




1.  Структура, и общая трудоемкость   дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Цели освоения дисциплины:  сформировать у студентов, в рамках базовых 

понятий, представление о закономерностях формирования и динамике различных частей 

криосферы Земли, мерзлых толщ, природных льдов и их  производных, как частей 

природной среды. 

- расширить понятие о криосфере и гляциосфере как особых природных оболочках, их 

структуре, строении и функционировании; 

- выявить взаимосвязи различных параметров и характеристик подземных и наземных 

форм оледенения с глобальными изменениями климата одной стороны, и местными 

региональными особенностями природной среды; 

- определить основы рационального природопользования в в горах. В обучении   

навыкам   использования полученных  в  этой области результатов в научной и практической 

деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОПВО: Б1.В.14 Блока 1, вариативная часть, 

обязательные дисциплины, 4 курс 8 семестр. 

Преподавание дисциплины основывается на знаниях, полученных при освоении 

дисциплин базового блока модуля «Землеведение», формирующего компетенцию (ОПК-3). 

Дисциплина выступает основой физико-географического анализа динамических и 

эволюционных изменений, происходящих в географической оболочке и социальной сфере. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями (результатами освоения образовательной программы): 

 

Коды 

компетенций   
Содержание компетенций  

ПК-2 способностью использовать базовые знания, основные методы физико-

географических, геоморфологических, палеогеографических, 

гляциологических исследований, уметь проводить исследования в 

области геофизики и геохимии ландшафтов 

ПК-6 способностью применять на практике методы физико-географических, 

геоморфологических, палеогеографических, гляциологических, 

геофизических, геохимических исследований  

 Очная форма обучения 

Курс 4 

Семестр 8 

Лекции 28 

Практические (семинарские) занятия 14 

Лабораторные занятия - 

Консультации - 

Итого аудиторных занятий 42 

Самостоятельная работа 30 

Курсовая работа - 

Форма контроля 

Экзамен  

Зачет 8 сем 

Общее количество часов 72 
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Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с формируемыми 

компетенциями ОПОП: 
Коды 

компете

нций 

Планируемые результаты обучения, 

соответствующие формируемым компетенциям ОПОП 
знать уметь  владеть 

ПК-2 методы получения 

информации в 

области геологии, 

палеогеографии  и 

ландшафтоведения 

З (ПК-2) – II  
 

 

пользоваться методами 

геологии, геологии, 

палеогеографии  и 

ландшафтоведения при 

проведении географических 

исследований У (ПК-2) – II 

 

  

базовыми теоретическими 

знаниями в области 

геологии, палеогеографии  и 

ландшафтоведения в 

объеме, необходимом для 

освоения физической 

географии; навыками 

обработки и анализа 

физико-географической 

информации при 

проведении научных 

исследований В (ПК-2) – II 

ПК-6 основные приемы и 

методы общего 

геоморфологического 

анализа (структурно 

геоморфологический, 

палеогеоморфологиче 

ский и фациально- 

геоморфологический 

анализ);  

У (ПК-6) – I 

строить палеогеографические 

карты на основе заданных 

лито-фациальных обстановок, 

палеонтологических 

материалов и набора 

полезных ископаемых для 

решения типовых 

профессиональных задач; 

выбрать и применить 

соответствующую систему 

методов и приемов 

для изучения конкретных 

форм и морфогенетических 

комплексов; анализировать 

морфологию, происхождение 

и возраст рельефа; 

У (ПК-6) – I 

основными метода 

ми изучения ландшафтов; 

методами изучения 

современной динамики 

рельефа; знаниями для 

решения исследовательских 

и прикладных задач 

В (ПК-6) – I 
 

 

 

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, 

ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание 

дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных 

исследований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 
 



4. Содержание и учебно-методическая карта  дисциплины «Глобальные и региональные изменения криосферы Земли» 

 

№ 

нед. 

Наименование тем 

 

Вид занятия СРС Формы контроля Лит-ра 

л пр 
ЭО и 

ДОТ Содержание 
Ча

с. 
ЭО и 

ДОТ 
 

1 Введение.     Подготовка рефератов. История 

открытия криосферы. Определения и границы. 

Состав криосферы 

2   Подготовка к практ. 

занятию 

4 

 

 

 конспект, глоссарий [1],[2] 

2 Первичные криогенные системы. Кристалл льда – 

материальная основа криосферы  

Формирование кристаллов льда  

2 2  Физические и 

химические свойства 

воды 

4  Систематизирующая 

таблица «Свойства 

воды» 

[1],[2] 

3  Криогенные системы на границах геосфер.  2    4  Устный опрос [1],[2], 

4 -7  Криосфера и климат: факторы и причины 

глобального оледенения, снежный покров и его 

влияние на климат, оледенение Мирового океана. 

