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1. Наименование дисциплины (модуля) 
Природно-ресурсный потенциал горных территорий 

 

Целью изучения дисциплины является изучение имеющихся природных ресурсов горных терри-

тории, возможностей их использования в дальнейшем развитии региона. 

 

 

Для достижения цели ставятся задачи: 

- исследование природно-ресурсного потенциала Северного-Кавказа ; 

- возможность его использования в развитии региона; 

- определить положение региона в экономике страны; 

- выявить влияние  политических и экономических проблем на перспективы развития.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Природно-ресурсный потенциал горных территорий» (Б1.В.04) относится к части 

формирования участниками образовательных отношении   

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 2 семестре.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Индекс Б1.В.04 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Для успешного освоения дисциплины «Природно-ресурсный потенциал горных территории»  ма-

гистрант должен иметь базовую подготовку по экологии, природопользованию, охране  окружа-

ющей среды, прикладную экологию, природопользование в горных территориях  в объѐме про-

граммы высшего профессионального образования.«Природно-ресурсный потенциал горных тер-

ритории», формирует способность разрабатывать типовые природоохранные мероприятия и да-

вать оценку воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности 

на окружающую среду, горных территории 

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

предшествующее: 

Изучение дисциплины «Природно-ресурсный потенциал горных территории», необходимо для 

успешного освоения дисциплин профессионального цикла «Эколого-природопользователь, 

«Охрана окружающей среды», Лаборатории «Экологического мониторинга» и другие 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 
 
Код 

компе

петен-

тен-

ций 

Содержание компе-

тенции в соответ-

ствии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-

петенций 

Декомпозиция компетенций (ре-

зультаты обучения) в соответствии с 

установленными индикаторами 

ПК-2 Способность анали-

зировать научную 

информацию и внед-

рять инновационные 

достижения в соци-

ально-экологические 

аспекты природо-

пользования 

ПК - 2.1 знает нормативные акты в 

области охраны окружающей среды.  

ПК - 2.2 умеет определять подходы 

для защиты окружающей среды и 

реагировать на изменяющиеся эко-

логические условия.  

ПК - 2.3 определяет потенциаль-

ные неблагоприятные воздействия 

(риски) и потенциальные благо-

приятные влияния (возможности) 

на окружающую среду 

Знать: 

- основы экологии и природополь-

зования 

Уметь: 

- излагать базовую информацию в 

области экологии и природопользо-

вания. 

Владеть: 

- навыками критического анализа 

информации в области экологии и 

природопользования. 

ПК-4 Способен определять 

пути и методические 

подходы в комплекс-

ном трансдисципли-

нарном решении 

производственно-

экологических, нор-

мативно-правовых 

задач устойчивого 

развития 

ПК - 4.1 знает подходы к опреде-

лению значимых экологических 

процессов и связанных с ними эко-

логических последствий.  

ПК - 4.2 умеет выбирать методиче-

ские приемы трансдисциплинарно-

го решения производственно-

экологических задач.  

ПК - 4.3 владеет нормативно-

правовой базой установления кри-

териев устойчивого развития. 

Знать: 
анализ частных и общих проблем 

использования природных условий 

и ресурсов, управление природо-

пользованием; 

Уметь: 
проведение оценки воздействий 

планируемых сооружений или иных 

форм 

хозяйственной деятельности на 

окружающую среду; 

Владеть: 
выявление проблем охраны приро-

ды, разработка практических реко-

мендаций по сохранению природ-

ной среды 
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4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обуча-

ющихся 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕТ, 144академических часов.  

Объѐмдисциплины Всего часов Всего ча-

сов 

для очной 

формы 

обучения 

для заоч-

ной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий)
*
 (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 56  

в том числе:  

Лекции 14  

семинары, практические занятия 42  

практикумы Не предусмотрено  

лабораторные работы Не предусмотрено  

Внеаудиторная работа:   

курсовые работы   

консультация перед зачетом   

Внеаудиторная работа также включает  индивидуальную работу обучающихся с преподава-

телем, групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавате-

лем), творческую работу (эссе), рефераты, контрольные работы и др.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 88  

Контроль самостоятельной работы   

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / экзамен) экзамен  
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 

 

5.1 разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 
 

ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Раздел, тема  

Дисциплины 

Общая 

трудо-

емкость  

(в часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

всего 

Аудиторные  

 уч. занятия Сам. 

работа 

Планируемые 

результаты  

обучения 

Формы теку-

щего 

контроля Лек Пр Лаб 

 Раздел 1.Природно-ресурсный по-

тенциал Южного округа 

       

1.  Тема: Природные условия  Северного 

Кавказа 

10 4   6 ПК-2; ПК-4 

 

Устный опрос 

 

2.  Тема: Климатические особенности   

горного региона  

10  4  6 ПК-2; ПК-4 Коллоквиум  

3.  Тема: Природно-ресурсный потенци-

ал   

8 2   6 ПК-2; ПК-4 Реферат 

4. Тема: Административно-

хозяйственная деятельность 

 

12  6  6 ПК-2; ПК-4  Блиц-опрос 

5. Тема:  Минеральные ресурсы  

 

10 2   8 ПК-2; ПК-4   Тест 

6. Тема:  Земельные ресурсы 

 

16  8  8 ПК-2; ПК-4  Реферат 

7.  Тема:  Лесные ресурсы 10 2   8 ПК-2; ПК-4  Фронтальный 

опрос 

8. Тема:  Полезные ископаемые  16  8  8 ПК-2; ПК-4 Коллоквиум 

9. Тема:  Экологическое состояние  10 2   8 ПК-2; ПК-4  Блиц опрос 

 

