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Формируемые компетенции 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 – Способен использовать теоретические основы экологии, геоэкологии, 

природопользования, охраны природы и наук об окружающей среде в профессиональной 

деятельности. 

ПК-1 – Способен осуществлять производственный экологический контроль и дать 

предварительную оценку воздействия на окружающую среду организации. 

Таблица 1 – Уровни освоения компетенций и критерии их оценивания 

Компетенция Результаты 

освоения 

дисциплины 

Уровни 

освоения 

Критерии оценивания 

результатов освоения 

дисциплины 

Шкала 

оценки 

тестовых 

заданий 
ОПК -2 ИОПК-2.1  – 

Использует 

теоретические 

основы экологии, 

геоэкологии, охраны 

окружающей среды и 

природопользования 

при решении задач в 

профессиональной 

деятельности. 

Повышенный Свободно использует теоретические 

основы экологии, геоэкологии, 

охраны окружающей среды и 

природопользования при решении 

задач в профессиональной 

деятельности. 

85-100% 

Достаточный Достаточно уверенно использует 

теоретические основы экологии, 

геоэкологии, охраны окружающей 

среды и природопользования при 

решении задач в профессиональной 

деятельности. 

70-84 % 

Пороговый Может использовать отдельные 

теоретические основы экологии, 

геоэкологии, охраны окружающей 

среды и природопользования при 

решении задач в профессиональной 

деятельности. 

55-69 % 

Допороговый Не способен применять 

теоретические основы экологии, 

геоэкологии, охраны окружающей 

среды и природопользования при 

решении задач в профессиональной 

деятельности. 

Менее 55 % 

ПК-1 ИПК-1.3 – 

Определяет 

основные источники 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду, 

владеет методами 

определения уровня 

неблагоприятного 

воздействия на 

окружающую среду 

организацией 

Повышенный Уверенно определяет основные 

источники негативного воздействия 

на окружающую среду, уверенно 

владеет методами определения 

уровня неблагоприятного 

воздействия на окружающую среду 

организацией. 

85-100% 

Достаточный Недостаточно уверенно определяет 

основные источники негативного 

воздействия на окружающую среду, 

недостаточно уверенно владеет 

методами определения уровня 

неблагоприятного 

воздействия на окружающую среду 

организацией. 

70-84 % 

Пороговый Возникают трудности в 

определении основных источников 

негативного воздействия на 

окружающую среду, и во владении 

методами определения уровня 

55-69 % 

®opmMupyemMbie KOMIETeHUH 

Lenbro 0CBOEHUST AUCLUILIAHEI SIBJIIETCST OPMUPOBAHUE CIEAYIOIINX KOMIIETEHLIUIA: 

OIIK-2 — CrnocobeH HCIONb30BaTh TEOPETUYECKUE OCHOBBI 3KOJIOTUHU, T'€03KOJIOTHUH, 

NPUPOAOIOIB30BAHNUS, OXPAHbI MPUPOIBI M HAYK 00 OKpyKaroeil cpeae B mpodeccnoHaabHON 

JEATCIIbHOCTH. 

IIK-1 — CniocoGeH ocyIecTBIATh MPOU3BOACTBEHHBIN 3KOJOTHUECKUIT KOHTPOJIb U AaTh 

MPeIBapPUTENIbHYIO OLIEHKY BO3AEHCTBYSI Ha OKPYKAIOIIy0 CpeNy OpraHu3aluu. 

Tabmmua 1 — YpoBHHM OCBOEHHSI KOMIIETEHLINI U KPUTEPHUN MX OLIEHIUBAHUS 

Komnerennms | Pe3ymbraTst VYposHH Kpurepnn onenmnBanmst xama 

OCBOCHHUS OCBOEHUA pE3yIbTaTOB OCBOECHUS OLICHKHA 

JUCLUTUINHEL JUCLIUTLINHEI TECTOBBIX 

3aJaHui 
OIIK -2 HOIIK-2.1 — [ToBbimennnlii | CBOOOAHO UCTIONB3YeET TeopeTuueckue | 85-100% 

Hcnonbsyer OCHOBBLI KOJIOTUH, TEOAKOIOT UL, 

TEOPETIMIECKAE OXpaHBI OKpY KaloIel cpe/Ipl I 

OCHOBBLI DKOJIOTHUH, IIPUPOJIOIONH30BAHNS IIPY PETICHAN 

T€02KOJIOTHN, OXPaHBI 337189 B Ipo(eccnoHaIbLHOMN 

OKpY Karo1reit cpe/pl 1 JIESITENTLHOCTH. 

