




1. Структура, и общая трудоемкость   дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Цели освоения дисциплины: 

сублимирование знаний закономерностей строения, динамики и развития географической 

оболочки, знакомство с теоретическими и практическими проблемами физической географии. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОПВО:  

Дисциплина «Общие географические закономерности» относится к вариативной части 

Блока 1 . 

Преподавание дисциплины основывается на знаниях, полученных в процессе освоения 

модулей «Землеведение», «Физическая география России и мира», «Устойчивое развитие». 

Дисциплина «Общегеографические закономерности» служит теоретической базой глобальной 

экологии, опирающейся на взаимодействие физических, химических и биологических процессов, 

определяющих среду обитания, необходимую для существования жизни. 

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-7 

способностью применять на практике методы экономико-

географических исследований, экономико-географического 

районирования, социально-экономической картографии для обработки, 

анализа и синтеза экономико-географической информации, владением 

навыками территориального планирования и проектирования различных 

видов социально-экономической и природоохранной деятельности, 

умением применять на практике основные модели и инструменты 

региональной политики 

Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с формируемыми 

компетенциями ОПОП: 

Коды  

компетенций  

ОПОП  

Планируемые результаты обучения,  

соответствующие формируемым компетенциям ОПОП  

Знать  Уметь  Владеть  

ПК-7 избранную предметную 

область исследований; 

историю развития 

географической научной 

решать конкретные 

задачи научных 

исследований в сфере 

оптимизации развития 

навыками обработки и 

анализа географической 

информации при 

проведении научных 

 Очная форма обучения 

Курс 4 

Семестр 7 

Лекции 36 

Практические (семинарские) занятия 18 

Лабораторные занятия - 

Консультации - 

Итого аудиторных занятий 54 

Самостоятельная работа 45 

Курсовая работа  - 

Формы контроля 

экзамен 7 сем 

Зачет   

Общее количество часов 144 
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проблемы, ее 

рол и место в изучаемом 

научном направлении; 

З (ОПК-7) – II 

 

 

территорий,  с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий; 

У (ОПК-7) – I 

исследований;  

основными методами 

изучения природных и 

антропогенных 

объектов; 

В (ОПК-7) – 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). 

 

 



5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины «Общегеографические закономерности» 

№ 

не

д. 

Наименование тем (вопросов),  

изучаемых по данной дисциплине 

Вид 

заняти

я 

Самостоятельная работа 

Студентов 
Формы 

контроля 

Лит-ра 

л пр Содержание Часы  

1 Лекция 1. Теоретические обобщения в географии. Теория как 

высшая форма научного знания.  Специфика географических 

систем. Аксиомы в физической географии 

2  Методы и формы 

научного познания 

4 

 

 

конспект, 

глоссарий 

 

[1],[2],[по 

выбору] 

2 Лекция 2. О географических законах. Понятие «закон» и сферы 

действия законов. 

О соотношении понятий закон и закономерность. О законах 

общественной жизни 

2 2 Резюмированный 

конспект лекции, 

подготовка к 

семинару 

4 

 

 

Глоссарий, 

эссе 

[1],[2], 

[по 

выбору] 

 

3 Лекция 3. Проблемы интеграции географии. Методологические 

аспекты интеграции.Цели и принципы интеграции географии. 

Интеграционный потенциал естественной и общественной 

географии 

2  «Общая география» 

подготовка к 

диспуту 

4 Коллоквиум [1],[2], 

[по 

выбору] 

4 Лекция 4. Введение в теорию географии: территориальная 

дифференциация и географические системы. Исходные 

положения. Эпигеосфера как глобальная геосистема 

2 2 Творческая работа 

Эпигеосфера как 

глобальная система 

(построение схемы) 

4  [1],[2], 

[ по 

выбору] 

 

5 Лекция 5. Всеобщие законы естествознания и их проявление в 

эпигеосфере. Типы геосистем. Основные постулаты общей теории 

систем. Неустойчивое состояние системы 

2  Свойства геосистем 2 Резюме 

лекции 

[1],[2], 

[ по 

выбору] 

6 Лекция 6. Механические взаимодействия и их место в 

планетарных физико-географических процессах. Закон 

всемирного тяготения. Гравитационное поле Земли. 

Гравитационная дифференциация.  Приливы. Механические 

движения, связанные с вращением Земли 

2 2 Физические основы 

функционирования 

и следствия 

механических 

взаимодействий 

4 Устный 

опрос, 

тестирование 

[1] 

7 Лекция 7. Тепловые взаимодействия в географической оболочке. 