10. Тема: Экономическая оценка природ-

но-ресурсного потенциала  и возмож-

ности его использования  

16  8  8 ПК-2; ПК-4 Устный опрос 

11. Тема:  Агроклиматические ресурсы 

Северо-Кавказского региона  

10 2   8 ПК-2; ПК-4 Реферат 

12. Тема: Рекреационные ресурсы   16  8  8 ПК-2; ПК-4 Тест по теме  

 Всего: 144 14 42  88   
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5.2. Виды занятий и их содержание 
 

5.2.1. Тематика и краткое содержание лекционных занятий 

 
ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 
Тема: Природные условия  Северного Кавказа 

1) Географическое положение 

2) Рельеф и геологическое строение 

3) Климат 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 
Тема: Климатические особенности   горного региона 

1) Сезонная динамика климата 

2) Изменение климата высокогорий  

3) Распределение осадков  

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 
Тема: Природно-ресурсный потенциал 

1) Минеральные ресурсы 

2) Топливно-энергетические  ресурсы 

3) Рекреационные ресурсы  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 
Тема: Административно-хозяйственная деятельность 

1) Северо-Кавказский экономический район  

2) Сельское хозяйство 

3) Промышленность 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 
Тема:  Минеральные ресурсы 

1) Распределение минеральных ресурсов  

2) Экологическое состояние  минеральных ресурсов 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 
Тема:  Земельные ресурсы 

1) Распределение земельных ресурсов  

2) Агроклиматические ресурсы  

3) Экологическое состояние земельных ресурсов 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 
Тема:  Лесные ресурсы 

1)  Распределение лесных ресурсов горных регионов Северного Кавказа  

2)  Использование лесных ресурсов  

3) Пожары и их воздействие  на окружающую среду 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 
Тема:  Экологическое состояние 

1)  Экологические проблемы водных ресурсов  

2) Экологические проблемы воздушного бассейна 

3) Экологические проблемы земельных ресурсов 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 
Тема: Экономическая оценка природно-ресурсного потенциала  и возможности его использования 

1)  Природно-ресурсный потенциал  и его влияние на экономику региона 

2) Эколого-экономическая оценка природных ресурсов  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 
Тема: Рекреационные ресурсы 

1) Распределение рекреационных ресурсов 

2) Рекреационные ресурсы Кабардино-Балкарии 

3) Рекреационные ресурсы Карачаево-Черкесии  
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5.3. Тематика  и краткое содержание лабораторных занятий 
Учебным планом не предусмотрены 

 

5.4. Примерная тематика курсовых работ 
Учебным планом не предусмотрены 

 

5.5. Самостоятельная работа и контроль успеваемости 
 

В рамках указанного в учебном плане объема самостоятельной работы по данной дисциплине (в 

часах) предусматривается выполнение следующих  видов учебной деятельности: 
 

Вид самостоятельной работы Примерная трудо-

емкость 

 

Проработка учебного материала занятий лекционного и 

семинарского типа 

12  

Опережающая самостоятельная работа (изучение нового 

материала до его изложения на занятиях) 

12  

Самостоятельное изучение отдельных вопросов тем дис-

циплины, не рассматриваемых на занятиях лекционного и 

семинарского типа 

12  

Подготовка к текущему контролю 12  

Поиск, изучение и презентация информации по заданной 

теме, анализ научных источников по заданной проблеме 

12  

Решение задач, 14  

Подготовка к промежуточной аттестации 14  

Итого  СРО 88  
 

 

6. Образовательные технологии 
 

При  проведении  учебных занятий по дисциплине используются традиционные и инноваци-

онные, в том числе информационные образовательные технологии, включая при необходимости 

применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в процессе 

лекционных и практических (семинарских, лабораторных) занятий. Инновационные образова-

тельные технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы сту-

дентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования элек-

тронно-библиотечных систем,  электронных образовательных ресурсов и элементов электронного 

обучения в электронной информационно-образовательной среде для активизации учебного про-

цесса и самостоятельной работы студентов. 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений и лидерских качеств при проведении учебных занятий. 

Практические (семинарские  занятия относятся к интерактивным методам обучения и обла-

дают значительными преимуществами по сравнению с традиционными методами обучения, глав-

ным недостатком которых является известная изначальная пассивность субъекта и объекта обуче-

ния. 

Практические занятия могут проводиться в форме групповой дискуссии, «мозговой атаки», 

разборка кейсов, решения практических задач и др. Прежде, чем дать группе информацию, важно 

подготовить участников, активизировать их ментальные процессы, включить их внимание, разви-

вать кооперацию и сотрудничество при принятии решений. 
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Методические рекомендации по проведению различных видов практических (семинарских) 

занятий. 

1.Обсуждение в группах 

Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении истины или дости-

жение лучшего взаимопонимания, Групповые обсуждения способствуют лучшему усвоению изу-

чаемого материала. 

На первом этапе группового обсуждения перед обучающимися ставится проблема, выделя-

ется определенное время, в течение которого обучающиеся должны подготовить аргументирован-

ный развернутый ответ. 

Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения группового обсуж-

дения: 

-задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не менее 5….  10 ошибок); 

-ввести алгоритм выработки общего мнения (решения); 

-назначить модератора (ведущего), руководящего ходом группового обсуждения. 

На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение совместно с 

преподавателем (арбитром). 

Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который проводится с це-

лью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, познакомиться с опытом, достиже-

ниями. 