IpUPOAOIOaL30BanHus | Jlocrarounslit | JocTarouHO yBEPEHHO UCIIOIb3Y €T 70-84 % 

IIPU pETCHUN 387149 B TEOPETHIECKNAE OCHOBEI DKOJIOTUH, 

npodeccroHaNbHOM T'€09KOJIOTHH, OXPaHBI OKPY KaroIrnei 

JIESITEILHOCTH. Cpeabl ¥ IPUPO/IONIOIH30BAHUSI IPH 

peleHnn 331349 B TpodecCHOHATHHOM 

JIESITENTLHOCTH. 

IToporoBsrit MoxeT UCII0IB30BaTh OTIEILHLIE 55-69 % 

TEOPETHIECKNAE OCHOBEI DKOJIOTUH, 

T'€09KOJIOTHH, OXPaHBI OKPY KaroIrnei 

Cpeabl ¥ IPUPO/IONOIH30BAHNS IPH 

peleHnn 331349 B TpodecCHOHATHHOM 

JIESITETLHOCTH. 

Jlonoporoseiii | He ciocoGeH IpuMeHATDH Memnee 55 % 

TEOPETHIECKNAE OCHOBEI DKOJIOTUH, 

T'€09KOJIOTHH, OXPaHBI OKPY KaroIrnei 

Cpeabl ¥ IPUPO/IONOIH30BAHNS IPH 

peleHnn 331349 B TpodecCHOHATHHOM 

JIESITENTLHOCTH. 

I1K-1 UIIK-1.3 - [ToBbIEHHbI | YBEPEHHO OIIPEIEIIET OCHOBHBIE 85-100% 

Ompenemnsier NCTOYHWKA HETaTUBHOTO BO3/IEUCTBUSA 

OCHOBHBIE HCTOYHHUKH Ha OKPY KaIoIIyIo CPEy, YBEPECHHO 

HETaTUBHOTO BIIaJICET METOJIaMH OLPE/ICTCHIS 

BO3/I€HCTBIS Ha YPOBHSI HEGJIATOTIPUSTHOTO 

OKpY KaIOIyTo Cpey, BO3/ICHCTBIISI Ha OKPY KAIOMIY IO CPEy 

BIaJICET METO/[aMA opraumzarueii. 

onpeenenns ypoBas | Jlocrarounsiit | Hemocrarouno ysepento onpejenser | 70-84 % 

HeOIaroNpHUATHOTO OCHOBHBIE HCTOYHHUKH HETaTHBHOTO 

BO3/I€HCTBIS Ha BO3JICHCTBISI Ha OKPY XKAIOIIY IO CPEay, 

OKPY KaIOIy IO CPEy HEJIOCTaTOTHO YBEPEHHO BIIaJICET 

opraum3arueit METOJIaMF OIPE/ICICHUST Y POBHS 

HeOIaroNpHUATHOTO 

BO3/ICHCTBIISI Ha OKPY KAIOMIY IO CPEy 

OpraHm3aIuei. 

IToporoBsrit Bo3snuxkator TpyHOCTH B 55-69 % 

OTIpPE/IETIEHI OCHOBHBIX HCTOYHUKOB 

HETaTUBHOTO BO3/eiicTBUS Ha 

OKpY KaIOIYyIO CPEy, U BO BIaJICHUN 

METOJIaMH ONPE/ICICHUS] Y POBHsI 



неблагоприятного 

воздействия на окружающую среду 

организацией. 

Допороговый Не способен определять основные 

источники негативного воздействия 

на окружающую среду, не владеет 

методами определения уровня 

неблагоприятного 

воздействия на окружающую среду 

организацией. 

