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1 Цели и задачи изучения дисциплины  

1.1 Цель освоения дисциплины 

Цель: получить знания о проблемах и перспективах охраны живой природы для ре-

шения жизненно важных для развития общества задач охраны и неистощительного исполь-

зования ресурсов живой природы различных экосистем мира; рассмотреть практику сохра-

нения биоразнообразия и перспективы развития разных направлений охраны живой природы 

и управления миром природы. 

 

1.2 Задачи дисциплины. 

- дать представление об уровнях организации живой материи;  

- дать представление по экосистемному и ландшафтно-географическому принципам, 

таксономическим группам организмов, факторам воздействия на живую природу; 

- дать представление о структуре заповедного фонда в мире, в России, о различных 

категориях охраняемых природных территорий – заповедниках, национальных природных 

парках, заказниках, памятниках природы, этнических территорий, зеленых и курортных зон;  

- научить будущих специалистов правильно пользоваться системой охраняемых при-

родных территорий как инструментом рационализации природопользования;  

- правильно применять фундаментальные экологические законы, принципы, правила 

на конкретной территории, анализировать репрезентативность существующей системы 

ООПТ и эффективность ее функционирования для обеспечения сохранения природных объ-

ектов национального и международного значения; 

- выделять территории для размещения новых ООПТ, создание которых в перспекти-

ве обеспечит закрытие выявленных «пробелов»; 

- научить определять оптимальные категории охраны и приоритетность создания но-

вых ФООПТ;  

- знать проблемы заповедного дела в России, мире, регионе. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Заповедное дело» относится к вариативной части Блока 1 "Дисципли-

ны (модули)" учебного плана. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций (ПК-1)  

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ПК-1 обладать способностью 

осуществлять разработ-

ку и применение техно-

логий рационального 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды, осуществлять 

прогноз техногенного 

воздействия, знать 

нормативные правовые 

акты, регулирующие 

правоотношения ресур-

сопользования в запо-

- место и роль запо-

ведников и других 

охраняемых природ-

ных территорий в 

природопользовании, 

- региональные эколо-

гические проблемы и 

роль системы охраня-

емых природных тер-

риторий в их реше-

нии, 

- роль заповедников и 

других охраняемых 

- разбираться в 

принципах взаимо-

действия человека и 

биосферы, 

- выявить террито-

риальные ограниче-

ния в природополь-

зовании 

- понять стратегию 

развития системы 

особо охраняемых 

природных терри-

торий в РФ. 

- анализом географи-

ческой и экологиче-

ской репрезентатив-

ности и полноты си-

стемы ООПТ,  

- методами управле-

ния особо охраняе-

мыми природными 

территориями 

- методами сохране-

ния ландшафтного и 

биологического раз-

нообразия, прежде 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

ведном деле и уметь 

применять их на прак-

тике 

природных террито-

рий в экологизации 

личности и общества, 

- роль заповедников и 

других охраняемых 

природных террито-

рий в осуществлении 

концепции устойчи-

вого развития. 

- приоритетные терри-

тории для обеспече-

ния географической 

репрезентативности 

ООПТ России 

всего, редких и исче-

зающих видов расте-

ний и животных, рас-

тительных сообществ 

и типов природных 

экосистем, поддержа-

ние общего экологи-

ческого баланса и 

содействие устойчи-

вому развитию реги-

онов и государства в 

целом 

- законодательной 

базой заповедного 

дела 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 7 зач. ед. (252 часов), их распределение 

по видам работ представлено в таблице  
Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

(часы) 

7 8 

Контактная работа, в том числе: 162,5 76,2 86,3 

Аудиторные занятия (всего): 96 72 84 

Занятия лекционного типа 60 36 24 

Лабораторные занятия   - - - 

Занятия семинарского типа (семинары, практические заня-

тия)   
- 36 60 

Иная контактная работа:  6,5 4,2 2,3 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 6 4 2 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,5 0,2 0,3 

Самостоятельная работа, в том числе: 63 32 30,7 

Курсовая работа  - - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 10 10  

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка сооб-

щений, презентаций) 
4 2 2 

Реферат 12 10 2 

Подготовка к текущему контролю  10 10  

Контроль:    

Подготовка к зачету    

Подготовка к экзамену 26,7  26,7 

Общая трудоемкость: час.    

в том числе контактная рабо-

та 
163 76,2 86,3 

зач. ед 7 3 4 



2.2 Структура дисциплины: 

 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре (для студентов ОФО) 

№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6  7 

1.  Предмет и задачи охраны природы 4 2 -    2 

2.  

Понятие и общая характеристика ООПТ. Класси-

фикация российских особо охраняемых природ-

ных территорий 

10 4 4    2 

3.  
Международная система особо охраняемых при-

родных территорий 
13 4 4   1 4 

4.  Категории ООПТ 12 4 4    4 

5.  Анализ форм управления и категорий ФООПТ 14 4 6    4 

6.  Классификация заповедников России 15 4 4   1 6 

7.  Принципы и подходы к организации ООПТ 14 4 6    4 

8.  Организация деятельности ООПТ 15 6 4   1 4 

9.  
Негативные воздействия экологических факторов 

на особо охраняемые природные территории 
11 4 4   1 2 

 Итого по дисциплине (зачёт) 108 36 36 0 4 32 

 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре 

№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Самосто-

ятельная 

работа 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6  7 

10.  
Территории высокой природоохранной цен-

ности 
4 2 4   1 

11.  
Заповедники и национальные парки Северно-

го Кавказа 
21 6 16  1 6 

12.  Региональные ООПТ Краснодарского края 17 4 22  1 10 

13.  Водно-болотные угодья Краснодарского края 25 4 6  1 4 

14.  

Ключевые орнитологические территории 

международного значения в Краснодарском 

крае и Республике Адыгея 

14 4 6   4 

15.  Основы экологического туризма 16 4 6   6 

 Итого по дисциплине (экзамен) 119 24 60 0 4 31 

 



2.3 Содержание разделов дисциплины:  

 

2.3.1 Занятия лекционного типа  

№ 

раз-

дела 

Наименование раз-

дела 
Содержание раздела 

Форма те-

кущего кон-

троля 

1 Предмет и задачи 

охраны природы 

Окружающая среда: фундаментальные понятия, 

проблемы и аспекты изучения. Основные поня-

тия охраны окружающей среды. Основные ас-

пекты охраны окружающей среды. Цели и зада-

чи охраны окружающей среды. Принципы охра-

ны окружающей среды. Положения и правила 

охраны окружающей среды. Связь охраны 

окружающей среды с экологией и другими 

науками. Научные основы охраны окружающей 

среды. 

Л, УО 

2 Понятие и общая 

характеристика 

ООПТ. Классифика-

ция российских осо-

бо охраняемых при-

родных территорий 

Понятие и общая характеристика ООПТ. Клас-

сификация российских особо охраняемых при-

родных территорий. Общая характеристика 

ФООПТ России. Уровни и категории ООПТ 

России. Объекты Всемирного природного 

наследия. Биосферные резерваты ЮНЕСКО. 

Водно-болотные угодья международного значе-

ния. Международные трансграничные особо 

охраняемые природные территории. 

Л, УО, Т 

3 Международная си-

стема особо охраня-

емых природных 

территорий 

Международная Система классификации особо 

охраняемых природных территорий. Особо 

охраняемые природные территории мира. Си-

стема охраняемых территорий в США. Охраня-

емые природные территории в зарубежной Ев-

ропе 

Л, УО, Р 

4 Категории ООПТ Категории: государственные природные запо-

ведники, национальные парки, природные пар-

ки, государственные природные заказники, па-

мятники природы, дендрологические парки и 

ботанические сады, лечебно-оздоровительные 

местности и курорты. 

Л, УО, КР 

5 Анализ форм управ-

ления и категорий 

ФООПТ 

Критерии определения уровней значения ООПТ: 

юридические, эколого-географические, соци-

ально-экономические, историко-культурные. 

Анализ форм управления и категорий ФООПТ 

по методике МСОП. Критерии МСОП для опре-

деления категорий ООПТ. Критерии МСОП для 

определения форм управления ООПТ. Индексы 

соответствия основных категорий ФООПТ Рос-

сии категориям МСОП. 

Л, УО 

6 Классификация за-

поведников России 

Критерии оценки (площадь, степень нарушенно-

сти, характер окружения, полнота природных 

комплексов, наличие редких и уникальных при-

родных объектов). Анализ репрезентативности и 

полноты системы ФООПТ: географическая ре-

презентативность. Репрезентативность и полно-

Л, УО, К 



та системы ФООПТ по отношению к экологиче-

ским регионам WWF. Репрезентативность и 

полнота системы ФООПТ по отношению к 

ландшафтному разнообразию. Репрезентатив-

ность и полнота системы ФООПТ по отноше-

нию к разнообразию растительного покрова. Ре-

презентативность и полнота системы ФООПТ 

по отношению к наземной флоре и фауне. Эф-

фективность охраны редких видов. Сохранение 

видового разнообразия – важнейшая проблема 

охраны природы. Видовое разнообразие в запо-

ведниках. Временная динамика видового разно-

образия в заповедниках. Репрезентативность 

флоры и фауны как показатель видового разно-

образия. Флористическая репрезентативность. 

Фаунистическая репрезентативность. Редкие ви-

ды в заповедниках России. Редкие виды расте-

ний. Редкие виды наземных позвоночных. Раз-

нообразие и устойчивость сообществ в заповед-

никах на примере крупных хищников и парно-

копытных. 