2.Публичная презентация проекта 

Презентация – самый эффективный способ донесения важной информации как в разговоре 

«один на один», так и при публичных выступлениях. Слайд-презентации с использованием муль-

тимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно представить содержание изучаемо-

го материала, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое несет поучительную информа-

цию, показать ее ключевые содержательные пункты. Использование интерактивных элементов 

позволяет усилить эффективность публичных выступлений. 

3.Дискуссия 

Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. Образовательной 

дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной проблемы (ситу-

ации), сопровождающейся обменом идеями, опытом, суждениями, мнениями в составе группы 

обучающихся. 

Как  правило, дискуссия обычно проходит три стадии: ориентация, оценка и консолидация. 

Последовательное рассмотрение каждой стадии позволяет выделить следующие их особенности. 

Стадия ориентации предполагает адаптацию участников дискуссии к самой проблеме, друг 

другу, что позволяет сформулировать проблему, цели дискуссии; установить правила, регламент 

дискуссии.  

В стадии оценки происходит выступление участников дискуссии, их ответы на возникающие 

вопросы, сбор максимального объема идей (знаний), предложений, пресечение преподавателем 

(арбитром)  личных амбиций отклонений от темы дискуссии. 

Стадия консолидации заключается в анализе результатов дискуссии, согласовании мнений и 

позиций, совместном формулировании решений и их принятии.  

В зависимости от целей и задач занятия, возможно, использовать следующие виды дискус-

сий: классические дебаты, экспресс-дискуссия, текстовая дискуссия, проблемная дискуссия, роле-

вая (ситуационная) дискуссия. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине (модулю) 

 

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 
Уровнисформи

рованностиком

петенций 

Индикаторы Качественные критерии оценивания 

2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

ПК-2  

 знать: не знает в целом знает знает  

Базовый структуру, тематику 

и актуальные про-

блемы науки о куль-

туре 

структуру, тематику 

и актуальные про-

блемы науки о куль-

туре 

структуру, тематику 

и актуальные про-

блемы науки о куль-

туре 

структуру, тематику 

и актуальные про-

блемы науки о куль-

туре 

 

 уметь: не умеет в целом умеет умеет  

 

анализировать гло-

бальные проблемы 

современной куль-

туры 

анализировать гло-

бальные проблемы 

современной куль-

туры 

анализировать гло-

бальные проблемы 

современной куль-

туры 

анализировать гло-

бальные проблемы 

современной куль-

туры 

 

 владеть: не владеет в целом  

владеет 

владеет  

 

 

 

основными поняти-

ями культурологии 

основными поняти-

ями культурологии 

основными поняти-

ями культурологии 

основными поняти-

ями культурологии 

 

Повышенный Знать 
источники базовой 

информации 

   В полном 

объеме 

знает ис-

точники 

базовой 

инфор-

мации 

 

 

 

Уметь: 
излагать и критиче-

ски анализировать 

базовую информа-

цию в области эко-

логии и 

природопользования 

   Умеет в 

полном 

объеме 

излагать 

и кри-

тически 

анали-

зиро-

вать 

базовую 

инфор-

мацию в 

области 

эколо-

гии и 

природо-

пользо-

вания 

 

 

Владеть: 
навыками сравни-

тельного анализа 

различных культур 

   В полном 

объеме 

владеет 

навыками 

сравни-

тельного 

анализа 
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различ-

ных 

культур 

ПК-4  

 знать: не знает в целом знает знает  

Базовый основы, необходимые 

им для обоснованного 

принятия экологиче-

ски аргументирован-

ных управленческих 

решений; 

основы, необходимые 

им для обоснованного 

принятия экологиче-

ски аргументирован-

ных управленческих 

решений; 

основы, необходимые 

им для обоснованного 

принятия экологиче-

ски аргументирован-

ных управленческих 

решений; 

основы, необходимые 

им для обоснованного 

принятия экологиче-

ски аргументирован-

ных управленческих 

решений; 

 

 уметь: не умеет в целом умеет умеет  

 

разрабатывать ме-

роприятия в кон-

кретных направле-

ниях экологического 

менеджмента и эко-

логически ориенти-

рованного марке-

тинга; 

разрабатывать ме-

роприятия в кон-

кретных направле-

ниях экологического 

менеджмента и эко-

логически ориенти-

рованного марке-

тинга; 

разрабатывать ме-

роприятия в кон-

кретных направле-

ниях экологического 

менеджмента и эко-

логически ориенти-

рованного марке-

тинга; 

разрабатывать ме-

роприятия в кон-

кретных направле-

ниях экологического 

менеджмента и эко-

логически ориенти-

рованного марке-

тинга; 

 

 владеть: не владеет в целом владеет владеет  

 

 

 

практическими-

навыкамиэкологи-

ческогоаудирова-

ния, маркетинга 

экологического 

рынка и организа-

торской работы в 

системах экоме-

неджмента государ-

ственных органов и 

служб предприятий 

(организаций); 

практическими-

навыкамиэкологи-

ческогоаудирова-

ния, маркетинга 

экологического 

рынка и организа-

торской работы в 

системах экоме-

неджмента государ-

ственных органов и 

служб предприятий 

(организаций); 

практическими-

навыкамиэкологи-

ческогоаудирова-

ния, маркетинга 

экологического 

рынка и организа-

торской работы в 

системах экоме-

неджмента государ-

ственных органов и 

служб предприятий 

(организаций); 

практическими-

навыкамиэкологи-

ческогоаудирова-

ния, маркетинга 

экологического 

рынка и организа-

торской работы в 

системах экоме-

неджмента государ-

ственных органов и 

служб предприятий 

(организаций); 