Менее 55 % 

 

Таблица 2 - Этапы формирования компетенции в курсе 

№ Раздел дисциплины Результаты 

освоения 

дисциплины 

Оценочные средства  

1 Ведение. Социально-экономическое значение рекреации, 

туризма и охраны природы. Актуальность проблемы 

оздоровления природной среды. Связь двух важных сфер 

человеческой деятельности – экологии и туризма. Проблема 

«туризм и охрана природы» – часть более общей проблемы – 

«взаимодействие общества и природы». 

ИОПК-2.1   

 

Проектное задание № 1. 

2 Тема 1. Природно-рекреационные ресурсы – объекты и 

явления природы, используемые в целях отдыха, туризма и 

лечения. Территории, используемые для рекреационных целей. 

Территориальные рекреационные системы. Типы 

рекреационного использования  территорий: санаторно-

курортное, оздоровительное, спортивное, познавательное, 

садово-дачная деятельность и отдых. 

ИОПК-2.1 

 

Семинар № 1. 

Проектное задание № 1. 

3 Тема 2. Массовый отдых в рекреационных зонах и сильное 

антропогенное воздействие на них. Роль лесов в оздоровлении 

людей.. Организация территорий для рекреационных целей: 

выбор площадок, выделение санитарных зон, выделение 

площадей для поселений рекреантов, мест автостоянок и 

другой инфраструктуры. Нормирование рекреационных 

нагрузок. Переход от экстенсивных форм рекреационного 

природопользования к интенсивным. Проведение зонирования 

рекреационных территорий, установление режима их 

посещаемости. Повышение требований к охране окружающей 

среды для поддержания устойчивости природных экосистем 

ИОПК-2.1 

 
Семинар № 1. 

Семинар № 2. 

Проектное задание № 1. 

4 Тема 3. Влияние НТР на человека через природу. Расширение 

возможностей более интенсивного использования природных 

ресурсов. Нарушение естественных процессов в биосфере, 

недооценка последствий. Влияние НТР на поведение и 

деятельность человека. Коренное изменение в структуре 

затрат живых сил человека, замена физического труда 

механизированным, автоматизированным. Рост монотонности 

труда и психоэмоциональных нагрузок человека. Связь 

снижения параметров здоровья человека с ухудшением среды 

обитания. 

ИОПК-2.1, 

ИПК-1.3 

 
Проектное задание № 1. 

5 Тема 4. «Экология и туризм» в рамках научной дисциплины 

«Экология человека». Роль человека в системе «человек – 

окружающая среда». Основные научные законы, актуальные 

для туризма. Глобальный, локальный и регламентирующий 

уровни антропоэкологической системы. Целевые функции 

антропоэкологических систем: «человек – биосфера», 

«деятельность – среда», «технология – ресурсы». Пути 

решения проблемы взаимодействия туризма с природой. 

Совершенствование туристской деятельности и разработка 

экологически эффективных программ отдыха. 

ИОПК-2.1, 

ИПК-1.3 

 

Семинар № 2. 

Проектное задание № 1. 

6 Тема 5. Туризм как комплексное воздействие на природу. 

Охрана природы с помощью туризма. Формы 

природоохранной деятельности. Охрана природы от туризма. 

ИОПК-2.1, 

ИПК-1.3 

Семинар № 1. 

Проектное задание № 1. 

7 Тема 6. Необходимость типизации для научного анализа 

различных форм и реализации обширных программ 

туристского природопользования. Типология по функциям 

туристского природопользования – соответствие вида 

ИОПК-2.1, 

ИПК-1.3 

 

Проектное задание № 1. 

HeOJIarOPUSITHOTO 

BO3JIEHCTBUS Ha OKPY KAIOIY IO CPEY 

OpraHm3aIue. 

Jlonoporoseiii | He ciocoGen onpenensars OCHOBHBIE Memnee 55 % 

HCTOYHUKI HETATUBHOTO BO3AEUCTBUSA 

Ha OKpY KAIOIIYIO CPely, HE BIIaJIeeT 

METOJ[AMH OIIPEJIENIEHUS Y POBHS 

HeOIaroNpHUATHOTO 

BO3JIEHCTBHUS Ha OKPY JKAIOIIY IO CPELY 

oprasusanuei. 

