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1. Наименование дисциплины  

 

Географические основы управления 

Целями освоения дисциплины «Географические основы управления» 

 являются дать методологическую основу оценке природной среды в развитии 

общества, изучить пространственное разнообразие факторов развития и их учет в управ-

лении.    

Задачи дисциплины: 

 раскрытие задач курса с целью подготовить студентов к пониманию географических 

проблем; 

 охарактеризовать историко-географические, социальные, экономико-географические 

аспекты управления 

 раскрыть природные и экологические факторы жизни общества;  

 показать значение и содержание территориальной организации производительных 

сил общества  

 

Цели и задачи дисциплины определены в соответствии с требованиями Федерально-

го государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина (модуль) «Географические основы управления» (Б1.В.05) от-

носится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дис-

циплина (модуль) изучается на  1 курсе (ах) в 2 семестре (ах). 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Индекс Б1.В.05 

Требования к предварительной подготовке обучающегося:  

Данная дисциплина опирается на компетенции профессионального педагогическо-

го образования и находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

дисциплинами базовой части блока 1 – «Географические основы управления», «Географи-

ческие основы управления», а также с дисциплинами части, формируемой участниками 

образовательных отношений: «Современные проблемы науки и образования», «Иннова-

ционные идеи в теории и методике обучения географии», «Методы научных исследований  

в профессиональной деятельности». 

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

необходимо как предшествующее: 

Дисциплина формирует мотивацию к научным исследованиям в профессиональной дея-

тельности, структурирует и систематизирует представления обучающихся о методах и ме-

тодологии образовательного процесса, разнообразии целей и задач, которые они реализу-

ют. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание ком-

петенции в соот-

ветствии с ФГОС 

ВО/ ОПОП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций 

(результаты обучения) в соот-

ветствии с установленными 

индикаторами 
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УК-3  УК-1. Способен 

осуществлять 

критический ана-

лиз проблемных 

ситуаций на осно-

ве системного 

подхода, выраба-

тывать стратегию 

действий 

УК-3.1. Анализирует про-

блемную ситуацию как си-

стему, выявляя ее состав-

ляющие и связи между ни-

ми.  

УК-3.2. Осуществляет по-

иск алгоритмов решения 

поставленной проблемной 

ситуации на основе доступ-

ных источников информа-

ции. Определяет в рамках 

выбранного алгоритма во-

просы (задачи), подлежа-

щие дальнейшей детальной 

разработке. Предлагает 

способы их решения.  

УК-3.3. Разрабатывает 

стратегию достижения по-

ставленной цели как после-

довательность шагов, пред-

видя результат каждого из 

них и оценивая их влияние 

на внешнее окружение пла-

нируемой деятельности и 

на взаимоотношения участ-

ников этой деятельности 

Знать концепцию проекта в 

рамках обозначенной пробле-

мы, формулируя цель, задачи, 

актуальность, значимость 

(научную, практическую, ме-

тодическую и иную в зависи-

мости от типа проекта), ожи-

даемые результаты и возмож-

ные сферы их применения. 

Уметь видеть результат дея-

тельности и планировать по-

следовательность шагов для 

его достижения; формировать 

план-график реализации про-

екта и план контроля за его 

выполнением; организовывать 

и координировать работу 

участников проекта, способ-

ствовать конструктивному 

преодолению возникающих 

разногласий и конфликтов, 

обеспечивать работу команды 

необходимыми ресурсами.  

Владеть профессиональными 

технологиями публичного 

представления результатов 

проекта (или отдельных его 

этапов) в форме отчетов, ста-

тей, выступлений на научно-

практических семинарах и 

конференциях; предлагать 

возможные пути (алгоритмы) 

внедрения в практику резуль-

татов проекта (или осуществ-

ляет его внедрение). 

ПК2 ПК-2. Способен 

планировать и ор-

ганизовывать вза-

имодействия 

участников обра-

зовательных от-

ношений 

ОПК - 2.1.Демонстрирует 

знание педагогических ос-

нов построения взаимодей-

ствия с субъектами образо-

вательного процесса; мето-

дов выявления индивиду-

альных особенностей обу-

чающихся; особенностей 

построения взаимодействия 

с различными участниками 

образовательных отноше-

ний с учетом особенностей 

образовательной среды 

учреждения 

         ПК 2.2. Использует 

особенности образователь-

ной среды учреждения для 

Знать: технологию анализа и 

обобщения результатов науч-

но-исследовательских работ с 

использованием современных 

достижений науки и техники; 

Уметь: создавать теоретиче-

ские модели, позволяющие 

прогнозировать свойства ис-

следуемых объектов, и разра-

батывает предложения по 

внедрению результатов. Уметь 

использовать фундаменталь-

ные знания для развития но-

вейших научных подходов 

смежной ориентации на гра-

ницах ряда научных дисци-

плин.  
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реализации взаимодействия 

субъектов; составляет (сов-

местно с другими специа-

листами) планы взаимодей-

ствия участников образова-

тельных отношений; ис-

пользует для организации 

взаимодействия приемы 

организаторской деятель-

ности 
  ПК-3.3. Применяет техно-

логии взаимодействия и со-

трудничества в образова-

тельном процессе; способы 

решения проблем при вза-

имодействии с различным 

контингентом обучающих-

ся; приемы индивидуально-

го подхода к разным участ-

никам образовательных от-

ношений 

Владеть навыками сбора 

научной  информации, гото-

вить обзоры, аннотации, со-

ставлять рефераты и отчеты, 

библиографии; участия в 

научных дискуссиях и проце-

дурах защиты научных работ 

различного уровня, выступле-

ния с докладами и сообщени-

ями по тематике проводимых 

исследований. 

 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕТ, 108  акаде-

мических часа.  

