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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели: совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для решения научных задач в 

профессиональной деятельности  

1.2 Задачи: - поддержание ранее приобретённых навыков и умений иноязычного общения и их использование 

как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере научной и профессиональной деятельности;  

- расширение словарного запаса, необходимого для осуществления научной и профессиональной 

деятельности в соответствии с направлением научной деятельности с использованием иностранного языка;  

- развитие профессионально значимых компетенций иноязычного общения во всех видах речевой 

деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) для практического научного и профессионального 

общения;  

- развитие умений и опыта осуществления самостоятельной работы по повышению уровня владения 

иностранным языком, а также осуществления научной и профессиональной деятельности с использованием 

изучаемого языка;  

- реализация приобретённых речевых умений в процессе поиска, отбора и использования материала на 

                   

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Научно-исследовательская работа и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) 

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

предшествующее: 

2.2.1 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) 

            

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-3:готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению 

научных и научно-образовательных задач 

Знать: 

методы и технологии научной коммуникации на английском языке 

Уметь: 

осуществлять взаимосвязанные виды иноязычной профессионально ориентированной речевой деятельности в области 
исследования. 

Владеть: 

подготовленной и неподготовленной монологической речью в виде резюме, сообщения, доклада 

УК-4:готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках 

Знать: 

стилистические особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме с 
использованием современных методов и технологий научной коммуникации на государственном и иностранном языке. 

Уметь: 

читать оригинальную литературу на иностранном языке в соответствующей профессиональной отрасли 

Владеть: 

- диалогической речью в ситуациях научного, профессионального и бытового общения в пределах изученного языкового 
материала и в соответствии с выбранной специальностью; 
- орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого языка в пределах 
программных требований. 

            

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. Содержание 1 семестр       
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1.1 История науки в России и за рубежом. 
Подразделы. Источники. 
Формирование лексического минимума 
профессиональной общенаучной 
лексики и терминов. 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПЕРЕВОДА НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1  Повествовательное предложение. 
Порядок слов в предложении. 
2. Функции существительного в 
предложении. Атрибутивные 
словосочетания. Конверсия 

3  Система времен действительного 
залога. Времена.  Нестандартные 
глаголы. 
4  Пассивный залог. Перевод 
пассивного залога. Трудные случаи 
перевода пассивного залога. 
/Пр/ 

1 5 УК-3 УК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

0 Темы указаны 
как для 

английского так 
и для немецкого 

языков. 

1.2 ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПЕРЕВОДА НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

5  Неличные формы глагола. 
Инфинитив. Роль инфинитива в 
предложении. Образование сложных 
форм инфинитива. 
6  Неличные формы глагола. Причастие 
I и Причастие II. Роль причастия I в 
предложении. Образование сложных 
форм причастия I и их перевод. Роль 
причастия II в предложении. 
Причастные обороты. Абсолютный 
причастный оборот. 
7  Неличные формы глагола. Герундий. 
Функции герундия в предложении. 
Образование сложных форм герундия и 
их перевод. Герундиальные обороты. 
Зависимые и независимые 
герундиальные обороты. 
Подборка литературы для перевода с 
иностранного языка на русский язык. 
/Ср/ 

1 40 УК-3 УК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

0  
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1.3 Научная работа. 
Тема. Степень изученности проблемы. 
Цель и задачи исследования. Объект, 
предмет исследования. Методы 
исследования. Теоретическая и 
практическая значимость, структура 
научной работы, апробация. 
Формирование словаря 
профессиональной общенаучной 
лексики и терминов. Грамматика. 
Чтение и перевод научных текстов: 
ознакомительное чтение, чтение с 
языковым анализом. 
Совершенствование коммуникативного 
умения говорения по изучаемой теме. 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПЕРЕВОДА НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

8  Модальные глаголы и их 
эквиваленты. Модальные глаголы. 
9  Сослагательное наклонение и 
условные предложения. Употребление 
сослагательного наклонения. Типы 
условных предложений. 
10  Эмфатические конструкции. 
Инверсия. Случаи отступления от 
прямого порядка слов в английском 
предложении. Инверсия. Двойное 
отрицание. Усиление значения слов с 
помощью дополнительных лексических 
элементов. 
/Пр/ 

1 5 УК-3 УК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

0 Темы указаны 
как для 

английского так 
и для немецкого 

языков. 