Современный климат в ряду последних четырех 

климатических циклов Цикличность и 

стадийность в развитии оледенений и ледникового 

рельефа 

8 4  Подготовка 

рефератов, анализ, 

подготовка к 

обсуждению 

8  Доклады 

презентации, 

обсуждения, 

взаимооценивание 

[1],[2], 

 

8 Деградация полярных льдов, криолитозоны, 

горного оледенения 

2   Подготовка 

рефератов 

4  защита реферата [1],[2], 

 

9-11 Криогенный рельеф областей развития покровных 

и горных оледенений. Классификация криогенных 

форм рельефа 

6 4  Определения форм 

криогенного рельефа 

  Систематизирующая 

таблица, глоссарий 

 

12-

14 

Влияние техногенных процессов на формирование 

криогенного рельефа. Семинар: Ролевая игра 

«Роль техногенного фактора в активизации 

криогенных геологических процессов» 

6 2  Подготовка к 

семинару, дискуссии 

4  Доклады 

презентации, 

обсуждения, 

взаимооценивание 

[1],[2], 

 

  28 14   4    
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6.  Образовательные технологии 
В преподавании дисциплины «Глобальные и региональные изменения 

криосферы Земли» предусматривается проведение всех видов учебной работы в 

дистанционном формате на основании локальных нормативных актов. 

Комбинированное применение очных и дистанционных форм обучения позволяет 

более широко использовать индивидуальный подход к студентам, обучающимся по 

индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего плана, и к студентам, 

проявляющим повышенный интерес к учебе, склонным к научно-исследовательской 

работе. 

Изучение данной дисциплины может осуществляться:  

очно – через индивидуальные консультации преподавателя, в часы консультаций,  по 

электронной почте, а также с использованием Webex, платформы дистанционного 

обучения Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС 

СОГУ. 

В обучении дисциплины применяются: 

традиционные лекции и семинарские занятия с использованием современных 

интерактивных технологий: творческие задания, круглые столы, диспуты. 

лекция-диалог – содержание подается через серию вопросов, на которые студент 

должен отвечать непосредственно в ходе лекции. 

онлайн-семинар – разновидность веб-конференции; 

презентации через Интернет в режиме реального времени. 

Каждый из участников находится у своего компьютера (средства связи), а связь 

между ними поддерживается через Интернет посредством загружаемого приложения, 

установленного на компьютере каждого участника (Zoom, Meet, Skype и др.) 

  Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды СОГУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.). 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа проводится с целью:  

− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся студентов;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать справочную и специальную литературу;  

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− развития исследовательских умений.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения 

всей дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью 16 час  

и состоит из:  

- изучения гидрологической номенклатуры; 

- работы студентов с лекционными материалами,  поиска и анализа литературы и 

электронных источников информации по заданной теме; 

- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ; 

- изучения теоретического, картографического и статистического материала для 

подготовки к практическим занятиям; 

- подготовки к зачету. 

Для повышения эффективности самостоятельной работы и самоконтроля  

студентам предоставляются списки основной и дополнительной литературы, 

вспомогательные материалы в виде методических указаний и алгоритмов к выполнению 

практических работ с контрольными вопросами и тестами, к написанию рефератов, 

Интернет-ресурсы, перечень вопросов к зачету. 
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8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, рубежной аттестации и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
8.1. Семинарские занятия  

8.1.1. Критерии формирования оценок. 

Семинарское занятие  предполагает подготовку студентами теоретического 

материала и готовность к его обсуждению.  Для подготовки студентов к предстоящей 

трудовой деятельности необходимо развивать их интеллектуальные умения - 

аналитические, проектировочные, конструктивные, поэтому   характер заданий подобран 

таким образом, чтобы студенты были поставлены перед необходимостью анализировать 

процессы, состояния, явления, проектировать на основе анализа деятельность, намечать 

конкретные пути решения той или иной практической задачи. 

 Целью семинарских занятий является закрепление теоретического материала, 

формирование умений и навыков вести дискуссию, приводить аргументы, отстаивать 

свою точку зрения прислушиваться к чужому мнению, - необходимых в последующей 

деятельности.  

8.1.2. Типовые задания для семинарских занятий (для формирования 

компетенций ПК-2, ПК-6) 

Темы семинарских занятий  

1. Причины глобального потепления (вопросы для обсуждения) 

Гипотеза 1- Причиной глобального потепления является изменение солнечной 

активности 

Все происходящие климатические процессы на планете зависят от активности 

нашего светила – Солнца. Поэтому даже самые малые изменения активности Солнца 

непременно сказываются на погоде и климате Земли. Выделяют 11-летние, 22-летние, а 

также 80-90 летние (Глайсберга) циклы солнечной активности. 