Универсальные свойства газов и жидкостей. Перенос теплоты в 

географической оболочке. Физические свойства воздуха и воды 

2  Адиабатические 

процессы в 

атмосфере. Расчет 

потенциальной 

 Результаты 

практическо

й работы 

[1] 
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температуры  фена 

8 Лекция 8. Магнитные и электрические явления. Магнитное поле 

Земли. Электрическое поле Земли 

2 2 Подготовка 

презентаций 

2 доклады [1] 

9 Лекция 9. Геохимические закономерности. Химический состав 

Земли. Модели строения Земли. Кларк и кларк концентрации. 

Миграции и дифференциация вещества. Геохимическая среда 

2  Геохимия геосфер  Устный 

опрос 

[1] 

10 Лекция 10. Пространство и время в географической оболочке. 

Пространство и его характеристики. Время и его характеристики. 

Пространственно-временные закономерности. Метахронность 

природы географической оболочки 

2 2 Зональные 

структуры 

Мирового океана 

5 Контурные 

карты, 

номенклатур

а 

[1],[2], 

[ по 

выбору] 

 

11 Лекция 11. Широтная зональность. Факторы и причины 

зональности. Проявление зональности в географической оболочек 

2  Формирование 

типов высотной 

поясности 

4 Опрос, 

работа с 

картой 

[1],[2], 

[доп. л-ра.] 

12 Лекция 12. Азональность, секторность и системы ландшафтных 

зон. Азональность – всеобщая закономерность. Проявление 

азональности в географической оболочке.Секторность. Системы 

ландшафтных зон 

2 

 

2 

 

Источники энергии 

в ГО 

Тектонические 

катастрофы 

4 Конспект, 

глоссарий, 

опрос 

эссе 

[1],[2], 

[ по 

выбору] 

 

13 Лекция 13. Высотная поясность и орографические факторы 

ландшафтной дифференциации. Орографические факторы 

ландшафтной дифференциации. Высотная ландшафтная 

дифференциация равнин. Ярусность и барьерность на равнинах и в 

горах. Ярусность в горах. Структурно-петрографические факторы 

и  морфоструктурная дифференциация 

2  Подготовка к 

семинару 

2 Опрос [1],[2], 

[ по 

выбору] 

 

14 Лекция 14. Ритмические процессы в географической оболочке. 

Понятие о ритмах. Классификация ритмических движений. Общие 

выводы о ритмах 

2 2 Контактные зоны и 

барьеры в ГО 

2 Опрос   [1],[2], 

[ по 

выбору] 

15 Лекция 15. Общие закономерности тектонической активности 

Земли. Эволюция тектонической активности Земли. Формирование 

океанической коры. Общие закономерности формирования 

континентальной коры 

2  Выездной семинар 

(«Природные 

условия горного 

ущелья Северной 

Осетии) 

2 доклады [1],[2], 

[ по 

выбору] 

 

16 Лекция 16. Происхождение и эволюция жизни на Земле. 

Уникальность Земли. Происхождение жизни на Земле. Влияние 

глобальных геологических процессов на развитие жизни и 

2 2     
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главные геолого-биологические рубежи в истории Земли 

17 Лекция 17. Глобальные изменения в географической оболочке. 

Естественная динамика и эволюция ГО. Антропогенные изменения в 

ГО. Реакция биоты.  

2  подготовка к 

выездному 

семинару 

2  [1],[2], 

[ по 

выбору] 

18 Лекция 18, 19.   Влияние дрейфа континентов и морских 

трансгрессий на экологические обстановки фанерозоя. 

Общепланетарные трансгрессии  и регрессии фанерозоя. 

Геоисторическая интерпретация процессов глобальных изменений 

климата. Экологические рубежи фанерозоя. Проблемы развития 

Земли: изменение размеров в течение миллиардов лет; источники 

энергии; возможности антропогенного изменения климата Земли;  

Научные задачи современной географии: изучение 

межкомпонентных связей системы «Земля – космос», «Природа, 

общество-хозяйство». 

4 

 

2 

 

подготовка к пресс-

конференции 

4 

 

 [1],[2], 

[ по 

выбору] 

 

  36 18  45   
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6.  Образовательные технологии 

Традиционные лекции и практические (семинарские) занятия в форме с 

использованием современных интерактивных технологий. 