  

Объѐм дисциплины Всего часов Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 не предусмот-

рено  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий)
*
 (всего) 

16  

Аудиторная работа (всего): 16  

в том числе:   

Лекции    

семинары, практические занятия 16 

 
 

Практикумы Не предусмот-

рено 
 

лабораторные работы Не предусмот-

рено 

 

Внеаудиторная работа:   

консультация перед экзаменом   
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Внеаудиторная работа также включает  индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем, групповые, индивидуальные консультации и 

иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем), творческую 

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

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  92  

Контроль самостоятельной работы   

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

зачет  

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий 

 

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 самостоя-

тельную работу обучающихся и трудоем-

кость(в часах) 

всего 

Аудитор-

ные  

 уч. занятия 
Сам. 

рабо-

та 

Планируемые 

результаты  

обучения 

Формы теку-

щего 

контроля Ле

к 

Пр Ла

б 

1.  Тема 1. Географиче-

ские аспекты управле-

ния как составная 

часть науки экономи-

ки и управления. 

4   2  8 УК-3, ПК-2 Блиц-опрос  

2.  Тема 2. Организация 

управления регионом 

6  2  8 УК-3, ПК-2  

3.  Тема 3. Проведение 

региональной полити-

ки 

2  2  8 УК-3, ПК-2 Дискуссия 

4.  Тема 4. Методы регу-

лирования региональ-

ного развития 

6  2  8 УК-3, ПК-2  

5.  Тема 5. Типология ре-

гионов: выравнивание 

диспропорций 

4   2  8 УК-3, ПК-2 Круглый стол 

6.  Тема 6. Проблемы вы-

равнивания уровней 

развития регионов 

6  2  8 УК-3, ПК-2  

7.  Тема 7. Основные ти-

пы регионов России и 

ключевые проблемы 

2  2  8 УК-3, ПК-2 Обсуждение в 

группах 
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их развития 

8.  Тема 8.Основы управ-

ления проектными 

рисками 

6  2  8 УК-3, ПК-2  

  108   16  92   

 

 

Для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел, тема дисциплины Общая тру-

доемкость (в 

часах) 

Виды учебных занятий, включая самостоя-

тельную работу обучающихся и трудоем-

кость 

(в часах) 

Всего Аудиторные  

уч. занятия 

Сам. 

работа 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Формы 

текущего 

контроля Лек Пр Лаб 

 Не предусмотрен        

5.2. Виды занятий и их содержание 

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 деятель-

ности: 

 

Вид самостоятельной работы Примерная трудоемкость 

Проработка учебного материала занятий 

лекционного и семинарского типа 

16 

Опережающая самостоятельная работа 

(изучение нового материала до его изложе-

ния на занятиях) 

16 

Самостоятельное изучение отдельных во-

просов тем дисциплины, не рассматривае-

мых на занятиях лекционного и семинар-

ского типа 

16 

Подготовка к текущему контролю 16 

Поиск, изучение и презентация информации 

по заданной теме, анализ научных источни-

ков по заданной проблеме 

16 

Решение задач, 14 

Подготовка к промежуточной аттестации  14 

Итого СРО 108 
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6. Образовательные технологии 

При  проведении  учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в про-

цессе лекционных и практических занятий. Инновационные образовательные технологии 

используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов в виде 

применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использова-

ния электронно-библиотечных систем,  электронных образовательных ресурсов и элемен-

тов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для ак-

тивизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной комму-

никации, принятия решений и лидерских качеств при проведении учебных занятий.  

Практические (семинарские  занятия относятся к интерактивным методам обучения 

и обладают значительными преимуществами по сравнению с традиционными методами 

обучения, главным недостатком которых является известная изначальная пассивность 

субъекта и объекта обучения. 

Практические занятия могут проводиться в форме групповой дискуссии, «мозговой 

атаки», разборка кейсов, решения практических задач и др. Прежде, чем дать группе ин-

формацию, важно подготовить участников, активизировать их ментальные процессы, 

включить их внимание, развивать кооперацию и сотрудничество при принятии решений. 

Методические рекомендации по проведению различных видов практических (семи-

нарских) занятий. 

1.Обсуждение в группах 

Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении истины или 

достижение лучшего взаимопонимания, Групповые обсуждения способствуют лучшему 

усвоению изучаемого материала. 

На первом этапе группового обсуждения перед обучающимися ставится проблема, 

выделяется определенное время, в течение которого обучающиеся должны подготовить 

аргументированный развернутый ответ. 

Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения группового 

обсуждения: 

-задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не менее 5-10 оши-

бок); 

-ввести алгоритм выработки общего мнения (решения); 

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

На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение сов-

местно с преподавателем (арбитром). 

Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который проводит-

ся с целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, познакомиться с 

опытом, достижениями. 

2.Публичная презентация проекта 

Презентация – самый эффективный способ донесения важной информации как в раз-

говоре «один на один», так и при публичных выступлениях. Слайд -презентации с исполь-

зованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно представить 

содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое 

несет поучительную информацию, показать ее ключевые содержательные пункты. Ис-

пользование интерактивных элементов позволяет усилить эффективность публичных вы-

ступлений. 

3.Дискуссия 
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Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. Образова-

тельной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной 

проблемы (ситуации), сопровождающейся обменом идеями, опытом, суждениями, мнени-

ями в составе группы обучающихся. 

Как  правило, дискуссия обычно проходит три стадии: ориентация, оценка и консо-

лидация. Последовательное рассмотрение каждой стадии позволяет выделить следующие 

их особенности. 

Стадия ориентации предполагает адаптацию участников дискуссии к самой пробле-

ме, друг другу, что позволяет сформулировать проблему, цели дискуссии; установить пра-

вила, регламент дискуссии.  

В стадии оценки происходит выступление участников дискуссии, их ответы на воз-

никающие 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 

дискуссий: классические дебаты, экспресс-дискуссия, текстовая дискуссия, проблемная 

дискуссия, ролевая (ситуационная) дискуссия. 

7.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

7.1. Описание шкал оценивания степени сформированности компетенций 

Уровни 

сформиро-

ванности 

компетенци

й 

Индикаторы 

Качественные критерии оценивание 

2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

УК-3 

Базовый 

 

 

Знать: кон-

цепцию про-

екта в рамках 

обозначенной 

проблемы, 

формулируя 

цель, задачи, 

актуальность, 

значимость 

(научную, 

практиче-

скую, методи-

ческую и 

иную в зави-

симости от 

типа проекта), 

ожидаемые 

результаты и 

возможные 

сферы их 

применения. 