Вполне вероятно, что наблюдаемое глобальное потепление связано с очередным 

ростом солнечной активности, которая в будущем может снова пойти на убыль. 

Гипотеза 2 - Причина глобального потепление – изменение угла оси вращения 

Земли и её орбиты 

Югославский астроном Миланкович предположил, что циклические изменения 

климата во многом связаны с изменением орбиты вращения Земли вокруг Солнца, а 

также изменением угла наклона оси вращения Земли, по отношению к Солнцу. Подобные 

орбитальные изменения положения и движения планеты вызывают изменение 

радиационного баланса Земли, а значит и её климата. Миланкович, руководствуясь своей 

теорией, вполне точно рассчитал времена и протяжённость ледниковых периодов в 

прошлом нашей планеты. Климатические изменения, вызванные изменением орбиты 

Земли, происходят обычно в течение десятков, а то и сотен тысяч лет. Наблюдаемое 

же в настоящий момент времени относительно быстрое изменение климата, по-

видимому, происходит в результате действия ещё каких-то факторов. 

Гипотеза 3 – Виновник глобальных климатических изменений – океан 
Мировой океан – огромный инерционный аккумулятор солнечной энергии. Он во многом 

определяет направление и скорость движения тёплых океанических, а также воздушных 

масс на Земле, которые в сильной степени влияют на климат планеты. В настоящий 

момент времени мало изучена природа циркуляции тепла в водной толщи океана. Так 

известно, что средняя температура вод океана составляет 3,5°С, а поверхности суши 

15°С, поэтому интенсивность теплообмена между толщей океана и приземным слоем 

атмосферы может приводить к значительным климатическим изменениям. 

Кроме того, в водах океана растворено большое количество СО2 (около 140 трлн. 

тонн, что в 60 раз больше, чем в атмосфере) и ряда других парниковых газов, в 

результате определённых природных процессов эти газы могут поступать в атмосферу, 

существенным образом оказывая влияние на климат Земли. 
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Гипотеза 4 – Вулканическая активность 

Вулканическая активность является источником поступления в атмосферу Земли 

аэрозолей серной кислоты и большого количества углекислого газа, что также может 

значительным образом сказаться на климате Земли. Крупные извержения первоначально 

сопровождаются похолоданием вследствие поступления в атмосферу Земли аэрозолей 

серной кислоты и частиц сажи. Впоследствии, поступивший в ходе извержения 

CO2 вызывает рост среднегодовой температуры на Земле. Последующее долговременное 

снижение вулканической активности способствует увеличению прозрачности 

атмосферы, а значит и повышению температуры на планете. 

Гипотеза 5 – Неизвестные взаимодействия между Солнцем  и планетами 

Солнечной системы 

В словосочетании «Солнечная система» не зря упоминается слово «система», а в 

любой системе, как известно, присутствуют связи между её компонентами. Поэтому не 

исключено, что взаимное положение планет и Солнца может влиять на распределение и 

силу гравитационных полей, солнечной энергии, а также других видов энергии. Все связи и 

взаимодействия между Солнцем, планетами и Землёй пока ещё не изучены и не 

исключено, что они оказывают значительное влияние на процессы, происходящие в 

атмосфере и гидросфере Земли. 

Гипотеза 6 – Изменение климата может происходить само по себе без каких-

либо внешних воздействий и деятельности человека 

Планета Земля настолько большая и сложная система с огромным количеством 

структурных элементов, что её глобальные климатические характеристики могут 

ощутимо изменяться без всяких изменений солнечной активности и химического состава 

атмосферы. Различные математические модели показывают, что на протяжении века, 

колебания температуры приземного слоя воздуха (флуктуации) могут достигать 0,4°С. 

В качестве сравнения можно привести температуру тела здорового человека, которая 

варьирует течение дня и даже часа. 

Гипотеза 7 – Всему виной человек 

Самая популярная на сегодняшний день гипотеза. Высокая скорость 

климатических изменений, происходящих в последние десятилетия, действительно 

может быть объяснима всё возрастающей интенсификацией антропогенной 

деятельности, которая оказывает заметное влияние на химический состав атмосферы 

нашей планеты в сторону увеличения содержания в ней парниковых газов. 

Действительно повышение средней температуры воздуха нижних слоёв 

атмосферы Земля на 0,8°С за последние 100 лет – слишком высокая скорость для 

естественных процессов, ранее в истории Земли такие изменения происходили в течение 

тысячелетий. Последние десятилетия добавили ещё большей весомости этому 

аргументу, так как изменения средней температуры воздуха происходили еще большими 

темпами — 0,3-0,4°С за последние 15 лет! 

