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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 
Целью освоения дисциплины «Теория и методология современной 

геоморфологии» является получение углубленных знаний по современным 

методам геоморфологических исследований, в частности, изучение методов, 

связанных с дистанционным зондированием Земли, с применением новейших 

геодезических приборов и инструментов, географических информационных 

систем (ГИС). 

. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

– демонстрация взаимосвязи изучаемого курса с остальными курсами наук о 

Земле, с одной стороны, как  одной из составляющих фундаментальных дис-

циплин, с другой – как зависимую от других направлений геолого-

геморфологических наук, т.е. использующую приемы и методы других фун-

даментальных наук о Земле; 

– ознакомление будущих выпускников аспирантуры с основами методологии 

теоретической геоморфологии; 

– дальнейшее совершенствование общегеографической культуры. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 
В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: внутреннюю логику, связывающую курс «Теория и методология 

современной геоморфологии» с такими курсами, как геоморфология, общая 

геология, общая гидрология, основы метеорологии и климатологии, ланд-

шафтоведение; топографии и картографии.  

уметь: применять методы геоморфологических исследований для изу-

чения ландшафтообразующих процессов и явлений, экзогенных геолого-

геоморфологических процессов. 

владеть: навыками  исследования  и  комплексного анализа геоморфо-

логической ситуации и экзогенного морфогенеза.  

Получаемые знания лежат в основе географического образования и 

необходимы для профессиональной деятельности аспирантов. 

Изучение дисциплины позволит сформировать компетенции обучающегося: 

УК-1, ОПК-2, ПК-1 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);  

способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую дея-

тельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1);  
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способностью к самостоятельному проведению научно-исследовательской 

работы и получению научных результатов, удовлетворяющих установлен-

ным требованиям к содержанию диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук в соответствии   с профилем 25.00.25 – Геоморфология и эво-

люционная география(ПК-1).    

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП аспирантуры 
   

Дисциплина входит в Вариативную часть профессионального цикла 

ООП аспирантуры. 

Дисциплина адресована аспирантам второго года обучения. 

Программа дисциплины построена блочно-модульно и в ней выделены 

разделы: 

1. Вопросы теории и методологии. 

2. Проблемы экзогенного морфогенеза. 

3. Связь экзогенных процессов рельефообразования с эндогенными. 

4. Антропогенная геоморфология. 

5. Прикладная геоморфология. 

 

4. Объем дисциплины 
     

Общая трудоемкость дисциплины составляет; 108 часов, из них 30 

аудиторных (30 часов лекций и практических занятий),77 часов самостоя-

тельной работы студентов и 1 час контроляя. 

 

5. Структура дисциплины по видам учебной работы, соот-

ношение тем и формируемых компетенций 

 
 Наименование тем 

 

Всего Лек-

ции 

Прак

тика 

СРС Коды 

компетенций 

1.  Вопросы теории и ме-

тодологии  

4 4  10 Все формируемые 

2.  Проблемы экзогенного 

морфогенеза  

10 8 2 17 Все формируемые 

3.  Связь экзогенных 

процессов рельефооб-

разования с эндоген-

ными 

6 4 2 15 Все формируемые 

4.  Антропогенная гео-

морфология 

6 4 2 20 Все формируемые 

5.  Прикладная геомор-

фология 

4 2 2 15 Все формируемые 
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 Итого: 30 12 8 77  

 

5. Содержание дисциплины 

 
5.1. Темы и их аннотации 

 

1. Вопросы теории и методологии. Геоморфология: на пути от прошлого к 

будущему. Оценка геоморфологической безопасности территории. Совре-

менные методы цифрового моделирования рельефа. Современная тенденция 

развития конструктивной (экологической) геоморфологии. Понятие о плане-

тарной морфосистемы Земли. 

2. Проблемы экзогенного морфогенеза. Аридный морфогенез. Континен-

тальный биогенный рельеф. Карстовый морфогенез. Ледниковый и криоген-

ный морфогенез. Эрозионно-русловой (флювиальный) морфогенез.  