1.4 Научная работа. 
Тема. Степень изученности проблемы. 
Цель и задачи исследования. Объект, 
предмет исследования. Методы 
исследования. Теоретическая и 
практическая значимость, структура 
научной работы, апробация. 
Формирование словаря 
профессиональной общенаучной 
лексики и терминов. Грамматика. 
Чтение и перевод научных текстов: 
ознакомительное чтение, чтение с 
языковым анализом. 
Совершенствование коммуникативного 
умения говорения по изучаемой теме. 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПЕРЕВОДА НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

8  Модальные глаголы и их 
эквиваленты. Модальные глаголы. 
Модальные глаголы с инфинитивом в 
форме. Сослагательное наклонение и 
условные предложения. Употребление 
сослагательного наклонения. Типы 
условных предложений. 
10  Эмфатические конструкции. 
Инверсия. Случаи отступления от 
прямого порядка слов в английском 
предложении. Инверсия. Двойное 
отрицание. Усиление значения слов с 
помощью дополнительных лексических 
элементов. 
/Ср/ 

1 40 УК-3 УК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

0  

 Раздел 2. Содержание 2 семестр       
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2.1 Наука и образование 

Возможности послевузовского 
образования в России и за рубежом. 
Система образования и науки в России и 
за рубежом. Возможности карьерного 
роста молодого ученого. Сходства и 
различия статуса ученых и научных 
званий в разных странах. 
Формирование словаря 
профессиональной общенаучной лексики 
и терминов. 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПЕРЕВОДА НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

5  Неличные формы глагола. Инфинитив. 
Роль инфинитива в предложении. 
Образование сложных форм инфинитива. 
Инфинитивные обороты. Оборот 
«дополнение с инфинитивом». Оборот 
«подлежащее с инфинитивом». Оборот 
«for+существительное+инфинитив» 

6  Неличные формы глагола. Причастие I 
и Причастие II. Роль причастия I в 
предложении. Образование сложных 
форм причастия I и их перевод. Роль 
причастия II в предложении. Причастные 
обороты. Абсолютный причастный 
оборот. 
7  Неличные формы глагола. Герундий. 
Функции герундия в предложении. 
Образование сложных форм герундия и 
их перевод. Герундиальные обороты. 
Зависимые и независимые герундиальные 
обороты. 
 

/Пр/ 

2 5 УК-3 УК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

0 Темы указаны 
как для 

английского так 
и для немецкого 

языков. 
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2.2 Наука и образование 

Возможности послевузовского 
образования в России и за рубежом. 
Система образования и науки в России и 
за рубежом. Возможности карьерного 
роста молодого ученого. Сходства и 
различия статуса ученых и научных 
званий в разных странах. 
Формирование словаря 
профессиональной общенаучной лексики 
и терминов. 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПЕРЕВОДА НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

5  Неличные формы глагола. Инфинитив. 
Роль инфинитива в предложении. 
Образование сложных форм инфинитива. 
Инфинитивные обороты. Оборот 
«дополнение с инфинитивом». Оборот 
«подлежащее с инфинитивом». Оборот 
«for+существительное+инфинитив» 

6  Неличные формы глагола. Причастие I 
и Причастие II. Роль причастия I в 
предложении. Образование сложных 
форм причастия I и их перевод. Роль 
причастия II в предложении. Причастные 
обороты. Абсолютный причастный 
оборот. 
7  Неличные формы глагола. Герундий. 
Функции герундия в предложении. 
Образование сложных форм герундия и 
их перевод. Герундиальные обороты. 
Зависимые и независимые герундиальные 
обороты. 
 

