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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели: - формирование у студентов систематизированных знаний в области оценки природных ресурсов; 
ознакомление студентов с природными ресурсами, освоенностью и перспективами развития природно-ресурсного 
потенциала Российской Федерации.  

1.2 Задачи: - изучение основ теоретических знаний в области Природно-климатического потенциала и его 
составляющих, природных ресурсов и их составных частях,  
-познакомить с различными классификациями ресурсов, основными методами и критериями оценки ресурсов 
и факторов развития ресурсной базы страны и мира,  
- изучить общее современное состояние природных ресурсов Российской Федерации и прогноз их 
дальнейшего освоения,  
- сформировать теоретическую базу знаний для дальнейшего изучения других дисциплин географического 
цикла.  

            
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины «Природно-климатический потенциал» обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, сформированные на предыдущем уровне образования бакалавриата. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Освоение дисциплины «Природно-климатический потенциал» является необходимой основой для изучения 

последующих дисциплин магистратуры: 

2.2.2 Природопользование и охрана природы; 

2.2.3 Мониторинг, управление природопользованием. 

            
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-1: Способен организовывать, выполнять работы и оказывать услуги географической направленности  

ИД-1.ПК-1: Знает базовые знания фундаментальных разделов географии,основные подходы и методы комплексных 

географических исследований для выполнения работ, оказания услуг и реализации проектов географической 

направленности 

- знает базовые знания фундаментальных разделов географии,основные подходы и методы комплексных географических 

исследований для выполнения работ, оказания услуг и реализации проектов географической направленности; 

ИД-2.ПК-1: Осуществляет подготовку обоснований проектов географической направленности 

- осуществляет подготовку обоснований проектов географической направленности; 

ПК-2: Способен проводить экспертизы проектов и работ географической направленности  

ИД-1.ПК-2: Знает основные закономерности функционирования и развития, методы проведения диагностики 

состояния  природных, природно-хозяйственных  и социально-экономических территориальных систем 

- знает основные закономерности функционирования и развития, методы проведения диагностики состояния природных, 

природно-хозяйственных и социально-экономических территориальных систем; 

ИД-2.ПК-2: Проводит анализ параметров состояния, оценку состояния и развития  природных, природно- 

хозяйственных и социально-экономических территориальных систем 

- проводит анализ параметров состояния, оценку состояния и развития природных, природно-хозяйственных и социально- 

экономических территориальных систем. 

            

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Лекции         
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1.1 Основы природно-климатического 

потенциала  и его составляющие. 

Основные понятия, объект и предмет. 

/Лек/ 

2 4 ИД-1.ПК-1 

ИД-2.ПК-1 

ИД-1.ПК-2 

Л1.1Л2.1 0  

1.2 Природно-ресурсный потенциал и его 

оценка. Ресурсообеспеченность. /Лек/ 
2 2 ИД-1.ПК-1 

ИД-2.ПК-1 

ИД-1.ПК-2 

Л1.1Л2.1 0  

1.3 Оценка природно-климатических 

ресурсов /Лек/ 
2 2 ИД-1.ПК-1 

ИД-2.ПК-1 

ИД-1.ПК-2 

Л1.1Л2.1 0  

1.4 Экономическая оценка минерально- 

сырьевых ресурсов /Лек/ 
2 2 ИД-1.ПК-1 

ИД-2.ПК-1 

ИД-1.ПК-2 

Л1.1Л2.1 0  

1.5 Оценка земельных ресурсов /Лек/ 2 2 ИД-1.ПК-1 

ИД-2.ПК-1 

ИД-1.ПК-2 

Л1.1Л2.1 0  

1.6 Оценка водных ресурсов /Лек/ 2 2 ИД-1.ПК-1 

ИД-2.ПК-1 

ИД-1.ПК-2 

Л1.1Л2.1 0  

1.7 Оценка лесных ресурсов /Лек/ 2 2 ИД-1.ПК-1 

ИД-2.ПК-1 

ИД-1.ПК-2 

Л1.1Л2.1 0  

1.8 Оценка ООПТ (особо охраняемых 

природных территорий и территорий 

регламентированного 

природопользования) /Лек/ 

2 2 ИД-1.ПК-1 

ИД-2.ПК-1 

ИД-1.ПК-2 

Л1.1Л2.1 0  

 Раздел 2. Практика       
2.1 Основы природно-климатического 

потенциала  и его составляющие. 

