




 

1. Структура, и общая трудоемкость   дисциплины «Геология» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Цели освоения дисциплины:  

 «Геология» – дать профессиональные знания и практические навыки в области 

фундаментальных разделов общей геологии и выработать способность их использования в 

области географии; сформировать представление о единой геосистеме «Земля», как 

основном объекте геолого-географического изучения комплексом наук о Земле. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Геологи» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Б1.В.ОД.2 Блока 1.  

Для изучения дисциплины необходимы знания основ естественных наук, полученные 

обучающимися в средней школе, также знания, получаемые в процессе овладения  базовыми 

знаниями естественнонаучных дисциплин Блока 1. 

Дисциплина «Геология» является теоретической и практической основой дисциплин, 

связанных с изучением истории возникновения и развития планеты Земля. Логическая и 

содержательно-методическая взаимосвязь дисциплины «Геология» обеспечивает 

необходимую преемственность с последующими курсами, такими как Землеведение, 

Геоморфология, Гидрология, География почв, Биогеография, Ландшафтоведение и другими.  

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  

ОПК-3 владением базовыми общепрофессиональными теоретическими знаниями о 

географии, географической оболочке на практике основные модели и инструменты 

региональной политики 

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: 

 

 Очная форма обучения 

Курс 1 

Семестр 1 

Лекции 36 

Практические (семинарские) занятия 18 

Лабораторные занятия - 

Консультации - 

Итого аудиторных занятий 54 

Самостоятельная работа 45 (контроль 45) 

Курсовая работа  - 

Форма контроля 

экзамен 1 сем. 

Зачет  - 

Общее количество часов 144 
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Коды 

компете

нций 

Планируемые результаты обучения, 

соответствующие формируемым компетенциям ОПОП 
знать уметь  владеть 

ОПК-3 характеристики Земли, 

методы исследования 

глубин Земли, методы 

определения возраста, 

важнейшие классы 

минералов, типы горных 

пород, экзогенные и 

эндогенные процессы; 

иметь представления о 

геологической фации, 

условиях накопления 

осадков, процессах 

литогенеза З (ОПК-3) – I 

использовать геологические 

знания при характеристике 

региона, свободно читать 

геологическую и 

тектоническую карту, 

пользоваться определителем 

минералов, различать  

основные горные породы; 

пользоваться геологическим 

компасом 
 У (ОПК-3) – I 

использовать геологические 

знания при характеристике 

региона, свободно читать 

геологическую и 

тектоническую карту, 

пользоваться определителем 

минералов, различать  

основные горные породы; 

пользоваться геологическим 

компасом   

В (ОПК-3) – I 

ПК-7 методы получения 

социально-

экономической 

информации при 

изучении природных 

ресурсов З (ПК-7) – I 

пользоваться методами 

социально-экономической 

географии,  при 

планировании 

использования полезных 

ископаемых У (ПК-7) – I 

навыками обработки и 

анализа географической 

информации при 

планировании развития 

региона. 

В (ПК-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). 
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5. Содержание и учебно-методическая карта  дисциплины 
№

 
не

д. 

Наименование тем (вопросов) занятия Самостоятельная работа Формы контроля 

(недели) 

Лит-ра 

Лек. Пр. ЭО и 

ДОТ 

Содержание Час. ЭО и 

ДОТ 

1 

Введение 1. Геология - наука о строении, составе и 

развитии Земли, и её верхней оболочки – литосферы. Она 

тесно связана со всеми естественными науками: физикой, 

химией, биологией, космогонией, планетологией. Система 

геологических наук. 

2   Подготовка к 

практическим 

занятиям:  

Тектоническая карта  

 

3  Устный опрос [1],[2], 

2 

Лекция 2. Внутреннее строение земли и земной коры. 

Методы изучения глубин. Химический состав Земли и ее 

геосфер. Строение Земной коры. Эндогенные и экзогенные 

процессы минералообразования. (практ. 1) 

2 2 

 Химический состав 

Земли. Вещественный 

состав земной коры, 

мантии и ядра Земли. 

3  Устный опрос, 

письменные 

результаты 

практ. работы 

[4], [5] 

3 

Лекция 3. Геохронология. Периодизация геологической 

истории. Относительный и абсолютный возраст 

геологических объектов.   