3. Связь экзогенных процессов рельефообразования с эндогенными. Ре-

льеф дна Мирового океана. Структурно-геоморфологическое картографиро-

вание и морфогенез сейсмогенных территорий.  

4. Антропогенная геоморфология. Аграрный морфогенез. Аридные антро-

погенные равнины. Антропогенно-биогенные геоморфологические системы. 

Криогенный антропогенный морфрогенез. Особенности морфролитогенеза 

на урбанизированной территории. Антропогенный морфогенез в карстовых 

районах.  

5. Прикладная геоморфология. Перераспределение наносов в речных 

бассейнах зон радиоактивного загрязнения (на примере России и Японии). 

Овражная эрозия на сельскохозяйственных землях России. Особенности 

функционирования природно-технических геоморфологических систем 

 

6. Учебно-методическое обеспечение  

для самостоятельной работы студентов 
 

Структура СРС 
 

Самостоятельная работа аспирантов заключается в выполнении ими домаш-

них работ и изучению ряда тем курса с использованием соответствующей 

литературы. Преподаватель определяет список отдельных тем курса, которые 

студенты самостоятельно должны изучить более глубоко. Они могут исполь-

зовать как основную, так и дополнительную литературу. С возникающими в 

процессе изучения этих тем вопросами студенты могут обратиться к препо-

давателю во время, отведенное для консультаций.  
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Содержание СРС. 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Процессы, протекающие в пустынях, и их отражение в рельефе 

2. Эрозионные формы в пустынях 

3. Типы пустнынь 

4. Типы морских берегов 

5. Основные типы рельефа дна Мирового океана 

6. Срединно-океанические хребты 

7. Геоморфологические и геодинамические природные и природно-

антропогенные опасности и риски 

 

Учебно-методические материалы для СРС 

 

Основная литература 

 

1. Антропогенная геоморфология / Отв. ред. Э.А. Лихачева, В.П. Пали-

енко, И.И. Спасская. – М.: Медиа-ПРЕСС, 2013. -  416 с. 

2. Рычагов Г.И. Общая геоморфология. М.: Изд-во МГУ, 2006. 

3. Геоморфология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ Под 

ред. А.Н. Ласточкина и Д.В. Лопатина.М.: Издат. Центр «Академия», 2005. – 

528 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Бредихин А.В. Рекреационно-геоморфологические системы. Смо-

ленск: Ойкумена, 2010. – 328 с. 

2. Вопросы географии / Моск. филиал ГО СССР/ Русское геогр. об-во. – 

Сборник 140: Современная геоморфология / Отв. ред. В.М. Котляков, ред.: 

В.Вад. Бронгулеев, А.Н. Маккавеев, Э.А. Лихачева. – М.: Издат. дом «Ко-

декс», 2015. – 496 с. 

3. География овражной эрозии / Под ред. Е.Ф. Зориной. М.: изд-во МГУ, 

2006. – 324 с. 

4. Геоморфологические режимы Евразии / Под ред. Д.А. Тимофеева. М.: 

Медиа – ПРЕСС, 2006. – 400 с. 

5. Голосов В.Н. Эрозионно-аккумулятивные процессы в речных бассей-

нах освоенных равнин. – М.: Геос, 2006. – 296 с. 

6. Дедков А.П. Избранные труды. Казань: Изд-во Казан. Ун-та, 2008. – 

592 с. 

7. Симонов Ю.Г. Морфометрический анализ рельефа. Москва – Смо-

ленск: Изд-во Смоленск. ун-та, 1998. – 272 с. 

8. Чалов Р.С. Русловедение: теория, география, практика. Т.1: Русловые 

процессы: факторы, механизмы, формы проявления и условия формирования 

речных русел.- М.: Изд-во ЛКИ, 2008. – 608 с. Т.2: Морфодинамика речных 

русел. – М.: КРАСАНД, 2011. – 960 с. 
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9. Чичагов В.П. Аридная геоморфология. Платформенные антропо-

генные равнины. – М.: Научный мир, 2010. – 520 с. 

10. Эрозионно-русловые системы: монография / под ред. Р.С. Чалова, 

В.Н. Голосова, А.Ю. Сидорчука. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 702 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль и 

промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль освоения дис-

циплины осуществляется в виде зачета.  