Основные понятия, объект и предмет. 

/Пр/ 

2 4 ИД-1.ПК-1 

ИД-2.ПК-1 

ИД-1.ПК-2 

Л1.1Л2.1 2  

2.2 Природно-ресурсный потенциал и его 

оценка. Ресурсообеспеченность. /Пр/ 
2 2 ИД-1.ПК-1 

ИД-2.ПК-1 

ИД-1.ПК-2 

Л1.1Л2.1 2  

2.3 Оценка природно-климатических 

ресурсов /Пр/ 
2 4 ИД-1.ПК-1 

ИД-2.ПК-1 

ИД-1.ПК-2 

Л1.1Л2.1 0  

2.4 Экономическая оценка минерально- 

сырьевых ресурсов /Пр/ 
2 2 ИД-1.ПК-1 

ИД-2.ПК-1 

ИД-1.ПК-2 

Л1.1Л2.1 0  

2.5 Оценка земельных ресурсов /Пр/ 2 2 ИД-1.ПК-1 

ИД-2.ПК-1 

ИД-1.ПК-2 

Л1.1Л2.1 2  

2.6 Оценка водных ресурсов /Пр/ 2 2 ИД-1.ПК-1 

ИД-2.ПК-1 

ИД-1.ПК-2 

Л1.1Л2.1 0  

2.7 Оценка лесных ресурсов /Пр/ 2 2 ИД-1.ПК-1 

ИД-2.ПК-1 

ИД-1.ПК-2 

Л1.1Л2.1 0  

2.8 Оценка ООПТ (особо охраняемых 

природных территорий и территорий 

регламентированного 

природопользования) /Пр/ 

2 2 ИД-1.ПК-1 

ИД-2.ПК-1 

ИД-1.ПК-2 

Л1.1Л2.1 2  

 Раздел 3. Самостоятельная работа       
3.1 Основы Природно-климатического 

потенциала  и его составляющие. 

Основные понятия, объект и предмет 

/Ср/ 

2 11 ИД-1.ПК-1 

ИД-2.ПК-1 

ИД-1.ПК-2 

Л1.1Л2.1 0  

3.2 Природно-ресурсный потенциал и его 

оценка. Ресурсообеспеченность /Ср/ 
2 14 ИД-1.ПК-1 

ИД-2.ПК-1 

ИД-1.ПК-2 

Л1.1Л2.1 0  

3.3 Оценка природно-климатических 

ресурсов /Ср/ 
2 20 ИД-1.ПК-1 

ИД-2.ПК-1 

ИД-1.ПК-2 

Л1.1Л2.1 0  
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3.4 Экономическая оценка минерально- 

сырьевых ресурсов /Ср/ 
2 10 ИД-1.ПК-1 

ИД-2.ПК-1 

ИД-1.ПК-2 

Л1.1Л2.1 0  

3.5 Оценка земельных ресурсов /Ср/ 2 10 ИД-1.ПК-1 

ИД-2.ПК-1 

ИД-1.ПК-2 

Л1.1Л2.1 0  

3.6 Оценка водных ресурсов /Ср/ 2 10 ИД-1.ПК-1 

ИД-2.ПК-1 

ИД-1.ПК-2 

Л1.1Л2.1 0  

3.7 Оценка лесных ресурсов /Ср/ 2 10 ИД-1.ПК-1 

ИД-2.ПК-1 

ИД-1.ПК-2 

Л1.1Л2.1 0  

3.8 Оценка ООПТ (особо охраняемых 

природных территорий и территорий 

регламентированного 

природопользования) /Ср/ 

2 11,1 ИД-1.ПК-1 

ИД-2.ПК-1 

ИД-1.ПК-2 

Л1.1Л2.1 0  

 Раздел 4. Консультации       
4.1 Консультация по дисциплине /Kонс/ 2 0,9 ИД-1.ПК-1 

ИД-2.ПК-1 

ИД-1.ПК-2 

ИД-2.ПК-2 

Л1.1Л2.1 0  

 Раздел 5. Промежуточная аттестация 

(зачёт) 
      