7 Принципы и подхо-

ды к организации 

ООПТ 

Принципы организации ООПТ. Теория ост-

ровной биогеографии и особо охраняемые при-

родные территории. Связь между числом видов 

и площадью ООПТ. Подходы к формированию 

перспективной системы федеральных и регио-

нальных особо охраняемых природных террито-

рий. 

Л, УО 

8 Организация дея-

тельности ООПТ 

Охрана ООПТ. Научно-исследовательская дея-

тельность ООПТ. Летопись природы. Эколого-

просветительская деятельность. Развитие рекре-

ации и туризма. 

Л, УО 

9 Негативные воздей-

ствия экологических 

факторов на особо 

охраняемые природ-

ные территории 

Классификация отрицательных факторов среды, 

воздействующих на ООПТ. Естественные и ан-

тропогенные экологические факторы. Внутрен-

ние и внешние экологические факторы. Факто-

ры прямые и косвенные. Факторы обратимые и 

необратимые 

Л, УО 

10 Территории высокой 

природоохранной 

ценности 

Территории высокой природоохранной ценно-

сти. Водно-болотные угодья международного 

значения. Ключевые орнитологические и бота-

нические территории. Леса высокой природо-

охранной ценности. ТОПЗ. Территории Всемир-

ного природного наследия 

Л, УО, Р 

11 Заповедники и наци-

ональные парки Се-

верного Кавказа 

Кавказский государственный природный био-

сферный заповедник. Тебердинский государ-

ственный природный биосферный заповедник. 

Северо-Осетинский государственный природ-

ный заповедник. Кабардино-Балкарский госу-

дарственный высокогорный заповедник. Даге-

станский государственный природный заповед-

ник. Государственный природный заповедник 

Л, УО, К 



«Эрзи». Государственный природный заповед-

ник «Утриш». Ростовский заповедник. Нацио-

нальные парки Северного Кавказа 

12 Региональные ООПТ 

Краснодарского края 

Общая характеристика региональных ООПТ 

Краснодарского края. Природные парки. Заказ-

ники. Памятники природы. Лечебно-

оздоровительные местности и курорты. Состоя-

ние объектов животного мира. Красная книга 

Краснодарского края. Леса высокой природо-

охранной ценности 

Л, УО, Р 

13 Водно-болотные 

угодья Краснодар-

ского края 

Приморско-Ахтарская система озёр. Таманский 

залив Чёрного моря. Анапские плавни. Ахтани-

зовская система лиманов. Новороссийская бух-

та. Варнаво-Крюковская ирригационная систе-

ма. Понурский лиман. Краснодарское водохра-

нилище 

Л, УО, Д 

14 Ключевые орнито-

логические террито-

рии международного 

значения в Красно-

дарском крае и Рес-

публике Адыгея 

Ключевые орнитологические территории меж-

дународного значения в Краснодарском крае и 

Республике Адыгея. Характеристика, флора и 

фауна, охраняемые виды 

Л, УО 

15 Основы экологиче-

ского туризма 

Мировой опыт экотуризма. Экотуризм в России. 

Экотуризм – в системе социально-

экономических отношений государства и обще-

ства. Национальные парки, как приоритетные 

районы для осуществления экотуристской дея-

тельности. Правовые основы экотуристической 

деятельности заповедников. Отрицательные по-

следствия массового туризма. Потенциальная 

устойчивость природных комплексов. Допусти-

мые нагрузки и методы их расчета. Влияние 

массового туризма на санитарное состояние 

территории 

Л, УО,  

Примечание: Л – лекция, УО – устный опрос, Р – реферат, Д – доклад, Т – тест, К – колло-

квиум, КР – контрольная работа. 

 

2.3.2 Лабораторные занятия - не предусмотрены 

 

2.3.3 Занятия семинарского типа 

 

№  Наименование лабораторных работ 
Форма текущего  

контроля 

1 3 4 

1.  Система особо охраняемых природных территорий. Прин-

ципы выделения особо охраняемых природных территорий. 

География заповедников России 

Отчет по лабораторной 

работе 

2.  ООПТ регионов мира. ООПТ США и Канады. ООПТ Евро-

пы. ООПТ Австралии и Новой Зеландии. ООПТ Африки. 

ООПТ Латинской Америки. ООПТ Юго-Восточной Азии. 

Статистическая информация по регионам. 

Отчет по лабораторной 

работе 

3.  Категории МСОП для определения категорий ООПТ и Отчет по лабораторной 



форм управления  работе 

4.  Анализ форм управления и категорий ФООПТ по методике 

МСОП 

Отчет по лабораторной 

работе 

5.  Анализ репрезентативности ФООПТ по отношению к фи-

зико-географическим регионам  

Анализ репрезентативности ФООПТ по отношению к эко-

логическим регионам WWF  

Анализ репрезентативности ФООПТ по отношению к 

ландшафтному разнообразию 

Отчет по лабораторной 

работе 

6.  Заповедники и национальные парки России. Провести ана-

лиз по оценке суммарной площади разных регионов Рос-

сии:  

1. Южная часть европейской территории России 

2. Центральная часть территории России 

3. Северная и северо-западная части территории России 

4. Урал 

5. Западная Сибирь 

6. Восточная Сибирь 

7. Дальний Восток и Камчатка 

Отчет по лабораторной 

работе 

7.  Заказники и памятники природы России. Провести анализ 

по оценке суммарной площади разных регионов России:  

1. Южная часть европейской территории России 

2. Центральная часть территории России 

3. Северная и северо-западная части территории России 

4. Урал 

5. Западная Сибирь 

6. Восточная Сибирь 

7. Дальний Восток и Камчатка 

Отчет по лабораторной 

работе 

8.  Сбор статистической информации об ООПТ. Осуществить 

сбор статистической информации об особо охраняемых 

природных территориях России с использованием общедо-

ступных информационных ресурсов 

Отчет по лабораторной 

работе 

9.  Сбор сведений об ООПТ за текущий год. Осуществить сбор 

статистической информации об особо охраняемых природ-

ных территориях России с использованием общедоступных 

информационных ресурсов 

Отчет по лабораторной 

работе 

10.  Анализ летописи природы заповедника; эколого-

просветительская деятельность заповедника: Анализ сайтов 

заповедников 

Отчет по лабораторной 

работе 

11.  Заповедники Северного Кавказа: создание презентации по 

характеристике заповедников 

Отчет по лабораторной 

работе 

12.  Система охраняемых природных территорий Краснодар-

ского края 

Отчет по лабораторной 

работе 

13.  Водно-болотные угодья Краснодарского края: создание 

презентации по характеристике водно-болотных угодий 

Отчет по лабораторной 

работе 

14.  Ключевые орнитологические территории международного 

значения в Краснодарском крае и Республике Адыгея: со-

здание презентации по характеристике КОТР 

Отчет по лабораторной 

работе 

15.  Определение рекреационных нагрузок на природные ком-

плексы 

Отчет по лабораторной 

работе 

 

2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрены 



 

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  
  

№  Вид СРС Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по 

выполнению самостоятельной работы 

1 2 3 

1 Понятие и общая ха-

рактеристика ООПТ. 

Классификация рос-

сийских особо охра-

няемых природных 

территорий 

Иванов, А. Н. Охраняемые природные территории: учебное по-

собие для вузов / А. Н. Иванов, В. П. Чижова. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: Юрайт, 2018. – 185 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/6EDE1A2C-4439-48C5-8457-

EB0C00A7734F/ohranyaemye-prirodnye-territorii#page/4  

Протасов В.Ф. Экология: Охрана природы: учебное пособие. 2-

е изд. М.: Изд-во «Финансы и статистика», 2006. 380 с. (33 шт.) 

2 Международная си-

стема особо охраня-

емых природных 

территорий 

Протасов В.Ф. Экология: Охрана природы: учебное пособие. 2-е 

изд. М.: Изд-во «Финансы и статистика», 2006. 380 с. (33 шт.) 

 

3 Категории ООПТ Иванов, А. Н. Охраняемые природные территории: учебное по-

собие для вузов / А. Н. Иванов, В. П. Чижова. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: Юрайт, 2018. – 185 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/6EDE1A2C-4439-48C5-8457-

EB0C00A7734F/ohranyaemye-prirodnye-territorii#page/4 

4 Анализ форм управ-

ления и категорий 

ФООПТ 

Иванов, А. Н. Охраняемые природные территории: учебное по-

собие для вузов / А. Н. Иванов, В. П. Чижова. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: Юрайт, 2018. – 185 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/6EDE1A2C-4439-48C5-8457-

EB0C00A7734F/ohranyaemye-prirodnye-territorii#page/4 

5 Классификация за-

поведников России 

Иванов, А. Н. Охраняемые природные территории: учебное по-

собие для вузов / А. Н. Иванов, В. П. Чижова. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: Юрайт, 2018. – 185 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/6EDE1A2C-4439-48C5-8457-

EB0C00A7734F/ohranyaemye-prirodnye-territorii#page/4 

6 Принципы и подхо-

ды к организации 

ООПТ 

Байлагасов, Л.В. Теория и практика заповедного дела: учебное 

пособие / Л.В. Байлагасов. - Горно-Алтайск: РИО Горно-

Алтайского госуниверситета, 2013. - 260 с. – Режим доступа: 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135303 

7 Организация дея-

тельности ООПТ 

Байлагасов, Л.В. Теория и практика заповедного дела: учебное 

пособие / Л.В. Байлагасов. - Горно-Алтайск: РИО Горно-

Алтайского госуниверситета, 2013. - 260 с. – Режим доступа: 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135303 