/Ср/ 

2 25 УК-3 УК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

0  
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2.3 Научный этикет. 
Морально-этические нормы ученого в 
современном обществе. Научное 
использование источников, передача 
научной информации. Плагиат. 
Межкультурные особенности ведения 
научной деятельности. 
Говорение: участие в 
дискуссии/полилоге. Средства 
выражения одобрения/неодобрения, 
удивления, предпочтения, 
согласия/несогласия, способности 
/неспособности, 
возможности/невозможности, 
уверенности/неуверенности говорящего 
в сообщаемой им информации. 
Формирование словаря 
профессиональной общенаучной лексики 
и терминов. 
ВНЕАУДИТОРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1  Проверка внеаудиторного чтения (300 
тыс. знаков) посредством представления 
извлеченной информации в виде устного 
перевода.  Отработка навыка 
идентификации и адекватного перевода 
грамматических и лексико- 
грамматических структур во время 
индивидуальной работы с 
преподавателем. 
2  Проверка или сообщения. Овладение 
навыками монологической речи в виде 
резюме, сообщения, доклада во время 
внеаудиторного чтения (100 тыс. знаков) 
посредством представления извлеченной 
информации в виде устного резюме 
индивидуальной работы с 
преподавателем. 
/Пр/ 

2 5 УК-3 УК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

0 Темы указаны 
как для 

английского так 
и для немецкого 

языков. 
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2.4 Научный этикет. 
Морально-этические нормы ученого в 
современном обществе. Научное 
использование источников, передача 
научной информации. Плагиат. 
Межкультурные особенности ведения 
научной деятельности. 
Говорение: участие в 
дискуссии/полилоге. Средства 
выражения одобрения/неодобрения, 
удивления, предпочтения, 
согласия/несогласия, способности 
/неспособности, 
возможности/невозможности, 
уверенности/неуверенности говорящего 
в сообщаемой им информации. 
Формирование словаря 
профессиональной общенаучной лексики 
и терминов. 
ВНЕАУДИТОРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1  Проверка внеаудиторного чтения (300 
тыс. знаков) посредством представления 
извлеченной информации в виде устного 
перевода.  Отработка навыка 
идентификации и адекватного перевода 
грамматических и лексико- 
грамматических структур во время 
индивидуальной работы с 
преподавателем. 
2  Проверка или сообщения. Овладение 
навыками монологической речи в виде 
резюме, сообщения, доклада во время 
внеаудиторного чтения (100 тыс. знаков) 
посредством представления извлеченной 
информации в виде устного резюме 
индивидуальной работы с 
преподавателем. 
/Ср/ 

2 25 УК-3 УК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

0  
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2.5 Выдающиеся ученые в 
профессиональной сфере 

Подготовка презентации по теме. 
Выступление с подготовленной 
презентацией: пояснения, определения, 
аргументация, вывод, оценка явлений. 
Формирование словаря 
профессиональной общенаучной 
лексики и терминов. Грамматика. 
Чтение и перевод научных текстов: 
ознакомительное чтение, чтение с 
языковым анализом. Совершенствование 
коммуникативного умения говорения по 
изучаемой теме. 
РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ УСТНОЙ РЕЧИ 

1   Устная научная речь. Риторика. 
Развитие навыков публичной устной 
речи в научной сфере в монологической 
форме, подготовка и представление 
научного доклада, выступления. 
2  Устная научная речь. Беседа по 
специальности. Развитие навыков 
диалогической речи, развитие навыков 
неподготовленной устной речи. Развития 
навыков ведения дискуссий, умения 
отвечать на вопросы аудитории. Ведение 
бесед/интервью по специальности. 
3 Техника устной речи и правила 
языкового оформления электронной 
презентации. Развитие умений по 
подготовке к публичной защите 
кандидатской диссертации в 
коммуникативно-речевом аспекте – 
представление диссертационного 
исследования, развитие умений по 
созданию коммуникативно и 
лингвистически корректной электронной 
презентации доклада, диссертации и 
текстов других жанров. 
4  Основы научного этикета в 
иноязычной культуре. Обучение 
формулам этикета в научном стиле. 
/Пр/ 

2 10 УК-3 УК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

0 Темы указаны 
как для 

английского так 
и для немецкого 

языков. 
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2.6 Выдающиеся ученые в 
профессиональной сфере 