2   Геохронология и   

Стратиграфия. 

3  Геохронологич

еская таблица  

[1],[2], 

[4], [5] 

4 

Лекция 4. Понятие о фациях осадочных пород. Типы 

литогенеза: континентальная группа фаций, фации морей и 

океанов. Стадии литогенеза Гипергенез, седиментогенез:  

смыв и транспортировка и осаждение (седиментация) 

материала.  Основы  минералогии (практ. 2) 

2 2 

 Стадии литогенеза 3  Устный опрос, 

письменные 

результаты 

практ. работы 

[1],[2], 

[3] 

5 

Лекция 5. Диагенез, катагенез. 4 типа континентального 

литогенеза: ледовый, гумидный, аридный и вулканогенно-

осадочный. 

2   Географическое 

размещение типов 

литогенеза 

3  Устный опрос [1],[2], 

[3] 

6 

Лекция 6. Гипергенные процессы. Выветривание: 

поверхностное, глубинное,  подводное –  гальмиролиз.  

Физическое выветривание: температурное выветривание, 

десквамация. Морозное выветривание.   Денудация – 

элювий. Характеристика минералов по классам (практ. 

работа с определителем) 

2 2  Подготовка к 

практическим 

занятиям 

3  Глоссарий, 

опрос 

[1],[2], 

[3] 

7 

Лекция 7. Химическое выветривание. Коры выветривания. 

Продукты выветривания: ортоэлювий, параэлювий, 

неоэлювий. Стадии развития коры выветривания (по 

Полынову). 

   Подготовка к 

практическим 

занятиям 

3  Глоссарий, 

опрос 

[1],[2], 

[3] 

8 

Лекция 8. Склоновые процессы: обвально-осыпные, 

оползневые, массового перемещения. Плоскостной смыв. 

Генетические типы склоновых отложений 

Характеристика минералов по классам (практ. работа с 

2 2  Подготовка к 

практическим 

занятиям 

3  Глоссарий, 

опрос 

(характеристика 

минерала) 

[1],[2], 

[3] 

http://popovgeo.professorjournal.ru/lecture_3#endogennoe_mineraloobrazovanie
http://popovgeo.professorjournal.ru/lecture_3#ekzogennoe_mineraloobrazovanie
http://popovgeo.professorjournal.ru/lecture_3#ekzogennoe_mineraloobrazovanie
http://popovgeo.professorjournal.ru/lecture_3#ekzogennoe_mineraloobrazovanie
http://popovgeo.professorjournal.ru/lecture_3#sostsv_mantii
http://popovgeo.professorjournal.ru/lecture_3#sostsv_mantii
http://popovgeo.professorjournal.ru/lecture_3#sostsv_mantii
http://popovgeo.professorjournal.ru/16#Relative_geochronology
http://popovgeo.professorjournal.ru/16#Geochronological_scale
http://popovgeo.professorjournal.ru/lecture_14#litogenez
http://popovgeo.professorjournal.ru/35#kora
http://popovgeo.professorjournal.ru/35#kora
http://popovgeo.professorjournal.ru/lecture_6#obvalno-osipnie
http://popovgeo.professorjournal.ru/lecture_6#obvalno-osipnie
http://popovgeo.professorjournal.ru/lecture_6#opolznevie
http://popovgeo.professorjournal.ru/lecture_6#opolznevie
http://popovgeo.professorjournal.ru/lecture_6#smiv
http://popovgeo.professorjournal.ru/lecture_6#otlojenia
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определителем) 

9 

Лекция 9. Геологическая деятельность ветра: дефляция и 

корразия, перенос материала ветром, аккумулятивная 

деятельность ветра, эоловые формы рельефа 

2   Подготовка к 

практическим 

занятиям 

2  Глоссарий, 

опрос 

[1],[2], 

[3] 

10 

Лекция 10. Геологическая деятельность русловых потоков. 

Динамические фазы аллювия. Морфологические типы 

речных долин. Магматизм и магматические горные породы 

(практ.  работа с определителем) 

2 2  Понятия и термины, 

связанные с 

геологическими 

процессами  

3  Глоссарий, 

опрос 

(характеристик

а минерала) 

[2],[3],  

[5],[7] 

11 

Лекция 11. Геологическая деятельность подземных вод. 

Источники. Классификация источников. Подземные воды 

как полезные ископаемые. 