 

 

 

 

Оценочные средства по дисциплине 

Вопросы к зачету. 

 

1. Геоморфология как наука о происхождении и развитии рельефа. Анализ 

морфометрии и морфологии рельефа. Генезис и возраст рельефа, способы 

их определения.  

2. Современная динамика рельефа. Положение геоморфологии в системе 

наук о Земле. Экспедиционные, стационарные, дистанционные и экспери-

ментальные методы в геоморфологии. Геоморфологическое картографи-

рование. 

3. Источники энергии и факторы экзогенных процессов. Общая оценка роли 

экзогенных процессов в рельефообразовании. Выветривание как подго-

товка горных пород к денудации. Зональность процессов и продуктов вы-

ветривания. Соотношение выветривания и денудации.  

4. Гравитационные склоновые процессы: обвалы, осыпи, оползни, со-

лифлюкция, крип, курумы, снежные лавины. Их проявление в различных 

тектоно-геоморфологических и ландшафтно-климатических условиях. 

5. Общие закономерности развития флювиальных процессов. Энергия и ра-

бота водных потоков. Механизмы эрозии, транспорта и аккумуляции 

наносов. Система эрозии и ее основные элементы. Саморегулирование 

флювиальных процессов. 

6. Эрозия временных потоков. Почвенная и овражная эрозия и факторы ее 

обуславливающие. Стадии развития оврагов. Типы оврагов. Селевые по-

токи в горах. Противоэрозионная защита. 

7. Речная эрозия и аккумуляция. Уклон и продольный профиль реки. Поня-

тие о базисе эрозии. Речные излучины. Русловые процессы и их класси-

фикация. 
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8. Закономерности строения аллювия. Происхождение и типы речных 

террас. Морфологические типы речных долин. Асимметрия склонов 

речных долин. Долины и тектоника. Речные бассейны и системы. 

9. Рельефообразующая роль деятельности снега и льда. Типы ледников. 

Типы морен. Формы ледниковой денудации и аккумуляции в горах и 

на равнинах.  

10.  Деятельность человека и рельеф. Перемещение человеком масс горных 

пород, создание выработанных и насыпных форм рельефа. Классифи-

кация антропогенных (техногенных) форм рельефа. Основные направ-

ления хозяйственной деятельности человека и их влияние на эрозион-

ные, эоловые, береговые, криогенные и другие экзогенные процессы. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы 
Основная литература 

 

1. Антропогенная геоморфология / Отв. ред. Э.А. Лихачева, В.П. Пали-

енко, И.И. Спасская. – М.: Медиа-ПРЕСС, 2013. -  416 с. 

2. Рычагов Г.И. Общая геоморфология. М.: Изд-во МГУ, 2006. 

3. Геоморфология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ Под 

ред. А.Н. Ласточкина и Д.В. Лопатина.М.: Издат. Центр «Академия», 

2005. – 528 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Бредихин А.В. Рекреационно-геоморфологические системы. Смоленск: 

Ойкумена, 2010. – 328 с. 

2. Вопросы географии / Моск. филиал ГО СССР/ Русское геогр. об-во. – 

Сборник 140: Современная геоморфология / Отв. ред. В.М. Котляков, 

ред.: В.Вад. Бронгулеев, А.Н. Маккавеев, Э.А. Лихачева. – М.: Издат. 

дом «Кодекс», 2015. – 496 с. 

3. География овражной эрозии / Под ред. Е.Ф. Зориной. М.: изд-во МГУ, 

2006. – 324 с. 

4. Геоморфологические режимы Евразии / Под ред. Д.А. Тимофеева. М.: 

Медиа – ПРЕСС, 2006. – 400 с. 

5. Голосов В.Н. Эрозионно-аккумулятивные процессы в речных бассей-

нах освоенных равнин. – М.: Геос, 2006. – 296 с. 

6. Дедков А.П. Избранные труды. Казань: Изд-во Казан. Ун-та, 2008. – 

592 с. 

7. Симонов Ю.Г. Морфометрический анализ рельефа. Москва – Смо-

ленск: Изд-во Смоленск. ун-та, 1998. – 272 с. 