Найти дополнительные гипотезы (дополнительные материалы размещены в 

системе «MOODLE») 

2. Факторы, ускоряющие и замедляющие глобальное потепление 

Планета Земля  настолько сложная система, что существует множество 

факторов, которые прямо или косвенно влияют на климат планеты, ускоряя или 

замедляя глобальное потепление. 

Факторы, ускоряющие глобальное потепление: 

+ эмиссия CO2, метана, закиси азота в результате техногенной деятельности 

человека; 

+ разложение, вследствие повышения температуры, геохимических источников 

карбонатов с выделением СО2. В земной коре содержится в связанном состоянии 

углекислого газа в 50000 раз больше, чем в атмосфере;  



7 

 

+ увеличение содержания в атмосфере Земли водяного пара, вследствие роста 

температуры, а значит и испаряемости воды океанов; 

+ выделение CO2 Мировым океаном вследствие его нагревания (растворимость 

газов при повышении температуры воды падает). С ростом температуры воды на 

каждый градус растворимость в ней CO2 падает на 3%. В Мировом океане содержится 

в 60 раз больше CO2, чем в атмосфере Земли (140 триллионов тонн); 

+ уменьшение альбедо Земли (отражающей способности поверхности планеты), 

вследствие таяния ледников, смены климатических зон и растительности. Морская 

гладь отражает значительно меньше солнечных лучей, чем полярные ледники и снега 

планеты, горы лишённые ледников, также обладаю меньшим альбедо, продвигающая на 

север древесная растительность обладает меньшим альбедо, чем растения тундр. За 

последние пять лет альбедо Земли уже уменьшилось на 2,5%; 

+ выделение метана при таянии вечной мерзлоты; 

+ разложение метангидратов – кристаллических льдистых соединений воды и 

метана, содержащихся в приполярных областях Земли. 

Факторы, замедляющие глобальное потепление: 

-  глобальное потепление вызывает замедление скорости океанических течений, 

замедление тёплого течения Гольфстрим вызовет снижение температуры в Арктике; 

- с увеличением температуры на Земле растёт испаряемость, а значит и 

облачность, которая является определённого рода преградой на пути солнечных лучей. 

Площадь облачности растет приблизительно на 0,4% на каждый градус потепления; 

- с ростом испаряемости увеличивается количество выпадающих осадков, что 

способствует заболачиванию земель, а болота, как известно, являются одними из 

главных депо CO2; 

- увеличение температуры, будет способствовать расширению площади тёплых 

морей, а значит и расширению ареала моллюсков и коралловых рифов, эти организмы 

принимают активное участие в депонировании CO2, который идёт на постройку 

раковин; 

- увеличение концентрации CO2 в атмосфере стимулирует рост и развитие 

растений, которые являются активными акцепторами (потребителями) этого 

парникового газа (дополнительные материалы размещены в системе «MOODLE»). 

 

8.2.  Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
1. Работу по изучению дисциплины студенты должны начать с ознакомления с 

учебной программой и списком литературы.  

2. Большой объем информации по биогеографии и относительно небольшое 

количество аудиторных часов предполагает самостоятельное изучение некоторых тем и 

вопросов.  

8.2.1. Критерии оценивания устных ответов:  

сообщения, семинары, пресс-конференция. 

 

Задание 1. По материалам лекций, учебников и учебных пособий составить 

глоссарий ключевых понятий по разделу «криолитология» 

Ключевые понятия: 

1. Солифлюкция 2. Фирн3. Экзарация 4. Аккумуляция5. Эрратические валуны  

6. Тиллиты7. Межледниковье8. Друмлины9. Байджарахи10. Морозобойные 

трещины11. Талики 12. Полигональные грунты13. Курумы14. Бугор пучения15. Аласы16. 

Наледи17. Гидролакколит18. «Бараньи лбы»19. Озы20. Деятельный слой21. Перелетки22. 

Геотермическая ступень23. Криолиты 24. Криолититы25. Криоэлювииты26. 

Термокарст27. Сингенетические льды 28. Эпигенетические льды29. Лесс 30. Пятна - 

медальоны 
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Задание 2. Подготовить доклад на тему: «Хозяйственное освоение 

криолитозоны. 

Задание 3: По материалам лекций, учебников и учебных пособий составить 

глоссарий ключевых понятий по разделу «Гляциология»   
Ключевые понятия: 

1. Альпийский рельеф 2. Бараньи лбы 3. Морена 4. Висячий ледник 5. Троги6. 