2   Подготовка к 

практическим 

занятиям 

2   [2], [7] 

12 

Лекция 12. Геологическая деятельность ледников. 

Гипергенез и кора выветривания, обломочные породы 

(практ.) 

2 2  Подготовка к 

практическим 

занятиям 

2  опрос  [2],[9] 

13 
Лекция 13. Геологическая деятельность океанов и морей. 

Осадконакопление в озёрах, морях и океанах.  

2   Работа с картой  2   [1],[2], 

[10] 

14 

Лекция 14. Магматизм. Магматические горные породы. 

Интрузивный магматизм. Вулканические процессы. 

Продукты вулканических извержений. Типы извержения 

вулканов. Литогенез и осадочные горные породы (практ. 

работа с определителем) 

2 2  Продукты извержений. 

Типы извержения 

вулканов и их 

географическое 

распределение 

2  Глоссарий, 

опрос 

(характеристик

а минерала) 

[1],[2], 

[3] 

15 

Лекция 15. Метаморфизм. Метаморфические горные 

породы. Классы метаморфизма. Метаморфические фации. 

Систематика метаморфических горных пород. 

2   Классы метаморфизма 2  Глоссарий, 

опрос 

(таблица) 

[1],[2], 

 

16 

Лекция 16. Метасоматоз. Метасоматические горные 

породы. Мигматиты и мигматитообразование. 

Метаморфизм и метаморфические горные породы (практ. 

работа с определителем) 

2 2  Подготовка к 

практическим 

занятиям 

3  Опрос  [1],[2], 

[3],[12] 

 

17 

Лекция 17. Землетрясения - регистрация и измерение 

интенсивности, размещение сейсмически активных зон. 

Формы залегания горных пород. Тектонические 

дислокации. Пликативные и дизъюнктивные дислокации 

горных пород. Основные положения теории тектоники 

литосферных плит.  

2   Шкалы для оценки 

интенсивности 

землетрясений. 

3  Реферат  [2], 

[10]  

 
Итоговое занятие    Подготовка рефератов   Взаимооценка 

рефератов 

 

 Итого: 36 18   45    

 

http://popovgeo.professorjournal.ru/lecture_7#Destructive_work
http://popovgeo.professorjournal.ru/lecture_7#Destructive_work
http://popovgeo.professorjournal.ru/lecture_7#Carrying_over
http://popovgeo.professorjournal.ru/lecture_7#Accumulation
http://popovgeo.professorjournal.ru/lecture_7#Accumulation
http://popovgeo.professorjournal.ru/lecture_7#relief
http://popovgeo.professorjournal.ru/lecture_8_dolina
http://popovgeo.professorjournal.ru/lecture_8_dolina
http://popovgeo.professorjournal.ru/lecture_8_dolina
http://popovgeo.professorjournal.ru/lecture_9#istochniki
http://popovgeo.professorjournal.ru/lecture_9#vodi_kak_pi
http://popovgeo.professorjournal.ru/lecture_9#vodi_kak_pi
http://popovgeo.professorjournal.ru/lecture_12#deposits
http://popovgeo.professorjournal.ru/lecture_15#intruziv
http://popovgeo.professorjournal.ru/lecture_15#vulkanizm
http://popovgeo.professorjournal.ru/lecture_15#produkti_izverjenia
http://popovgeo.professorjournal.ru/lecture_15#tip_izverjenia
http://popovgeo.professorjournal.ru/lecture_15#tip_izverjenia
http://popovgeo.professorjournal.ru/lecture_15#produkti_izverjenia
http://popovgeo.professorjournal.ru/lecture_15#tip_izverjenia
http://popovgeo.professorjournal.ru/lecture_15#tip_izverjenia
http://popovgeo.professorjournal.ru/38#metamorphism
http://popovgeo.professorjournal.ru/38#metamorphism
http://popovgeo.professorjournal.ru/38#metamorfism_class
http://popovgeo.professorjournal.ru/38#metamorphizm_face
http://popovgeo.professorjournal.ru/38#metamorphism_rocks
http://popovgeo.professorjournal.ru/38#metasomatism
http://popovgeo.professorjournal.ru/38#metasomatism
http://popovgeo.professorjournal.ru/38#migmatites
http://popovgeo.professorjournal.ru/lecture_18#plicated_dislocation
http://popovgeo.professorjournal.ru/lecture_18#plicated_dislocation


6.  Образовательные технологии 
В преподавании дисциплины «Геология» 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 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.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей 

дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью 45 часов  и 

состоит из:  

- изучения географической 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 семинарским занятиям; 

- подготовки к экзамену. 

