, к промежуточ-

ной аттестации. 

Подготовка к зачету  При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, реко-

мендуемую литературу и др. 

10.  Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины (модуля) 

10.1. Общесистемные требования 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «КЧГУ» 

 

http://kchgu.ru- адрес официального сайта университета 

https://do.kchgu.ru- электронная информационно-образовательная среда КЧГУ 

 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)  

 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизи-

тов 

Срок действия 

документа 

2021 / 2022 

учебныйгод 

Электронно-библиотечная система ООО «Знани-

ум». Договор № 5184 ЭБС от 25 марта 2021г. 

с 30.03.2021 г по 

30.03.2022 г. 

Электронно-библиотечная система «Лань». Дого-

вор № СЭБ  НВ-294 от 1 декабря 2020 года. 

 

Бессрочный 

2021 /2022 

учебный год 

Электронная библиотека КЧГУ (Э.Б.).Положение 

об ЭБ утверждено Ученым советом от 

30.09.2015г.Протокол № 1). Электронный ад-

рес:httрs: kchgu.ru/biblioteka -  kchgu/    

Бессрочный 

2021 / 2022 Электронно-библиотечные системы:  

http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/
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Учебный год Научная электронная библиотека  

«ЕLIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru. Лицен-

зионное соглашение №15646 от 

01.08.2014г.Бесплатно. 

 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) – 

https://rusneb.ru. Договор №101/НЭБ/1391 от 

22.03.2016г.Бесплатно. 

 .  

Электронный ресурс «Рolred.com Обзор СМИ» – 

https://polpred.com. Соглашение. Бесплатно. 

 

 

Бессрочно 

 

 

 

10.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудован-

ная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым про-

граммным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их про-

ведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены ком-

пьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду университета. 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского и прак-

тического типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (г. Кара-

чаевск, ул. Ленина,36, здание учебного корпуса, ауд. 15). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся для всех дисциплин и 

практик. (г. Карачаевск, ул. Ленина,36.  Учебный корпус, ауд. 1) 

10.3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

1) ABBY FineReader (лицензия №FCRP-1100-1002-3937), бессрочная. 

2) Calculate Linux (внесѐн в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-

2020), бессрочная. 

3) GNU Image Manipulation Program (GIMP) (лицензия: №GNU GPLv3), бессрочная. 

4) Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная. 

5) Kaspersky Endpoint Security (лицензия №280E2102100934034202061), с 

03.03.2021 по 04.03.2023 г. 

6) Microsoft Office (лицензия №60127446), бессрочная. 

7) Microsoft Windows (лицензия №60290784), бессрочная. 

10.4. Современные профессиональныебазы данных и информационные 

справочные системы 

Современные профессиональные базы данных 

1. Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/  

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 

– http://school-collection.edu.ru/   

3. Базы данных Scoрus издательства  Elsеvir             

http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic.  

Информационные справочные системы 

https://polpred.com/
https://edu.ru/documents/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic
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1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего  об-

разования- http://fgosvo.ru.  

2.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) –

http://еdu.ru.  

3.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) – 

http://school-collection.edu.ru. 

4.Информационная  система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(ИС «Единое окно») – http://window/edu.ru.  

5.Российская государственная библиотека- http://www.rsl.ru.  

6.Государственная публичная историческая библиотека- http://www.shрi.ru.  

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки): 

1. Электронная библиотечная система «Знаниум». https://znanium.com.  

2. Современная электронная библиотека «Лань» https://e.lanbook.com.  

3. Научная электронная библиотека  «ЕLIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru.  

4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) – https://rusneb.ru.  

5. Электронный ресурс Рolred.com Обзор СМИ – https://polpred.com.  

6. Электронная библиотека КЧГУ – http://lib.kchgu.ru.  