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

должен отвечать непосредственно в ходе лекции. 

Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или 

презентаций 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.) 

Видеоконференция – сеанс видеоконференцсвязи (ВКС) – это технология 

интерактивного взаимодействия двух и более участников образовательного процесса для 

обмена информацией в реальном режиме времени. 

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 обучающихся является одним из видов учебных занятий. 

Самостоятельная работа проводится с целью:  

− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся студентов;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− развития исследовательских умений. 

К видам самостоятельной работы при изучении данной дисциплины  относится: 

написание докладов, эссе, подготовка презентаций, самостоятельное изучение литературы 

по теме и составление по ней конспектов, работа со справочными материалами 

(терминологическими и иными словарями, энциклопедиями) и т.д. 

Темы и формы внеаудиторной самостоятельной работы, ее трудоёмкость содержатся 

в табл. 5. 

По результатам самостоятельной работы выполняются рефераты и устные доклады 

на семинарских занятиях с последующим их обсуждением. 

Для повышения эффективности самостоятельной работы и самоконтроля  

студентам предоставляются списки основной и дополнительной литературы, 

вспомогательные материалы в виде методических указаний по подготовке  к семинарским 

занятиям и выполнению практических работ с контрольными вопросами.  Интернет-

ресурсы, перечень вопросов к зачету.  

 
8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, рубежной аттестации и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
 

8.1. Практические занятия  

Практическое занятие  предполагает выполнение студентами заданий и ряда 

практических работ.  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, 



7 
 

моделировать на основе анализа природные и антропогенные процессы, намечать 

конкретные пути решения той или иной практической задачи. 

 Целью практических занятий является закрепление теоретического материала, 

формирование практических умений и навыков - учебных или профессиональных,  

необходимых  в последующей деятельности.  

 

8.1.1. Типовые задания для практических занятий 

Тема: Тепловые системы и взаимодействия в географической оболочке  

Практическая работа 1. 

 Реферирование и анализ статьи «Глобальный океанический конвейер» 

Задание:  

1) ознакомиться с информацией,  

2) составить понятийно-терминологический словарь, 

3) составить аннотированный список ученых (персоналии), 

4) проанализировать текст и рисунки, составить краткий реферат, выделить проблемные 

области, 

5) подготовиться к обсуждению. 

Материалы для выполнения работы в онлайн-режиме (компьютерный класс) 

 

Тема: Закономерности тектонической активности Земли 

Практическая работа 5: Развитие глобального рельефа Земли 

Задание:  

1) ознакомиться с серией карт и составить описание прилагаемого рисунка, ответить на 

вопрос «К какому геологическому времени относится данное состояние земной 

поверхности?»  

2) составить понятийно-терминологический словарь, 

3) подготовиться к обсуждению. 

Исходный материал на сайте nosu.edu 

8.1.2. Критерии формирования оценок. 

 

Критерии оценивания. 

Практические работы оценивается в 3 балла при условии, что  

- задание выполнено полностью; 

- карты, графический или табличный материал правильно и аккуратно оформлен; 

- содержание карт, графиков анализируется, пояснения излагаются четко и ясно; 

- своевременная сдача (штраф 1балл) 

 

8.2. Семинарские занятия  

Семинар - вид учебных занятий, при котором в результате предварительной 

работы над программным материалом преподавателя и студентов, в обстановке их 

непосредственного и активного общения решаются задачи познавательного и 

воспитательного характера. 

Цель семинарского занятия – углубленное изучение дисциплины, закрепление 

пройденного материала, овладение методологией научного познания.  

Преимуществом семинаров является и формирование навыков профессиональной 

дискуссии, которые, в частности:   

- стимулируют регулярное изучение программного материала, первоисточников  

научной литературы;  

- закрепляют знания, полученные при прослушивании лекций и во время 

самостоятельной работы;  

- обогащают знаниями благодаря выступлениям сокурсников и преподавателя, 

корректируют ранее полученные знания;  
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- способствуют превращению знаний в твердые личные убеждения;  

- прививают навыки устного выступления по теоретическим вопросам, приучают 

свободно оперировать понятиями и категориями;  

- предоставляют возможность преподавателю систематически контролировать как 

самостоятельную работу студентов, так и свою работу. 