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

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 



6 

 

8.1. Практические занятия  (для формирования компетенций ОПК-3, ПК-7) 

Практическое занятие  предполагает выполнение студентами заданий и ряда практических 

работ.  Для подготовки студентов к предстоящей трудовой деятельности необходимо 

развивать их мировоззренческую направленность, интеллектуальные умения- аналитические, 

конструктивные, поэтому  характер заданий на занятиях подобран таким образом, чтобы 

студенты были поставлены перед необходимостью анализировать процессы, состояния, 

явления, проектировать на основе анализа свою деятельность, 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.  

К выполнению практических занятий  по дисциплине «Геология» студент должен 

приступать только после изучения соответствующего раздела теоретического курса, с 

использованием коллекций минералов и горных пород, лабораторного оборудования. 

Занятия проводятся группой 2-3 человека, в которой каждый студент проводит работу 

индивидуально.  

На первых двух занятиях студенты знакомятся с правилами техники безопасности и 

пожарной безопасности, а также с коллекциями минералов,  горных пород и 

палеонтологической коллекцией Геологического музея факультета географии и геоэкологии.  

При выполнении практических занятий студенты заносят в тетрадь описания 

минералов и горных пород и сверяют свои записи с определителями.  

Допуск к зачету дается после прохождения студентом всех тем практических занятий. 

 

8.1.1. Типовые задания для практических занятий 

 

Раздел 1. Земля в космическом пространстве, происхождение Солнечной системы, 

строение земного шара и планет земной группы. Земная кора, ее состав и строение.  

Раздел 2. Геологические процессы. Общие понятия о геодинамических системах и 

процессах. 

Раздел 3. Процессы внутренней динамики (эндогенные). Магматизм. 

Таблица оценки (баллы) по текущему контролю (25 баллов) и рубежному контролю 

(25 баллов) за 1 модуль. Максимальная сумма баллов по модулю – 50 баллов. 

 

с 

 

Оцениваемая работа Баллы 

вид 

работы 

Всего 

I.  Текущий контроль учебной работы студента (по результатам практических 

занятий) 

25 

1. Практическая работа №1 «Кристаллография» 10 

Письменные результаты работы в тетради   5 

Устный опрос в объеме результатов письменной работы 8 

2. Практическая работа №2 «Минералогия» 10 

Письменные результаты работы в тетради 5 

Устный опрос-диагностирование минералов 7 

II. Рубежная аттестация: Введение, Раздел 1, Раздел 2, Раздел 3 - Магматизм. 

Для осуществления рубежного контроля используется вопросы, 

разработанные для соответствующих разделов  или письменный тест 

25 

 Итого: 50 

 

Примерный перечень вопросов для опроса по теме практической работы №2 

«Минералогия» 

1. Перечислите основные химические элементы, встречающиеся в природе в 

самородном состоянии в виде минералов.  
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2.Каковы характерные свойства минералов класса самородных элементов? 

3.В каком виде встречаются самородное золото и алмаз в природе? Их промышленные  

месторождения? 

4.Какие минералы относятся к сульфидам?  

5. Практическое значение сульфидов. 

6.Каковы наиболее характерные диагностические признаки минералов класса 

сульфидов? 

7.В чем заключается отличие пирита от халькопирита? 

8.Какие минералы относятся к галоидам?  

9. Происхождение галоидов. 

10. Практическое значение галоидов. 

11. Назовите самый распространенный в природе хлорид? Чем он отличается от 

сильвина? 

12. Какие минералы относятся к классу окислов и гидроокислов?  

13. Перечислите окислы и гидроокислы железа. 

14. Каковы характерные признаки магнетита, гематита? 

15. Охарактеризуйте корунд и его разновидности. 

16. Какие минералы относятся к классу карбонатов?  

17. Практическое значение карбонатов.18. Как реагируют с соляной кислотой 

кальцит, доломит, магнезит, сидерит? 

19. Назовите самые распространенные минералы класса сульфатов. 