Голец 7. Гляциальная морфоскульптура 8. Горно-долинное оледенение 9. Покровное 

оледенение 10. Дендритовый ледник 11. Диагенез снежного покрова 12. Диафторез 

снежного покрова13. Иньекционный лед 14. Инфильтрационный лед 15. Кары 16. 

Карлинги 17. Камы 18. Кающиеся снега и льды 19. Конжеляционный лед 20. Ледопад 21. 

Мертвый лед 22. Наледь 23. Нивация 24. Нунатак  5. Огивы 26. Озы  27. Перигляциальная 

зона 28. Режеляционный лед 29. Рандклюфт 30. Ригель 31. Сераки  32. Фьельды  33. 

Заберег 34. Припай  35. Ледяное сало 36. Склянка 37. Торос 38.Шуга 

Задание 4. Морские льды (лекция на электронном носителе).  Составить 

опорный конспект лекции, положив в основу следующие вопросы: 

1. Механизм возникновения морских льдов. 

2. Классификация льдов. 

3. Трещиноватость льдов. 

4. Практическое значение изучения ледяного покрова морей. 

5. Современные изменения Гидрокриозоны. 

Задание 5. Проработать и составить краткую аннотацию на статьи 

Тавасиева Р.А., Тебиевой Д.И. (статьи на сайте дистанционного обучения СОГУ) 

Приледниковые озера РСО-Алания, Каменные глетчеры РСО-Алания и др. 

материалы.  

 
Оценка Критерий оценки устного и письменного ответа   

на практическом занятии 

5 Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в 

ответе тема, ответ структурирован, даны правильные аргументированные ответы 

на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии. 

4 Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в 

ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие 

вопросы, но имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и 

демонстрируется средний уровень участия в дискуссии. 

3 Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии 

темы имеются неточности, даны правильные, но не аргументированные ответы на 

уточняющие вопросы, демонстрируется низкий уровень участия в дискуссии, ответ 

неструктурирован, информация трудна для восприятия. 

2 Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии 

темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение категориальным 

аппаратом, даны правильные, но не аргументированные ответы на уточняющие 

вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ неструктурирован, информация 

трудна для восприятия. 

 

8.2.2. Темы рефератов (для формирования компетенций ПК-2, ПК-6) 

: 

1. Что такое глобальное потепление? 

2. Способы получения информации о климатических изменениях 

3. Факты, свидетельствующие о глобальном потеплении 

4. Причины глобального потепления 

5. Человек и парниковый эффект 

6. Факторы, ускоряющие и замедляющие глобальное потепление 

7. Возможные сценарии глобальных климатических изменений 

http://www.priroda.su/item/389#1
http://www.priroda.su/item/389#2
http://www.priroda.su/item/389#3
http://www.priroda.su/item/389#4
http://www.priroda.su/item/389#5
http://www.priroda.su/item/389#6
http://www.priroda.su/item/389#7
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8. Последствия глобального потепления 

9. Способы предотвращения глобального потепления 

10. Способы выявления глобального потепления: 

- исторические летописи и хроники; 

- метеорологические наблюдения; 

- спутниковые измерения площади льдов, растительности и атмосферных процессов; 

- анализ палеонтологических и археологических данных; 

- анализ осадочных океанических пород и отложений рек; 

- анализ древних льдов Арктики и Антарктиды (соотношение изотопов O16 и О18); 

- измерение скорости таяния ледников и мерзлоты, интенсивность образования 

айсбергов; 

- наблюдение за морскими течениями Земли; 

- наблюдение за химическим составом атмосферы и океана; 

- наблюдение за изменениями ареалов (мест обитания) живых организмов; 

- анализ годовых колец деревьев и химического состава тканей растительных 

организмов 

Оценочный лист защиты рефератов (докладов)  

Наименование  

показателя  

Выявленные  

недостатки и 

замечания  

Балл 

1. КАЧЕСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА, ОБЗОРА) 

1. Грамотность изложения и качество оформления 

работы 

 0,5 

2. Самостоятельность выполнения работы, глубина 

проработки материала, использование 

рекомендованной и справочной литературы 

 0,5 

3. Обоснованность и доказательность выводов  1 

Общая оценка за выполнение ИР 2 

II. КАЧЕСТВО ДОКЛАДА 

1.Соответствие содержания доклада содержанию 

работы 

 0,5 

2.Выделение основной мысли работы  0,5 

3.Качество изложения материала  0,5 

Общая оценка за доклад 1,5 

III. ОТВЕТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ 

Вопрос 1  0,5 

Вопрос 2  0,5 

Вопрос 3  0,5 

Общая оценка за ответы на вопросы 1,5 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ЗАЩИТУ 5 

 

Текущий контроль знаний студентов 

Вопросы для текущего и промежуточного контроля приведены в учебно-

методическом пособии, к каждой теме, там же даются дополнительные материалы для 

подготовки к практическим и семинарским занятиям, приводится обязательный перечень 

географических названий (номенклатура) и глоссарий. 