 

Повышенный Знать 
основные принципы 

и методологические 

подход управления 

природопользовани-

ем; 

   В полном 

объеме 

знает   

основ-

ные 

принци-

пы и 

методо-

логиче-

ские 

подход 

управ-

ления 

приро-

дополь-

зовани-

ем; 

 

 

Уметь: 
читать и составлять 

соответствующие 

документы в обла-

сти управления при-

родопользованием; 

   Умеет в 

полном 

объеме 

читать и 

состав-

лять со-

ответ-

ствую-

щие до-

кументы 

в области 



13 

 

управле-

ния при-

родо-

пользо-

ванием; 

 

Владеть: 
навыками система 

технического нор-

мирования и стан-

дартизации; 

   В полном 

объеме 

владеет 

навыками 

система 

техниче-

ского 

нормиро-

вания и 

стандар-

тизации; 

 

 

 

7.2.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 
 

7.2.1. Типовые темы к письменным работам, докладам и выступлениям: 
 

1. Природно-ресурсный потенциал как часть экономического потенциала территории. 

2. Классификация природных ресурсов 

3. Проблемы использования природных ресурсов и охраны окружающей среды 

4. Природные условия и особенности развития горных экосистем Северного Кавказа. Эконо-

мическая оценка природных ресурсов. 

5. Природные ресурсы КЧР (географическое положение, площадь, поверхность, геология, по-

лезные ископаемые, ледники, лавины).  

6. Сущность и назначение экономической оценки природных ресурсов. Подходы к экономиче-

ской оценке природных ресурсов горных территорий 

7. Экономическая оценка отдельных видов природных ресурсов горных территорий  

8. Экономическая оценка ущербов, причиняемых загрязнением окружающей среды 

9. Орографические и климатические условия, ландшафтная дифференциация, их влияние засе-

ление и хозяйственное освоение территории Северного Кавказа 

10. Современные ландшафты Большого Кавказа.  

11. Управление природно-ресурсным потенциалом региона.  

12. Региональные проблемы комплексного освоения природных ресурсов горных территорий  

 

Критерии оценки доклада, сообщения, реферата: 

Отметка «отлично» за письменную работу, реферат, сообщение ставится, если изложенный в 

докладе материал: 

- отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме; 

- четко структурирован, с выделением основных моментов; 

- доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 

- на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 

- характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается недостаточной 

структурированностью; 
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- доклад длинный, не вполне четкий; 

- на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы только после наво-

дящих вопросов, или не на все вопросы. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в докладе материал: 

- недостаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо структурирован; 

- докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 

- на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были правильными. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- доклад не сделан; 

- докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 

- на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не были правильными. 

 

7.2.2. Примерные вопросы к итоговой аттестации (экзамен) 
 

1. Дифференциация территории по региональному принципу стихийных бедствий  

2. Территориальный подход к управлению природопользованием.  

3. Неблагоприятные и опасные явления природы 

4. Лавины в высокогорной зоне Северного Кавказа  

5. Экономический механизм управления природопользованием. 

6. Административный механизм управления природопользованием  

7. Учет и ведение кадастров природных ресурсов  

8. Геоинформационные системы в управлении природопользованием  

9. Земельные ресурсы. Характеристика земельного фонда и земель сельскохозяйственного 

назначения. 

10. Земельные преобразования происходящие в последние годы  

11. Минерально-сырьевые ресурсы. Характеристика минерально-сырьевой базы и  обеспеченно-

сти основными видами ресурсов Северного Кавказа. 

12. Охрана природных комплексов при разработке минеральных ресурсов. 

13. Классификация полезных ископаемых. Добыча и использование полезных ископаемых на 

Северном Кавказе. 

14. Распределение и запасы минерального сырья в России и на Северном Кавказе  

15. Лесные ресурсы. Характеристика растительных ресурсов, их оценка  

16. Рациональное использование, воспроизводство и охрана лесов Северного Кавказа 

17. Водные ресурсы. Общая характеристика водных ресурсов. Забор и использование водных 

ресурсов и сточных вод. Организация водохозяйственной деятельности 

18. Рекреационные ресурсы. Природное комплексы и их компоненты, 

19. Природные условия и особенности развития горных экосистем Северного Кавказа. Эконо-

мическая оценка природных ресурсов. 

20. Сущность и назначение экономической оценки природных ресурсов. Подходы к экономиче-

ской оценке природных ресурсов горных территорий 

21. Современные ландшафты Большого Кавказа.  

22. Региональные проблемы комплексного освоения природных ресурсов горных территорий  

23. Классификация природных ресурсов 

24. Экономическая оценка ущербов, причиняемых загрязнением окружающей среды 

25. Охрана водных ресурсов от загрязнения и истощения. Контроль качества и охра водных ре-

сурсов. 

26. Оценка состояния подземных вод. Оценка и состояние гидротехнических сооружений. Мо-

ниторинг водных ресурсов Северного Кавказа, качества и загрязнения воды. 

 

Критерии оценки устного ответа на вопросы по дисциплине 

 5 баллов - если ответ показывает глубокое и систематическое знание всего программного 

материала и структуры конкретного вопроса, а также основного содержания и новаций лекцион-
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ного курса по сравнению с учебной литературой. Студент демонстрирует отчетливое и свободное 

владение концептуально-понятийным аппаратом, научным языком и терминологией соответству-

ющей научной области. Знание основной литературы и знакомство с дополнительно рекомендо-

ванной литературой. Логически корректное и убедительное изложение ответа. 