20. Каковы главные отличительные свойства гипса? 

21. Чем отличается апатит от фосфоритов? Их практическое значение. 

22. Что такое силикаты и алюмосиликаты? Какие признаки положены в основу 

классификации силикатов? 

23. Какие слюды и слюдоподобные минералы Вы знаете? 

24. Что такое полевые шпаты и по какому признаку они разделяются? 

25. Назовите и охарактеризуйте минералы калиевых полевых шпатов. 

26. Какие плагиоклазы Вы знаете? Их породообразующее и практическое значение. 

27. Для каких пород характерен нефелин? 

 

Примерные тестовые вопросы рубежного контроля учебной работы студентов 

для раздела 1 «Строение Земли и земной коры» 
 

1. Главная внешняя область проявления тектонических и магматических процессов 

Земли, охватывающая земную кору и часть верхней мантии (включая астеносферу) до 

глубин около 700 км называется: 

 литосфера 

 гидросфера 

 тектоносфера 

 литосфера 

 биосфера 

2. Сейсмическая граница между вторым гранито-гнейсовым и третьим гранулит-

базитовым слоями континентальной земной коры, называется: 

 граница Мохоровичича 

 граница Конрада 

 граница Голицына 

 граница Воейкова 

4. Нарастание температуры в градусах Цельсия на единицу глубины называют: 

 геотермический порог 

 геотермическая ступень  

 геотермический градиент 

 геотермический предел 
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5. При распространении, каких сейсмических волн горные породы испытывают 

сжатие и растяжение (смещение частиц среды вдоль направления волны):  

S, Р,  L,   A 

Раздел 3. Процессы внутренней динамики (эндогенные) Тектонические движения 

земной коры и тектонические деформации (нарушения) горных пород. Землетрясения 

(сейсмичность). Метаморфизм.  

Раздел 4. Геохронология 

Раздел 5. Основные представления о причинах и закономерностях развития земной 

коры.  

Таблица оценки (баллы) по текущему (лабораторные работы) и рубежному 

контролю Максимальная сумма баллов– 50 баллов. 

№ 

 

Оцениваемая работа Баллы 

вид 

работы 

Всего 

I.  Текущий контроль учебной работы студента (по результатам практических 

занятий) 

25 

1. Практическая работа №3 «Петрография» 10 

Письменные результаты работы в тетради   5 

Устный опрос в объеме результатов письменной работы 5 

2. Практическая работа №4 «Геохронология» 10 

Письменные результаты работы в тетради 2 

Устный опрос-диагностирование минералов 3 

 Практическаяработа№5 Движения литосферных плит  5 

 Письменные результаты работы в тетради 2 

 Устный опрос-диагностирование минералов 3 

II. Рубежная аттестация: Тектонические движения и деформации земной коры, 

Землетрясения, Метаморфизм, Раздел 4, Раздел 5. 

Для осуществления рубежного контроля используется вопросы, 

разработанные для соответствующих разделов  или письменный тест 

25 

 Итого: 50 

 

Примерный перечень вопросов для опроса по теме лабораторной работы №3 

«Петрография» 

1. Что такое горные породы? 

2. Что такое породообразующие и акцессорные минералы.  

3. Если горная порода представляет агрегат одного минерала, как она называется 

мономинеральной? 

4. Если в породу входит несколько минералов, как она называется? 

5. Чем определяется структура горных пород? 

6. В каком состоянии минеральное вещество слагает горную породу?  

7. Какие существуют виды структуры горных пород? 

8.По какому признаку классифицируют кристаллические и обломочные горные 

породы? 

 9. Что понимают под текстурой горной породы? 

10. Какие виды текстуры выделяют? 

11. Какой основной признак положен в основу классификации горных пород? 

12.Какие магматические горные породы выделяют по происхождению? 

13. Какие осадочные горные породы выделяют по происхождению? 

14. Какие магматические горные породы выделяют по химическому составу?  

15. Как влияет химический состав магматических пород на их окраску? 

16. Какие магматические породы выделяют по глубине их образования? 

28. Каковы наиболее типичные текстуры метаморфических горных пород? 
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Примерный перечень вопросов для опроса по теме лабораторной работы №4 

«Геохронология». 

1. Раздел геологии, изучающий слои земной коры, их взаиморасположение и 

последовательность возникновения называется.  