Пресс-конференция является одной из разновидностей семинара - обсуждения 

докладов. По каждому вопросу плана семинара преподавателем назначается группа 

обучаемых (3-4 человека) в качестве экспертов. Они всесторонне изучают проблему и 

выделяют докладчика для изложения тезисов по ней. После первого доклада участники 

семинара задают вопросы, на которые отвечают докладчик и другие члены экспертной 

группы. Вопросы и ответы составляют центральную часть семинара. Как известно, 

способность поставить вопрос предполагает подготовленность по соответствующей теме. 

И чем основательнее подготовка, тем глубже и квалифицированнее задаются вопросы. На 

основе вопросов и ответов развертывается творческая дискуссия, итоги которой подводят 

сначала докладчик, а затем преподаватель. Аналогичным образом обсуждаются и другие 

вопросы плана семинарского занятия. В заключительном слове преподаватель подводит 

итоги обсуждения темы, оценивает работу экспертных групп, определяет задачи 

самостоятельной работы.  

Метод деловой поездки («Выездной семинар») 

 Данный метод предполагает организацию выездных занятий для проведения их в 

реальной обстановке практической деятельности участников. Такие занятия необходимы 

для получения обучаемыми конкретных наглядных представлений, связанных с 

профессиональной деятельностью. Затем детали, отдельные части данного конкретного 

процесса изучаются  в аудитории подробным образом. 

8.2.1. Типовые задания для семинарских занятий 

Тема: Ритмические явления в географической оболочке 

Семинарское занятие 3. Колебательные изменения климата Земли – 

нетрадиционный взгляд 
Вопросы для обсуждения 

1) Факторы глобальных изменений климата (общепринятые гипотезы) 

2) Слабые места существующих гипотез глобальных изменений климата 

3) Прогнозы оппонентов: за и против глобального потепления 

4) Возможные последствия глобального потепления 

 

Подготовка докладов, презентаций, доказательств своей точки зрения на вопросы 

изменений климата Земли 

 

8.2.2. Критерии оценивания устных ответов:  

сообщения, семинары, пресс-конференция. 

1. Сообщение соответствует предложенной теме, имеет вступление, основную 

часть и заключение – 1 б. 

2. Тема раскрыта полностью, студент продемонстрировал способность 

анализировать разные точки зрения – 2 б. 

3. Сообщение сделано по 3-м источникам, исключая интернет-ресурсы – 1 б.  

4. Сообщение сделано грамотным научным языком с использованием специальных 

терминов – 1 б. 

Максимальное количество баллов – 5. 

 

3.3. Самостоятельная работа (обязательно, могут входить: подготовка рефератов, 

докладов, эссе, проектов и т.д.) 

 

Основные виды самостоятельной работы студентов – работа с литературными 
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источниками, картографическими материалами, Интернет-ресурсами для более глубокого 

ознакомления с отдельными проблемами дисциплины. Результаты работы оформляются в 

виде конспектов лекций, эссе, рефератов и/или докладов с последующим обсуждением. 

Темы рефератов соответствуют основным разделам курса. 

Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в течении 

семестра проводится несколько устных опросов. 

8.3.1.  Примерная тематика рефератов 

1. Геохимия литосферы и ее изменения 

2. Изменение состава вод  Мирового океана под влиянием биогеохимической  

деятельности            

3. Каково происхождение первичной газовой оболочки Земли  

4. Каковы геохимические факторы, влияющие на «парниковый эффект». 

5. В какой форме находится большая часть органического углерода 

6. Какие существуют виды расчета химического состава живых организмов  

7. Какую роль выполняет гумус по отношению к рассеянным металлам 

8. Источники поступления  химических элементов, участвующих в глобальных 

циклах 

 

Оценочный лист защиты реферата* 

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 

*Такой же Оценочный лист получают участники студенческих экспертных групп 

при оценивании устных ответов однокурсников на семинарах. 

8.3.2. Примерная тематика эссе 

1. Неустойчивое состояние геосистем 

2. Глобальная тепловая машина 

3. Слабые места магнитосферы Земли 

4. Соотношение широтной зональности и высотной поясности 

5. Источники внутренней энергии Земли  

6. Тектоническая активность – современный взгляд  

7. Ритмика в природе 

8. Самоорганизация эпигеосферы 
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Оценочный лист эссе 

Схема оценивания эссе 

Оценка/

балл  

Описание 

5 четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, выполнена задача 

заинтересовать читателя; 

текст структурирован (введение, основную часть, заключение); 

логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; 

четко просматривается личная позиция автора; 

полностью использованы необходимые термины и понятия; 

демонстрирует полное понимание проблемы; 

требования, предъявляемые к заданию, полностью выполнены. 