 4 - балла - знание узловых проблем программы и основного содержания лекционного кур-

са; умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в процессе анализа основных про-

блем в рамках данной темы; знание важнейших работ из списка рекомендованной литературы. В 

целом логически корректное, но не всегда точное и аргументированное изложение ответа.  

 3 балла – фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов программы и со-

держания лекционного курса; затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и тер-

минологии учебной дисциплины; неполное знакомство с рекомендованной литературой; частич-

ные затруднения с выполнением предусмотренных программой заданий; стремление логически 

определенно и последовательно изложить ответ. 

 2 балла – незнание, либо отрывочное представление о данной проблеме в рамках учебно-

программного материала; неумение использовать понятийный аппарат; отсутствие логической 

связи в ответе. 

 

7.2.3. Тестовые задания для проверки знаний студентов 
 

Продолжите предложение: 

Продолжите предложение: 

1. Перевыпас скота на склонах гор может привести к образованию…  

 

2. Слой атмосферы наиболее подверженный антропогенному загрязнению: 

А) стратосфера 

Б) тропосфера 

В) мезосфера 

Г) экзосфера 

 

3. Воздействие кислотных дождей приводит к: 

А) закислению водоемов 

Б) разрушению озонового слоя 

В) повышению средней температуры на Земле 

Г) увеличению количества СО2 на планете 

 

4. Какой природный ресурс сейчас используется гораздо больше, чем другие? 

а). Лесные ресурсы 

б). Полезные ископаемые 

в). Почвенные ресурсы 

г). Водные ресурсы 

 

5. Что является причиной истощения лесных ресурсов: 

А) кислотные дожди 

Б) образование железняков 

В) лесные пожары 

Г) нерациональная рубка леса 

 

6. Способ борьбы с инфразвуковым загрязнением: 

А) озеленение 

Б) бетонные стены 

В) ослабление его в источнике образования 
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Г) шумоизоляция 

 

7. Что не будет относиться к профилактике лесных пожаров: 

а). Просеки 

б). Пожарные вышки 

в). Встречные пожары 

г). Противопожарная пропаганда среди населения 

 

8. Какая ответственность предусмотрена для лиц, нарушивших природоохранное законодатель-

ство: 

А) уголовная 

Б) социальная 

В) административная 

Г) экологическая 

 

9. Основным последствием вырубки лесов на планете является увеличение количества… 

 

10. Что не является причиной истощения почвенных ресурсов: 

А) кислотные дожди 

Б) карьерная добыча полезных ископаемых 

В) разрушение озонового слоя 

Г) нерациональное использование пищевых ресурсов 

 

11. Установите соответствие: 

Загрязняющее вещество Воздействие загрязнителя 

1) хлорфторуглеводороды А) разрушение озонового слоя 

2) радиоактивные вещества Б) «цветение» воды 

3) удобрения В) лучевая болезнь 

4) оксиды серы Г) кислотные дожди 

 

12. Факторы среды, которые возникают в ходе прямого воздействия человека на что-то: 

А) Абиотические 

Б) Биотические 

В) Антропогенные 

Г) Космические 

 

13. Установите соответствие: 

Природный ресурс Положение в классификации 

1) Пищевые ресурс А) Исчерпаемые 

2) Животный мир Б) Неисчерпаемые 

3) Энергия приливов и отливов 

4) Почвенные ресурсы 

 

14. Что не является природоохранным мероприятием: 

А) Создание заповедников 

Б) Осушение болот 

В) Осуществление экологического обучения 

Г) Осуществление экологического воспитания 

 

15. Установите последовательность действий возникновения глобального потепления климата: 

А) таяние ледников 

Б) вырубка леса 
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В) повышение средней температуры на Земле 

Г) повышение содержания СО2 в атмосфере 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний  
Ключи к тестовым заданиям. 

Шкала оценивания (за правильный ответ дается 1 балл) 

«неудовлетворительно» – 50% и менее      

«удовлетворительно» – 51-80%     

«хорошо» – 81-90%      

«отлично» – 91-100% 

 

Критерии оценки тестового материала по дисциплине  

 5 баллов - выставляется студенту, если выполнены все задания варианта, продемонстриро-

вано знание фактического материала (базовых понятий, алгоритма, факта). 

 4  балла - работа выполнена вполне квалифицированно в необходимом объѐме;имеются 

незначительные методические недочѐты и дидактические ошибки. Продемонстрировано умение 

правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины; понятен творческий уровень и аргументация собственной точ-

ки зрения 

 3 балла – продемонстрировано умение синтезировать, анализировать, обобщать фактиче-

ский и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-

следственных связей в рамках определенного раздела дисциплины; 

 2 балла - работа выполнена на неудовлетворительном уровне; не в полном объѐме, требу-

ет доработки и исправлений и исправлений более чем половины объема. 

 

7.2.4. Бально-рейтинговая система оценки знаний бакалавров 
 

Согласно Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний магистров баллы вы-

ставляются в соответствующих графах журнала (см. «Журнал учета балльно-рейтинговых показа-

телей студенческой группы») в следующем порядке: 

«Посещение» - 2 балла за присутствие на занятии без замечаний со стороны преподавателя; 1 

балл за опоздание или иное незначительное нарушение дисциплины; 0 баллов за пропуск одного 

занятия (вне зависимости от уважительности пропуска) или опоздание более чем на 15 минут или 

иное нарушение дисциплины. 

«Активность» - от 0 до 5 баллов выставляется преподавателем за демонстрацию студентом 

знаний во время занятия письменно или устно, за подготовку домашнего задания, участие в дис-

куссии на заданную тему и т.д., то есть за работу на занятии. При этом преподаватель должен 

опросить не менее 25% из числа студентов, присутствующих на практическом занятии. 