 

11.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий создается гибкая,  вариативная организационно-методическая система обучения, 

адекватная образовательным потребностям данной категории обучающихся, которая поз-

воляет не только обеспечить преемственность систем общего (инклюзивного) и высшего 

образования, но и будет способствовать формированию у них компетенций, предусмот-

ренных ФГОС ВО, ускорит темпы профессионального становления, а также будет способ-

ствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебной дисциплины  создается на каждом занятии толе-

рантная социокультурная среда, необходимая для формирования у всех обучающихся 

гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к полноцен-

ному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, лич-

ностные и культурные различия, в том числе и характерные для обучающихся с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы  формируется у всех 

обучающихся активная жизненная позиции и развитие способности жить в мире разных 

людей и идей, а также обеспечивается соблюдение обучающимися их прав и свобод и 

признание права другого человека, в том числе и обучающихся с ОВЗ на такие же права. 

В процессе овладения обучающимися с ОВЗ компетенциями, предусмотренными ра-

бочей программой дисциплины  преподаватель  руководствуется следующими принципа-

ми построения инклюзивного образовательного пространства: 

–Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, 

методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных по-

требностей каждого из обучающихся с ОВЗ, учитывающими различные стартовые воз-

можности данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов раз-

вития). 

– Принцип вариативной  развивающей среды, который предполагает наличие в 

процессе проведения учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся необхо-

димых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, а также организацию 

без барьерной среды, с учетом структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-

двигательного аппарата, зрения, слуха и др.). 

–Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и спо-

собность использования преподавателем в процессе овладения обучающимися с ОВЗ дан-

http://fgosvo.ru/
http://еdu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window/edu.ru
http://www.rsl.ru/
http://www.shрi.ru/
https://znanium.com./
https://e.lanbook.com./
https://www.elibrary.ru/
https://rusneb.ru./
https://polpred.com./
http://lib.kchgu.ru./
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ной учебной дисциплиной, технологий, методов и средств работы из смежных областей, 

применение методик и приемов тифло-, сурдо-, логопедии. 

–Принцип самостоятельной активности обучающихся с ОВЗ, предполагающий 

обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории обучающихся 

посредством дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине»заданиями, учитывающими раз-

личные стартовые возможности данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, 

сложность дефектов развития). 

В группах, в состав которых входят обучающиеся с ОВЗ, в процессе проведения 

учебных занятий осуществляется учет наиболее типичных проявлений психоэмоциональ-

ного развития, поведенческих особенностей, свойственных обучающимся с ОВЗ: повы-

шенной утомляемости, инертности эмоциональных реакций, нарушений психомоторной 

сферы, недостаточное развитие вербальных и невербальных форм коммуникации. В от-

дельных случаях учитывается их склонность к перепадам настроения, эффективность  по-

ведения, повышенный уровень тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негати-

визма. 

В группах, в состав которых входят обучающиеся с ОВЗ, в процессе учебных заня-

тий используются технологии, направленные на диагностику уровня и темпов профессио-

нального становления обучающихся с ОВЗ, а также технологии мониторинга степени 

успешности формирования у них компетенций, предусмотренных ФГОС ВО при изучении 

данной учебной дисциплины, используя с этой целью специальные оценочные материалы 

и формы проведения промежуточной и итоговой аттестации, специальные технические 

средства, предоставляя обучающимся с ОВЗ дополнительное время для подготовки отве-

тов, привлекая компьютеров). 

Материально-техническая база для реализации программы:  

1.Мультимедийные средства: 

 интерактивные доски «SmartBoarfd», «Toshiba»; 

2.Презентационное оборудование: 

 ноутбуки Aser, Toshiba, Asus, HP; 

Наличие компьютерной техники и специального программного обеспечения: имеют-

ся рабочие места, оборудованные рельефно-точечными клавиатурами (шрифт Брайля), 

программное обеспечение NVDA с функцией синтезатора речи, видео увеличителем, кла-

виатурой для лиц с ДЦП, роллером Распределение  специализированного оборудования.
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