8. Чалов Р.С. Русловедение: теория, география, практика. Т.1: Русловые 

процессы: факторы, механизмы, формы проявления и условия форми-

рования речных русел.- М.: Изд-во ЛКИ, 2008. – 608 с. Т.2: Морфоди-

намика речных русел. – М.: КРАСАНД, 2011. – 960 с. 
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9. Чичагов В.П. Аридная геоморфология. Платформенные антропогенные 

равнины. – М.: Научный мир, 2010. – 520 с. 

10. Эрозионно-русловые системы: монография / под ред. Р.С. Чалова, В.Н. 

Голосова, А.Ю. Сидорчука. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 702 с. 

 

 

 

 

 

 

9. Перечень ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

http://e.lanbook.com/ 

http://iprbookshop.ru/ 

  

10. Методические указания для обучающихся  

по освоению дисциплины 

 
10.1. Подготовка к лекциям 

Лекция является важнейшей формой организации учебного процесса. 

Она знакомит с новым учебным материалом, разъясняет учебные элементы, 

трудные для понимания, систематизирует учебный материал, ориентирует в 

учебном процессе. Для того чтобы лекция для студента была продуктивной, к 

ней надо готовиться. Подготовка к лекции заключается в следующем:  

к-

тора),  

 

чаемой темы в своей профессиональной подготов-

ке,  

 

 

 

 

 

10.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 
Самостоятельная работа над учебным материалом является составной 

частью обучения аспиранта. По математическим курсам она складывается из 

чтения конспекта лекций и учебника, решения практических задач, самопро-

http://e.lanbook.com/
http://iprbookshop.ru/
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верки и выполнения контрольных заданий. Кроме этого, аспирант может об-

ращаться с вопросами к преподавателю для получения устной или письмен-

ной консультации.  

Завершающим этапом изучения дисциплины  является сдача зачёта или 

экзамена в соответствии с учебным планом.  

Полезно знать и применять на практике следующие основные принци-

пы организации самостоятельной работы по ее отдельным видам.  

 

 

10.2.1. Чтение учебника 
1. Изучая материал по учебнику или конспекту лекций, следует переходить к 

следующему вопросу только после правильного понимания предыдущего, 

проделывая на бумаге все вычисления (в том числе и те, которые по их про-

стоте пропущены в первоисточнике).    При наличии в учебнике пропусков 

«тривиальных вычислений» две пропущенные тривиальности могут в сово-

купности образовать непреодолимое препятствие в изучении математической 

дисциплины.  

2. Особое внимание следует обращать на определение основных понятий 

курса, которые отражают количественную сторону или пространственные 

свойства реальных объектов и процессов и возникают в результате абстрак-

ции из этих свойств и процессов. Без этого невозможно успешное изучение 

математики. Следует подробно разбирать примеры, которые поясняют такие 

определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно.  

3. Необходимо понимать, что каждая теорема состоит из предположений и 

утверждения. Все предположения должны обязательно использоваться в до-

казательстве. Нужно добиваться точного представления о том, в каком месте 

доказательства использовано каждое предположение теоремы. Полезно со-

ставлять схемы доказательств сложных теорем. Правильному пониманию 

многих теорем помогает разбор примеров математических объектов, облада-

ющих и не обладающих свойствами, указанными в предположениях и утвер-

ждениях теорем.  

4. При изучении материала рекомендуется выписывать определения, форму-

лировки теорем, формулы и уравнения на отдельные листы. Выводы, полу-

ченные в виде формул, рекомендуется подчеркивать или обводить рамкой, 

чтобы при перечитывании они выделялись и лучше запоминались. 

 

10.2.2. Консультации 
1. Если в процессе работы над изучением теоретического материала или при 

решении задач у аспиранта возникают вопросы, разрешить которые самосто-

ятельно не удается (неясность терминов, формулировок теорем, отдельных 

задач и др.), он может обратиться к преподавателю для получения от него 

указаний в виде письменной или устной консультации.  