Tabmmua 2 - Jtansl GopMUPOBAHUS KOMIIETEHIINN B Kypce 

No Pazaen nucuuinHel Pesynpratst 

OCBOCHHUS 

JUCIIUILTAHBI 

O1eHOYHBIE CpeacTBa 

Benenne. ConmanabHO-SKOHOMHYECKOE 3HAUEHHE pEKpealui, 

Typu3Ma M OXpaHbl HPUPOABL. AKTyaJIbHOCT IMpoOIIEeMBI 

03JI0pPOBIICHNS] NpUpOAHONH cpersl. CBs3b JBYX BaXHBIX cdep 

YeJIOBEUECKOHl IEATeILHOCTH — SKONOIMU M TypusMma. lIpoGiema 

«TypH3M H OXpaHa HPUPOJBI» — YacTh Ooiee obmeil mpoOneMsr — 

«B3aUMojleicTBHE OOIECTBA M IIPHPOABDY . 

HOIIK-2.1 

ITpoexrHoE 3a1an1e No 1. 

Tema 1. IlpupogHo-pekpeallHOHHBIE pPeCypchl — OOBEKTH H 

SIBTIEHUS TPUPOJBL, UCIOJb3yEMbIe B IEIAX OTJbIXA, TypH3Ma H 

nevyenus. TeppuTopun, HCIOIb3yeMble A peKpeallioHHBIX IesIeil. 

Teppurtopuansuie peKpeanuoHHbIe CHCTEMBI. Tums 

PEKPEanMoOHHOTO  HCIOJIB30BaHUS TeppuTOpHUil: caHaTOpPHO- 

KypOpTHOE, 03/0POBUTEIHLHOE, CIOPTUBHOE, MO3HaBaTENbHOE, 

caJI0BO-JIauHasl IEITEILHOCTb M OTABIX. 

HOIIK-2.1 

Cemunap Ne 1. 

ITpoexrHoE 3a1an1e No 1. 

Tema 2. MaccoBblif OTABIX B PEKpPEAIMOHHBIX 30HAX M CHIILHOE 

aHTPOINIOTEHHOE BO3/elicTBHE Ha HUX. POJIb JIECOB B 03/[0pOBICHIN 

miofieit.. OpraHuzanusi TeppUTOpUil AT PEeKpeanroOHHBIX Iiejeil: 

BBIOOD IIJIOMAJOK, BBIZICJIEHHE CAaHUTAPHLIX 30H, BBLIEICHHE 

IIomaseil JUIs TNOCeNeHUH pEKPeaHTOB, MECT aBTOCTOSHOK H 

apyroit  mHppacTpykTypsl. HopMmupoBaHHe  peKpeandOHHBIX 

Harpy3ok. Ilepexox OT 5KCTEHCHBHHIX (POPM peKpeanuoHHOTO 

HPUPOJIONIOIH30BAHNUS K MHTEHCUBHLIM. 1IpoBesieHre 30HHPOBAHHS 

pPEKpEallMOHHLIX ~ TEPPUTOPHN, yCTaHOBIEHHE peXHMa  UX 

nocermaeMocTd. [loBrimenne TpeGoBaHMI K OXpaHe OKpYXKaloImen 

CpeJibl IS MOJIepKAHUSL YCTOHUMBOCTH HPUPOHBIX DKOCUCTEM 

HOIIK-2.1 

Cemunap Ne 1. 

Cemunap Ne 2. 

ITpoexrHoE 3a1an1e No 1. 

Tema 3. Biausinue HTP Ha uyenoBexa uepes npupony. Pacmupenue 

BO3BMOXHOCTEH (oJiee WHTEHCUBHOT'O HCIOIb30BaHHS ITPH POTHBIX 

pecypcoB. HapyIeHne ecTeCTBEHHBIX IpOIlEcCOB B OHocdepe, 

HejooleHka mnociencTsuii. Baumsume HTP na nosegeHue u 

JIeATEIbHOCTh 4elloBeka. KopeHHoe W3MeHeHHe B CTPYKType 

3aTpaT JKUBBIX CHJ 4YeJloBeKa, 3aMeHa (U3MYEecKoro Tpyla 

MEXaHU3UPOBAHHLIM, ABTOMATU3UPOBAHHBIM. POCT MOHOTOHHOCTH 

TpyAa ¥ TCHXOSMOIMOHAIBHBIX HArpy3oK dYenoBeka. CBs3b 

CHIDKCHHUS TTapaMeTpPOB 3JI0POBBS UETIOBEKA C YXYIMCHUEM CPEJIbl 

00N TAHMS. 