Не знает кон-

цепцию проек-

та в рамках 

обозначенной 

проблемы, 

формулируя 

цель, задачи, 

актуальность, 

значимость 

(научную, 

практическую, 

методическую 

и иную в зави-

симости от ти-

па проекта), 

ожидаемые 

результаты и 

возможные 

сферы их при-

менения. 

 

В целом знает 

концепцию 

проекта в рам-

ках обозначен-

ной проблемы, 

формулируя 

цель, задачи, 

актуальность, 

значимость 

(научную, 

практическую, 

методическую 

и иную в зави-

симости от ти-

па проекта), 

ожидаемые 

результаты и 

возможные 

сферы их при-

менения. 

 

Знает концеп-

цию проекта в 

рамках обо-

значенной 

проблемы, 

формулируя 

цель, задачи, 

актуальность, 

значимость 

(научную, 

практическую, 

методическую 

и иную в зави-

симости от ти-

па проекта), 

ожидаемые 

результаты и 

возможные 

сферы их при-

менения. 

 

 

Уметь: ви- Не умеет ви- В целом умеет Умеет видеть  
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деть результат 

деятельности 

и планировать 

последова-

тельность ша-

гов для его 

достижения; 

формировать 

план-график 

реализации 

проекта и 

план контроля 

за его выпол-

нением; орга-

низовывать и 

координиро-

вать работу 

участников 

проекта, спо-

собствовать 

конструктив-

ному преодо-

лению возни-

кающих раз-

ногласий и 

конфликтов, 

обеспечивать 

работу ко-

манды необ-

ходимыми 

ресурсами. 

деть результат 

деятельности и 

планировать 

последова-

тельность ша-

гов для его до-

стижения; 

формировать 

план-график 

реализации 

проекта и план 

контроля за 

его выполне-

нием; органи-

зовывать и ко-

ординировать 

работу участ-

ников проекта, 

способствовать 

конструктив-

ному преодо-

лению возни-

кающих разно-

гласий и кон-

фликтов, обес-

печивать рабо-

ту команды 

необходимыми 

ресурсами. 

видеть резуль-

тат деятельно-

сти и планиро-

вать последо-

вательность 

шагов для его 

достижения; 

формировать 

план-график 

реализации 

проекта и план 

контроля за 

его выполне-

нием; органи-

зовывать и ко-

ординировать 

работу участ-

ников проекта, 

способствовать 

конструктив-

ному преодо-

лению возни-

кающих разно-

гласий и кон-

фликтов, обес-

печивать рабо-

ту команды 

необходимыми 

ресурсами. 

результат дея-

тельности и 

планировать 

последова-

тельность ша-

гов для его до-

стижения; 

формировать 

план-график 

реализации 

проекта и план 

контроля за 

его выполне-

нием; органи-

зовывать и ко-

ординировать 

работу участ-

ников проекта, 

способствовать 

конструктив-

ному преодо-

лению возни-

кающих разно-

гласий и кон-

фликтов, обес-

печивать рабо-

ту команды 

необходимыми 

ресурсами. 

Владеть: 

профессио-

нальными 

технологиями 

публичного 

представле-

ния результа-

тов проекта 

(или отдель-

ных его эта-

пов) в форме 

отчетов, ста-

тей, выступ-

лений на 

научно-

практических 

семинарах и 

конференци-

ях; предлагать 

возможные 

пути (алго-

Не владеет 

профессио-

нальными тех-

нологиями 

публичного 

представления 

результатов 

проекта (или 

отдельных его 

этапов) в фор-

ме отчетов, 

статей, вы-

ступлений на 

научно-

практических 

семинарах и 

конференциях; 

предлагать 

возможные пу-

ти (алгоритмы) 

внедрения в 

В целом владе-

ет профессио-

нальными тех-

нологиями 

публичного 

представления 

результатов 

проекта (или 

отдельных его 

этапов) в фор-

ме отчетов, 

статей, вы-

ступлений на 

научно-

практических 

семинарах и 

конференциях; 

предлагать 

возможные пу-

ти (алгоритмы) 

внедрения в 

Владеет про-

фессиональ-

ными техноло-

гиями публич-

ного представ-

ления резуль-

татов проекта 

(или отдель-

ных его эта-

пов) в форме 

отчетов, ста-

тей, выступле-

ний на научно-

практических 

семинарах и 

конференциях; 

предлагать 

возможные пу-

ти (алгоритмы) 

внедрения в 

практику ре-
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ритмы) внед-

рения в прак-

тику резуль-

татов проекта 

(или осу-

ществляет его 

внедрение). 

практику ре-

зультатов про-

екта (или осу-

ществляет его 

внедрение). 

практику ре-

зультатов про-

екта (или осу-

ществляет его 

внедрение).  

зультатов про-

екта (или осу-

ществляет его 

внедрение). 

Повышенн

ый 

Знать: кон-

цепцию про-

екта в рамках 

обозначенной 

проблемы, 

формулируя 

цель, задачи, 

актуальность, 

значимость 

(научную, 

практиче-

скую, методи-

ческую и 

иную в зави-

симости от 

типа проекта), 

ожидаемые 

результаты и 

возможные 

сферы их 

применения. 

 

   В полном объ-

еме знает кон-

цепцию проек-

та в рамках 

обозначенной 

проблемы, 

формулируя 

цель, задачи, 

актуальность, 

значимость 

(научную, 

практическую, 

методическую 

и иную в зави-

симости от ти-

па проекта), 

ожидаемые 

результаты и 

возможные 

сферы их при-

менения. 