8 Негативные воздей-

ствия экологических 

факторов на особо 

охраняемые природ-

ные территории 

Байлагасов, Л.В. Теория и практика заповедного дела: учебное 

пособие / Л.В. Байлагасов. - Горно-Алтайск: РИО Горно-

Алтайского госуниверситета, 2013. - 260 с. – Режим доступа: 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135303 

9 Территории высокой 

природоохранной 

ценности 

Иванов, А. Н. Охраняемые природные территории: учебное по-

собие для вузов / А. Н. Иванов, В. П. Чижова. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: Юрайт, 2018. – 185 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/6EDE1A2C-4439-48C5-8457-

EB0C00A7734F/ohranyaemye-prirodnye-territorii#page/4  

10 Заповедники и наци- Памятники природы [Текст] / С. А. Литвинская, С. П. Лозовой; 

https://biblio-online.ru/viewer/6EDE1A2C-4439-48C5-8457-EB0C00A7734F/ohranyaemye-prirodnye-territorii#page/4
https://biblio-online.ru/viewer/6EDE1A2C-4439-48C5-8457-EB0C00A7734F/ohranyaemye-prirodnye-territorii#page/4
https://biblio-online.ru/viewer/6EDE1A2C-4439-48C5-8457-EB0C00A7734F/ohranyaemye-prirodnye-territorii#page/4
https://biblio-online.ru/viewer/6EDE1A2C-4439-48C5-8457-EB0C00A7734F/ohranyaemye-prirodnye-territorii#page/4
https://biblio-online.ru/viewer/6EDE1A2C-4439-48C5-8457-EB0C00A7734F/ohranyaemye-prirodnye-territorii#page/4
https://biblio-online.ru/viewer/6EDE1A2C-4439-48C5-8457-EB0C00A7734F/ohranyaemye-prirodnye-territorii#page/4
https://biblio-online.ru/viewer/6EDE1A2C-4439-48C5-8457-EB0C00A7734F/ohranyaemye-prirodnye-territorii#page/4
https://biblio-online.ru/viewer/6EDE1A2C-4439-48C5-8457-EB0C00A7734F/ohranyaemye-prirodnye-territorii#page/4
https://biblio-online.ru/viewer/6EDE1A2C-4439-48C5-8457-EB0C00A7734F/ohranyaemye-prirodnye-territorii#page/4
https://biblio-online.ru/viewer/6EDE1A2C-4439-48C5-8457-EB0C00A7734F/ohranyaemye-prirodnye-territorii#page/4
https://biblio-online.ru/viewer/6EDE1A2C-4439-48C5-8457-EB0C00A7734F/ohranyaemye-prirodnye-territorii#page/4
https://biblio-online.ru/viewer/6EDE1A2C-4439-48C5-8457-EB0C00A7734F/ohranyaemye-prirodnye-territorii#page/4
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135303
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135303
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135303
https://biblio-online.ru/viewer/6EDE1A2C-4439-48C5-8457-EB0C00A7734F/ohranyaemye-prirodnye-territorii#page/4
https://biblio-online.ru/viewer/6EDE1A2C-4439-48C5-8457-EB0C00A7734F/ohranyaemye-prirodnye-territorii#page/4
https://biblio-online.ru/viewer/6EDE1A2C-4439-48C5-8457-EB0C00A7734F/ohranyaemye-prirodnye-territorii#page/4


ональные парки Се-

верного Кавказа 

Департамент водохозяйственного комплекса, экологии и чрез-

вычайных ситуаций Краснодарского края, Кубанский гос. ун-т. 

- [Краснодар]: Периодика Кубани, 2005. - 288 с. (50 шт.) 

11 Региональные ООПТ 

Краснодарского края 

Памятники природы [Текст] / С. А. Литвинская, С. П. Лозовой; 

Департамент водохозяйственного комплекса, экологии и чрез-

вычайных ситуаций Краснодарского края, Кубанский гос. ун-т. 

- [Краснодар]: Периодика Кубани, 2005. - 288 с. (50 шт.) 

12 Водно-болотные 

угодья Краснодар-

ского края 

Памятники природы [Текст] / С. А. Литвинская, С. П. Лозовой; 

Департамент водохозяйственного комплекса, экологии и чрез-

вычайных ситуаций Краснодарского края, Кубанский гос. ун-т. 

- [Краснодар]: Периодика Кубани, 2005. - 288 с. (50 шт.) 

13 Ключевые орнитоло-

гические территории 

международного 

значения в Красно-

дарском крае и Рес-

публике Адыгея 

Памятники природы [Текст] / С. А. Литвинская, С. П. Лозовой; 

Департамент водохозяйственного комплекса, экологии и чрез-

вычайных ситуаций Краснодарского края, Кубанский гос. ун-т. 

- [Краснодар]: Периодика Кубани, 2005. - 288 с. (50 шт.) 

 

14 Основы экологиче-

ского туризма 

Байлагасов, Л.В. Теория и практика заповедного дела: учебное 

пособие / Л.В. Байлагасов. - Горно-Алтайск: РИО Горно-

Алтайского госуниверситета, 2013. - 260 с. – Режим доступа: 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135303 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в фор-

мах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

 

3. Образовательные технологии 

 При реализации учебной работы по дисциплине «Заповедное дело» с целью формиро-

вания и развития профессиональных навыков обучающихся и в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавра реализуется компетентностный подход и 

предусмотрено использование в учебном процессе активных и интерактивных форм прове-

дения занятий: семинары-дискуссии, анализ конкретных ситуаций, реферирование литерату-

ры, организация публичных лекций, внеаудиторная работа в научной библиотеке, мастер-

классы экспертов и специалистов. 
 

Форма ат-

тестации 

Знания Умения Владения 

(навыки) 

Личные качества 

студента 

Примеры 

оценочных 

средств 

Реферат Контроль зна-

ний по опреде-

ленным про-

блемам исто-

Оценка уме-

ния разли-

чать кон-

кретные по-

Оценка 

навыков ра-

боты с лите-

ратурными 

Оценка способ-

ности к самосто-

ятельной работе 

и анализу лите-

ратурных источ-

Темы 

рефера-

тов 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135303


риографии нятия источниками ников 

Семинар-

дискус-

сия  

Контроль зна-

ний конкретных 

научных зако-

номерностей и 

фактов 

Оценка умения 

владеть специ-

альной терми-

нологией 

 Оценка способ-

ности к самосто-

ятельной работе 

и к аргументи-

рованному из-

ложению мате-

риала 

Вопросы 

Анализ конкретных ситуаций. Наиболее эффективный и распространенный метод ор-
ганизации активной познавательной деятельности студентов. Метод анализа конкретных си-
туаций развивает способность к анализу профессиональных задач. Сталкиваясь с конкретной 
ситуацией, студент должен определить: есть ли в ней проблема, в чем она состоит, опреде-
лить свое отношение к ситуации, предложить варианты решения проблемы. 

Поиск информации в сети – использование web-браузеров, баз данных, пользование 
информационно-поисковыми и информационно-справочными системами, автоматизирован-
ными библиотечными системами, электронными журналами. Предусматривает анализ суще-
ствующих рефератов в сети на данную тему, их оценивание, написание своего варианта ре-
ферата или его фрагмента, составление библиографического списка, подготовка доклада по 
теме, подготовка дискуссии по теме. 

Организация диалога в сети. Использование электронной почты, синхронных и от-
сроченных теледиалогов. Предусматривает обсуждение состоявшейся или предстоявшей 
лекции в списке рассылки группы, общение в сети со специалистами или студентами других 
групп и вузов, изучающих данную тему, консультации с преподавателем и другими студен-
тами. 

Для проведения занятий необходимы аудитории, оснащенные компьютерами и муль-

тимедийной аппаратурой. Для проведения лекций по дисциплине используется LCD-

проектор, видиофильмы, презентации. Для проведения лабораторных и практических - мик-

роскопы, лупы, гербарии, живой раздаточный материал, готовые препараты. 

Демонстрационное оборудование - ЖК-панель, ноутбук, проектор. 

Библиотечный фонд КубГУ: учебники, учебные пособия, периодические журналы, 

электронный ресурс библиотеки КубГУ. 
 

 4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

Пример вопросов для устного опроса к занятиям лекционного типа: 

Вопросы для обсуждения: 
1. Классификация отрицательных факторов среды, воздействующих на ООПТ.  

2. Естественные и антропогенные экологические факторы.  

3. Внутренние и внешние экологические факторы. Факторы прямые и косвенные. Фак-

торы обратимые и необратимые. 

4. Значение заказников для охраны редких видов растений и животных. 

5. Значение памятников природы для сохранения исчезающих видов растений и живот-

ных 

Примерные вопросы для контрольной работы 

1. Критерии оценки (площадь, степень нарушенности, характер окружения, полнота 

природных комплексов, наличие редких и уникальных природных объектов).  

2. Анализ репрезентативности и полноты системы ФООПТ: географическая репрезента-

тивность.  

3. Репрезентативность и полнота системы ФООПТ по отношению к экологическим ре-

гионам WWF. 



4. Репрезентативность и полнота системы ФООПТ по отношению к ландшафтному раз-

нообразию.  

5. Репрезентативность и полнота системы ФООПТ по отношению к разнообразию рас-

тительного покрова.  

6. Репрезентативность и полнота системы ФООПТ по отношению к наземной флоре и 

фауне. 