5.1 Подготовка к зачёту /ЗачётСОц/ 2 8,85 ИД-1.ПК-1 

ИД-2.ПК-1 

ИД-1.ПК-2 

ИД-2.ПК-2 

Л1.1Л2.1 0  

5.2 Контактная работа /KСРАтт/ 2 0,15 ИД-1.ПК-1 

ИД-2.ПК-1 

ИД-1.ПК-2 

ИД-2.ПК-2 

Л1.1Л2.1 0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы к зачету 
1. Основные понятия, объект и предмет ресурсоведения. В чем его особенности как научной дисциплины.  
2. Природно-ресурсный потенциал и его оценка 
3. Ресурсообеспеченность и ресурсоемкость 
4. Рекреационные и туристические ресурсы. Основные понятия, специфика, структура 
5. Природные рекреационные ресурсы. 
6. Оценка водных ресурсов. 
7. Оценка растительного покрова. 
8. Оценка почвенного покрова. 
9. Оценка ООПТ (особо охраняемых территорий и территорий регламентированного природопользования). 
10. Лесные ресурсы РФ. 
11. Основные направления повышения эффективности использования лесных ресурсов. 
12. Классификация природных ресурсов. 
13. Состав и размещение лесных ресурсов. 
14. Состав и виды ООПТ. 
15. Водные ресурсы РФ. 
16. Экономическая оценка топливно-энергетических ресурсов мира. 
17. Предмет, задачи и цели курса. 
18. Лесные рекреационные ресурсы. 
19. Экономическая оценка ресурсов 
20. Природно-ресурсный потенциал и его оценка. 
21. Ресурсообеспеченность. 
22. История развития и связь с другими дисциплинами. 
23. Состав и размещение водных ресурсов. 

5.2. Темы письменных работ 

Тематика рефератов: 
1. Роль природных условий и ресурсов в общественном развитии. 
2. Пути улучшения использования и охраны земельных ресурсов. 
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3. Направления повышения эффективности использования лесных ресурсов. 
4. Взаимосвязь комплексного использования лесных  ресурсов и охраны окружающей среды. 
5. Мировые водные ресурсы  как источник развития производства. 
6. Использование  и охрана водных ресурсов  Российской Федерации. 
7. Экономическое регулирование  рационального  использования  и охраны водных ресурсов РФ. 
8. Эффективность  воспроизводства лесных ресурсов направления ее повышения. 
9. Состояние минерально-сырьевых ресурсов РФ. 
10. Роль материальных ресурсов в  воспроизводственном процессе. 
11. Классификация полезных ископаемых, их добыча и использование. 
12. Состояние топливно-энергетического комплекса РФ. 
13. Эффективность использования топливно-энергетических ресурсов и пути  ее повышения. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о фонде оценочных средств ГАГУ. 

            

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Сухова М.Г. Биоклиматические условия 

жизнедеятельности человека в Алтае- 

Саянской горной стране: монография 

Томск: Томский гос. 

ун-т, 2009 
 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Кислов А.В. Климатология: учебник для вузов Москва: Академия, 

2011 
 

            

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 MS Office 

6.3.1.2 MS WINDOWS 

6.3.1.3 Moodle 

6.3.1.4 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система «Издательство Лань» 

6.3.2.2 КонсультантПлюс 

6.3.2.3 Гарант 

6.3.2.4 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета» 

6.3.2.5 Электронно-библиотечная система IPRbooks 

6.3.2.6 Межвузовская электронная библиотека 

            
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 дискуссия  
 метод проектов  

            
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Номер аудитории Назначение Основное оснащение   
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227 А1 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Помещение 

для самостоятельной работы 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для 

обучающихся (по количеству обучающихся). Проектор, 

ноутбук с доступом в интернет, интерактивная доска, 

ученическая доска, презентационная трибуна. Шкафы 

для хранения учебного оборудования, лотки с 

раздаточным материалом, оборудование для 

определения минералов по физическим свойствам, 

геологические коллекции, утномер портативный HI 

98703 HANNA; мультигазовый переносной 

газосигализатор «Комета-М5» серии ИГС - 98 с 

принудительным пробоотбором; КПЭ комплект- 

практикум экологическимй; почвенные лаборатории 

ИбисЛаб-Почва; анемометр Skywatch Xplorer; 