 

Уметь: ви-

деть результат 

деятельности 

и планировать 

последова-

тельность ша-

гов для его 

достижения; 

формировать 

план-график 

реализации 

проекта и 

план контроля 

за его выпол-

нением; орга-

низовывать и 

координиро-

вать работу 

участников 

проекта, спо-

собствовать 

конструктив-

ному преодо-

   Умеет в пол-

ном объеме 

видеть резуль-

тат деятельно-

сти и планиро-

вать последо-

вательность 

шагов для его 

достижения; 

формировать 

план-график 

реализации 

проекта и план 

контроля за 

его выполне-

нием; органи-

зовывать и ко-

ординировать 

работу участ-

ников проекта, 

способство-

вать конструк-

тивному пре-
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лению возни-

кающих раз-

ногласий и 

конфликтов, 

обеспечивать 

работу ко-

манды необ-

ходимыми 

ресурсами. 

одолению воз-

никающих 

разногласий и 

конфликтов, 

обеспечивать 

работу коман-

ды необходи-

мыми ресур-

сами. 

Владеть: 
профессио-

нальными 

технологиями 

публичного 

представле-

ния результа-

тов проекта 

(или отдель-

ных его эта-

пов) в форме 

отчетов, ста-

тей, выступ-

лений на 

научно-

практических 

семинарах и 

конференци-

ях; предлагать 

возможные 

пути (алго-

ритмы) внед-

рения в прак-

тику резуль-

татов проекта 

(или осу-

ществляет его 

внедрение). 

   В полном объ-

еме владеет 

профессио-

нальными тех-

нологиями 

публичного 

представления 

результатов 

проекта (или 

отдельных его 

этапов) в фор-

ме отчетов, 

статей, вы-

ступлений на 

научно-

практических 

семинарах и 

конференциях; 

предлагать 

возможные 

пути (алгорит-

мы) внедрения 

в практику ре-

зультатов про-

екта (или осу-

ществляет его 

внедрение). 

ПК-2 

Базовый 

 

 

Знать: техно-

логию анализа 

и обобщения 

результатов 

научно-

исследова-

тельских ра-

бот с исполь-

зованием со-

временных 

достижений 

науки и тех-

ники 

Не знает тех-

нологию ана-

лиза и обоб-

щения резуль-

татов научно-

исследователь-

ских работ с 

использовани-

ем современ-

ных достиже-

ний науки и 

техники 

В целом знает 

технологию 

анализа и 

обобщения ре-

зультатов 

научно-

исследователь-

ских работ с 

использовани-

ем современ-

ных достиже-

ний науки и 

техники 

Знает техноло-

гию анализа и 

обобщения ре-

зультатов 

научно-

исследователь-

ских работ с 

использовани-

ем современ-

ных достиже-

ний науки и 

техники 
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Уметь: созда-

вать теорети-

ческие моде-

ли, позволя-

ющие прогно-

зировать 

свойства ис-

следуемых 

объектов, и 

разрабатывает 

предложения 

по внедрению 

результатов. 

Уметь ис-

пользовать 

фундамен-

тальные зна-

ния для раз-

вития новей-

ших научных 

подходов 

смежной ори-

ентации на 

границах ряда 

научных дис-

циплин. 

Не умеет со-

здавать теоре-

тические мо-

дели, позволя-

ющие прогно-

зировать свой-

ства исследуе-

мых объектов, 

и разрабатыва-

ет предложе-

ния по внедре-

нию результа-

тов. Уметь ис-

пользовать 

фундамен-

тальные зна-

ния для разви-

тия новейших 

научных под-

ходов смежной 

ориентации на 

границах ряда 

научных дис-

циплин. 

В целом умеет 

создавать тео-

ретические 

модели, позво-

ляющие про-

гнозировать 

свойства ис-

следуемых 

объектов, и 

разрабатывает 

предложения 

по внедрению 

результатов. 

Уметь исполь-

зовать фунда-

ментальные 

знания для 

развития но-

вейших науч-

ных подходов 

смежной ори-

ентации на 

границах ряда 

научных дис-

циплин. 

Умеет созда-

вать теорети-

ческие модели, 

позволяющие 

прогнозиро-

вать свойства 

исследуемых 

объектов, и 

разрабатывает 

предложения 

по внедрению 

результатов. 

Уметь исполь-

зовать фунда-

ментальные 

знания для 

развития но-

вейших науч-

ных подходов 

смежной ори-

ентации на 

границах ряда 

научных дис-

циплин. 

 

Владеть: 
навыками 

сбора научной  

информации, 

готовить об-

зоры, аннота-

ции, состав-

лять рефераты 

и отчеты, 

библиогра-

фии; участия 

в научных 

дискуссиях и 

процедурах 

защиты науч-

ных работ 

различного 

уровня, вы-

ступления с 

докладами и 

сообщениями 

по тематике 

проводимых 

исследований. 

Не владеет 

навыками сбо-

ра научной  

информации, 

готовить обзо-

ры, аннотации, 

составлять ре-

фераты и отче-

ты, библио-

графии; уча-

стия в научных 

дискуссиях и 

процедурах 

защиты науч-

ных работ раз-

личного уров-

ня, выступле-

ния с доклада-

ми и сообще-

ниями по те-

матике прово-

димых иссле-

дований. 

В целом владе-

ет навыками 

сбора научной  

информации, 

готовить обзо-

ры, аннотации, 

составлять ре-

фераты и отче-

ты, библио-

графии; уча-

стия в научных 

дискуссиях и 

процедурах 

защиты науч-

ных работ раз-

личного уров-

ня, выступле-

ния с доклада-

ми и сообще-

ниями по те-

матике прово-

димых иссле-

дований. 

Владеет навы-

ками сбора 

научной  ин-

формации, го-

товить обзоры, 

аннотации, со-

ставлять рефе-

раты и отчеты, 

библиографии; 

участия в 

научных дис-

куссиях и про-

цедурах защи-

ты научных 

работ различ-

ного уровня, 

выступления с 

докладами и 

сообщениями 

по тематике 

проводимых 

исследований. 