HOIIK-2.1, 

WIIK-1.3 

[ IpoexTHoe 3aanue Ne 1. 

Tema 4. «Oxonorus u TypusM» B paMKaxX HayTHON IMCIUIIIMHBI 

«Oxonorust uenoBeka». Poib deloBEKa B CHCTEME «UEIOBEK — 

okpyxatomas cpejiay. OCHOBHBIE HayUHBIE 3aKOHBI, aKTyalbHbIE 

I TypusMa. ['7oGanbHBINH, JTOKANbHBIM U perlaMeHTUDPYIOMuil 

YPOBHH aHTPOIIOYKOIOTHYECKON cucTeMbl. IleneBble (GyHKIUH 

aHTPONOYKOJIOTHUECKUX  CHCTEM: «4elIoBek —  Ouocdepar, 

«JESTETBHOCTL — CpeJia», «TEXHOJOTUS — pecypcbl». llyTm 

pemmeHust MpoONeMbl B3aHMOJEHCTBHS TypU3Ma C IIPHPOJION. 

CoBepIIeHCTBOBAHNE TYPHCTCKOH JEATEIBHOCTH U pa3paboTka 

9KOJIOTHYECKH P PEeKTUBHBIX MPOrpaMM OT/bIXA. 

HOIIK-2.1, 

WIIK-1.3 

Cemunap Ne 2. 

ITpoexrHoE 3a1an1e No 1. 

Tema 5. TypusM Kak KOMIUIEKCHOE BO3JCHCTBHE Ha IIPHPOLY. 

OxpaHa  TIPUPOJBI ¢  IOMOMIBbIO  Typu3Ma. Dopmel 

IPUPOJIOOXPAaHHOMN JesiTenbHOCTH. OXpaHa HIpHPOALI OT TypU3Ma. 

HOIIK-2.1, 

WIIK-1.3 

Cemunap Ne 1. 

ITpoexrHoE 3a1an1e No 1. 

Tema 6. HeoGxomumocTh THHHM3AIMU JUIsl HAy4HOTO aHajM3a 

pasmuuHblXx  GopM M peanusanud  OOMHUPHBIX  NPOTpaMM 

TYPUCTCKOTO HPHUPOAONOIL30BaHNUS. Turonorus mo ¢GyHKIHIM 

TYPUCTCKOTO  NIPHPOJONONBL30BAaHUSI  —  COOTBETCTBUE  BHIA 

HOIIK-2.1, 

WIIK-1.3 
ITpoexrHoE 3a1an1e No 1. 



природопользования характеру рекреационных потребностей 

человека. Три основных типа туристского 

природопользования. Туристско-оздоровительный тип 

природопользования. Туристско-спортивный тип 

природопользования. Познавательно-туристский тип 

природопользования. Формы и виды участия туристско-

экскурсионных организаций и туристов в охране природы. 

 
Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине 

 

ИОПК-2.1 

 

Семинар № 1. Особенности и принципы организации рекреационной деятельности. 

Форма семинара - создание ментальных карт (разных видов реккреационной 

деятельности). 

 

Семинар № 2. Модели рекреационных систем. 

Форма семинара - создание диаграмм связей (различных вариантов рекреационных 

систем). 

 

Проектное задание № 1. Комплексная рекреационная оценка территории. 

1. С помощью литературных и статистических источников, интернет-ресурсов 

провести комплексную рекреационную оценку региона Российской Федерации по ниже 

приведённому плану. Результаты исследования оформить в виде индивидуального отчёта. 

 

2. По результатам исследования составить презентацию, в которой отразить 

основные рекреационные характеристики исследуемого региона согласно приведённому 

плану. 