Тесты для проведения промежуточного контроля 

1. Что из ниже перечисленного не является задачей национального парка 

1. сохранение историко-культурных объектов 

2. экологическое просвещение населения 

3. проведение экологического мониторинга 

4. выведение новых пород деревьев 

2. Задайте правильное соответствие:   

1. государственные 

природоохранные за-

казники 

а. территории, обладающие лечебными ресурсами и имеющие три 

зоны санитарной охраны 

2. памятники приро-
ды 

б. охраняемая природная территория, на которой под охраной нахо-

дится не весь природный комплекс, а некоторые его части: только 

растения, только животные, либо их отдельные виды, либо отдель-

ные историко-мемориальные или геологические объекты 

3. дендрологические 
сады 

в. уникальные природные объекты (водопады, пещеры, живописные 

скалы и т. д.) или мемориальные природные объекты 

4. лечебно-

оздоровительные 

местности и курорты 

г. территория, отведённая под культивацию в открытом грунте дре-

весных растений (деревьев, кустарников, лиан), размещаемые по си-

стематическим, географическим, экологическим, декоративным и 

другим признакам 

3. Государственный природный заповедник - это... 

1. охраняемая природная территория, на которой под охраной находится весь при-

родный комплекс. 

2. уникальные природные объекты или мемориальные природные объекты 

3. охраняемая природная территория, на которой под охраной находится не весь 

природный комплекс, а некоторые его части: только растения, только животные, либо 

их отдельные виды, либо отдельные историко-мемориальные или геологические объ-

екты. 

4. территория, отведённая под культивацию в открытом грунте древесных растений, 

размещаемые по систематическим, географическим, экологическим, декоративным и 

другим признакам. 

4. Охраняемая территория какого типа полностью изымается из хозяйственного использо-

вания? 

1. национальные парки 

2. ботанические сады 

3. государственные природные заповедники 

4. лечебно-оздоровительные местности и курорты 

5. Целью создания заповедника является: 

1. сохранение и изучение естественного хода природных процессов, генетического 

фонда растений и животного мира 

2. создание условий для отдыха и сохранение рекреационных ресурсов 

3. сохранение разнообразия и обогащение растительного мира 

4. экологическое просвещение населения 

6. Разрешена ли на территории НП разведка и разработка полезных ископаемых? 

1. полностью запрещена 

2. разведка разрешена, а разработка нет 



3. разрешается ограниченная разработка природных ископаемых 

4. полностью разрешена 

7. Укажите верное выражение 

1. На территории ГПЗк запрещена временно или постоянно любая деятельность, ес-

ли она противоречит целям создания заказника 

2. На территории ГПЗк запрещена любая деятельность, кроме охранной 

3. На территории ГПЗк может проводиться только научно исследовательская дея-

тельность 

8. Является ли задачей НП восстановление нарушенных природных и историкокультурных 

комплексов и объектов? 

1. Да, является 

2. Только восстановление природных объектов 

3. Только восстановление историко-культурных объектов 

4. Нет, не является 

5. Задачей является улучшение, но не восстановление 

9. Какие типы ООПТ могут иметь местное значение 

1. памятники природы  

2. заказники 

3 национальные парки  

4. оздоровительные курорты 

10. Что не является задачей природных парков 

1. сохранение природных систем и ландшафтов 

2. создание условий для отдыха и туризма 

3. экологический мониторинг 

4. разработка и внедрение эффективных механизмов охраны природы 

11. Укажите не верное утверждение: 

1. Государственные природные заповедники выделяют участки, на которых исклю-

чено всякое вмешательство человека в природные процессы 

2. На территории ГПЗ не выделяются участки частично хозяйственного использова-

ния для обеспечения функционирования самого заповедника 

3. Пребывание на территории ГПЗ граждан, не являющихся сотрудниками этого за-

поведника, допускается только при наличии особого разрешения 

4. На территории ГПЗ запрещена любая деятельность, противоречащая задачам 

ГПЗ 

12. На территории ПП и в их пределах... 

1. разрешена деятельность, влекущая за собой незначительные изменения историче-

ски сложившегося ландшафта 

2. разрешена деятельность, не мешающая проведению туризма 

3. запрещена деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившего-

ся ландшафта 

4. запрещен любой вид деятельности 

13. Территории или акватории, имеющие особое значение для сохранения или восстановле-

ния природных комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса. 

1. национальные парки 

2. государственные природные заповедники 

3. природные хартии 

4. природные заказники 

14. Определите уникальные невосполнимые ценные в экологическом, научном, культурном 

и эстетическом отношении природные комплексы и объекты естественного и искус-

ственного происхождения. 

1. ГПЗ  

2. ГПЗк 



3. Памятники природы  

4. Национальные парки 

15. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков на которых располагается 

памятник природы... 

1. принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памят-

ника природы 

2. не несут никакой ответственности за памятник природы 

3. могут извлекать прибыль от посещения туристами данного памятника 

4. могут по своему усмотрению уничтожить памятник природы, если он мешает их 

хозяйственной деятельности 

16. Какой из ниже перечисленных зон нет в дендрологических и ботанических садах? 

1. экспериментальная 

2. научно-экспериментальная 

3. административная 

4. заповедная 

17. Укажите верное утверждение: 

1. на территории лечебно-оздоровительного курорта нельзя находиться без сопро-

вождения представителя администрации данного курорта 

2. на территории лечебно-оздоровительной местности не может находиться более 

100 человек единовременно вне зависимости от площади территории данной 

местности 

3. на территории лечебно-оздоровительной местности запрещается или ограничива-

ется деятельность, которая может привести к ухудшению качества и истощению 

природных ресурсов 

4. лечебно-оздоровительные курорты нельзя посещать без направления лечащего 

врача 

18. Установите соответствие: 
1. комплексный профиль заказни-
ка 

а. предназначен для сохранения и восстановления 

объектов и комплексов неживой природы 
2. биологический профиль заказ-
ника 

б. предназначен для сохранения и восстановления 

природных комплексов или ландшафтов 

3. гидрологический профиль за-

казника 

в. предназначен для сохранения и восстановления 

ценных водных объектов и экосистем 
4. геологический профиль г. предназначен для восстановления и сохранения 

редких и исчезающих видов растений и животных 

19. Какая из ниже перечисленных зон, не является зоной национального парка 

1. охранная зона 

2. рекреационная зона 

3. зона рубки главного пользования 

4. научно-исследовательская зона 

20. Что из ниже перечисленного запрещено на территории заповедника? 

1. осуществление экологического мониторинга 

2. организация и проведение научно-исследовательских работ 

3. интродукция живых организмов в целях их акклиматизации 

4. содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны ОПС 

21. Пребывание граждан на территории заповедника не являющихся сотрудниками этого за-

поведника разрешается: 

1. при наличии специального разрешения 

2. если данные граждане являются студентами или школьниками 

3. при наличии сопровождающего лица 

4. пребывание запрещено в любом случае 

5. на территорию заповедника вход свободный 



22. В каком случае на территории национального парка разрешен туризм? 

1. при наличии лицензии на данный вид деятельности 

2. при наличии разрешения руководящего лица данного НП 

3. проведение туризма на территории НП не требует каких-либо разрешений 

4. туризм на территории НП запрещен 

23. В НП, расположенных в районах проживания коренного населения...: 

1. дополнительно выделяется зона традиционного экстенсивного природопользова-

ния 

2. население эвакуируется из данного района 

3. данные районы не могут входить в состав НП 

4. населению разрешается жить на данной территории, но полностью запрещается 

какой-либо вид природопользования 

24. Какая деятельность разрешена на территории государственных природных заповедни-

ков? 

1. Запрещен любой вид деятельности 

2. Разрешена только научно-исследовательская деятельность 

3. Разрешена только рекреационная деятельность 

4. Только та, которая не противоречит задачам ГПЗ 

25. В каком случае ГПЗ получает статус биосферного? 

1. По решению правительства РФ 

2. По решению ООН 

3. По решению главы области, на территории которой находится заповедник 

4. Если входит в международную систему биосферных резерватов 

26. На территории ПП могут быть выделены: 

1. буферная зона 

2. агрохозяйственная зона 

3. заповедная зона 

4. экспериментальная зона 

27. Какой профиль не может иметь государственный природный заказник? 

1. палеонтологический  

2. биологический 

3. комплексный  

4. однонаправленный 

28. Территории или акватории, пригодные для организации лечения и профилактики заболе-

ваний, а так же отдыха населения, называются 

1. национальные парки 

2. природные парки 

3. лечебно оздоровительные местности и курорты 

4. ГПЗ 

29. Какой из ниже перечисленных типов ООПТ не относится к международным категориям 

ООПТ 

1. строго-охраняемый природный резерват 

2. памятники природы 

3. национальные парки 

4. природный заказник 

30.  Установите соответствие  

1.охранная зона 
а. предназначена для организации экологического про-

свещения 
2. рекреационная зона б. предназначена для размещения мест ночлега 
3. зона обслуживания посетите-
лей 

в. обеспечивает условия для сохранения природных ком-

плексов и объектов 
4. зона познавательного туризма г. предназначена для отдыха 



 

Примерные темы рефератов 

1. Экологическая ситуация в России и заповедники. 

2. Экологическая ситуация в Краснодарском крае и состояние ООПТ. 

3. Антропогенные воздействия на Кавказский биосферный заповедник. 

4. Рекреационные и селитебные воздействия на ООПТ Краснодарского края. 

5. Проблема синантропизации биоты в заповедниках и национальных парках. 