Подготовка презентации по теме. 
Выступление с подготовленной 
презентацией: пояснения, определения, 
аргументация, вывод, оценка явлений. 
Формирование словаря 
профессиональной общенаучной 
лексики и терминов. Грамматика. 
Чтение и перевод научных текстов: 
ознакомительное чтение, чтение с 
языковым анализом. Совершенствование 
коммуникативного умения говорения по 
изучаемой теме. 
РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ УСТНОЙ РЕЧИ 

1   Устная научная речь. Риторика. 
Развитие навыков публичной устной 
речи в научной сфере в монологической 
форме, подготовка и представление 
научного доклада, выступления. 
2  Устная научная речь. Беседа по 
специальности. Развитие навыков 
диалогической речи, развитие навыков 
неподготовленной устной речи. Развития 
навыков ведения дискуссий, умения 
отвечать на вопросы аудитории. Ведение 
бесед/интервью по специальности. 
3 Техника устной речи и правила 
языкового оформления электронной 
презентации. Развитие умений по 
подготовке к публичной защите 
кандидатской диссертации в 
коммуникативно-речевом аспекте – 
представление диссертационного 
исследования, развитие умений по 
созданию коммуникативно и 
лингвистически корректной электронной 
презентации доклада, диссертации и 
текстов других жанров. 
4  Основы научного этикета в 
иноязычной культуре. Обучение 
формулам этикета в научном стиле. 
/Ср/ 

2 20 УК-3 УК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

0  

          

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Кандидатский экзамен по иностранному языку проводится в два этапа: 
 

1 этап. 
Аспирант (соискатель) выполняет письменный перевод научного текста по специальности на язык обучения. Объем текста – 
до 300000 печатных знаков с использованием сформированного аспирантом (соискателем) словаря-глоссария. Они должны 
быть зарубежных авторов или из источников, опубликованных в издательствах англо - и немецко-говорящих стран. Отбор 
материала для внеаудиторного чтения и перевода осуществляется аспирантом и его научным руководителем по 
специальности с учетом значимости материала для научной работы. 
Успешное выполнение письменного перевода является условием допуска ко второму этапу экзамена. Качество перевода 
оценивается согласно критериям оценки, представленным в ФОС. 
 

2 этап экзамена проводится устно и включает в себя три задания: 
 

1. Изучающее чтение оригинального текста по специальности. Объем 2000–2500 печатных знаков. Время выполнения работы 
– 45–60 минут. Форма проверки: передача извлеченной информации осуществляется на языке обучения. 
2. Беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по специальности, выбранного аспирантом для письменного перевода. 
Объем – 1000–1500 печатных знаков. Время выполнения – 2–3 минуты. Форма проверки – передача извлеченной 
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информации на иностранном языке. 
3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со специальностью и научной работой аспиранта 
(соискателя). 

5.2. Темы письменных работ 

Реферативные переводы выполняются по выбору аспирантов согласно теме диссертационной работы. 

Фонд оценочных средств 

Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о ФОС 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 Кречетова И.Ю. Ausbildungssystem inter Bundesrepublik 
Deutschland: учебное пособие 

Горно-Алтайск: 
РИО ГАГУ, 2013 

http://elib.gasu.ru/index 
.php? 
option=com_abook&vi 
ew=book&id=728:ausb 
ildungssystem-inter- 
bundesrepublik- 
deutschland&catid=35: 
inostrannye- 
yazyki&Itemid=180 

Л1.2 Малышева Н. В. Scientific English: учебно-методическое пособие 
для подготовки аспирантов к сдаче 
кандидатского минимума по иностранному 
языку 

Саратов: Ай Пи Ар 
Медиа, 2019 

http://www.iprbooksho 
p.ru/86188.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Латышев Л.К. Технология перевода: учебное пособие для 
вузов 

Москва: Академия, 
2008 

 

Л2.2 Арсеньева М.Г., 
Нарустранг Е.В. 

Deutsche Grammatik = Немецкая грамматика. 
Версия 2.0: учебное пособие 

Санкт-Петербург: 
Антология, 2012 

http://www.iprbooksho 
p.ru/42348.html 

Л2.3 Лычко Л.Я., 
Новоградская- 
Морская Н.А. 