«Контрольная работа» или «тестирование» - от 0 до 5 баллов выставляется преподавателем 

по результатам контрольной работы или тестирования группы, проведенных во внеаудиторное 

время. Предполагается, что преподаватель по согласованию с деканатом проводит подобные ме-

роприятия по выявлению остаточных знаний студентов не реже одного раза на каждые 36 часов 

аудиторного времени. 

«Отработка» - от 0 до 2 баллов выставляется за отработку каждого пропущенного лекцион-

ного занятия и от 0 до 4 баллов может быть поставлено преподавателем за отработку студентом 

пропуска одного практического занятия или практикума. За один раз можно отработать не более 

шести пропусков (т.е., студенту выставляется не более 18 баллов, если все пропущенные шесть 

занятий являлись практическими) вне зависимости от уважительности пропусков занятий. 

«Пропуски в часах всего» - количество пропущенных занятий за отчетный период умножает-

ся на два (1 занятие=2 часам) (заполняется делопроизводителем деканата). 

«Пропуски по неуважительной причине» - графа заполняется делопроизводителем деканата. 
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«Попуски по уважительной причине» - графа заполняется делопроизводителем деканата. 

«Корректировка баллов за пропуски» - графа заполняется делопроизводителем деканата. 

«Итого баллов за отчетный период» - сумма всех выставленных баллов за данный период 

(графа заполняется делопроизводителем деканата). 

 

 

Таблица перевода балльно-рейтинговых показателей в отметки традиционной системы оце-

нивания 
Соотношение 

часов лекцион-

ных и практиче-

ских занятий 

0/2 1/3 1/2 2/3 1/1 3/2 2/1 3/1 2/0 Соответствие отметки 

коэффициенту 

Коэффициент 

соответствия 

балльных пока-

зателей тради-

ционной отметке 

1,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

 

«зачтено» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

«удовлетворительно» 

2 1,75 1,65 1,6 1,5 1,4 1,35 1,25 - 

 

«хорошо» 

3 2,5 2,3 2,2 2 1,8 1,7 1,5 - 

 

«отлично» 

 

Необходимое количество баллов для выставления отметок («зачтено», «удовлетворительно», 

«хорошо», «отлично») определяется произведением реально проведенных аудиторных часов (n) за 

отчетный период на коэффициент соответствия в зависимости от соотношения часов лекционных 

и практических занятий согласно приведенной таблице. 

«Журнал учета балльно-рейтинговых показателей студенческой группы» заполняется препо-

давателем на каждом занятии. 

В случае болезни или другой уважительной причины отсутствия студента на занятиях, ему 

предоставляется право отработать занятия по индивидуальному графику. 

Студенту, набравшему количество баллов менее определенного порогового уровня, выстав-

ляется оценка "неудовлетворительно" или "не зачтено". Порядок ликвидации задолженностей и 

прохождения дальнейшего обучения регулируется на основе действующего законодательства РФ 

и локальных актов КЧГУ. 

Текущий контроль по лекционному материалу проводит лектор, по практическим занятиям – 

преподаватель, проводивший эти занятия. Контроль может проводиться и совместно. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. Информационное обеспечение образовательного про-

цесса 

 

8.1. Основная литература: 
 

1. Дмитренко, В. П. Экологические основы природопользования: учебное пособие / В. П. Дмит-

ренко, Е. М. Мессинева, А. Г. Фетисов. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 224 с. — ISBN 978-5-

8114-3401-5. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://lanbook.com/book/118626 (дата обращения: 11.05.2021). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Байлагасов, Л. В. Полезные ископаемые Алтайского края и Республики Алтай: учебное пособие 

/ Л. В. Байлагасов. — Горно-Алтайск: ГАГУ, 2014. — 129 с. — Текст: электронный // Лань: элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://lanbook.com.  /book/159321 (дата обращения: 

29.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

https://reader.lanbook.com/book/118626#182
https://reader.lanbook.com/book/159321#5
https://reader.lanbook.com/book/159321#4
https://reader.lanbook.com/book/159321#4
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8.2. Дополнительная литература: 
 

1. Гребцова, В.Е. Экономическая и социальная география /В.Е. Гребцова. – М.: ИНФРА-М, 

2005. 

2. Кузнецова, Н.А. Горные республики Северного Кавказа: проблемы и уровни социально-

экономического развития: дис. канд. геогр. наук.:25.00.24 / Н.А. Кузнецова; - Краснодар, 

2004.-174с. 

3. Морозова, Т.Г. Регионоведение: Учебник для вузов / Т.Г. Морозова. – М.: НОРМА, 2002. 

4. Степанова, М.В. Региональная экономика: учеб.пособие / М.В. Степанова. – М.:ИНФА-М, 

2002 г. 

5. Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 

2025 года.окт. 06 2010. 

6. Хрущѐв, А.Т. Экономическая и социальная география России: учебник для вузов, 2-е изд. 

стереотип. – М.: Дрофа, 2002 г. 

7. Экономика и экология природопользования // под ред. Гирусова Э.В. М., Закон и право, 

ЮНИТИ, 2006 
 

8.3 Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс»: 
 

1. http://www.e-college.ru – Природные условия и ресурсы России. 

2. http://www.geosite.com.ru/pageid-442-1.html 

3. www.kchr.info/archive/1116. 

4. http://www.nationalsecurity.ru/maps/caucasus1.htm 

5. http://www.ntv.ru/novosti/204431/ «Перспективы развития Северного Кавказа». 