6. Синантропные виды в фаунах заповедников. 

7. Цели и методы управления динамикой растительного покрова заповедников и других 

охраняемых природных территорий. 

8. Предотвращение «резерватогенных» смен в растительном покрове: опыт российских 

заповедников. 

9. Покровительство редким и исчезающим видам растений и животных в заповедниках и 

на других охраняемых природных территориях. 

10. Значение заказников для охраны редких и исчезающих видов растений и животных. 

11. Значение памятников природы для сохранения редких и исчезающих видов растений 

и животных. 

12. Целенаправленная и непреднамеренная интродукция. 

13. Предотвращение зоогенных смен в лесных экосистемах. 

14. Влияние пожаров на заповедники России. 

15. Значение Дальневосточного государственного морского заповедника для охраны мор-

ских экосистем и разнообразия морских организмов. 

16. Экологическое просвещение населения в заповедниках России. 

17. Биосферные заповедники России. 

18. Летопись природы в заповедниках России. 

19. Изменение размеров и границ заповедников России: причины и следствия. 

20. Система охраняемых природных территорий Краснодарского края. 

21. Значение охраняемых природных территорий для водохозяйственного комплекса 

Краснодарского края. 

22. Значение охраняемых природных территорий для лесного комплекса Краснодарского 

края. 

23. Значение охраняемых природных территорий для охотохозяйственного комплекса 

Краснодарского края. 

24. Значение охраняемых природных территорий для рыбохозяйственного и прибрежно-

морского комплекса Краснодарского края. 

25. Значение охраняемых природных территорий для природно-рекреационного комплек-

са Краснодарского края. 

26. Заповедное дело и санитарно-экологические проблемы Краснодарского края. 

27. Экологические приоритеты в природопользовании в Краснодарском крае. 

28. Перспективы заповедного дела в Краснодарском крае, России. 

29. Охраняемые природные территории в зарубежной Европе.  

30. Особо охраняемые природные территории Африки.  

31. Проблемы охраны природы Африки.  

32. Системы охраняемых природных территорий Северной Америки.  

33. Национальные парки и другие типы охраняемых территорий США.  

34. Охрана природы в Канаде. 

 

Вопросы для коллоквиума 

1. Место заповедного дела в системе наук. 

2. Методы заповедного дела. 

3. Глобальные экологические проблемы и глобальная система охраняемых природных тер-

риторий. 



4. Роль заповедного дела в решении региональных экологических проблем: России и реги-

она. 

5. Характеристика старейших заповедников России. 

6. Заповедники Дальнего Востока России. 

7. Важнейшие заказники на Урале России. 

8. Заказники Краснодарского края. 

9. Важнейшие памятники природы Краснодарского края. 

10. Всемирно известные национальные парки. 

11. Национальные парки России. 

12. Национальные природные парки Северного Кавказа. 

13. История заповедного дела в России. 

14. История и современное состояние заповедного дела на Западном Кавказе. 

15. Система охраняемых природных территорий Краснодарского края и перспективы ее раз-

вития. 

16. Сохранение видового разнообразия в заповедниках России. 

17. Редкие виды растений в Кавказском биосферном заповеднике. 

18. Редкие виды животных в Кавказском биосферном заповеднике. 

19. Разнообразие и устойчивость сообществ в заповедниках. 

20. Экологическая ситуация в России и заповедники. 

21. Экологическая ситуация в Краснодарском крае и состояние ООПТ. 

22. Рекреационное воздействия на Кавказский заповедники. 

23. Цели и методы управления динамикой растительного покрова заповедников и других 

охраняемых природных территорий. 

24. Значение заказников для охраны редких и исчезающих видов растений и животных. 

25. Значение памятников природы для сохранения редких и исчезающих видов растений и 

животных. 

26. Целенаправленная и непреднамеренная интродукция. 

27. Предотвращение зоогенных смен в лесных экосистемах. 

28. Влияние пожаров на заповедники России. 

29. Экологическое просвещение населения в заповедниках России. 

30. Биосферные заповедники России. 

31. Летопись природы в заповедниках России. 

32. Изменение размеров и границ Кавказского биосферного заповедника: причины и след-

ствия. 

33. Система охраняемых природных территорий Краснодарского края. 

34. Перспективы заповедного дела на Дальнем Востоке России 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Характеристика заповедников Дальнего Востока России. 

2. Характеристика заповедников Сибири России 

3. Характеристика арктических заповедников России 

4. Характеристика заповедников Уральского региона 

5. Характеристика заповедников Восточной Европы России 

6. Характеристика степных заповедников России 

7. Характеристика федеральных заказников России. 

8. Характеристика территорий Всемирного природного наследия России 

9. Важнейшие памятники природы Краснодарского края. 

10. Памятники природы города Краснодара 

11. Этнические территории России 

12. История и современное состояние заповедного дела в России. 

13. Система охраняемых природных территорий Краснодарского края и перспективы ее раз-

вития. 



14. Экологическая программа Краснодарского края и роль заповедного дела в ее осуществ-

лении. 

15. Минимальные размеры заповедников: теория и практика. 

16. Сохранение видового разнообразия в заповедниках России. 

17. Редкие виды растений в заповедниках Краснодарского края. 

18. Редкие виды животных в заповедниках Краснодарского края. 

19. Разнообразие и устойчивость сообществ в заповедниках. 

20. Минимальная площадь популяции и минимальная площадь заповедника: теория и прак-

тика. 

 

Пример контрольных заданий по темам самостоятельной работы 

Вариант 1. 

1. Место заповедного дела в системе наук. 

2. Методы заповедного дела. 

3. Глобальные экологические проблемы и глобальная система охраняемых природных 

территорий. 

4. Роль заповедного дела в решении региональных экологических проблем 

5. Наиболее известные заповедники России. 

Вариант 2. 

1. Всемирно известные национальные парки. 

2. Национальные парки России. 

3. Национальный природный парк Краснодарского края. 

4. Зеленые зоны Краснодарского края. 

 5. История заповедного дела в России. 

 

4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Раскройте понятие «заповедное дело», опишите цель и задачи заповедного дела. 

2. Дайте классификацию ООПТ по различным признакам. 

3. Раскройте категории ООПТ согласно российскому законодательству. 

4. Дайте характеристику государственным природным заповедникам, биосферным запо-

ведникам и национальным паркам. 

5. Дайте характеристику природным паркам, государственным природным заказникам и 

памятникам природы. 

6. Дайте характеристику дендрологическим паркам, ботаническим садам и лечебно-

оздоровительным местностям. 

7. Раскройте представления об ООПТ с позиции Международного союза охраны приро-

ды (МСОП). 

8. Раскройте систему категорий охраняемых территорий МСОП 1978 г. 

9. Дайте общее описание ООПТ Северной и Латинской Америки 

10. Дайте общее описание ООПТ Азии и Африки. 

11. Дайте общее описание ООПТ Австралии и Океании 

12. Дайте общее описание ООПТ Европы 

13. В чем состоит необходимость проведения ревизии соответствия категория ФООТП? 

14. Раскройте критерии определения уровней значения ООПТ 

15. Опишите критерии оценки заповедников для определения их природоохранной роли и 

специфики управления. 

16. Опишите академический подход к организации ООПТ. 

17. Опишите охотоведческий подход к организации ООПТ. 

18. Опишите подход к организации ООПТ на основе размера охраняемой территории. 



19. Опишите эколого-географические критерии включения территории в категорию особо 

охраняемой. 

20. Раскройте теорию островной биогеографии при организации ООПТ. 

21. Раскройте связь между числом видов и площадью ООПТ. 

22. Опишите принципиальную схему организации ООПТ с позиции ее оптимального 

функционирования. 

23. Опишите принципы охраны ООПТ. 

24. В чем состоит научно-исследовательская деятельность ООПТ? 

25. В чем состоит эколого-просветительская деятельность ООПТ? 

26. В чем состоит рекреационная функция ООПТ? 

27. Раскройте подверженность экосистемы ООПТ влиянию экологических факторов. 

28. Приведите классификацию факторов воздействия на экосистему ООПТ. 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Раскройте понятия «природа», «природная среда», «природные ресурсы», «заповедное 

дело», опишите цель и задачи заповедного дела. 

2. Дайте классификацию ООПТ по различным признакам. Раскройте классификацион-

ную схему ООПТ Н.Ф. Реймерса (1978). 

3. Раскройте категории ООПТ согласно российскому законодательству. Дайте краткую 

характеристику каждой из категорий. 

4. Раскройте представления об ООПТ с позиции Международного союза охраны приро-

ды (МСОП). 

5. Раскройте систему категорий охраняемых территорий МСОП 1978 г. 

6. Дайте общее описание особо охраняемых природных территории мира. Дайте общее 

описание ООПТ Северной Америки и Европы 

7. В чем состоит необходимость проведения ревизии соответствия категория ФООТП? 

Раскройте критерии определения уровней значения ООПТ. 

8. Опишите критерии оценки заповедников для определения их природоохранной роли и 

специфики управления. 

9. Опишите академический подход к организации ООПТ. 

10. Опишите охотоведческий подход к организации ООПТ. 

11. Опишите подход к организации ООПТ на основе размера охраняемой территории. 

12. Раскройте теорию островной биогеографии при организации ООПТ. 

13. Раскройте связь между числом видов и площадью ООПТ. 

14. Опишите принципиальную схему организации ООПТ с позиции ее оптимального 

функционирования. 

15. Опишите принципы охраны ООПТ. 

16. В чем состоит научно-исследовательская деятельность ООПТ? 