2. Как называется учение об измерении геологического времени, выраженного в 

астрономических единицах – годах? 

3. Назовите имя ученого установившего закон последовательности напластованиям, 

согласно которому нижележащие пласты осадочных пород древнее вышележащих. 

4. Выделите имена ученых, впервые предложивших и разрабатывавших 

биостратиграфический метод установления относительного возраста и последовательности 

залегания пород. 

5. Какие эонотемы выделяют в составе криптозоя? 

6. Как называется стратиграфическая единица, объединяющая несколько 

геологических отделов?  

7. Как называется хронологическая единица, объединяющая несколько геологических 

эпох? 

8. Как называется хронологическая единица, объединяющая несколько геологических 

периодов?  

Примерные тестовые вопросы рубежного контроля учебной работы студентов  

Раздел: Землетрясения (сейсмичность)  

1. Эпицентром землетрясения называют: 

+проекция гипоцентра на земную поверхность 

 проекция гипоцентра на земную ось 

проекция гипоцентра на нулевой меридиан 

 проекция гипоцентра на линию экватора 

Раздел 4. Геохронология и тектоническая карта 

1. Фанерозойский эон охватывает последние ___________лет 

50 тыс. лет 

540 тыс. лет 

5,4 млн лет 

+540 млн лет 

 2. Привести в соответствие: 

Название системы Цвет на геологической карте 

1. Меловая А. Желтый 

2. Девонская Б. Зеленый 

3. Неогеновая В. Фиолетовый 

4. Триасовая Г. Серый 

5. Каменноугольная Д. Коричневый 

  1- Б,2-Д,3-А,4-В, 5-Г 

3. Границу между палеозоем и мезозоем проводят 

 20 тыс. лет назад 

 250 тыс. лет назад 

 +250 млн лет назад 

 535-540 млн лет назад 

 

 

Критерии оценивания устных ответов:  

сообщения, семинары, пресс-конференция. 

1. Сообщение соответствует предложенной теме, имеет вступление, основную часть и 

заключение – 0,5 б. 

2. Тема раскрыта полностью, студент продемонстрировал способность анализировать 

разные точки зрения – 0,5 б. 

3. Сообщение сделано по 3-м источникам, исключая интернет-ресурсы – 0,5 б.  
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4. Сообщение сделано грамотным научным языком с использованием специальных 

терминов – 0,5 б. 

Максимальное количество баллов – 2. 

 

8.2. Самостоятельная работа (могут входить: подготовка рефератов, докладов, эссе) 

Основные виды самостоятельной работы студентов – работа с литературными 

источниками, методичками по выполнению практических работ, картографическими 

материалами, Интернет-ресурсами для более глубокого ознакомления с отдельными 

проблемами геологии. Результаты работы: конспектов лекций, эссе, рефератов, докладов. 

 

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. 

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: 

                                         
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 
Max кол-во 

баллов 

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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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 

 

8.4. Вопросы (программа) итогового экзамена по курсу «Геология» (для формирования 

компетенций ОПК-3, ПК-7) 

1. Предмет, задачи и методы исследований в геологии.  

2. Деление геологии на ряд отдельных дисциплин и связь геологии с другими 

естественными науками:  

3. Строение Земного шара. Фигура Земли, размеры, масса, средняя плотность.  

4. Гравитационное поле. Магнитное поле Земли.  

5. Давление Земли и его изменение с глубиной. Температура Земли, ее изменение с 

глубиной. Понятие о тепловом потоке и его вариациях.  

6. Оболочки Земли: земная кора, мантия, ядро их строение, состав и агрегатное 

состояние вещества 

7. Вещественный состав земной коры. Понятие о минералах. Принципы 

классификации минералов. Главнейшие породообразующие минералы, их химический 

состав и физические свойства.  

8. Понятие о горных породах и их генетическая классификация. Магматические 

горные породы, их классификация.  

9. Осадочные горные породы, их классификация по условиям образования и составу.  

10. Метаморфические горные породы их типы и условия образования. 

11. Земная кора. Основные черты современного рельефа земной поверхности, как 

отражение строения земной коры. Континенты и океаны. Основные слои коры. 

12. Типы земной коры. Типы сочленения континентальной коры с океанической 

13. Геологическая хронология. Методы определения относительного возраста пород.  