 

Повышенн

ый 

Знать: техно-

логию анализа 

   В полном объ-

еме знает тех-
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и обобщения 

результатов 

научно-

исследова-

тельских ра-

бот с исполь-

зованием со-

временных 

достижений 

науки и тех-

ники 

нологию ана-

лиза и обоб-

щения резуль-

татов научно-

исследователь-

ских работ с 

использовани-

ем современ-

ных достиже-

ний науки и 

техники 

Уметь: созда-

вать теорети-

ческие моде-

ли, позволя-

ющие прогно-

зировать 

свойства ис-

следуемых 

объектов, и 

разрабатывает 

предложения 

по внедрению 

результатов. 

Уметь ис-

пользовать 

фундамен-

тальные зна-

ния для раз-

вития новей-

ших научных 

подходов 

смежной ори-

ентации на 

границах ряда 

научных дис-

циплин. 

   Умеет в пол-

ном объеме 

создавать тео-

ретические 

модели, позво-

ляющие про-

гнозировать 

свойства ис-

следуемых 

объектов, и 

разрабатывает 

предложения 

по внедрению 

результатов. 

Уметь исполь-

зовать фунда-

ментальные 

знания для 

развития но-

вейших науч-

ных подходов 

смежной ори-

ентации на 

границах ряда 

научных дис-

циплин. 

Владеть: 
навыками 

сбора научной  

информации, 

готовить об-

зоры, аннота-

ции, состав-

лять рефераты 

и отчеты, 

библиогра-

фии; участия 

в научных 

дискуссиях и 

процедурах 

защиты науч-

   В полном объ-

еме владеет 

навыками сбо-

ра научной  

информации, 

готовить обзо-

ры, аннотации, 

составлять ре-

фераты и отче-

ты, библио-

графии; уча-

стия в научных 

дискуссиях и 

процедурах 

защиты науч-
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ных работ 

различного 

уровня, вы-

ступления с 

докладами и 

сообщениями 

по тематике 

проводимых 

исследований. 

ных работ раз-

личного уров-

ня, выступле-

ния с доклада-

ми и сообще-

ниями по те-

матике прово-

димых иссле-

дований. 

7.2.Типовые контрольные задания или иные учебно-методические материалы, необ-

ходимые для оценивания степени сформированности компетенций в процессе освое-

ния учебной дисциплины 

Тематика рефератов 

 
1. Формирование органов регионального управления.  
2. Основные функциональные направления повышения эффективности управления регионом. 

Проблемы формирования региональных рынков.  
3. Система региональных рынков.  
4. Миграция рабочей силы, условия и факторы межрегиональной торговли.  
5. Межрегиональная торговля и ресурсная обеспеченность.  
6. Факторы, оказывающие влияние на формирование региональной политики.  

7. Методы, формы и механизмы реализации региональной политики.  
8. Структурирование региональной политики государства на стратегические и текущие.  
9. Современный подход к региональным программам.  
10. Оценка результативности региональной политики РФ. 
11. Методы регулирования регионального развития в рыночной экономике.  
12. Классификация методов. 
13. Государственное инвестиционное финансирование.  
14. Субсидирование, система государственных закупок. 
15. Меры кредитной политики. 
16. Регулирование кредитно-финансовых процессов.  
17. Факторы регионального роста.  
18. Отсталые (слаборазвитые) республики и автономные округа.  

19. Депрессивные старопромышленные регионы Европейской части. 

 

Вопросы и задания для самостоятельных работ 

 

1. Понятие методологии научного исследования.  

2. Функции методологии науки.  

3. Актуальность научного исследования.  

4. Объект и предмет научного исследования.  

5. Формулировка цели научного исследования.  

6. Задачи научного исследования.  

7. Критерии новизны исследования.  

8. Понятия метода, принципа, способа познания.  

9. Философские и общенаучные принципы и методы научного познания.  

10. Общенаучные подходы в научном исследовании.  

11. Общенаучные методы познания.  

12. Методы эмпирического исследования.  

13. Методы теоретического исследования.  

14. Понятие научного факта.  

15. Понятие и требования к научной гипотезе.  
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16. Научное доказательство и опровержение.  

17. Понятие и виды теорий.  

18. Обоснование актуальности исследования.  

19. Объект и предмет исследования.  

20. Формулирование проблемы исследования.  

21. Показатели новизны исследования.  

 

Критерии оценки доклада, сообщения, реферата: 

Отметка «отлично» за письменную работу, реферат, сообщение ставится, если изло-

женный 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 недоста-

точной структурированностью; 

- доклад длинный, не вполне четкий; 

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

сле наводящих 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 правиль-

ными. 

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. 

 

7.3. Примерные вопросы к итоговой аттестации (зачет)  
  

1. Меняется ли зависимость общества от природных условий по мере развития науки и техники? 
2. Природные условия как фактор развития. 
3. Минерально - сырьевые ресурсы: размещение и проблемы рационального использования. 
4. Ресурсы биосферы: проблемы охраны и использования. 
5. Конвенция ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия. 
6. Правовое регулирование охраны живой природы. 
7. Особо охраняемые природные территории. Российские объекты Всемирного природного 

наследия 
8. Понятие об экологической ситуации, основные факторы ее формирования. 
9. Индикаторы экологической ситуации их виды. 
10. Дифференциация экологической ситуации в мире и в России. 
11. Демографическая ситуация: понятия, показатели, динамика. 
12. Этногеография: понятия, показатели, влияние на социально-экономическое развитие. 
13. География культуры 
14. Отраслевая структура промышленности и строительства. 
15. Отрасли вторичной сферы экономии. 
16. Инвестиционный комплекс и строительство как основа динамично развивающейся экономики. 
17. Причины инвестиционного кризиса в России и пути выхода из него. 
18. Факторы формирования и развития сельского хозяйства и его отраслевая структура. 
19. Особенности развития сельского хозяйства в России. 
20. Географическая специфика сферы услуг как лидирующей отрасли в постиндустриальном об-

ществе. 
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21. Территориальное самоуправление как оптимальная форма сочетания интересов каждого с ин-
тересами территориальных общностей населения. 