17. Что такое «Летопись природы» и каковы принципы ее ведения? 

18. В чем состоит эколого-просветительская деятельность ООПТ? 

19. В чем состоит рекреационная функция ООПТ? 

20. Раскройте подверженность экосистемы ООПТ влиянию экологических факторов. 

Приведите классификацию факторов воздействия на экосистему ООПТ. 

21. Дайте характеристику водно-болотным угодьям как ООПТ. Рамсарская конвенция о 

водно-болотных угодьях. Критерии соответствия ВБУ международным требованиям. 

22. Дайте характеристику ключевым орнитологическим территориям как ООПТ. Крите-

рии соответствия КОТР международным требованиям. 

23. Дайте характеристику лесам высокой природоохранной ценности. Типы лесов высо-

кой природоохранной ценности. 

24. Дайте общие сведения о водно-болотных угодьях Краснодарского края. Водно-

болотные угодья международного значения на территории Краснодарского края. 



25. Охарактеризуйте водно-болотные угодья из перспективного списка Рамсарской кон-

венции на территории Краснодарского края. 

26. Дайте общие сведения о ключевых орнитологических территориях Краснодарского 

края.   

27. Дайте характеристику заповедникам как категории ООПТ. Государственные природ-

ные биосферные заповедники 

28. Дайте характеристику национальным паркам как категории ООПТ. 

29. Дайте характеристику природным паркам как категории ООПТ. 

30. Дайте характеристику государственным природным заказникам как категории ООПТ. 

31. Дайте характеристику памятникам природы как категории ООПТ. 

32. Дайте характеристику дендрологическим паркам и ботаническим садам, и Лечебно-

оздоровительным местностям и курортам как категории ООПТ. 

33. Охарактеризуйте Кавказский государственный природный биосферный заповедник. 

34. Охарактеризуйте Государственный природный заповедник «Утриш». 

35. Охарактеризуйте Тебердинский государственный природный биосферный заповед-

ник. 

36. Охарактеризуйте Дагестанский государственный природный заповедник. 

37. Охарактеризуйте Государственный природный заповедник «Эрзи». 

38. Охарактеризуйте Кабардино-Балкарский государственный высокогорный заповедник. 

39. Охарактеризуйте Северо-Осетинский государственный природный заповедник. 

40. Охарактеризуйте Ростовский заповедник. 

41. Охарактеризуйте Сочинский национальный парк. 

42. Охарактеризуйте национальный парк Приэльбрусье. 

43. Дайте общую характеристику региональных ООПТ Краснодарского края. 

44. Охарактеризуйте заказники Краснодарского края. 

45. Памятники природы Краснодарского края. 

46. Лечебно-оздоровительные местности и курорты Краснодарского края. 

47. Раскройте понятие экотуризма. Мировой опыт экотуризма. 

48. Отрицательные последствия массового туризма. Потенциальная устойчивость при-

родных комплексов к рекреационной нагрузке. 

49. Охрана участков с нетронутой природой как одна из основных задач ООПТ. 

50. Сохранение биоразнообразия как одна из основных задач ООПТ. 

 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.  

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене; 

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в 

несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в фор-

мах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями слуха:  



– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

 

Общие требования к оцениванию результатов экзаменов: 

Оценку “отлично” заслуживает студент, показавший:  

– всесторонние и глубокие знания программного материала учебной дисциплины; из-

ложение материала в определенной логической последовательности, литературным языком, 

с использованием современных научных терминов; 

– освоившему основную и дополнительную литературу, рекомендованную програм-

мой, проявившему творческие способности в понимании, изложении и практическом ис-

пользовании усвоенных знаний; 

– полные, четкие, логически последовательные, правильные ответы на поставленные 

вопросы, способность делать обоснованные выводы; 

– умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их вза-

имосвязи и развитии; сформированность необходимых практических навыков работы с изу-

ченным материалом. 

Оценку “хорошо” заслуживает студент, показавший:  

– систематический характер знаний и умений, способность к их самостоятельному 

применению и обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности; 

– достаточно полные и твёрдые знания программного материала дисциплины, пра-

вильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов); 

– последовательные, правильные, конкретные, без существенных неточностей ответы 

на поставленные вопросы; уверенность при ответе на дополнительные вопросы; 

– знание основной рекомендованной литературы; умение достаточно полно анализи-

ровать факты, события, явления и процессы, применять теоретические знания при решении 

практических задач; 

Оценку “удовлетворительно” заслуживает студент, показавший: 

– знания основного программного материала по дисциплине в объеме, необходимом 

для последующего обучения и предстоящей практической деятельности; 

– знакомому с основной рекомендованной литературой; 

– допустившему неточности и нарушения логической последовательности в изложе-

нии программного материала в ответе на экзамене, но в основном, обладающему необходи-

мыми знаниями и умениями для их устранения при корректировке со стороны экзаменатора; 

– продемонстрировавшему правильные, без грубых ошибок ответы на поставленные 

вопросы, несущественные ошибки; 

– проявившему умение применять теоретические знания к решению основных прак-

тических задач, ограниченные навыки в обосновании выдвигаемых предложений и принима-

емых решений; затруднения при выполнении практических работ; недостаточное использо-

вание научной терминологии; несоблюдение норм литературной речи. 

Оценка “неудовлетворительно” ставится студенту, обнаружившему: 

– существенные пробелы в знании основного программного материала по дисци-



плине; 

– отсутствие знаний значительной части программного материала; непонимание ос-

новного содержания теоретического материала; неспособность ответить на уточняющие во-

просы; отсутствие умения научного обоснования проблем; неточности в использовании 

научной терминологии; 

– неумение применять теоретические знания при решении практических задач, отсут-

ствие навыков в обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений; 

– допустившему принципиальные ошибки, которые не позволяют ему продолжить 

обучение или приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по 

данной дисциплине. 

 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

5.1 Основная литература: 

1. Иванов, А. Н. Охраняемые природные территории: учебное пособие для вузов / А. Н. 

Иванов, В. П. Чижова. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 185 с. Режим до-

ступа: https://biblio-online.ru/viewer/6EDE1A2C-4439-48C5-8457-

EB0C00A7734F/ohranyaemye-prirodnye-territorii#page/4  

2. Протасов В.Ф. Экология: Охрана природы: учебное пособие. 2-е изд. М.: Изд-во «Фи-

нансы и статистика», 2006. 380 с. (33 шт.) 

3. Байлагасов, Л.В. Теория и практика заповедного дела: учебное пособие / Л.В. Байла-

гасов. - Горно-Алтайск: РИО Горно-Алтайского госуниверситета, 2013. - 260 с. – Ре-

жим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135303  

4. Памятники природы [Текст] / С. А. Литвинская, С. П. Лозовой; Департамент водохо-

зяйственного комплекса, экологии и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, 

Кубанский гос. ун-т. - [Краснодар]: Периодика Кубани, 2005. - 288 с. (50 шт.) 

 

5.2 Дополнительная литература: 

1. Рациональное использование природных ресурсов и охрана природы [Текст]: учебное 

пособие для студентов вузов / под ред. В. М. Константинова; [В. М. Константинов и 

др.]. - М.: Академия, 2009. - 264 с. (22 шт.) 

2. Красная книга Краснодарского края (животные) / Администрация Краснодарского 

края, науч. ред. А. С. Замотайлов, Ю.В. Лохман, Б.И. Вольфов. Изд. 3-е. Краснодар:, 

2017. 720 с. – 

http://www.mprkk.ru/media/uploads/docs/красная_книга_том_животные_1_часть.pdf 

 

3. Красная книга Краснодарского края: растения и грибы / отв. ред. С. А. Литвинская; 

Администрация Краснодарского края.  Изд. 3-е. Краснодар, 2017. 850 с. – 

http://www.mprkk.ru/media/uploads/docs/красная_книга_том_растения_1_часть.pdf  

 

5.3. Периодические издания:  

1. Биотехносфера 

2. Ботанический журнал 

3. Вестник СПбГУ.Серия: География. Геология 

4. Журнал общей биологии 

5. Известия ВУЗов Северо-Кавказского региона.Серия: Естественные науки 

6. Инженерная экология 

7. Ученые записки Казанского государственного университета: серия: Естествен-

ные науки 

8. Экологический вестник научных центров ЧЭС 

https://biblio-online.ru/viewer/6EDE1A2C-4439-48C5-8457-EB0C00A7734F/ohranyaemye-prirodnye-territorii#page/4
https://biblio-online.ru/viewer/6EDE1A2C-4439-48C5-8457-EB0C00A7734F/ohranyaemye-prirodnye-territorii#page/4
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135303
http://www.mprkk.ru/media/uploads/docs/красная_книга_том_животные_1_часть.pdf
http://www.mprkk.ru/media/uploads/docs/красная_книга_том_растения_1_часть.pdf


9. Экологический вестник Северного Кавказа 

10. Экология 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

в том числе современные профессиональные базы данных и информационные спра-

вочные системы, необходимые для освоения дисциплины (модуля). 

1. Особоохраняемые территории Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: www.zapoved.ru  

2. Электронный журнал Biodat [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.biodat.ru 

Природа России. Национальный портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.priroda.ru  

3. Росприроднадзор.ру [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.rosprirodnadzor.ru  

4. Консультант-плюс. Интернет-версия информационно-справочной системы  

5. Министерство природных ресурсов РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.mnr.gov.ru  

6. Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: control.mnr.gov.ru/  

7. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://rpn.gov.ru  

8. Всемирный фонд дикой природы [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.wwf.ru  

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Организация процесса самостоятельной работы (СР) по дисциплине «Заповедное дело» 

Самостоятельная работа – это планируемая в рамках учебного плана деятельность 

обучающихся по освоению дисциплины «Заповедное дело».  