4 четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, не совсем 

выполнена задача заинтересовать читателя; 

текст структурирован (введение, основную часть, заключение); 

изложение логично, связно и не полно доказывается выдвинутый тезис; 

четко просматривается личная позиция автора; 

не полностью использованы необходимые термины и понятия; 

демонстрирует полное понимание проблемы; 

требования, предъявляемые к заданию не полностью выполнены. 

3 не четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, не совсем 

выполнена задача заинтересовать читателя; 

текст структурирован (введение, основную часть, заключение); 

изложение связно, но не полно доказывается выдвинутый тезис; 

не четко просматривается личная позиция автора; 

мало используются необходимые термины и понятия; 

демонстрирует не полное понимание проблемы; 

язык работы упрощенно-примитивный  

требования, предъявляемые к заданию не полностью выполнены. 

2 не четко и не совсем точно сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, не совсем выполнена задача заинтересовать читателя; 

текст структурирован (введение, основную часть, заключение), но 

выделенные части не содержат нужной информации; 

изложение сумбурное, и не полно доказывается выдвинутый тезис; 

не просматривается личная позиция автора; 

мало используются необходимые термины и понятия; 

не демонстрирует понимания проблемы; 

язык работы упрощенно-примитивный  

требования, предъявляемые к заданию, не полностью выполнены. 

0 работа написана не по теме; или тема не раскрыта, или работа 

позаимствована. 

 

8.4. 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 – зачет 
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Проведение текущего и промежуточного контроля по дисциплине осуществляется в 

соответствии с Положением СОГУ.1 

Результаты выполнения обучающимся заданий на экзамене оцениваются по 

пятибалльной шкале. 

8.5. Вопросы к зачету 

по дисциплине «Общегеографические закономерности»  

(для формирования ПК-7) 

1.Система и ее основные свойства. 

2.Прямые и обратные связи системы. 

3. Интенсивные и экстенсивные параметры системы. 

4. Понятие устойчивости системы. 

5.Механические взаимодействия в г.о. 

6. Геохимическая зональность, миграция и накопление элементов в земной коре. 

7. Гравитационное поле Земли (поле силы тяжести). 

8. Гравитационная дифференциация земного вещества и ее следствия. 

9. Образование приливов. 

10. Механические движения, связанные с вращением Земли. 

11. Тепловые взаимодействия в географической оболочке. 

12. Перенос теплоты в географической оболочке. 

13. Законы термодинамики. 

14. Тепловые машины Шулейкина. 

15. Особенности тепловых географических машин. 

16. Адиабатические процессы. 

17. Геохимические закономерности. 

18. Средний химический состав Земли. 

19. Внутреннее строение и состояние Земли. 

20. Геохимическая среда. 

21. Следствия, вытекающие из фигуры, массы и химического состава Земли. 

22. Зональность ветров. 

23. Типы земной коры и закономерности их размещения.  

24. Закономерности размещения климатических поясов и типов климата. 

25. Морфоструктуры Земли и их связь с тектоническим строением. 

26. Соленость океаносферы и ее изменения в поверхностных водах.  

27. Зональность процессов почвообразования. 

28. Основные типы растительности и их размещение. 

29. Плотность давление, сжимаемость, замерзание океанических вод.  

30. Периодический закон географической зональности. 

31. Режим рек, озер и болот 

32. Биосфера и ее основные функции. 

33. Литосферный круговорот.  

34. Круговорот воды. 

35. Литологический круговорот. 

36. Понятие о ритмах в природе.  

37. Ритмы солнечной активности и их влияние на г.о. 

38. Понятие зональности и азональности.  

39. Саморегулирование в географической оболочке 

40. Пути развития географической оболочки. 

 

                                         
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). 
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8.5. Оценивание ответа  студента на экзамене (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 

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.  

41-45 

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. 

1-20 
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Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

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

другие вопросы дисциплины. 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.  0 

 

Результирующая оценка определяется в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов. 

 

8.6. ТЕСТЫ  

8.6.1.Фонд типовых тестовых заданий (в системе Moodle) 

Общая масса живого вещества по современным оценкам от массы земной коры 

составляет:    

+около 0,00001%. 

около 0, 01% 

около 1% 

 

Основной резерв химических элементов,  вовлекающихся в миграционные процессы 

находится: 

в живом веществе 

+в гидросфере 

в земной коре 

8.6.2. Критерии формирования оценок. 