8.3. Темы курсовых(не запланированы) 

 

Промежуточный контроль - итоговая оценка знаний студента, осуществляется по 

накопительной системе суммированием баллов, полученных в процессе текущего и 

рубежного контроля. 

Форма промежуточного контроля – экзамен. 

http://www.priroda.su/item/389#8
http://www.priroda.su/item/389#9
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Проведение текущего и промежуточного контроля по дисциплине осуществляется 

в соответствии с Положением СОГУ.1 

БАЛЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОЦЕНКИ 

 

Методика формирования результирующей оценки.2 

В ходе текущего контроля студенты могут набрать 0-100 баллов: 

1 –я рубежная аттестация  - максимально 50 баллов; из них: 

От 0 до 25 баллов (рубежная аттестация) – тестирование в центре тестирования 

СОГУ или указывается используемая при изучении данной дисциплины форма (письменная 

работа, коллоквиум, эссе и т.д.); 

От 0 до 25 баллов(текущая оценка) – активная работа за данный период на 

семинарских (практических) занятиях 

2-я рубежная аттестация – максимально 50 баллов; из них: 

От 0 до 25 баллов (рубежная аттестация) – тестирование в центре тестирования 

СОГУ; 

От 0 до 25 баллов (текущая оценка)– активная работа за данный период на 

семинарских (практических) занятиях  

Промежуточный контроль: 

Для экзамена: 

За устный ответ на экзамене студент получает 0-50 баллов. 

Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов 

автоматически получают «Экзамен». 

Результирующая оценка складывается по соответствующей БРС формуле. 

 

Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине 

Система оценок СОГУ 

Сумма баллов Название Числовой эквивалент 

86 - 100 отлично 5 

71-85 хорошо 4 

56-70 удовлетворительно 3 

 

 

                                           
1 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, магистратуры и 

специалитета в СОГУ.(в последней редакции от 08.07.20 г. Пр.№ 173) 
2 В соответствии с Положением о БРС оценивания обучающихся очной формы по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и специалитета в ФГБОУ ВО СОГУ (от 

05.03.2018 г., пр.№ 47) 

Форма контроля Макс. балл 

Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из: 25 

 Выполнения заданий на практических занятиях 10 

 Выполнения домашних заданий  5 

 Самостоятельных работ 10 

1-я рубежная письменная контрольная работа 25 

Текущая оценка студента в течение 10-15 недели состоит из: 25 

 Выполнения заданий на практических занятиях 10 

 Выполнения домашних заданий     5 

 Самостоятельных работ 10 

2-я рубежная письменная контрольная работа 25 

Итого 100 
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8.4. Вопросы к зачету по дисциплине  «Глобальные и региональные изменения 

криосферы Земли» (для формирования компетенций ПК-2, ПК-6) 

 

1. Учение о криосфере Земли. Методы изучения частей криосферы. 

2. Понятия и определения в мерзлотоведении. Связь с другими науками. 

3. Лед как минерал. Типы подземного льда. 

4. Процесс замерзания – таяние горных пород. Свойства мерзлых горных пород. 

5. Типы и структуры ледяного цемента. 

6. Температурное поле и температурный режим толщ мерзлых горных пород. 

7. Сезонная мерзлота 

8. Деятельный слой – слой сезонного промерзания и протаивания. 

9. Многолетняя мерзлота. География распространения, факторы формирования. 

10. Классификация подземных вод области многолетней мерзлоты. 

11. Криолитозона. Зона особого типа литогенеза. 

12. Криогенные горные породы. 

13. Типы криолитогенеза. 

14. Термокарст. 

15. Гляциология как наука. 

16. Возникновение снега. Группы снежинок. 

17. Снежный покров. Распределение снежного покрова по территории России. 

18. Продолжительность залегания и высота снежного покрова. 

19. Стратиграфия снега – показатель особенности погоды. Снежные мелиорации. 

20. Типы снега. 

21. Снежники. Классификация снежников. 

22. Лавины. Классификация лавин. 

23. Прогнозирование лавинной опасности. 

24. Районирование лавинной опасности в России  

25. Классификация природных льдов. 

26. Ледники. Условия возникновения ледников. Снеговая граница. 

27. Классификация ледников. Ледники на территории. 

28. Снежно-ледяные гляциальные сели. 