Задачи самостоятельной работы: 

- раскрыть теоретическую и практическую значимость выполнения самостоятельной 

работы, формируя у студента познавательную потребность и готовность к ее выполнению 

- мотивировать студентов к освоению читаемой учебной дисциплины «Заповедное 

дело» и достижению успеха 

- повышать ответственность студента за свое обучение 

- способствовать развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся 

- создать условия для формирования способности студентов к самообразованию, 

креативности. 

Роль преподавателя – организация самостоятельной работы с целью приобретения 

студентом ПК, позволяющих сформировать способности к самообразованию и 

инновационной деятельности. При этом студент под руководством преподавателя 

приобретает навыки самостоятельно приобретать знания, умения и владения, формулировать 

проблему и находить оптимальный путь ее решения. 

В процессе подготовки самостоятельной работы студенты получают дополнительные 

теоретические знания, не рассматриваемые глубоко на лекционных занятиях и не входящих в 

перечень практических занятий. В самостоятельную работу также входит подготовка рефе-

ратов, эссе, мультимедиа-презентаций к практическим и лекционным занятиям. При само-

стоятельной работе студенты приобретают навыки креативного мышления, опыт рациональ-

ной организации учебной работы, расширяют свои знания, готовятся к дискуссиям, в итоге – 

к сдаче экзамена. 

В начале семестра студенты получают сводную информацию о формах проведения 

занятий и формах контроля знаний. Тогда же студентам предоставляется список тем лекци-

онных и семинарских заданий, а также тематика рефератов.  

Поскольку активность студента на семинарских занятиях является предметом внутри-

семестрового контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к таким занятиям тре-

http://www.zapoved.ru/
http://www.biodat.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.rosprirodnadzor.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://control.mnr.gov.ru/
http://rpn.gov.ru/
http://www.wwf.ru/


бует от студента ответственного отношения. Целесообразно иметь отдельную тетрадь для 

выполнения заданий, качество которых оценивается преподавателем наряду с устными вы-

ступлениями. 

При подготовке к занятию студенты в первую очередь должны использовать материал 

лекций и предложенных литературных источников. Самоконтроль качества подготовки к 

каждому занятию студенты осуществляют, проверяя свои знания и отвечая на вопросы для 

самопроверки по соответствующей теме. Входной контроль осуществляется преподавателем 

в виде проверки и актуализации знаний студентов по соответствующей теме в основном в 

интерактивной форме. Выходной контроль осуществляется преподавателем проверкой каче-

ства и полноты выполнения задания. 

Виды самостоятельной работы: 

1. ознакомительный – конспектирование литературы; 

2. репродуктивный – написание контрольной работы; 

3. продуктивный – подготовка эссе, доклада, реферата 

 

Формы самостоятельной работы: 

1. Подготовка мультимедиа-презентаций. 

Студент должен владеть компьютерными технологиями для подготовки презентаций. 

Студент в ходе работы над презентацией отрабатывает умение ориентироваться в материале 

и отвечать на дополнительные вопросы. Иллюстрации должны быть конкретными, 

соответствовать логике изложения и теме занятия, научно обоснованными. В презентации 

должны быть: вступление, где предлагается название презентации, сообщается цель и задачи 

и краткое перечисление рассматриваемых вопросов. Основная часть: глубоко раскрывается 

суть затронутой темы. Задача основной части – представить достаточно данных для того, 

чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели расширить самостоятельно свои знания 

по излагаемым проблемам. Логическая структура теоретического блока презентации должна 

базироваться на аудио-визуальных и визуальных материалах. Заключение: даются четкое 

обобщение и краткие выводы. 

1. Подготовка докладов. Доклад – это сообщение по заданной теме, с целью внести 

знания из дополнительной литературы. Доклады учат систематизации материала, умению 

правильно подобрать иллюстративные примеры, развивают навыки самостоятельной работы 

с научной литературой, развивают познавательный интерес к научному познанию. Признаки 

доклада: передача информации в устной форме, публичный характер выступления, стилевая 

однородность доклада, четкие формулировки, умение в сжатой форме изложить ключевые 

положения исследуемого вопроса и сделать выводы. 

 Тема доклада предлагается или студент может предложить сам, но при этом 

согласовать с преподавателем, и она должна соответствовать теме занятия. Материалы 

должны соответствовать научно-методическим требованиям. Работа над докладом включает 

отработку навыков ораторства и умения организовать и проводить дискуссию, отрабатывает 

умение ориентироваться в материале, умение самостоятельно обобщать материал, делать 

выводы и заключения. В докладе должны быть: вступление, где предлагается тема доклада, 

сообщается цель и задачи, дается современная оценка предмета изложения и краткое 

перечисление рассматриваемых вопросов. Форма изложения должна быть свободной от 

текста, речь живая, акцент делается на оригинальности подхода. Основная часть: глубоко 

раскрывается суть затронутой темы. Задача основной части – представить достаточно 

данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели расширить 

самостоятельно свои знания по излагаемым проблемам. Заключение: даются четкое 

обобщение и краткие выводы. 

3. Подготовка рефератов.  

 Реферат представляет собой краткое изложение содержания научных трудов, литера-

туры по определенной научной теме. Объем реферата может достигать 20 стр.; время, отво-

димое на его подготовку – от 2 недель до месяца. Современное требование к реферату – точ-



ность и объективность в передаче сведений, полнота отображения основных элементов, как 

по содержанию, так и по форме. Цель реферата: сообщить содержание реферируемой работы 

и дать представление о вновь возникших проблемах в современной науке или новой интер-

претации истории науки или приоритета научных открытий. 

Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких 

(не менее 10) литературных источников (монографий, научных статей и т.д.) по определён-

ной теме, не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и краткое его 

изложение. Цель написания реферата – привитие студенту навыков систематизации материа-

ла, краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.  

Работа должна состоять из следующих частей: 

Титульный лист (первая страница реферата, заполняется по строго определенным 

правилам, утвержденным УМУ Кубанского университета. 

Оглавление (приводятся все заголовки работы и указываются страницы, с которых они 

начинаются; заголовки оглавления точно должны повторять заголовки в тексте; заголовки 

каждой последующей ступени смещают на 3-5 знаков вправо по отношению к заголовкам 

предыдущей ступени) 

Введение (обосновывается актуальность выбранной темы, цель, задачи, указывается 

объект (предмет) рассмотрения, приводится характеристика источников для написания рабо-

ты и краткий обзор имеющейся по данной теме литературы; актуальность предполагает 

оценку социальной и научной значимости выбранной темы, обзор литературы отражает зна-

комство автора реферата с имеющимися источниками, умение их систематизировать, крити-

чески рассматривать, выделять главное; примерный объем введения – 1-2 страницы машино-

писного текста, кегль 12, 1,5 интервала). 

Основная часть (может включать 2-4 главы, содержание глав должно точно соответ-

ствовать теме работы и полностью ее раскрывать; выполняется на основе изучения имею-

щейся отечественной и зарубежной научной и специальной естественнонаучной литературы 

по исследуемой проблеме, законодательных и нормативных материалов. Основное внимание 

в главе должно быть уделено критическому обзору существующих точек зрения по предмету 

исследования и обоснованной аргументации собственной позиции и взглядов автора работы 

на решение проблемы. Теоретические положения, сформулированные в главе, должны стать 

исходной научной базой для выполнения последующих глав работы; текст должен показать 

умение студента сжато, логично и аргументировано излагать материал, анализировать, де-

лать логические выводы). 

Заключение (содержит последовательное, логически стройное изложение обобщенных 

выводов по рассматриваемой теме, рекомендации, и предложения по их практическому ис-

пользованию. Примерный объем заключения – 2-3 страницы машинописного текста). 

Библиографический список использованной литературы (для подготовки реферата 

должны использоваться только специальные релевантные источники; кроме рефератов, те-

матика которых связана с динамикой каких-либо явлений за многие годы, либо историческо-

го развития научных взглядов на какую-либо проблему, следует использовать источники за 

период не более 10 лет. Список использованной литературы должен включать все источники 

информации, изученные и проработанные студентом в процессе выполнения работы, и дол-

жен быть составлен в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. общие 

требования и правила». Способы построения библиографических список: по алфавиту фами-

лий, по цифрам по мере ссылок в тексте.  

Приложения (помещается вспомогательный или дополнительный иллюстрированный 

материал, который загромождает текс основной части реферата – таблицы, схемы, диаграм-

мы, графики, неопубликованные документы, а также материалы по использованию результа-

тов исследований с помощью вычислительной техники (алгоритмы и программы расчетов и 

решения конкретных задач и т.д.); каждое приложение начинается с новой страницы (листа) 

http://www.chem.asu.ru/files/biblio.pdf
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с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок; 

связь основного текста с приложением осуществляется через ссылки (см. прил. 1). 

Оценка реферата. Критерии оценки: актуальность, высокий теоретический уровень, 

глубина и полнота анализа фактов, явлений, проблем, относящихся к теме, информационная 

насыщенность, новизна, оригинальность изложения, простота и доходчивость изложения, 

структурная организованность, логичность, грамматическая правильность, стилистическая 

выразительность, аргументированность, практическая значимость и теоретическая обосно-

ванность предложений и выводов. 