В рамках Положения о балльно-рейтинговой системе СОГУ. 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Уровень сформированности компетенций 

«Минимальный  

уровень  

не достигнут»  

«Минимальный  

уровень» 

 

«Средний уровень» 

 

 

«Высокий уровень» 

 

Компетенции не 

сформированы. 

 
Знания отсутствуют, 

умения и навыки не 

сформированы. 

Компетенции  

сформированы. 

 
Сформированы 

базовые структуры 

знаний. 

Умения фрагментарны 
и носят 

репродуктивный 

характер. 
Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельности 
практического навыка. 

Компетенции  

сформированы. 

 
Знания обширные, 

системные. 

Умения носят 

репродуктивный 
характер, 

применяются к 

решению типовых 
заданий. 

Демонстрируется 

достаточный уровень 
самостоятельности 

устойчивого 

практического навыка. 

Компетенции  

сформированы. 

 
Знания твердые, 

аргументированные, 

всесторонние. 

Умения успешно 
применяются к 

решению как типовых, 

так и нестандартных 
творческих заданий. 

Демонстрируется 

высокий уровень 
самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 
учебного материала; 

- допускаются 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 
материала; 

- неполные ответы на 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и понимание 

основных вопросов 
контролируемого 

объема программного 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 
аргументированные 

знания программного 
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принципиальные 

ошибки при ответе на 
основные вопросы, 

отсутствует знание и 

понимание основных 

понятий и категорий; 
-непонимание 

сущности 

дополнительных 
вопросов в рамках 

заданий; 

- отсутствие умения 
выполнять 

практические задания, 

предусмотренные 

программой 
дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 
(способности) к 

дискуссии и низкую 

степень контактности. 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 
недостаточное 

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. 

материала; 

- твердые знания 
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, 

присутствует 
неуверенность в 

ответах. 

материала; 

- полное понимание 
сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 
точное знание 

основных понятий в 

рамках обсуждаемых 
заданий; 

- способность 

устанавливать и 
объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 
содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 
ответы на все задания, 

а также 

дополнительные 

вопросы 
экзаменатора; 

- умение решать 

практические задания; 
- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 
материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 
литературы. 

Оценка 

«неудовлетворитель

но» /незачтено 

Оценка  

«удовлетворительно

» / «зачтено» 

Оценка  

«хорошо» / «зачтено» 

Оценка  

«отлично» / 

«зачтено» 
 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Бобков А.А., Селиверстов Ю.П. Землеведение. М: Академический проект, 

2006. http://kz-ru.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_14505.pdf 

2. Калуцков, В. Н. География России: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / В. Н. Калуцков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :Издательство Юрайт, 

2019. — 347 с. — (Бакалавр.Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-04930-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432908(дата 

обращения: 16.08.2019). 

http://kz-ru.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_14505.pdf
https://biblio-online.ru/bcode/432908
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3. Голубчик М.М., Макар С.В., Носонова А.М. Теория и методология 

географической науки: учебник для бакалавриата и магистратуры М.: Юрайт, 2018 

www.biblio-online.ru/book/FB108E73-BA0E-4D61-8767-FCBA7F04A2C4 

4. Перцик Е.Н. История географии: учебник для академическогобакалавриата М.: 

Юрайт, 2018 www.biblio-online.ru/book/96CDF21C-EEFC-422C-BE34-EFEBAAA8AE14 

5. Тебиева Д.И. Практические занятия по общему землеведению/ под ред. докт. 

геогр. наук, проф. Г.З. Засеева; Сев.-Осет. гос. ун-т им. К.Л. Хетагурова. Владикавказ: 

Изд-во СОГУ, 2014. – 164 с.  

б)дополнительная литература 

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

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

географических исследований М.: Просвещение Л 996. 

в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется действующий 

договор, современные профессиональные базы, информационные справочные 

системы: 

– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL: 

http://www.elibrary.ru  Лицензионное соглашение № 5051 от 02.09.2009 г., срок действия 

соглашения: бессрочное.  

– База данных «ЭБС elibrary» Договор № SU-20-12/2016-1 от 28.12.2016 г. 

Лицензионное соглашение № 4758, срок действия: 29.12.2016 г.-28.12.2026 г. 

– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. 

– URL: http://biblio-online.ruДоговор № 1ЭЮ  от 27.02.19, срок действия договора: 

01.03.2019г. – 01.03.2020 г. 