6. www.slipina.viperson.ru/ 

7. http://websurveys.ru/regio/rure12.htm - Природно-ресурсный потенциал России и его экономи-

ческая оценка. 
 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

(модуля) 
 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: краткое, схематичное, последовательное фик-

сирование основных положений, выводов, формулировок, обобщений; выде-

ление ключевых слов, терминов. Проверка терминов, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тет-

радь. Обозначение вопросы, терминов, материала, вызывающего трудности. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-

мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на практиче-

ском занятии.  

Практические занятия Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка от-

ветов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа 

с текстом  

Контрольная работа/ инди-

видуальные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам 

и др.  
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Реферат Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 

до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по вы-

бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться 

со структурой и оформлением  реферата. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и 

др. 

Самостоятельная работа  Проработка учебного материала занятий лекционного и семинарского типа. 

Изучение нового материала до его изложения на занятиях. Поиск, изучение и 

презентация информации по заданной теме, анализ научных источников. Са-

мостоятельное изучение отдельных вопросов тем дисциплины, не рассматри-

ваемых на занятиях лекционного и семинарского типа. Подготовка к текуще-

му контролю, к промежуточной аттестации. 

Подготовка к экзамену При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лек-

ций, рекомендуемую литературу и др. 

 

Методические рекомендации к организации самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине «Природно-ресурсный потенциал горных территорий» предполагает более глубокую 

проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. Основными видами и формами 

самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 

- подготовка рефератов и докладов к практическим занятиям; 

- самоподготовка по вопросам; 

- подготовка к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная 

функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и навыков, которые 

должны быть усвоены по данной дисциплине будущими специалистами. В процессе изучения 

данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, оценивается активность студентов на 

практических занятиях, а также качество и своевременность подготовки теоретических материа-

лов, исследовательских проектов и презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины 

проводится экзамен по предложенным вопросам и заданиям. 

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными ориентирами при организа-

ции самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение учебного предмета в процессе 

самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и подготовкой к экзамену, а 

сам экзамен становится формой проверки качества всего процесса учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по пред-

ложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае большого количества 

затруднений при раскрытии предложенного на зачете вопроса студенту предлагается повторная 

сдача в установленном порядке. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой и тео-

ретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на практических занятиях темы обязательно конспектировать в от-

дельную тетрадь и сохранять еѐ до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат овладения 

содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отрабатывать» про-

пущенное занятие преподавателю во время индивидуальных консультаций. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целью изучения дисциплины является обеспечение общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций будущих магистров экологов, которая заключается в умении оптимально 

использовать знания  из области охраны окружающей среды, глобальной экологии для дальнейше-
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го формирования представлений о важнейших экологических проблемах в сфере природопользо-

вания.  

При подготовке студентов к практическим занятиям по курсу необходимо не только знако-

мить студентов с теориями и методами практики, но и стремиться отрабатывать на практике не-

обходимые навыки и умения. 

Практическое занятие - это активная форма учебного процесса в вузе, направленная на умение 

студентов переработать учебный текст, обобщить материал, развить критичность мышления, от-

работать практические навыки. В рамках курса «Природно-ресурсный потенциал горных терри-

торий» применяются следующие виды практических занятий: семинар-конференция (студенты 

выступают с докладами по теме рефератов, которые тут же и обсуждаются), обсуждение отдель-

ных вопросов на основе обобщения материала. 

Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему основных 

экологических понятий. Они включают обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных поня-

тий и их сравнение. Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом 

зависит от наличия у студента умения к самоорганизации для выполнения предложенных до-

машних заданий. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап - поиск в литературе теоретической информации на предложенные преподавателем 

темы; 

2 этап - осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап - составление плана ответа на конкретные вопросы (конспект по теоретическим во-

просам к практическому занятию, не менее трех источников для подготовки, в конспекте долж-

ны быть ссылки на источники). 

Важнейшие требования к выступлениям студентов - самостоятельность в подборе фактиче-

ского материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать примеры и факты во 

взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них. Доклад являет-

ся формой работы, при которой студент самостоятельно готовит сообщение на заданную тему и 

далее на семинарском занятии выступает с этим сообщением. 

При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного мнения или 

опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли конспектировать со-

общение в процессе изложения. Доклад (сообщение) иллюстрируется конкретными примерами 

из практики.  

 

 

10.  требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины (мо-

дуля) 

 

10.1. Общесистемные требования 
 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «КЧГУ» 

 

http://kchgu.ru- адрес официального сайта университета 

https://do.kchgu.ru- электронная информационно-образовательная среда КЧГУ 

 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)  

 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизи-

тов 

Срок действия 

документа 

http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/
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2022 / 2023  

учебный год 

Электронно-библиотечная система «Лань». Дого-

вор № СЭБ  НВ-294 от 1 декабря 2020 года. 

 

Бессрочный 

2022 /2023 

учебный год 

Электронная библиотека КЧГУ (Э.Б.).Положение 

об ЭБ утверждено Ученым советом от 

30.09.2015г.Протокол № 1). Электронный адрес: 

httрs: kchgu.ru/biblioteka -  kchgu/    

Бессрочный 

2022 / 2023 

учебный год 

Электронно-библиотечные системы: 

Научная электронная библиотека  

«ЕLIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru. Лицен-

зионное соглашение №15646 от 

01.08.2014г.Бесплатно. 

 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) – 

https://rusneb.ru. Договор №101/НЭБ/1391 от 

22.03.2016г.Бесплатно. 

 .  