Палеонтологический метод, его значение в сопоставлении различных геологических 

разрезов. 

14. Абсолютная геохронология. Общая характеристика методов определения 

абсолютного возраста горных пород, основанных на явлениях радиоактивного распада. 

Палеомагнитный метод, его сущность и возможности применения.  

15. Геохронологическая шкала (шкала геологического времени) и соответствующая ей 

стратиграфическая шкала. Абсолютный возраст Земли и древнейших пород.  

16. Общие понятия о геодинамических системах и процессах. Процессы внутренней 

динамики (эндогенные) и внешней динамики (экзогенные) формы их проявления.  

17. Тектонические движения земной коры и их классификация.  

18. Современные колебательные движения земной коры. Примеры современных 

поднятий и опусканий земной коры на территории России и зарубежных стран.  

19. Новейшие неоген-четвертичные вертикальные колебательные движения земной 

коры и их роль в формировании основных черт современного рельефа. Методы изучения 

современных и новейших тектонических движений. 

20. Тектонические движения прошлых (до неогеновых) периодов и методы их 

установления. 
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21. Горизонтальное и моноклинальное залегание горных пород. Элементы залегания 

слоев. Флексуры. 

22. Складчатые нарушения горных пород. Элементы складки. Типы складок. Форма 

складок в плане. Диапировые складки. Сочетание складок в горных областях. Типы 

складчатости, их связь с определенными структурными зонами земной коры и 

происхождение. 

23. Разрывные нарушения горных пород. Физические условия возникновения 

разрывных нарушений в твердом теле. Разрывные нарушения без смещения - трещины. 

Разрывные нарушения со смещением.  

24. Геометрические и генетические классификации разрывных нарушений. 

Геологические и геофизические признаки разрывных нарушений. 

25. Землетрясения как отражение интенсивных тектонических движений земной коры 

и разрядки напряжений. Географическое распространение землетрясений и их тектоническая 

позиция. Понятие об эпицентре и гипоцентре землетрясений. Упругие (сейсмические) волны, 

их типы и скорость распространения. Сейсмические станции и сейсмографы.  

Глубины очагов землетрясений. Шкалы для оценки интенсивности землетрясений в 

баллах. Изосейсты и плейстосейстовая область. Энергия, магнитуда и энергетический класс 

землетрясений. Частота землетрясений. Геологическая обстановка возникновения 

землетрясений.  

26. Сейсмическое районирование и его практическое значение. Строительство 

сейсмостойких зданий и сооружений. Проблема прогноза землетрясений. 

27. Магматизм и формы его проявления. Понятие о магме и её дифференциации. 

Превращение расплава в горную породу. Интрузивный магматизм. Типы интрузивов. 

28. Взаимодействие интрузивных тел с вмещающими породами. Важнейшие полезные 

ископаемые, связанные с различными типами магматических пород. Значение магматизма в 

формировании и развитии земной коры. 

29. Эффузивный магматизм - вулканизм. Продукты извержения вулканов: 

газообразные, жидкие, твердые. Строение лавовых потоков.  

30. Типы вулканов по характеру извержения и строению эруптивного аппарата. 

Кальдеры и их происхождение. Геологическая обстановка возникновения вулканов.  

31. Синвулканические и поствулканические явления: фумаролы сольфатары, 

мофетты, гейзеры, грязевые вулканы, термальные источники (гидротермы). Практические 

использование гидротерм и пара.  

32. Географическое распределение действующих вулканов. Вулканы России и их 

особенности. 

33. Метаморфизм и его основные факторы.  

34. Типы метаморфизма. Полезные ископаемые, связанные с метаморфическими 

породами и процессами метаморфизма. 

35. Тектоносфера и ее строение. Литосфера и астеносфера. Расслоенность земной 

коры. Континенты и океаны (в геофизическом смысле) как основные структурные элементы 

земной коры.  

36. Океаны как структурный элемент высшего порядка. Срединно-океанские поднятия 

(хребты), их строение. Рифтовые зоны и Магматизм, трансформные разломы, океанские 

литы. Линейные вулканические архипелаги и их происхождение. Понятие о 

микроконтинентах. Магнитное поле ложа океанов.  

37. Пассивные окраины и активные окраины. Происхождение океанов, представления 

об их возрасте. 