22. Отраслевая структура сферы услуг, ее особые функции в обществе. 
23. Региональная политика в современной России, причины ее неэффективности. 
24. Современные концепции, оценка их эффективности. 
25. Современные информационные технологии в туризме. 
26. Какие регионы России наиболее подвержены стихийным бедствиям, и каким именно? 
27. Что такое «экологическая культура»? Каковы ее формы? 
28. Вспомните и назовите памятники и памятные места России, включенные в Список всемирного 

наследия. 
29. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире. 
30. Понятие «хартленд». Геополитика в прошлом и в современном мире. 

  

Критерии оценки устного ответа на вопросы по дисциплине: 

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

граммного материала и структуры конкретного вопроса, а также основного содержания и 

новаций лекционного курса по сравнению с учебной литературой. Студент демонстрирует 

отчетливое и свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, научным язы-

ком и терминологией соответствующей научной области. Знание основной литературы и 

знакомство с дополнительно рекомендованной литературой. Логически корректное и убе-

дительное изложение ответа. 

 4 - балла - знание узловых проблем программы и основного содержания лекцион-

ного курса; умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в процессе ана-

лиза основных проблем в рамках данной темы; знание важнейших работ из списка реко-

мендованной литературы. В целом логически корректное, но не всегда точное и аргумен-

тированное изложение ответа.  

 3 балла – фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов программы 

и содержания лекционного курса; затруднения с использованием научно-понятийного ап-

парата и терминологии учебной дисциплины; неполное знакомство с рекомендованной 

литературой; частичные затруднения с выполнением предусмотренных программой зада-

ний; 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 

Контролируемая компетенция УК-3;  ПК-2 

  

1. Региональное управление – это: 
 

- Способ регулирования хозяйственной, экономической и политической жизни опреде-

ленного региона страны 

+ Организующее и регулирующее воздействие государственных органов власти на жизне-

деятельность жителей региона с целью ее упорядочения и воспроизводства  

- Местный орган государственной власти, находящийся в непосредственном подчинении у 

централизованных органов власти 

 

2 - тест. Субъекты региональной экономики: 
 

+ Центральные и местные органы исполнительной власти, а также органы местного само-

управления, решающие (в пределах своей компетенции) вопросы социально-

экономического развития региона 

- Территориальные образования, в рамках которых осуществляется государственное 

управление, а также местное самоуправление 
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- Чиновники, наделенные определенными полномочиями, и выполняющие обязанности по 

регулированию социально-экономического развития подконтрольного им региона  

 

3. Методы исследования региональной экономики: 

 

- Анализ, синтез, обобщение, экономико-математическое моделирование, использование 

базисных индексов 

+ Балансовый, картографический, систематизация, системный анализ, экономико-

географическое исследование, экономико-математическое моделирование 

- Наблюдение, эксперимент, графический, системный анализ, социальное моделирование  

 

Тест. 4. Объекты региональной экономики: 
 

+ Территориальные образования, в рамках которых осуществляется государственное 

управление, а также местное самоуправление 

- Органы исполнительной власти всех уровней  

- Чиновники, наделенные определенными полномочиями, и выполняющие обязанности по 

регулированию социально-экономического развития подконтрольного им региона  

 

5. Региональная экономика – это прикладная экономическая дисциплина, которая 

занимается изучением: 
 

- Социально-экономических процессов, протекающих в различных регионах в пределах 

отдельного государства 

- Возможностей использования имеющихся в регионе полезных ископаемых и других 

природных ресурсов 

+ Экономического развития регионов с целью спланировать территориальную организа-

цию хозяйства 

 

6. На стыке каких наук возникла дисциплина «региональная экономика»?  
 

+ Экономическая теория и экономическая география 

- Экономическая география и микроэкономика 

- Международные экономические отношения и экономическая география 

 

7.тест. Что такое макроэкономические зоны?  
 

- Территории, объединенные одной транспортной сетью  

+ Крупные территориальные образования, для которых характерны сходные природные и 

экономические условия 

- Территории, на которых расположены крупные (часто – стратегически важные) пред-

приятия и производства 

 

8. Назовите характерную для России черту урбанизации?  
 

+ Стремительный рост городов 

- Вымирание поселков городского типа 

- Активный рост транспортных систем 

 

9. Геокономист Н.Н.Колосовский создал теорию: 
 

- Трехфакторного производства 

https://topuch.com/naryadu-s-formalenimi-polnomochiyami-menedjer-ispolezuet-vlast/index.html
https://topuch.com/1-istoriya-gosudarstva-i-prava-drevnego-mira-gosudarstvo-i-pra/index.html
https://topuch.com/1-istoriya-gosudarstva-i-prava-drevnego-mira-gosudarstvo-i-pra/index.html
https://topuch.com/utverjdayu-nachalenik-upravleniya-po-obespecheniyu-jiznedeyate/index.html
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- Энергонезависимых производств 

+ Энергопроизводственных циклов 

 

10. Как называется программа, применяемая в странах ЕС для помощи предприяти-

ям с целью их адаптации к условиям общего рынка? 
 

- LEADER 

- HELPER 

+ PRISME 

 

11. Кто ввел понятие «экономическое пространство» и представление о географиче-

ском положении как одном из наиболее важных элементов дифференцированной 

ренты и размещения сельскохозяйственных производств? 
 

+ Й. фон Тюнен 

- А. Вебер 

- Ф. Перру 

 

12. Исчерпаемые возобновляемые природные ресурсы:  
 

- Нефть 

+ Лес 

- Руды цветных металлов 

 

13. Укажите признак свободной экономической зоны: 
 

- Льготный режим для предпринимателей  

+ Отсутствие таможенных ограничений 

- Наличие субсидиарной ответственности  

 

14. Региональная политика – это: 
 

- Мероприятия, направленные на выравнивание различий в уровне социально-

экономического развития регионов 

- Комплекс мер по более выгодному социально-экономическому взаимодействию между 

государством и регионами 

+ Система взаимоотношений между государством и регионами, а также непосредственно 

между регионами 

 

15. Жизненный цикл свободных экономических зон составляет … лет. 
 