2. Если аспирант не разобрался в теоретических объяснениях или в доказа-

тельстве теоремы, или в выводе формулы по учебнику, то нужно указать, ка-
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кой это учебник, год его издания и страницу, где рассмотрен затрудняющий 

его вопрос, и что именно его затрудняет.  

 

10.2.3. Самопроверка 
1. После изучения определенной темы по конспекту или учебнику и решения 

достаточного количества соответствующих задач аспиранту рекомендуется 

воспроизвести по памяти определения, выводы формул, формулировки и до-

казательства теорем, проверяя себя каждый раз по первоисточнику.  

2. Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться 

назад, еще раз внимательно разобраться в материале конспекта или учебника, 

порешать задачи, и вновь выучить плохо усвоенный раздел.  

 

 

11. Образовательные технологии.  

Информационные технологии 
 

При проведении занятий и организации самостоятельной работы аспи-

рантов используются традиционные технологии сообщающего обучения, 

предполагающие передачу информации в готовом виде, формирование учеб-

ных умений по образцу: технологии контекстного обучения, моделирующие 

реальную социально-профессиональную деятельность. Основной единицей 

содержания контекстного обучения выступает проблемная ситуация в учеб-

но-профессиональной, квазипрофессиональной и реальной профессиональ-

ной деятельности. Формы занятий предметные лекции, лабораторно-

практические занятия, анализ возможностей использования математики в 

конкретных профессиональных ситуациях. 

Использование традиционных технологий обеспечивает базовые зна-

ния в области фундаментальной математики и компьютерных наук и владе-

ние навыками практического использования математических методов при 

анализе различных задач. 

В процессе изучения теоретических разделов курса используются но-

вые образовательные технологии обучения: Технология систематизации и 

визуализированной презентации знаний предполагает определение многооб-

разных связей и отношений между изучаемыми предметами и явлениями, их 

упорядочивание на основе установления сходства или различия между ними, 

наглядное представление структурно-функциональных связей и отношений в 

форме схем, таблиц, рисунков, знаково-символических моделей. Формы за-

нятий предметные лекции, лабораторно-практические занятия включают в 

себя ситуационный анализ, работу со схемами, математическое и компью-

терное моделирование. 

Технология развивающего обучения ориентированна на актуализацию 

профессионально-личностного потенциала, социально-профессионального 

развития, обеспечение субъект-субъектного взаимодействия всех участников 
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образовательного процесса. Формы занятий предметные лекции, лаборатор-

но-практические занятия предусматривают анализ и решение нестандартных 

задач, проектную и другие виды активной деятельности студентов. 

При проведении практических занятий используются: информационная и 

коммуникационная технологии, основанные на использовании электронных 

средств: компьютера, аудиовизуальных средств, гипертекстов. Эти средства 

опосредуют взаимодействие педагогов и обучающихся, обеспечивают интер-

активный диалог, возможность индивидуализировать процесс обучения, до-

ступ к информационным каналам и сетям. 

Данные технологии обеспечивают диагностику в процессе обучения 

степени сформированности каждой из указанной компетенций, а также спо-

собствуют эффективности формирования заявленных компетенций. 

Выбор методов обучения и закрепления практических навыков в ходе 

практических занятий зависит не только от содержания, цели, формы и орга-

низации занятия. Необходимо учитывать также двухсторонний характер 

процесса обучения: совместная деятельность преподавателя и студентов.  

Одним из лучших приемов привлечения интереса, активизации внима-

ния и мыслительной деятельности студентов на лекции является проблемный 

характер изложения, при котором студентам не преподносится готовый ре-

зультат (готовая формулировка теоремы и готовое ее доказательство, кем-то 

и когда-то полученные), а ставится задача, проблема и при активном участии 

студентов выбирается способ решения, проводится решение и формулирует-

ся вывод.  

Содержание лекционного курса должно быть продумано лектором на 

весь период обучения. При составлении рабочей программы следует иметь в 

виду, что результат обучения измеряется не количеством сообщенной ин-

формации, а качеством ее усвоения, умением ее использовать и развитием 

способностей обучаемого к дальнейшему самостоятельному образованию. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Учебные аудитории для проведения лекционных и лабораторных занятий, 

доступ студентов к компьютеру с Microsoft Office. 

 

 