38. Континенты как структурный элемент высшего порядка. Древние 

(континентальные) платформы и складчатые пояса. Континентальные платформы: основные 

структурные элементы, развитие, фундамент и чехол. Различия древних и молодых 

платформ.  

39. Складчатые пояса, области и системы. Распространение, основные черты 

строения. Представления о развитии складчатых поясов. Геосинклинальная концепция как 

отражение эмпирических закономерностей развития подвижных поясов. 
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40. Эпиплатформенные орогенные пояса и области, их строение, особенности 

развития и возраст. Континентальные рифты и вулканизм. 

41. Основные представления о причинах и закономерностях развития земной коры: 

Гипотезы XVIII-XIX и первых десятилетий ХХ веков. Гипотеза поднятий. Гипотеза 

контракции. Пульсационная гипотеза.  

42. Основные представления о причинах и закономерностях развития земной коры: 

Гипотеза дрейфа материков.  

43. Основные представления о причинах и закономерностях развития земной коры: 

Гипотеза подкоровых конвекционных течений. Гипотеза расширения и пульсации Земли. 

Гипотеза глубинной дифференциации вещества мантии.  

44. Концепция тектоники литосферных плит. Основные понятия. Литосферная плита, 

спрединг, трансформный разлом, субдукция, сейсмофокальные зоны Беньофа. Связь 

вулканизма и сейсмичности. Возраст океанического ложа. Срединные океанические хребты, 

рифтовые зоны как оси спрединга. Движения плит и их возможный механизм. рифтовые 

зоны как оси спрединга. Движения плит и их возможный механизм. 

 

Оценивание ответа  студента на экзамене 

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. Может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью 

26-30 
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преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

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 

 

8.5. ТЕСТЫ  

 

8.5.1. 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» (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 Обучающийся Обучающийся Обучающийся 
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демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного 

материала; 

- допускаются 

принципиальные 

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. 

демонстрирует: 

- знания теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

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. 

демонстрирует: 

- знание и понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема программного 

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 

билета, присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументирован

ные знания 

программного 

материала; 

- 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 «Геология» 
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 а) основная литература: 

1. Короновский Н.В. Общая геология: Высшее профессиональное образование. 

Бакалавриат. / Н.В. Короновский. Общая геология: Отдельное издание. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. – 480 с. (10 экз.) 

https://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-obshchaya-geologiya-nvkoronovskiy-2002.pdf 

2. Милютин, А. Г.  Геология: учебник для бакалавров / А. Г. Милютин. — 3-е 

изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2014. — 543 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-3288-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/376556 (дата обращения: 19.01.2021). 

 

б) дополнительная литература: 

3. Шейдеггер А. Основы геодинамики. М.: Недра, 1987, 384 с. 

4. Хаин В.Е., Короновский Н.В., Ясаманов Н.А. Историческая геология. М., МГУ, 447 с. 

5. Войткович Г.В. Геологическая хронология Земли. М., 1984 

6. Лисицын А.П. Литология литосферных плит// Геология и геофизика. 2001, т.42, 

с.522- 559 

7. Макдоналд Г. Вулканы. М.: Мир, 1975 

8. Раст Х. Вулканы и вулканизм. М.: Мир, 1082 

9. Никонов А.А. Современные движения земной коры. М.: 1979, 184 с 

10. Белоусов В.В. Структурная геология. М., 1986, 244 с 

11. Разумов Г.А., Хасин М.Ф. Тонущие города. М.: Стройиздат. 1991, 253 с 

12. Хаин В.Е., Ломизе М.Г. Геотектоника с основами геодинамика. М.: МГУ, 1995, 473 с. 

13. Хаин В.Е. Основные проблемы современной геологии (геология на пороге ХХI века). 

М.: Наука, 1994, 188 с 

14. Сорохтин О.Г., Ушаков С.А. Глобальная эволюция Земли, М., МГУ, 1991, 446 с 

 

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 

№ 

п/п 

Наименование № договора (лицензия) 

https://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-obshchaya-geologiya-nvkoronovskiy-2002.pdf
https://urait.ru/bcode/376556
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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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 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия по дисциплине «Геология» 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. 
 
 
 

 

 

 

 

 
11. 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 № ____ ). 
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