Английский язык для аспирантов. English for 
Post- Graduate Students: учебно-методическое 
пособие по английскому языку для аспирантов 

Донецк: Донецкий 
государственный 
университет 
управления, 2016 

http://www.iprbooksho 
p.ru/62358.html 

Л2.4 Сарян М.А. Английский язык для аспирантов различных 
научных направлений: учебное пособие 

Санкт-Петербург: 
Санкт- 
Петербургский 
государственный 
архитектурно- 
строительный 
университет, ЭБС 
АСВ, 2018 

http://www.iprbooksho 
p.ru/86429.html 

Л2.5 Волченкова К.Н., 
Брайан А.Ф. 

English for Researchers: How to Write a Paper in 
English: учебное пособие 

Челябинск: Южно 
-Уральский 
институт 
управления и 
экономики, 2018 

http://www.iprbooksho 
p.ru/80222.html 

        

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Google Chrome 

6.3.1.2 MS WINDOWS 

6.3.1.3 Яндекс.Браузер 

6.3.1.4 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ 

6.3.1.5 MS Office 

6.3.1.6 Moodle 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
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6.3.2.1 Электронно-библиотечная система IPRbooks 

6.3.2.2 Интегрированный научный информационный портал eLIBRARY.RU 

6.3.2.3 Межвузовская электронная библиотека 

        

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 дискуссия  

 круглый стол  

        

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Номер аудитории Назначение Основное оснащение 

304 А2 Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для 
обучающихся (по количеству обучающихся), 
ученическая доска, маркерная доска, интерактивная 
доска, ноутбук 

203 Б2 Лаборатория «Алтайская филология». 
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, кафедра, 3 
шкафа для учебной и научной литературы, 
мультимедийный проектор, экран, ноутбук. ПК и 
монитор «Acer» с выходом в интернет 

201 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 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для 
обучающихся (по количеству обучающихся). 
Интерактивная доска, проектор, ноутбук с доступом в 
интернет, доска маркерная, презентационная трибуна 
общие географические карты. 
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; психрометр МВ-4-2М (механический) 
с футляром; теодолит; курвиметр механический; 
термометр контактный ТК-5,01(поверхностный зонт);   
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201 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 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для 
обучающихся (по количеству обучающихся). 
Интерактивная доска, проектор, ноутбук с доступом в 
интернет, доска маркерная, презентационная трибуна 
общие географические карты. 
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; психрометр МВ-4-2М (механический) 
с футляром; теодолит; курвиметр механический; 
термометр контактный ТК-5,01(поверхностный зонт); 

208 А4 Читальный зал. Помещение для 
самостоятельной работы 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места 
обучающихся (по количеству обучающихся). 
Компьютеры с доступом в Интернет, проектор, экран, 
копировальный аппарат, многофункциональное 

устройство, выставочные стеллажи, печатные издания. 

     