портативный метеокомплекс Skywatch Geos №11 Kit2; 

дальномер лазерный DISTO D210;  измеритель 

окружающей среды Extech EN300; анализатор 

дымового газа testo 320; навигационный приёмник; 

шумомер testo 815; эхолот; нивелир; штатив 

нивелирный; тахеометр; фотометр; анализатор пыли 

ИКП-5; анализатор растворенного кислорода 

Марк-302Э; ГМЦМ-1 микровертушка 

гидрометрическая; снегомер весовой ВС -43; 

ЭКОТЕСТ-2000-рН-М (в комплекте рН-комб. эл-д 

ЭКС-10601); метеостанция М-49М с компьютерным 

метеоадаптером; пси-хрометр МВ-4-2М 

(механический) с футляром; теодолит; курвиметр 

механический; термометр контактный 

ТК-5,01(поверхностный зонт); рюкзаки, спальники, 

палатки, карематы 

219 А1 Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Помещение для 

самостоятельной работы 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для 

обучающихся (по количеству обучающихся). 

Компьютеры с доступом в Интернет 

     
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические рекомендации для студентов по подготовке к практическим занятиям 
Практическое занятие – своеобразная форма связи теории с практикой, которая служит для закрепления знаний путем 

вовлечения студентов в решение разного рода учебно-практических познавательных задач, вырабатывает навыки 

использования компьютерной и вычислительной техники, умение пользоваться литературой. При подготовке к каждому 

занятию необходимо обратиться к курсу лекций по данному вопросу и учебным пособиям. 
Критериями подготовленности студентов к практическим занятиям считаются следующие: знание соответствующей 

литературы, владение методами исследований, выделение сущности явления в изученном материале, иллюстрирование 

теоретических положений самостоятельно подобранными примерами. 
Самостоятельная работа студентов должна начинаться с ознакомления с заданиями практического занятия, которые 

включают в себя вопросы, выносимые на обсуждение, рекомендации по выполнению практических заданий, рекомендуемую 

литературу к теме. Изучение материала следует начать с просмотра конспектов лекций. Восстановив в памяти материал, 

студент приводит в систему основные положения темы, вопросы темы, выделяя в ней главное и новое, на что обращалось 

внимание в лекции. Затем следует внимательно прочитать соответствующую главу учебника. Приступить к выполнению 

практического задания, которое может выполняться в виде заполнения таблиц, построения графиков и диаграмм, выполнения 

контурных карт, письменно в виде сравнительных характеристик географических объектов. 
 
Методические рекомендации по подготовке написания реферата 
Под рефератом подразумевается творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, на изучении значительного 

количества научной и иной литературы по теме исследования. 
Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы: 
1. титульный лист; 
2. содержание; 
3. введение; 
4. основная часть; 
5. заключение; 
6. список использованных источников; 
7. приложения (при необходимости). 
Титульный лист оформляется по образцу. 
В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, глав и параграфов его основной части с указанием 
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номера страницы, с которой начинается соответствующая часть, глава, параграф. 
Во введении необходимо обозначить обоснование выбора темы, ее актуальность,  объект и предмет, цель и задачи 

исследования, описываются объект и предмет исследования, информационная база исследования. 
В основной части излагается сущность проблемы и объективные научные сведения по теме реферата, дается критический 

обзор источников, собственные версии, сведения, оценки. Содержание основной части должно точно соответствовать теме 

проекта и полностью её раскрывать. Главы и параграфы реферата должны раскрывать описание решения поставленных во 

введении задач. Поэтому заголовки глав и параграфов, как правило, должны соответствовать по своей сути формулировкам 

задач реферата. Заголовка «ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ» в содержании реферата быть не должно. 
Текст реферата должен содержать адресные ссылки на научные работы, оформленные в соответствии требованиям ГОСТ. 