29. Льды пресных водоемов и наледи. Морские льды. 

30. Гляциологическое районирование Земли 

 

 

8.4. Оценивание ответа  студента на зачете 

Характеристика ответа баллы 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Активно 

использует картографический и другой демонстрационный материал. 

Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе 

данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в 

терминах науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию студента.  

46-50 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты 

основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне 

41-45 
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понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. 

Ответ изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа.  

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в 

терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя.  

36-40 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный 

вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен 

и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в 

определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить 

самостоятельно.  

31-35 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать 

обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения только с 

помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

26-30 

Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении 

сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие 

непонимания студентом их существенных и несущественных признаков и 

связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные 

проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции.  

21-25 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме 

вопроса с существенными ошибками в определениях, фрагментарность, 

нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, 

теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на 

другие вопросы дисциплины. 

1-20 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.  0 

Результирующая оценка определяется в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов. 

8.5. ТЕСТЫ  

8.5.1. Критерии формирования оценок. 

В рамках Положения о балльно-рейтинговой системе СОГУ. 

8.5.2. Фонд типовых тестовых заданий  

 

Глобальные и региональные изменения криосферы Земли 

Изучение ледяного керна Антарктиды позволяет проанализировать колебания 

температуры в атмосфере Земли за период времени охватывающий  

600 тыс. лет 

+420 тыс. лет 
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42 000 тыс. лет 

Как связаны между собой изменения температуры на Земле и содержание парниковых 

газов в атмосфере 

изменения происходят параллельно 

+изменения температуры опережают изменения содержания газов 

изменения содержания газов опережают изменения температуры  

В холодные эпохи содержание СО2и СН4 в атмосфере  

+уменьшается 

увеличивается  

не изменяется 

Уравнение теплового баланса для участков суши используется для определения: 

+испарения  

+таяния снега 

+ледников 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Уровень сформированности компетенций 

«Минимальный 

уровень не 

достигнут» (менее 

55 баллов) 

Компетенции не 

сформированы. 

 

Знания 

отсутствуют, 

умения и навыки не 

сформированы. 

 

 

«Минимальный 

уровень»(56-70 

баллов) 

Компетенции 

сформированы. 

 

Сформированы базовые 

структуры знаний. 

Умения фрагментарны 

и носят 

репродуктивный 

характер. 

Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельности 

практического навыка. 

«Средний 

уровень»(71-85 

баллов) 

Компетенции 

сформированы. 

 

Знания обширные, 

системные. 

Умения носят 

репродуктивный 

характер, 

применяются к 

решению типовых 

заданий. 

Демонстрируется 

достаточный уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического 

навыка. 

«Высокий 

уровень»(86-100 

баллов)  

Компетенции 

сформированы. 

 

Знания твердые, 

аргументирован

ные, 

всесторонние. 

Умения успешно 

применяются к 

решению как 

типовых, так и 

нестандартных 

творческих 

заданий. 

Демонстрируетс

я высокий 

уровень 

самостоятельнос

ти, высокая 

адаптивность 

практического 

навыка 

 Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного 

материала; 

- допускаются 

принципиальные 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема программного 

материала; 

- твердые знания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументирован

ные знания 

программного 

материала; 
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ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий 

и категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие 

умения выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и 

низкую степень 

контактности. 

понимание сущности 

излагаемых вопросов; 

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы; 

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания, 

которые следует 

выполнить. 

теоретического 

материала. 

-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические задания, 

которые следует 

выполнить; 

- владение основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины;  

- наличие собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам. 

Возможны 

незначительные 

оговорки и 

неточности в 

раскрытии отдельных 

положений вопросов 

билета, присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

- полное 

понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемы

х процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в 

рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории; 

- логически 

последовательн

ые, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, 

а также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- свободное 

использование в 

ответах на 

вопросы 

материалов 

рекомендованно

й основной и 

дополнительной 

литературы. 

Оценка  

«неудовлетворите

льно» /незачтено 

Оценка 

«удовлетворительно» 

/ «зачтено» 

Оценка «хорошо» / 

«зачтено» 

Оценка 

«отлично» / 

«зачтено» 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

«Глобальные и региональные изменения криосферы Земли» 

а) основная литература 

1. Федоров В.М. Тенденции и причины изменений климата Земли в современную 

эпоху: монография,  электронное издание сетевого распространения. – М.: «КДУ», 

«Добросвет», 2018. – 978-5-7913-1069-9.URL: https://bookonlime.ru/node/1936/ 

https://bookonlime.ru/node/1936/
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2. Вакулин А.А. Основы геокриологии. Тюмень: ТюмГУ, 2011 

3. Хименков А.Н., Брушков А.В. Введение в структурную криологию. Ин-т 

геоэкологии РАН. – М.: Наука, 2006. – 279 с. 