- Университетская библиотека online [Электронный ресурс]: электронно-

библиотечная система. – URL: http://www.biblioclub.ru. Договор №75-06/19 от 08.07.2019, 

срок действия договора:  01.07.2019 г.–31.12.2019 г. 

– Электронная библиотека диссертаций РГБ (ЭБД РГБ)https://dvs.rsl.ru. Договор № 

095/04/0029               от 19.02.2019, срок действия договора: 01.03.2019г.- 31.05.2019 г. 

- Профессиональные базы данных: 

- Универсальная база данных EastView (Логин:Khetagurov; Пароль: Khetagurov) – 

https://dlib.eastview.com/ (дата обращения: 21.03.2019); 

- Российская государственная библиотека. URL: http://www.rsl.ru/ (дата обращения: 

21.03.2019); 

- Российская национальная библиотека. URL: http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 

21.03.2019); 

- Университетская информационная система РОССИЯ.URL: http://www.cir.ru/ 

(дата обращения: 21.03.2019); 

- IEEE Xplore – Интернет библиотека с доступом к реферативным и полнотекстовым 

статьям и материалам конференций. Бессрочно без подписки. 

http://www.ieeexplore.ieee.org/ (дата обращения: 21.03.2019); 

- Polpred.com Обзор СМИ. Обзор средств массовой информации. Ежедневно тысяча 

новостей, полный текст на русском языке. Миллионы сюжетов информагентств и деловой 

прессы за 15 лет. Доступ свободный. http://www.polpred.com/ (датаобращения: 21.03.2019); 

- Russian Science Citation Index (RSCI).Это база данных авторитетных российских 

журналов, отобранных в экспертных группах ведущими российскими учеными на 

основании формальных критериев, библиометрических показателей журналов в РИНЦ и 

общественной экспертизы. https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci. (дата обращения: 

21.03.2019); 

- Scopus– крупнейшая единая база данных, содержащая аннотации и информацию о 

цитируемости рецензируемой научной литературы, со встроенными  инструментами 

отслеживания, анализа и визуализации данных. В базе содержится 23700 изданий от 5000 

http://www.biblio-online.ru/book/FB108E73-BA0E-4D61-8767-FCBA7F04A2C4
http://www.elibrary.ru/
http://biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://dvs.rsl.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
http://www.polpred.com/
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
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международных издателей, в области естественных, общественных и гуманитарных наук, 

техники, медицины и искусства. https://www.scopus.com/ (дата обращения: 21.03.2019); 

- Springer. Издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым материалам 

журналов и книг. www.springer.com; www.link.springer.com (дата обращения: 21.03.2019); 

- SpringerLink.Более 3 000 журналов Springer 1997 – 2018 гг. Более 80 000 

электронных книг Springer 2005 – 2010 гг. (через РФФИ) и 2011 – 2017 гг., включая 

монографии, справочники и труды конференций. https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-

dannyh/springerlink (дата обращения: 21.03.2019); 

- Taylor&Francis. Политематическая коллекция журналов Taylor&FrancisGroup 

включает в себя около двух тысяч журналов по различным областям знания. 

http://www.tandfonline.com/ (дата обращения: 21.03.2019); 

- WebofScience.Наукометрическая реферативная база данных журналов и 

конференций. https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X 

(дата обращения: 21.03.2019); 

- Wiley. Издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым материалам 

журналов и книг. http://www.wiley.com/; http://www.onlinelibrary.wiley.com/ (дата 

обращения: 21.03.2019); 

- Журналы издательства AnnualReviews. Является некоммерческим академическим 

издательством, печатающим около 40 серий (журналов, ежегодников), публикующих 

крупные обзорные статьи о достижениях в области естественных и социальных наук. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1391849/browse?type=source (дата 

обращения: 21.03.2019). 

Электронные источники для магистрантов: 

1. Библиотека Академии Наук http://www.neva.ru/ 

2. Всероссийская Государственная Библиотека Иностранной Литературы 

http://www.libfl.ru/ 

3. ВИНИТИ http://www.mark-itt.ru/collection/info_resources/fl3/shtml 

4. Российская Государственная Библиотека http://www.rsl.ru/ 

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

семинарские занятия, разработанные Д.И. Тебиевой представлены на сайте: nosu.edu.ru 

система «Moodle» 

 

Состав лицензионного и свободно распространяемого программного  

обеспечения, в том числе отечественного производства 

 

№ 

п/п 

Наименование № договора (лицензия) 

1.  
Windows 7 Professional 

 

№ 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 

04.2016 г. 