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

Методические указания по написанию рефератов 

Оформление рефератов начинается с четкого определения структуры работы. Для того, чтобы наиболее логично изложить 
весь необходимый материал, нужно предварительно выявить проблему, после чего изучить достаточное количество 
источников информации по выбранной теме. Все использованные первоисточники должны быть также указаны при 
оформлении реферата. 
В стандартах содержатся некоторые рекомендации по структуре реферата. Работа должна состоять из четырех структурных 
частей, первая из которых – введение. В этой части нужно довольно кратко, на нее отводится всего один-два листа, обосновать 
актуальность темы реферата, ознакомить с целью проведенной исследовательской работы и ее основными задачами. 
Следующая часть реферата – основная часть. Это самая объемная часть реферата – ее объем должен составлять порядка 12- 15 
страниц. В этой части необходимо изложить анализ материалов, выбранных в качестве основы для исследования. В ней также 
допускается приведение собственной точки зрения автора, если она подкрепляется фактами или является следствием 
общеизвестных научных трудов. 
В заключении необходимо подвести итоги проделанной исследовательской работы. В ней должны быть сформулированы 
выводы и приведены предложения о дальнейшем развитии и решении проблемы. Эта часть, так же как и введение, довольно 
небольшая – всего пара листов. 
Все использованные при написании работы первоисточники должны быть указаны в специальном разделе – списке 
использованной литературы. В нем должна содержаться максимально подробная информация об источнике, дате его 
публикации, авторе работы. В ГОСТ подробно описываются требования, в соответствии с которыми этот раздел должен быть 
оформлен. 
К оформлению текста требования остаются одинаковыми во всех структурных разделах реферата. Прежде всего, это касается 
используемого в работе шрифта и размера. В стандартах ГОСТ нет указаний по использованию определенного шрифта. Но во 
всех исследовательских работах принято использовать Times New Roman, а размер шрифта обычно составляет 12 или 14. 
Значение междустрочного интервала при этом обычно составляет 1,5-2. При работе над рефератом важно помнить, что и 
размер текста, и его шрифт должны оставаться неизменными на протяжении всей работы. 
ГОСТ жестко ограничивает размеры полей. Так ширина левого поля, по которому работа впоследствии будет сшиваться, 
должна составлять 3 см, а правого – всего 1 см. Величины верхнего и нижнего полей должны быть одинаковы и составлять по 
2 см. 
К оформлению заголовков также предъявляются определенные требования при оформлении. Прежде всего, в конце заголовка 
точка никогда не ставится. Это, пожалуй, наиболее распространенная при оформлении заголовков ошибка. От основного 
текста заголовки должны отделяться увеличенным тройным междустрочным интервалом. 
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На всех страницах работы, за исключением титульного листа, должна указываться нумерация. При этом титульный лист 
является первым листом, поэтому начинающаяся со следующего листа нумерация начинается со второго листа. Титульный 
лист обычно оформляется в соответствии с требованиями самого учебного заведения. Следующий за титульным лист – 
оглавление, в котором наиболее точно указываются все встречающиеся в реферате заголовки с указанием соответствующего 
номера страницы. Особых требований к оформлении этого раздела нет. 
При оформлении основной части реферата могут использоваться таблицы, графики, диаграммы или рисунки. Все они должны 
быть оформлены в строгом соответствии с требованиями соответствующего ГОСТ. Так, если в работе приводится один из 
этих элементов, в тексте работы обязательно должна быть ссылка на этот элемент. Все элементы должны нумероваться, 
причем указываться должен не только номер элемента, но и его краткое название. Так же, как и в заголовках, в названии точка 
не ставится. 
При написании работы использование различной литературы неизбежно. Все использованные источники оформляются в 
списке используемой литературы. При его составлении необходимо не просто указать точное название источника, год 
выпуска, автора или редактора и название издательства, все источники должны быть указаны в строго определенном порядке. 
Так в первую очередь указывается законодательная литература, а только после нее – основная и периодика. В последнюю 
очередь указываются интернет - источники информации. 
 