+ 25-30 

- 20-25 

- до 20 
 

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%      
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«отлично» – 91-100% 

Критерии оценки тестового материала по дисциплине: 

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

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

 4  балла - работа выполнена вполне квалифицированно в необходимом объѐме;  
имеются незначительные методические недочѐты и дидактические ошибки. Продемон-

стрировано умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание 

объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины; понятен творческий уро-

вень и аргументация собственной точки зрения 

 3 балла – продемонстрировано умение синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установ-

лением причинно-следственных связей в рамках определенного раздела дисциплины; 

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

требует 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 бакалавров 

баллы выставляются в соответствующих графах журнала (см. «Журнал учета балльно-

рейтинговых показателей студенческой группы») в следующем порядке:  

«Посещение» - 2 балла за присутствие на занятии без замечаний со стороны препо-

давателя; 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 сту-

дентом знаний во время занятия письменно или устно, за подготовку домашнего задания, 

участие в дискуссии на заданную тему и т.д., то есть за работу на занятии. При этом пре-

подаватель должен опросить не менее 25% из числа студентов, присутствующих на прак-

тическом занятии. 

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

вателем по результатам контрольной работы или тестирования группы, проведенных во 

внеаудиторное время. Предполагается, что преподаватель по согласованию с деканатом 

проводит подобные мероприятия по выявлению остаточных знаний студентов не реже од-

ного раза на каждые 36 часов аудиторного времени. 

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

лекционного занятия и от 0 до 4 баллов может быть поставлено преподавателем за отра-

ботку студентом пропуска одного практического занятия или практикума. За один раз 

можно отработать не более шести пропусков (т.е., студенту выставляется не более 18 бал-

лов, если все пропущенные шесть занятий являлись практическими) вне зависимости от 

уважительности пропусков занятий. 

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

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

«Пропуски по неуважительной причине» - графа заполняется делопроизводителем 

деканата. 

«Попуски по уважительной причине» - графа заполняется делопроизводителем де-

каната. 

«Корректировка баллов за пропуски» - графа заполняется делопроизводителем дека-

ната. 

«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 оценивания 
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Соотношение 

часов лекцион-

ных и практи-

ческих 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 по-

казателей тра-

диционной 

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», «удовлетво-

рительно», «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» заполняет-

ся преподавателем на каждом занятии. 

В случае болезни или другой уважительной причины отсутствия студента на заняти-

ях, ему предоставляется право отработать занятия по индивидуальному графику.  

Студенту, набравшему количество баллов менее определенного порогового уровня, 

выставляется оценка "неудовлетворительно" или "незачтено". Порядок ликвидации за-

долженностей и прохождения дальнейшего обучения регулируется на основе действую-

щего законодательства РФ и локальных актов КЧГУ. 

Текущий контроль по лекционному материалу проводит лектор, по практическим 

занятиям – преподаватель, проводивший эти занятия. Контроль может проводиться и сов-

местно. 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины. Информационное обеспечение образовательного процесса 

8.1. Основная литература: 

1. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. – М.: АРКТИ, 

2012.  

2. Бережнова Е.В., Краевский В.В. Основы учебно-исследовательской деятельности: 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/ Е.В. Бережнова, В.В. Краев-

ский. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

 3. Виноградова Н.А., Микляева Н.В. Научно-исследовательская работа студента: 

Технология написания и оформления доклада, реферата, курсовой и выпускной квалифика-

ционной работы: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/ Н.А. Вино-

градова, Н.В. Микляева. – 10-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательский центр «Академия», 

2013. 

 4. Пастухова И.П. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: учеб.-

метод. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений/ И.П. Пастухова, Н.В. Тарасова. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2010..2021). - Режим доступа: по подписке. - Текст: элек-

тронный. 
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8.2. Дополнительная литература: 

1. Программа учебных модулей «Основы проектной деятельности» для учащихся 
основной школы разработанным А.Г. Шурыгиной и Н.В.Носовой. – Киров: Кировский 
ИПК и ПРО, 2011  

2. Ступицкая М.А. Новые педагогические технологии: учимся работать над проек-
тами. - Ярославль: Академия развития, 2008. -торговый дом «Корифей» - Волгоград, 2011.  

3. Научно - методический журнал «Исследовательская работа школьников», Изда-
тельский дом «Народное образование» №1 2010 с.54. Михеева С.В. Становление субъект-
ной позиции младшего школьника в проектно-исследовательской деятельности  

4. «Школьный психолог», № 14. 2006. с.2 Издательский дом «Первое сентября». 
Михеева С.В. Поисково-исследовательская экспедиция в школе. Эмих Н. А. Культурная 
парадигма современного образования. Философско-антропологические основания: моно-
графия. - Москва: Логос, 2012. - 174 с. 

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины (мо-

дуля) 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

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

ние основных положений, выводов, формулировок, обобщений; выделение ключе-

вых слов, терминов. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, слова-

рей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросы, 

терминов, материала, вызывающего трудности. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации,  на практическом занятии.  

Практические занятия Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом  

Контрольная рабо-

та/индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные изда-

ния, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, 

требующих для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Со-

ставление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

Реферат Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 

научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному во-

просу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и 
оформлением  реферата. 

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

Самостоятельная рабо-

та 

Проработка учебного материала занятий лекционного и семинарского типа. Изуче-

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

информации по заданной теме, анализ научных источников. Самостоятельное изу-
чение отдельных вопросов тем дисциплины, не рассматриваемых на занятиях лек-

ционного и семинарского типа. Подготовка к текущему контролю, к промежуточ-

ной аттестации. 

Подготовка к зачету  При подготовке к аттестации необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

 

Методические рекомендации к организации самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем кур-

са, 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 экзамену. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Ос-

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

навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими специалиста-

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=35355
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2458
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ми. В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, оцени-

вается активность студентов на практических занятиях, а также качество и своевремен-

ность подготовки теоретических материалов, исследовательских проектов и презентаций 

рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится зачет по предложенным во-

просам и заданиям. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при ор-

ганизации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение учебного предмета 

в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и подго-

товкой к зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса учебной 

деятельности студента. 