2.  
OfficeStandard 2016 № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 

04.2016 г. 

3.  

Антивирусное 

программное обеспечение 

KasperksyTotalSecurity 

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

14.03.2019 г, продлена до 2021 г. 

4.  

Программа для ЭВМ «Банк 

вопросов для контроля 

знаний» 

Разработка СОГУ Свидетельство о 

государственной регистрации программы для 

ЭВМ №2015611829 от 06.02.2015 г. (бессрочно) 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия по дисциплине «Общегеографические закономерности» проводятся на факультете 

Географии и геоэкологии СОГУ в аудитории 202, оборудованной мультимедийной 

аппаратурой, меловой доской, ПК преподавателя, ПК обучающихся (6 шт.), программное 

https://www.scopus.com/
http://www.springer.com/
http://www.link.springer.com/
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/springerlink
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/springerlink
http://www.tandfonline.com/
https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X
http://www.wiley.com/
http://www.onlinelibrary.wiley.com/
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1391849/browse?type=source
http://www.mark-itt.ru/collection/info_resources/fl3/shtml
http://www.rsl.ru/
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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). 

Карты 

1. Физико-географическая карта мира 

2. Климатическая карта мира 

3. Географические пояса и природные зоны мира: Тематическая карта/Сост. и 

подгот. к печати производств, картосоставительным объединением 

«Картография» Роскартографии; Ст. ред. В.И. Щербакова. – М 1:20 000 000. – 

Минск: Изд-во Минской картографической фабрики, 1989. 

4. Тектоническая карта мира: Тематическая карта / Сост. и подгот. к печати 

производств. картосоставительным объединением «Картография» 

Роскартографии; Ред. Т.С. Дюжева, В.И. Щербакова. – М 1:20 000 000. – Минск: 

Изд-во Минской картографической фабрики, 1982. 

5. Строение земной коры и полезные ископаемые мира : Тематическая карта 

/Сост. и подгот. к печати производств, картосоставительнымобъединением 

«Картография» Роскартографии; Отв. ред. И.Ю. Каменская. – М 1:20 000 000. – 

Новосибирск : Изд-во Новосибирской картографической фабрики, 1998. 

6. Климатическая карта мира: Тематическая карта / Сост. и подгот. к печати 

производств. картосоставительным объединением «Картография» 

Роскартографии; Ст. ред. В.И. Щербакова. – М 1:20 000 000. – Новосибирск: Изд-

во Новосибирской картографической фабрики, 1996. 

7. Почвенная карта мира: Тематическая карта / Сост. и подгот. к печати 

производств. картосоставительным объединением «Картография» 

Роскартографии; Ст. ред. В.И. Щербакова. – М 1: 15 000 000. – Минск: Изд-во 

Минской картографической фабрики, 1991. 

8. Растительность мира: Тематическая карта/Сост. и подгот. к печати 

производств. картосоставительным объединением «Картография» 

Роскартографии; Ст. ред. Г.П. Меркулова. -  М 1: 20 000 000. – Минск: Изд-во 

Минской картографической фабрики, 1999. 

9. Зоогеографическая карта мира: Тематическая карта/Сост. и подгот. к печати 

производств, картосоставительным объединением «Картография» 

Роскартографии; Ред. Т.С. Дюжева, В.И. Щербакова. - М 1:20 000 000. - 

Новосибирск: Изд-во Новосибирской картографической фабрики, 1993. 

10. Атласы 

11. Атлас Мира. – М.: ПКО «Картография» Федеральной службы геодезии и 

картографии России: изд. дом. «ОНИКС 21 век», 2004. – 320 с. 

12. Физико-географический атлас мира 

13. Теллурий - модель годового движения Земли 

Таблицы 

1. «Древо географии» 

2. Связь географии с другими науками 

3. Географические координаты 

4. График уравнения времени 

5. Сумерки 

6. Положение Земли относите6льно солнечных лучей 

7. Маятник Фуко. 
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8. Схема солнечного затмения 

9. Схема лунного затмения 

10. Строение географической оболочки 

11. Строение земной коры и верхней мантии 

12. Строение атмосферы 

13. Литосферный круговорот 

14. Биологический круговорот 

15. Круговорот кислорода 

16. Круговорот углерода 

17. Спираль времени 

 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