Также обязательным является наличие в основной части реферата ссылок на использованные источники. Изложение 

необходимо вести от третьего лица («Автор полагает...») либо использовать безличные конструкции и неопределенно- личные 

предложения («На втором этапе исследуются следующие подходы…», «Проведенное исследование позволило доказать...» и 

т.п.). 
В заключении приводятся выводы, к которым пришел студент в результате выполнения реферата, раскрывающие 

поставленные во введении задачи. Список литературы должен оформляться в соответствии с общепринятыми 

библиографическими требованиями и включать только использованные студентом публикации. Количество источников в 

списке определяется студентом самостоятельно, для реферата их рекомендуемое количество от 10 до 20. 
В приложения следует выносить вспомогательный материал, который при включении в основную часть работы загромождает 

текст (таблицы вспомогательных данных, инструкции, методики, формы документов и т.п.). 
Объем реферата должен быть не менее 12 и более 20 страниц машинописного текста через 1,5 интервала на одной стороне 

стандартного листа А4 с соблюдением  следующего размера полей: верхнее и нижнее -2, правое – 1,5, левое – 3 см. Шрифт – 

14. Реферат может быть и рукописным, написанным ровными строками (не менее 30 на страницу), ясно читаемым почерком. 

Абзацный отступ – 5 печатных знаков. Страницы нумеруются в нижнем правом углу без точек. Первой страницей считается 

титульный лист, нумерация на ней не ставится, второй – оглавление. Каждый структурный элемент реферата начинается с 

новой страницы. 
Список использованных источников должен формироваться в алфавитном порядке по фамилии авторов. Литература обычно 

группируется в списке в такой последовательности: 
1. источники, законодательные и нормативно-методические документы и материалы; 
2. специальная научная отечественная и зарубежная литература (монографии, учебники, научные статьи и т.п.); 
Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от первого до последнего названия. 
По каждому литературному источнику указывается: автор (или группа авторов), полное название книги или статьи, место и 

наименование издательства (для книг и брошюр), год издания; для журнальных статей указывается наименование журнала, 

год выпуска и номер. По сборникам трудов (статей) указывается автор статьи, ее название и далее название книги (сборника) 

и ее выходные данные. 
Приложения следует оформлять как продолжение реферата на его последующих страницах. Каждое приложение должно 

начинаться с новой страницы. Вверху страницы справа указывается слово «Приложение» и его номер. Приложение должно 

иметь заголовок, который располагается по центру листа отдельной строкой и печатается прописными буквами.  
На все приложения в тексте работы должны быть ссылки. Располагать приложения следует в порядке появления ссылок на 

них в тексте. 
Критерии оценки реферата. 
Срок сдачи готового реферата определяется преподавателем. 
В случае отрицательного заключения преподавателя студент обязан доработать или переработать реферат. Срок доработки 

реферата устанавливается руководителем с учетом сущности замечаний и объема необходимой доработки. 
Оценка «отлично» выставляется за реферат, который носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенный 

материал, с соответствующими обоснованными выводами. 
Оценка «хорошо» выставляется за грамотно выполненный во всех отношениях реферат при наличии небольших недочетов в 

его содержании или оформлении. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется за реферат, который удовлетворяет всем предъявляемым требованиям, но 

отличается поверхностью, в нем просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 

необоснованные выводы. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется за реферат, который не носит исследовательского характера, не содержит 

анализа источников и подходов по выбранной теме, выводы носят декларативный характер. 
 
Методические указания по подготовке по составлению таблиц 
Для заполнения таблицы используйте основы конспектирования. Этот творческий вид работы был введён в учебную 

деятельность Шаталовым В. Ф. - известным педагогом-новатором и получил название "опорный сигнал". В опорном сигнале 

содержание информации "кодируется" с помощью сочетания графических символов, знаков, рисунков, ключевых слов, цифр 

и т. п. При работе с заполнением таблицы используется формализованный конспект, где записи вносятся в заранее 

подготовленные таблицы. Это удобно при подготовке единого конспекта по нескольким источникам. Особенно если есть 

необходимость сравнения данных. Разновидностью формализованного конспекта является запись, составленная в форме 

ответов на заранее подготовленные вопросы, обеспечивающие исчерпывающие характеристики однотипных объектов, 

явлений, процессов и т.д. 
Рекомендации по составлению: 
1. Определите цель составления таблицы. 
2. Читая изучаемый материал в первый раз, разделите его на основные смысловые части, выделите главные мысли, 

сформулируйте выводы. 
3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и определите информацию, которую следует включить 

в план-конспект для раскрытия пунктов плана. 
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4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и кратко излагайте своими словами 