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

предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае большо-

го 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 теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения;  

2) все рассматриваемые на практических занятиях темы обязательно конспектиро-
вать в отдельную 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 «отрабаты-

вать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных консультаций. 

 

 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям  

При подготовке студентов к практическим занятиям по курсу необходимо не толь-

ко знакомить студентов с теориями и методами практики, но и стремиться отрабатывать 

на практике необходимые навыки и умения. 

Практическое занятие - это активная форма учебного процесса в вузе, направлен-

ная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить материал, развить кри-

тичность мышления, отработать практические навыки. В рамках курса применяются 

следующие виды практических занятий: семинар-конференция (студенты выступают с 

докладами по теме рефератов, которые тут же и обсуждаются), обсуждение отдельных 

вопросов на основе обобщения материала. 

Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему ос-

новных понятий географической науки. Они включают обсуждение отдельных вопросов, 

разбор трудных понятий и их сравнение. Успешная организация времени по усвоению 

данной дисциплины во многом зависит от наличия у студента умения к самоорганизации  

для выполнения предложенных домашних заданий. При этом алгоритм подготовки бу-

дет следующим: 

1 этап - поиск в литературе теоретической информации на предложенные препода-
вателем темы; 

2 этап - осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;  
3 этап - составление плана ответа на конкретные вопросы (конспект по теоретиче-

ским вопросам к практическому занятию, не менее трех источников для подготовки, в 

конспекте должны быть ссылки на источники). 

Важнейшие требования к выступлениям студентов - самостоятельность в подборе 

фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать 

примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее суще-

ственные из них. Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии выступает с этим 
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сообщением. 

При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных авторов;  
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного мне-

ния или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала;  
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли конспектиро-

вать сообщение в процессе изложения. Доклад (сообщение) иллюстрируется конкрет-

ными примерами из практики.  

 

10.  Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины (модуля) 

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 

2022/ 2023 

учебный год 

 Электронно-библиотечная система ООО «Знани-

ум». Договор № 179 ЭБС от 25 марта 2022г. 

с 30.03.2022 г по 

30.03.2023 г. 

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. Бес-

платно. 

 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 

 

 

10.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудован-

ная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым про-

граммным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала. 

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

ведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены ком-

пьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/
https://polpred.com/
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Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду университета. 
 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского и практического типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежуточной аттестации (г. Карачаевск, ул. Ленина, 36. Учебный 
корпус, ауд. 15). 
Специализированная мебель:  
столы ученические, стулья, доска меловая.  
Технические средства обучения: 

Персональный компьютер с подключением подключением к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета, проектор, интерактивная доска. 
Лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows  (Лицензия № 60290784), бессрочная 

 Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная 

 ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), бессрочная 

 Calculate Linux (внесѐн в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-2020), бес-
срочная 

 Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная 
2. Учебная аудитория для проведения самостоятельной работы обучающихся  (г. Карачаевск, ул. 
Ленина, 36. Учебный корпус, ауд. 1). 
Специализированная мебель:  
столы ученические, стулья, шкафы. 
Технические средства обучения: 

Персональные компьютеры (3 шт.) с подключением подключением к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. 
Лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows  (Лицензия № 60290784), бессрочная 

 Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная 

 ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), бессрочная 

 Calculate Linux (внесѐн в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-2020), бес-
срочная 

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

  Аантивирус Касперского. (Договор №56/2023 от 25 января 20232г.). Действует до 

03.03.2025г. 

10.3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения  

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

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

бессрочная. 

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

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

5. MicrosoftOffice (лицензия №60127446), бессрочная. 

6. MicrosoftWindows (лицензия №60290784), бессрочная. 

10.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные си-

стемы 

Современные профессиональные базы данных 

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

https://edu.ru/documents/
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2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 

– http://school-collection.edu.ru/   

3. Базы данных Scoрus издательства  Elsеvir 

http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic.  

Информационные справочные системы 

1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего  об-
разования - 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.  

5. Информационная система «Информио». 

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий создается гибкая,  вариативная организационно-методическая система обучения, 

адекватная образовательным потребностям данной категории обучающихся, которая поз-

воляет не только обеспечить преемственность систем общего (инклюзивного) и высшего 

образования, но и будет способствовать формированию у них компетенций, предусмот-

ренных ФГОС ВО, ускорит темпы профессионального становления, а также будет способ-

ствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебной дисциплины  создается на каждом занятии толе-

рантная социокультурная среда, необходимая для формирования у всех обучающихся 

гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к полноцен-

ному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, лич-

ностные и культурные различия, в том числе и характерные для обучающихся с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы  формируется у всех 

обучающихся активная жизненная позиция 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 заня-

тий используются технологии, направленные на диагностику уровня и темпов профессио-

нального становления обучающихся с ОВЗ, а также технологии мониторинга степени 

успешности формирования 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 дополнительное время для подготовки отве-

тов, привлекая тьютеров). 

Материально-техническая база для реализации программы:  

1.Мультимедийные средства: 

 интерактивные доски «Smart Boarfd», «Toshiba»; 

 экраны проекционные на штативе 280*120; 

 мультимедиа-проекторы Epson, Benq, Mitsubishi, Aser; 

2.Презентационное оборудование: 

 радиосистемы AKG, Shure, Quik; 

 видеокомплекты Microsoft, Logitech; 

 микрофоны беспроводные; 

 класс компьютерный мультимедийный на 21 мест; 

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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 ноутбуки Aser, Toshiba, Asus, HP; 

Наличие компьютерной техники и специального программного обеспечения: имеют-

ся рабочие места, оборудованные рельефно-точечными клавиатурами (шрифт Брайля), 

программное обеспечение NVDA с функцией синтезатора речи, видеоувеличителем, кла-

виатурой для лиц с ДЦП, роллером Распределение  специализированного оборудования.  
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