План комплексной рекреационной оценки территории 

1. Географическое положение, природные рекреационные условия и ресурсы 

территории 

1.1. Общие сведения, состав, соседи. 

1.2. Географическое положение (месторасположение в Российской Федерации, 

близость к столице и областным центрам, основным транспортным магистралям, 

международным туристским центрам и туристским потокам); 

1.3. Рекреационная оценка рельефа (расчленённость, наличие возможности 

заниматься отдельными видами рекреации); 

1.4. Рекреационная оценка климата, сезонности погодных условий 

(благоприятность и комфортность основных биоклиматических характеристик, наличие 

возможности заниматься отдельными видами рекреации); 

1.5. Рекреационная оценка водных ресурсов (наличие пляжей, температурный и 

санитарно-эпидемиологический режим воды, купальный сезон, наличие возможности 

заниматься отдельными видами рекреации); 

1.6. Бальнеологические ресурсы; 

1.7. Растительный и животный мир. Охотничьи и рыболовные ресурсы. 

1.8. Ландшафтные особенности. Эстетическая привлекательность ландшафтов. 

Памятники природы. Особо охраняемые природные территории (заказники, 

национальные парки). 

1.9. Природные территории, используемые в экологическом туризме. Сведения о 

специализированных туристских и рекреационных территориях (зоны отдыха, курорты и 

т.д.). 

1.10. Экологическая обстановка. 

 

IPUPOJIONIOIB30BAHNUS XapaKTepy PEKpPeallMOHHLIX MOTpeOHOCTEH 

JeJI0BeKa. Tpu OCHOBHBIX THIA TYPUCTCKOT'O 

MPUPOJIOTIONIb30BAHUSL. TypucTcko-0310pOBUTENBHEIH THII 

MPUPOJIOTIONIb30BAHUSL. Typuctcko-cnopTHBHBIH THII 

MPUPOJIOTIONIb30BAHUSL. Ilo3HaBaTenbHO-TypHCTCKUIL THII 

npupojononab3oBaHus. OopMbl U BHAL yYaCcTHI TypPHCTCKO- 

SKCKYPCHOHHBIX OpraHM3aIMil ¥ TYPUCTOB B OXpaHe NPUPOIbL. 

Tumnosbie 3aaHus AJd NPOBEACHUS TEKYHIEro KOHTPOJIA yCII€EBAEMOCTU MO JUCLHUIIIINHE 

HNOIIK-2.1 

Cemunap Ne 1. OcobeHHOCTH ¥ MPUHLIUITBI OPraHU3aLNH PEKPEANOHHON AEATENbHOCTH. 
dopma cemMHHapa - CO3AaHME MEHTAJbHBIX KapT (PasHbIX BHIOB PEKKPEAOHHOMN 

NesITeIbHOCTH). 

Cemunap Ne 2. Monenu peKpealioOHHbBIX CUCTEM. 
dopma ceMHHapa - CO3TaHKE TUArpaMM CBsi3el (Pa3IMYHBIX BAPUAHTOB PEKPEAIHOHHBIX 

CUCTEM). 

IIpoexTtHoe 3ananue Ne 1. KoMmiiekcHas pekpealrioHHasi OL€HKA TEPPUTOPUH. 
1. C moMOmpK JUTEPATyPHBIX M CTATUCTUYECKHX HCTOYHHUKOB, UHTEPHET-PECYPCOB 

MPOBECTH KOMILJIEKCHYIK PEKPEALMOHHYI OLEHKYy permoHa Poccuiickoin ®@enepauuu mo HUXKE 

NpUBEAEHHOMY IUTaHy. Pe3ynbraTel uccnenoBanus OpOPMHTE B BUI€ MHINBUIYAIBHOTO OTUYETA. 

2. Ilo pesynbTaTaM HCCIEIOBAaHUS COCTaBUTb IPE3EHTALMIO, B KOTOPON OTpa3uTh 

OCHOBHBIE PEKpEallMOHHbIE XapaKTEePUCTUKN HCCIEAYEMOr0 perhuoHa COIrJIaCHO NMPUBEAEHHOMY 
IJIaHy. 