4. Общее мерзлотоведение.\ Под ред. В.А. Кудрявцева. М.: Изд-во МГУ,1978. 

5. Переладова Л.В. Рациональное природопользование в условиях        криолитозоны. 

Тюмень: изд-во ТюмГУ, 2008. 

б) дополнительная литература 

1.   Дьяконов К.Н. Геофизика ландшафтов. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1988. 

2.   Дьяконов   К.   Н.,   Касимов   Н.   С,   Тикунов   В.   С.   Современные   методы 

географических исследований М.: Просвещение Л 996. 

в)  Современные профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, электронные образовательные ресурсы 

Обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам (библиотека СОГУ): 

1. ЭБС "Университетская библиотека Online" [Электронный ресурс]: – URL: 

http://www.biblioclub.ru. 

2. Электронная библиотека диссертаций РГБ (ЭБД РГБ) https://dvs.rsl.ru 

3. Электронная библиотека «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ 

4. Универсальная база данных «East-View» 

http://online.ebiblioteka.ru/login_russia/index.jsp 

5. Научная электронная библиотека eLibrary.ru  http://elibrary.ru 

6. База данных  «ЭБС elibrary» http://elibrary.ru   

7. Электронная библиотека «Юрайт» https://urait.ru/ 

8.   Статистическая база данных «Росстат» (https://rosstat.gov.ru/). 

9.   Справочная правовая система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru/). 

10. Электронная база данных Правительства РФ «Электронное правительство» 

(https://www.google.com/url?q=https://rosstat.gov.ru). 

11. Всемирная география – проект     http://worldgeo.ru/    

12.  Демоскоп статистический справочник -  

http://www.demoscope.ru/weekly/2020/0849/biblio05.php  

13. Регионы России. Социально-экономические показатели -  

14. http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/

doc_1138623506156 

г) Состав лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства 

№   Наименование № договора (лицензия) 

1.  Windows 7 Professional № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016г. 

2.  Office Standard 2016 № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016г. 

3.  

Антивирусное 

программное обеспечение 

KasperksyTotalSecurity 

№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до 

14.03.2019 г, продлена до 21 г. 

4.  Консультант+  

5.  Java 6.0;    

6.  

Система поиска текстовых 

заимствований 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

№795 от 26.12.2018 (действителен до 30.12.2019 г) с 

ЗАО «Анти-Плагиат» продлена до 21 г. 

 

д) Методические и вспомогательные материалы: лекционный курс, практические и 

семинарские занятия, разработанные Д.И. Тебиевой представлены на сайте: платформа 

дистанционного обучения Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://online.ebiblioteka.ru/login_russia/index.jsp
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://rosstat.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.google.com/url?q=https://rosstat.gov.ru
http://worldgeo.ru/
http://www.demoscope.ru/weekly/2020/0849/biblio05.php
http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156
http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156
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10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия по дисциплине «Глобальные и региональные изменения криосферы Земли» 

проводятся на факультете Географии и геоэкологии СОГУ в аудитории 202, 

оборудованной мультимедийной аппаратурой, меловой доской, ПК преподавателя, ПК 

обучающихся (6 шт.), программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional; 

2. Microsoft Office Standard 2016; 3. 7-zip; 4. WinRAR; 5. Adobe Acrobat Reader; 6. STDU 

Viewer; 7. Mozilla Firefox; 8. Google Chrome; 9. Kaspersky Security Cloud; 10. Антивирус 

Касперского (Сетевые лицензии); Возможность подключения к сети "Интернет" и доступ 

в электронную информационно-образовательную среду организации. Наборами  

демонстрационного оборудования, учебно-наглядных пособий,  раздаточного материала, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе 

дисциплины (комплекты карт, атласов, контурных карт, таблиц). 

 
11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 
 

 

 
 

12. Лист обновления/актуализации 

Программа обновлена. 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры физической и социально-

экономической географии (протокол № _______ от «_____»_________20___г.). 

 

Программа одобрена на заседании Совета факультета географии геоэкологии (протокол № 

_______ от «_____ » ______________20___г.). 

или  

Программа актуализирована. Внесенные изменения и дополнения утверждены на 

заседании кафедры физической и социально-экономической географии (протокол 

заседания кафедры от « ____» 20____года № ____ ). 

 


	Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной среды СОГУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного тестирования и т. д.).
	11. Всемирная география – проект     http://worldgeo.ru/