Методические указания к подготовке и проведению учебной дискуссии 

При организации дискуссии в учебном процессе обычно ставятся сразу несколько учебных целей, как чисто познавательных, 
так и коммуникативных. При этом цели дискуссии, конечно, тесно связаны с ее темой. Если тема обширна, содержит большой 
объем информации, в результате дискуссии могут быть достигнуты только такие цели, как сбор и упорядочение информации, 
поиск альтернатив, их теоретическая интерпретация и методологическое обоснование. Если тема дискуссии узкая, то 
дискуссия может закончиться принятием решения. 
Во время дискуссии студенты могут либо дополнять друг друга, либо противостоять один другому. В первом случае 
проявляются черты диалога, а во втором дискуссия приобретает характер спора. Как правило, в дискуссии присутствуют оба 
эти элемента, поэтому неправильно сводить понятие дискуссии только к спору. И взаимоисключающий спор, и 
взаимодополняющий, взаиморазвивающий диалог играют большую роль, так как первостепенное значение имеет факт 
сопоставления различных мнений по одному вопросу. Эффективность проведения дискуссии зависит от таких факторов, как: 
- подготовка (информированность и компетентность) магистрантов по предложенной проблеме; 
- семантическое однообразие (все термины, дефиниции, понятия и т.д. должны быть одинаково поняты всеми студентами); 
- корректность поведения участников; 
- умение преподавателя проводить дискуссию. 
Правильно организованная дискуссия проходит три стадии развития: ориентация, оценка и консолидация. 
На первой стадии вырабатывается определенная установка на решение поставленной проблемы. При этом перед 
преподавателем (организатором дискуссии) ставятся следующие задачи: 
1. Сформулировать проблему и цели дискуссии. Для этого надо объяснить, что обсуждается, что должно дать обсуждение. 
2. Создать необходимую мотивацию, т.е. изложить проблему, показать ее значимость, выявить в ней нерешенные и 
противоречивые вопросы, определить ожидаемый результат (решение). 
3. Установить регламент дискуссии, а точнее, регламент выступлений, так как общий регламент определяется 
продолжительностью практического занятия. 
4. Сформулировать правила ведения дискуссии, основное из которых – выступить должен каждый. Кроме того, необходимо: 
внимательно выслушивать выступающего, не перебивать, аргументированно подтверждать свою позицию, не повторяться, не 
допускать личной конфронтации, сохранять беспристрастность, не оценивать выступающих, не выслушав до конца и не поняв 
позицию. 
5. Создать доброжелательную атмосферу, а также положительный эмоциональный фон. Добиться однозначного 
семантического понимания терминов, понятий и т.п. Для этого с помощью вопросов и ответов следует уточнить понятийный 
аппарат, рабочие определения изучаемой темы. Систематическое уточнение понятийного аппарата сформирует у студентов 
установку, привычку оперировать только хорошо понятными терминами, не употреблять малопонятные слова, 
систематически пользоваться справочной литературой. 
Вторая стадия – стадия оценки – обычно предполагает ситуацию сопоставления, конфронтации и даже конфликта идей, 
который в случае неумелого руководства дискуссией может перерасти в конфликт личностей. На этой стадии перед 
преподавателем ставятся следующие задачи: 
1. Начать обмен мнениями, что предполагает предоставление слова конкретным участникам. 
2. Собрать максимум мнений, идей, предложений. Для этого необходимо активизировать каждого студента. Выступая со 
своим мнением, студент может сразу внести свои предложения, а может сначала просто выступить, а позже сформулировать 
свои предложения. 
3. Не уходить от темы, что требует некоторой твердости организатора, а иногда даже авторитарности. Следует тактично 
останавливать отклоняющихся, направляя их в заданное «русло», 
4. Поддерживать высокий уровень активности всех участников. Не допускать чрезмерной активности одних за счет других, 
соблюдать регламент, останавливать затянувшиеся монологи, подключать к разговору всех присутствующих студентов. 
5. Оперативно проводить анализ высказанных идей, мнений, позиций, предложений перед тем, как переходить к следующему 
витку дискуссии. Такой анализ, предварительные выводы или резюме целесообразно делать через определенные интервалы 
(каждые 10—15 минут), подводя при этом промежуточные итоги. Подведение промежуточных итогов очень полезно поручать 
студентам, предлагая им временную роль ведущего. 
6. В конце дискуссии предоставить право магистрантам самим оценить свою работу (рефлексия). 
Третья стадия – стадия консолидации – предполагает выработку определенных единых или компромиссных мнений, 
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позиций, решений. На этом этапе осуществляется контролирующая функция. Задачи, которые должен решить преподаватель, 
можно сформулировать следующим образом: 
1. Проанализировать и оценить проведенную дискуссию, подвести итоги, результаты. Для этого надо сопоставить 
сформулированную в начале дискуссии цель с полученными результатами, сделать выводы, вынести решения, оценить 
результаты, выявить их положительные и отрицательные стороны. 
2. Помочь участникам дискуссии прийти к согласованному мнению, чего можно достичь путем внимательного выслушивания 