IInaH KOMILIEKCHON pEeKpeallnOHHON OLIEHKU TEPPUTOPUH 
1. I'eorpaduyeckoe nosoxeHue, MPUPOIHbIE PEKPEALIMOHHbIE YCIOBHS U PECYPChI 

TEppUTOpUN 

1.1. OOmue cBeaeHusI, COCTaB, COCEMN. 
1.2. Teorpadudeckoe nmosyoxxeHue (Mecropacnojyioskenue B Poccutickoii @enepanuu, 

OIM30CTh K CTONHLE M 00JACTHBIM LIEHTPAM, OCHOBHBIM TPAHCIIOPTHBIM MaruCTpajsiM, 

MEXIyHApPOIHBIM TYPUCTCKUM IIEHTPAM U Ty PUCTCKUM ITOTOKaM); 
1.3. PexpeaunonHasi otieHka penbeda (pacuieHEHHOCTDb, HATMYUE BO3MOXKHOCTU 

3aHMMAThCSI OTIENbHBIMI BUIAMHU PEKpeaLnn), 
1.4. PexpeanloHHas1 OLIEHKA KJIMMaTa, CE30HHOCTH MOTOIHBIX yCIOBUI 

(6nmaronpusATHOCTh U KOM(OPTHOCTH OCHOBHBIX OMOKJIMMAaTUYECKUX XapaKTEPUCTHUK, HATNIIE 
BO3MOJKHOCTH 3aHUMATbCS OTIENIbHBIMU BUIAMHU PEKPEALnN); 

1.5. PekpeaunoHHas OLIeHKA BOJHBIX PECYyPCOB (HAIUYHE TUDKEH, TeMIepaTypHbId U 
CaHUTAapPHO-3MUAEMHOJIOTMUECKHUI PEKUM BOAbI, KYaJIbHbI C€30H, HAJIMUNE BO3MOXKHOCTH 

3aHMMAThCSI OTIENbHBIMH BUIAMU PEKpPealnn), 

1.6. banbHeoIOrN4YeCKue pecypesl, 
1.7. PacTutenbHbIN U 5KUBOTHBIN MUP. OXOTHHYBH U PHIOOJIOBHBIE PECYPCHL. 
1.8. JlangmagTHbIE 0COOEHHOCTU. DCTETHYECKAast MPUBJIEKATEIbHOCTD JIAHAIIA(TOB. 

IMamsTaHIKY npuponsl. Ocobo oxpaHseMble TPUPOIHBIE TEPPUTOPUH (3aKA3HHKH, 
HAI[MOHAJIbHBIE TTAPKH). 

1.9. IlpuponHbie TEpPUTOPHH, UCIIONb3YyEMbIE B 3KOJIOrH4ecKkoM Typusme. CBeneHus o 
CTHEeLHUANTN3UPOBAHHBIX TYPUCTCKUX U PEKPEALMOHHBIX TEPPUTOPUSX (30HBI OTABIXA, KYPOPTHI U 

T.J1.). 
1.10. Dxonoruyueckas OOCTaHOBKA. 



2. Уровень социально-экономического развития территории. 

2.1. Демографические особенности населения (численность, воспроизводство 

населения, плотность населения, уровень урбанизации, сельское население, общая 

характеристика крупнейших населенных пунктов); 

2.2. Этнический и конфессиональный состав населения. Этнокультурные 

особенности территории. 

2.3. Особенности экономического развития. (Специализация промышленности, 

сельского хозяйства, сферы услуг. Уникальные производства. Крупнейшие 

индустриальные центры. Профиль социально-экономического развития территории 

(индустриальные, аграрные или смешанные территории). 

2.4. Уровень развития социально-культурной сферы (обеспеченность социальной 

инфраструктурой). 

3. Историко-культурные рекреационные ресурсы территории 

3.1. История развития и формирования территории (общая/ туризма и рекреации); 

3.2. Памятники историко-культурного наследия (значимость, хронология); 

3.3. Этнокультурные и историко-культурные особенности и ресурсы (нравы, 

обычаи, традиции, праздники, обряды, фольклор, духовное наследие, языковые 

особенности территории); 

3.4. Музеи и другие объекты культуры и индустрии развлечений. Основные 

культурные центры региона. 