Электронный ресурс «Рolred.com Обзор СМИ» – 

https://polpred.com. Соглашение. Бесплатно. 

 

 

 

Бессрочно 

 

 

 

2023 / 2024 

учебный год 

Электронно-библиотечная система ООО «Знани-

ум». Договор № 915 ЭБС от 12 мая 2023 г. 

С 12.05.23 г. по 

15.05.24 г. 

 

10.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисципли-

ны 
 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная ком-

пьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным обес-

печением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презентаций и мульти-

медийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведении ис-

пользуется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной техникой, 

имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, соответствующее 

решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду. Университета. 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практического типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (369200,  Карачаево-

Черкесская Республика,  г. Карачаевск, ул.Ленина,36.  Учебный корпус, ауд. 20) 

Специализированная мебель: столы ученические, стулья, доска меловая Технические средства 

обучения: персональный компьютер, ноутбук с подключением к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета, проектор, перенос-

ной экран, принтер.  

2. Учебная аудитория для проведения самостоятельной работы обучающихся (369200,  Ка-

рачаево-Черкесская Республика, г. Карачаевск, ул.Ленина,36. Учебный корпус, ауд. 18) 

Специализированная мебель: столы ученические, стулья, шкафы. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры (3 шт.) с подключением к сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду универ-

ситета 

https://polpred.com/
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10.3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 
 

1. MicrosoftWindows  (Лицензия № 60290784, бессрочная) 

2. MicrosoftOffice (Лицензия № 60127446, бессрочная) 

3. ABBY FineReader (лицензия №FCRP-1100-1002-3937), бессрочная, 

4. CalculateLinux (внесѐн в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-2020), бес-

срочная 

5. GNU Image Manipulation Program (GIMP) (лицензия: №GNU GPLv3), бессрочная 

6. Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная 

7. KasрerskyEndрointSecurity (Лицензия № 280E-210210-093403-420-2061), с 25.01.2023 г. по 

03.03.2025 г. 

 

 

10.4. Современные профессиональные базы данных и информационные спра-

вочные системы 
 

Современные профессиональные базы данных 

1. Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/ 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) – http://school-

collection.edu.ru/   

3. Базы данных Scoрus издательства  Elsеvirhttp://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic.  

Информационные справочные системы 

1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего  образования - 

http://fgosvo.ru.  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) –http://еdu.ru.  

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) – 

http://school-collection.edu.ru. 

4. Информационная  система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (ИС «Единое 

окно») – http://window/edu.ru.  

 

 

https://edu.ru/documents/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic
http://fgosvo.ru/
http://еdu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window/edu.ru
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11.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья 
 

В процессе занятий создается гибкая,  вариативная организационно-методическая система 

обучения, адекватная образовательным потребностям данной категории обучающихся, которая 

позволяет не только обеспечить преемственность систем общего (инклюзивного) и высшего обра-

зования, но и будет способствовать формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС 

ВО, ускорит темпы профессионального становления, а также будет способствовать их социальной 

адаптации. 

В процессе преподавания учебной дисциплины  создается на каждом занятии толерантная 

социокультурная среда, необходимая для формирования у всех обучающихся гражданской, право-

вой и профессиональной позиции соучастия, готовности к полноценному общению, сотрудниче-

ству, способности толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные различия, в 

том числе и характерные для обучающихся с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы  формируется у всех обуча-

ющихся активная жизненная позиции и развитие способности жить в мире разных людей и идей, а 

также обеспечивается соблюдение обучающимися их прав и свобод и признание права другого 

человека, в том числе и обучающихся с ОВЗ на такие же права. 

В группах, в состав которых входят  обучающиеся с ОВЗ, в процессе учебных занятий ис-

пользуются технологии, направленные на диагностику уровня и темпов профессионального ста-

новления обучающихся с ОВЗ, а также технологии мониторинга степени успешности формирова-

ния у них компетенций, предусмотренных ФГОС ВО при изучении данной учебной дисциплины, 

используя с этой целью специальные оценочные материалы и формы проведения промежуточной 

и итоговой аттестации, специальные технические средства, предоставляя обучающимся с ОВЗ до-

полнительное время для подготовки ответов, привлекая тьютеров). 

Материально-техническая база для реализации программы:  

1.Мультимедийные средства: 

 интерактивные доски «SmartBoarfd», «Toshiba»; 

 экраны проекционные на штативе 280*120; 

 мультимедиа-проекторы Epson, Benq, Mitsubishi, Aser; 

2.Презентационное оборудование: 

 радиосистемы AKG, Shure, Quik; 

 видеокомплектыMicrosoft, Logitech; 

 микрофоны беспроводные; 

 класс компьютерный мультимедийный на 21 мест; 

 ноутбукиAser, Toshiba, Asus, HP; 

Наличие компьютерной техники и специального программного обеспечения: имеются рабо-

чие места, оборудованные рельефно-точечными клавиатурами (шрифт Брайля), программное 

обеспечение NVDA с функцией синтезатора речи, видеоувеличителем, клавиатурой для лиц с 

ДЦП, роллером Распределение  специализированного оборудования. 
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были утверждены 

изменения  

Дата вве-
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1. На антивирус Кас-

перского. (Договор 

№56/2023 от 25 января 

20232г.). Действует до 

03.03.2025г. 

2.Договор № 915 ЭБС 

ООО «Знаниум»  от 

12.05.2023г. Действует 

до 15.05.2024г. 

26.06.2023 

Протокол №9/2 

29.06.2023 

Протокол №8 

29.06.2023 
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