Общие правила выполнения письменных работ 

Академическая этика, соблюдение авторских прав. На первом занятии студенты 

должны быть проинформированы о необходимости соблюдения норм академической этики и 

авторских прав в ходе обучения. В частности, предоставляются сведения:  

- общая информация об авторских правах; 

- правила цитирования; 

- правила оформления ссылок 

Все имеющиеся в тексте сноски тщательно выверяются и снабжаются «адресами». 

Недопустимо включать в свою работу выдержки из работ других авторов без указания на 

это, пересказывать чужую работу близко к тексту без отсылки к ней, использовать чужие 

идеи без указания первоисточников (это касается и информации, найденной в Интернете). 

 Все случаи плагиата должны быть исключены. 

4. Конспектирование. Это запись в сокращенном виде сути информации по мере ее 

изложения. Сюда входит запись лекций, семинарских занятий, научных статей. Конспект – 

сложная запись содержания исходного текста, включающая в себя заимствования (цитаты) 

наиболее примечательных мест в сочетании с планом источника, а также сжатый анализ за-

писанного материала и выводы по нему. При работе над конспектом необходимо: опреде-

лить структуру конспектируемого материала, произвести отбор наиболее существенного со-

держания оригинального текста в форме цитат или изложения, близком к оригиналу, выпол-

нить анализ записей, дополнить записи собственными замечаниями. 

 5. Реферирование литературы. Отражает, идентифицирует не содержание научной 

литературы, а лишь новое, ценное и полезное содержание (знание). 

 6. Аннотирование книг, монографических работ, статей. Это сжатое изложение 

основного содержания текста. Применяется при поверхностной подготовке к коллоквиуму и 

семинарам, к которым задано проработать определенную литературу. Строится на основе 

краткого конспекта. В отличие от реферата дает представление не о содержании работы, а 

лишь о ее тематике. Аннотация строится по стандартной схеме: выходные данные, область 

знания, к которой относится труд, тема или темы труда; краткое изложение оглавления, 

перечисление основных и дополнительных вопросов и проблем, затронутых в труде. 

Аннотация включает: характеристику типа произведения, сновной темы (проблемы объекта), 

цели работы и ее результаты; указывается, что нового несет в себе данное произведение в 

сравнении с другим, родственными по тематике и целевому назначению. 

 7. Резюме. Краткая оценка изученного содержания исходного источника информации, 

полученная на основе содержащихся в нем выводов. Резюме сходно с аннотацией, но текс 

резюме концентрирует в себе данные из заключительной части, из выводов. 

 8. Контрольная работа. Вырабатывает у студентов умение дать полный ответ на 

вопрос изучаемой дисциплины, лаконичный, аргументированный, с выводами.  

9. Коллоквиум. Форма проверки и оценивания знаний студентов, представляющая 

проводимый по инициативе преподавателя промежуточный контроль знаний по 

определенным разделам для оценки текущего уровня знаний студентов, а также для 

повышения знаний студентов.  

Студентам необходимо ознакомиться: с содержанием рабочей программы дисциплины, с це-

лями и за дачами дисциплины, методическими разработками по данной дисциплине, имею-

щимися на образовательном портале и сайте кафедры. 



Методические указания по проведению лекционных занятий 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно по-

этому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания 

кафедры. Студентам необходимо: перед каждой лекцией просматривать рабочую программу 

дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных во-

просов, рекомендуемой литературы; на отдельные лекции приносить соответствующий ма-

териал на бумажных носителях, представленный лектором. Данный материал будет охарак-

теризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; перед очередной лек-

цией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднени-

ях в восприятии материала следует обратиться к литературным источникам. Если разобрать-

ся в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору. 

Методические указания по проведению лабораторных занятий 

В процессе подготовки и проведения лабораторных занятий студенты закрепляют получен-

ные ранее теоретические знания, приобретают навыки их практического применения, опыт 

рациональной организации учебной работы, готовятся к сдаче зачета. Важной задачей явля-

ется также развитие навыков самостоятельного изложения студентами своих мыслей по во-

просам учета, оценки и охраны природных ресурсов, понятий о других экономических ре-

сурсах. 

Поскольку активность студента на лабораторных занятиях является предметом внутри се-

местрового контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к таким занятиям тре-

бует от студента ответственного отношения. Целесообразно иметь отдельную тетрадь для 

выполнения заданий, качество которых оценивается преподавателем наряду с устными вы-

ступлениями. 

При подготовке к занятию студенты в первую очередь должны использовать материал лек-

ций и соответствующих литературных источников. 

Самоконтроль качества подготовки к каждому занятию студенты осуществляют, проверяя 

свои знания и отвечая на вопросы для самопроверки по соответствующей теме. 

Типовой план лабораторных занятий: 

1. Изложение преподавателем темы занятия, его целей и задач. 

2. Выдача преподавателем задания студентам, необходимые пояснения. 

3. Выполнение задания студентами под наблюдением преподавателя. Обсуждение результа-

тов. Резюме преподавателя. 

4. Общее подведение итогов занятия преподавателем и выдача домашнего задания. 

Входной контроль осуществляется преподавателем в виде проверки и актуализации знаний 

студентов по соответствующей теме. 

Выходной контроль осуществляется преподавателем проверкой качества и полноты выпол-

нения задания. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – дополнительное 

разъяснение учебного материала.  

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим 

индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между 

преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Форма отчетности о результатах самостоятельной работы по курсу 
Для проверки результатов самостоятельной работы по курсу «Заповедное дело» преду-

смотрены рефераты на темы, предложенные преподавателем, а также экзамен. 
Основным результатом самостоятельной работы является реферат на одну из тем, 

предусмотренных учебной программой. Рефераты могут обсуждаться на семинарских заня-



тиях, а наиболее заслуживающие внимания могут быть рекомендованы к представлению на 

научных студенческих конференциях географического факультета и других университетов. 

Критерии оценки рефератов: 

- оценка «отлично» выставляется, если студент предоставил полный анализ статьи или моно-

графии научной статьи, выполненной по указанному плану,   сформировал точные научные 

знания 

- оценка «хорошо» выставляется, если студент предоставил анализ статьи или монографии 

научной статьи, но не смог полностью сформировать актуальность или научную новизну 

статьи 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент не полностью выполнил требова-

ния, предъявляемые к реферированию научной статьи 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выполнил требования, 

предъявляемые к реферированию научной статьи, и не предоставил реферат 

 

- оценка «зачтено» выставляется, если студент предоставил полный анализ статьи или моно-

графии, выполненной по указанному плану,   сформировал точные научные знания, оценка 

«зачтено» может быть выставлена, если студент выполнил работу   объеме 70% и выше. 

- оценка «не зачтено» выставляется, если студент не выполнил требования и не предоставил 

реферат 

 

Критерии оценки самостоятельной работы: 

- оценка «отлично» выставляется, если студент выполнил темы самостоятельных работ, са-

мостоятельно изложил ответы, сформировал точные научные знания 

- оценка «хорошо» выставляется, если студент выполнил темы самостоятельных работ, но 

полностью не раскрыл материал, не смог сформировать точные научные понятия. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент полностью не выполнил темы са-

мостоятельных работ и не предоставил вовремя их на проверку 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выполнил самостоятельную 

работу. 

- оценка «зачтено» выставляется, если студент самостоятельно выполнил все задания по 

предлагаемым темам, логически изложил ответы, сформировал точные научные знания, 

оценка «зачтено» может быть выставлена, если студент  выполнил работу   объеме 70% и 

выше. 

- оценка «не зачтено» выставляется, если студент не подготовился к контрольной работе, не 

выполнил задания. 

 

Критерии оценки лабораторных работ: 

- оценка «отлично» выставляется, если студент четко выполнил все практические задания, 

логически изложил ответы, сформировал точные научные знания 

- оценка «хорошо» выставляется, если студент ответил на задания, но полностью не раскрыл 

материал, не смог сформировать точные научные понятия. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент полностью не выполнил задания и 

слабо аргументировал ответы   

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не подготовился к практической 

работе, не выполнил на задания 

 

- оценка «зачтено» выставляется, если студент четко выполнил лабораторные задания, логи-

чески изложил ответы, сформировал точные научные знания, оценка «зачтено» может быть 

выставлена, если студент  выполнил лабораторное задание в объеме 70% и выше. 

- оценка «не зачтено» выставляется, если студент не выполнил лабораторную работу, не сдал 

вовремя на проверку. 

 



8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

8.1 Перечень необходимого лицензионного программного обеспечения 

Операционная система MS Windows версии XP, 7,8,10 

Пакет офисных программ Microsoft Office 2010. 

8.2 Перечень информационных справочных систем: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru)  

2. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)/ 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

№ Вид работ 
Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

и оснащенность 

1.  Лекционные занятия  Лекционная аудитория, оснащенная презентационной техни-

кой (телевизор (проектор), ноутбук).  

2.  Лабораторные занятия Аудитория, оснащенная презентационной техникой (телеви-

зор (проектор), ноутбук). 

3.  Групповые (индивиду-

альные) консультации 

 Кабинет, оснащенный компьютерной техникой с возможно-

стью подключения к сети «Интернет»  

4.  Текущий контроль, 

промежуточная атте-

стация 

Кабинет, оснащенный компьютерной техникой с возможно-

стью подключения к сети «Интернет» 

5.  Самостоятельная рабо-

та 

Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет», программой экранного увеличения и обеспеченный 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду университета.   

 

http://www.consultant.ru/
http://www.elibrary.ru)/