различных толкований, поиска общих тенденций для принятия решений. 
3. Принять групповое решение совместно с участниками. При этом следует подчеркнуть важность разнообразных позиций и 
подходов. 
4. В заключительном слове подвести группу к конструктивным выводам, имеющим познавательное и практическое значение. 
5. Добиться чувства удовлетворения у большинства участников, т.е. поблагодарить всех студентов за активную работу, 
выделить тех, кто помог в решении проблемы. 
Составной частью любой дискуссии является процедура вопросов и ответов. Умело поставленный вопрос (каков вопрос, 
таков и ответ) позволяет получить дополнительную информацию, уточнить позиции выступающего и тем самым определить 
дальнейшую тактику проведения дискуссии. 
С функциональной точки зрения, все вопросы можно разделить на две группы: 
1. Уточняющие (закрытые) вопросы, направленные на выяснение истинности или ложности высказываний, грамматическим 
признаком которых обычно служит наличие в предложении частицы «ли», например: «Верно ли что?», «Правильно ли я 
понял, что?». Ответить на такой вопрос можно только «да» или «нет». 
2. Восполняющие (открытые) вопросы, направленные на выяснение новых свойств или качеств интересующих нас явлений, 
объектов. Их грамматический признак – наличие вопросительных слов: что, где, когда, как, почему и т.д. 
С грамматической точки зрения, вопросы бывают простые и сложные, т.е. состоящие из нескольких простых. Простой вопрос 
содержит в себе упоминание только об одном объекте, предмете или явлении. 
Если на вопросы смотреть с позиции правил проведения дискуссии, то среди них можно выделить корректные и некорректные 
как с содержательной точки зрения (некорректное использование информации), так и с коммуникативной точки зрения 
(например, вопросы, направленные на личность, а не на суть проблемы). Особое место занимают так называемые, 
провокационные или улавливающие вопросы. Такие вопросы задаются для того, чтобы сбить с толку оппонента, посеять 
недоверие к его высказываниям, переключить внимание на себя или нанести критический удар. 
С педагогической точки зрения, вопросы могут быть контролирующими, активизирующими внимание, активизирующими 
память, развивающими мышление. 
В дискуссии предпочтительнее использовать простые вопросы, так как они не несут в себе двусмысленности, на них легко 
дать ясный и точный ответ. Если магистрант задает сложные вопросы, целесообразно попросить его разделить свой вопрос на 
несколько простых. Ответы на вопросы могут быть: точными и неточными, верными и ошибочными, позитивными (желание 
или попытка ответить) и негативными (прямой или косвенный уход от ответа), прямыми и косвенными, односложными и 
многосложными, краткими и развернутыми, определенными (не допускающими различного толкования) и неопределенными 
(допускающими различное толкование). 
Для того чтобы организовать дискуссию и обмен информацией в полном смысле этого слова, занятие необходимо тщательно 
подготовить. Для этого преподаватель должен: 
- заранее подготовить вопросы, которые можно было бы ставить на обсуждение по выводу дискуссии, чтобы не дать ей 
погаснуть; 
- не допускать ухода за рамки обсуждаемой проблемы; 
- не допускать превращения дискуссии в диалог двух наиболее активных учеников или преподавателя со студентом; 
- обеспечить широкое вовлечение в разговор как можно большего количества студентов, а лучше – всех; 
- не оставлять без внимания ни одного неверного суждения, но не давать сразу же правильный ответ; к этому следует 
подключать студентов, своевременно организуя их критическую оценку; 
- не торопиться самому отвечать на вопросы, касающиеся материала дискуссии: такие вопросы следует переадресовывать 
аудитории; 
- следить за тем, чтобы объектом критики являлось мнение, а не человек, выразивший его; 
- сравнивать разные точки зрения, вовлекая магистрантов в коллективный анализ и обсуждение, помнить слова К.Д. 
Ушинского о том, что в основе познания всегда лежит сравнение. 
 

Методические указания к подготовке к экзамену. Экзамен является формой итогового контроля знаний и умений, полученных 
на лекциях, семинарских, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. 
В период подготовки к экзамену магистры вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только 
скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка магистра к экзамену включает в себя три этапа: 
-аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа в течение семестра; 
-непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса; 
-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах. 
Литература для подготовки к экзамену рекомендуется преподавателем либо указана в учебно-методическом комплексе. 
Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный материал дается в 
систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и 
информацией, которые в силу новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену 
студентам необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых 
проблем. 
Экзамен проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал. По окончании ответа экзаменатор может задать 
студенту дополнительные и уточняющие вопросы. На подготовку к ответу по вопросам билета студенту дается 30 минут с 
момента получения им 
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