или приводите в виде цитат. 
5. Включайте не только основные положения, но и обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без 

подробного описания). 
6. Составляя записи в таблице, записывайте отдельные слова сокращённо, выписывайте только ключевые слова, делайте 

ссылки на страницы конспектируемой работы, применяйте условные обозначения. 
7. Чтобы форма записи отражала его содержание, располагайте абзацы «ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, 

применяйте разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 
8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 
9. Наведите справки о лицах, событиях, упомянутых в тексте. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля. 
10. При конспектировании надо стараться выразить авторскую мысль своими словами. Стремитесь к тому, чтобы один абзац 

авторского текста был передан при конспектировании одним, максимум двумя предложениями. Запись учебного материала в 

виде таблицы позволяет быстро и без труда его запомнить, мгновенно восстановить в памяти в нужный момент.  
Составление таблиц служит не только для запоминания материала. Такая работа становится средством развития способности 

выделять самое главное, существенное в учебном материале, классифицировать информацию. 
 
Методические указания по подготовке презентации 
 
Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS 

PowerPoint. Презентация как документ представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов. Чаще всего 

демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный материал. 

Количество слайдов пропорционально содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-минутного 

выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов). 
На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах. Следующие слайды можно 

подготовить, используя две различные стратегии их подготовки: 
на слайды помещается фактический и иллюстративный материал (таблицы, графики, фотографии и пр.), который является 

уместным и достаточным средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к 

слайдам предъявляются следующие требования: 
▪ выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) соответствуют содержанию; 
▪ использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким изображением 
Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми 

комментариями (не более 2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 
Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время 

присутствующие не успеет осознать содержание слайда. 
Слайд с анимациями в среднем должен находиться на экране не меньше 40 – 60 секунд (без учета времени на случайно 

возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим 

докладчиком. 
Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов презентации по возможности 

необходимо использовать один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации 

- для информации не менее 18. В презентациях не принято ставить переносы в словах. 
Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно 

-синий фон – светло-желтый текст и т. д.). Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не 

злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже). 
Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за внимание» или «Конец», вряд ли приемлем для 

презентации, сопровождающей публичное выступление, поскольку завершение показа слайдов еще не является завершением 

выступления. Кроме того, такие слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют устное сообщение. Оптимальным 

вариантом представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку это дает возможность еще раз 

напомнить слушателям тему выступления и имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление. 
 
 
Методические указания по выполнению тестовых заданий 
Тесты и вопросники давно используются в учебном процессе и являются эффективным средством обучения. Тестирование 

позволяет путем поиска правильного ответа и разбора допущенных ошибок лучше усвоить тот или иной материал. 
Предлагаемые тестовые задания разработаны в соответствии с Программой по дисциплине, что позволяет оценить знания 

студентов по всему курсу. Тесты могут использоваться: 
– студентами при подготовке к зачету в форме самопроверки знаний; 
– преподавателями для проверки знаний в качестве формы промежуточного контроля на семинарских занятиях; 
– для проверки остаточных знаний студентов, изучивших данный курс. 
Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования вспомогательных материалов. То есть при их 

выполнении не следует пользоваться текстами законов, учебниками, литературой и т.д. 
Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать поставленный вопрос. После ознакомления 

с вопросом следует приступать к прочтению предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в 

качестве ответа следует выбрать лишь один индекс (цифровое обозначение), соответствующий правильному ответу. Тесты 

составлены таким образом, что в каждом из них правильным является лишь один из вариантов. Выбор должен быть сделан в 

пользу наиболее правильного ответа. 
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Методические рекомендации по выполнению проектного задания 
Проектное задание выполняется обучающимися самостоятельно во внеаудиторное время. 
Задание должно включать: 
– описание цели и задач работы; 
– круг рассматриваемых проблем и методы их решения; 
– результаты анализа используемого материала, их интерпретация и общие выводы. 
Основные требования, предъявляемые к выполнению проектного задания: 
– четкость и последовательность изложения материала; 
– наличие обобщений и выводов, сделанных на основе изучения информационных источников; 
– аргументированность основных положений и выводов; 
– использование современных способов поиска, обработки и анализа информации; 
– самостоятельность выполнения. 

 