4. Туристская инфраструктура. Особенности развития туризма и рекреации 

4.1. Санаторно-курортные, оздоровительные и прочие специализированные 

средства размещения; 

4.2. Основные туристские центры региона: их профиль и специфика. 

4.3. Основные направления туристских потоков в регионе; 

4.4 Специализация. Роль и место района (зоны) для Российской Федерации. 

5. Проблемы и перспективы развития туризма и рекреации 

5.1. Современное состояние и перспективы развития рекреационной и туристской 

деятельности на данной территории. 

5.2. Выявление приоритетных видов туризма, которые определяют туристскую 

уникальность территории. 

 

Отчёт по проекту должен содержать следующие элементы: Титульный лист, 

введение, содержание, введение (с актуальностью, целью и задачами), пять глав с 

выводами в каждой из них, заключение, список использованных источников и 

литературы, приложения (если необходимо).  

Оценка отлично ставится, если: раскрыты все пункты задания, введение 

соответствует выбранной теме, в заключении сделаны выводы, использованы актуальный 

источники информации, правильно оформленные  и на них есть ссылки в отчёте, 

правильное оформление рисунков, таблиц, приложений, текст отчёта оформлен по 

правилам оформления работ ТГУ. 

Оценка хорошо ставится, если выполнены все пункты требований на оценку 

отлично, но недостаточно полно написаны две главы из пяти. 

Оценка удовлетворительно ставится, если: в целом, раскрыты все пункты задания, 

есть ошибки в оформлении текста отчёта, присутствует небрежность в оформлении, слабо 

написана актуальность, слабые выводы в заключении.  

Оценка неудовлетворительно ставится, если: отсутствует хотя бы одно из 

требований из представленных выше. 

Доклад с презентацией оценивается на неудовлетворительно, если он не сделан. 

Оценка удовлетворительно ставится, если почти не раскрыты четыре из пяти 

пунктов плана, и не даны ответы на вопросы по теме проекта. 

2. YpoBeHb COLUAIBHO-9KOHOMHMYECKOI0 Pa3BUTHUSI TEPPUTOPUH. 
2.1. emorpaduuecknue 0COOEHHOCTH HaceIeHUs (YNCIEHHOCTh, BOCIIPOU3BOACTBO 

HACEeJIeHNs], TNIOTHOCTh HACEJICHNUs, YPOBEHb yPOaHU3a1HH, CeIbCKOe HaceIeHne, oomast 
XapaKTEPUCTHKA KPYITHEHIINX HACENIEHHBIX ITyHKTOB); 

2.2. DTHUYECKUI U KOH(PECCHOHATBHBIN COCTAB HACEIEHUsI. DTHOKYJILTYPHBIE 

0COOEHHOCTH TEPPUTOPUH. 

2.3. OcobenHocTr 3k0OHOMUYeCKOoro pa3sutus. (Crienpann3anus MPOMBIIIJICHHOCTH, 
CeJIbCKOTO XO3sIIICTBa, chephl YCIyT. Y HUKaIbHbIE MPOU3BOACTBA. KpymHetiime 

WH/y CTpHaIbHbIE HEeHTPBL. [Ipod b conmanbHO-3KOHOMHUYECKOTO Pa3BUTHS TEPPUTOPUHN 
(MHOyCTpUaNbHbIE, arpapHbIe MM CMEIIaHHbIE TEPPUTOPHH). 

2.4. YpoBeHb pa3BUTHsI COLUABHO-KYJIBTYPHOI cheprl (00eCriedeHHOCTh COLUaTbHOMN 
UHPPACTPYKTY POIR). 

3. UcTopuKo-KyJIbTYpHbIE PEKpeallMOHHbIE PECYPChl TEPPUTOPUU 
3.1. Uctopus pa3Butus U GopMupoBaHus TeppuTopr (001mas/ TypusMa u peKpearun); 

3.2. IlaMITHUKH UCTOPUKO-KYJIBTY PHOTO HacJieaAnst (3HaYMMOCTb, XPOHOJIOTHS); 
3.3. DTHOKYJIBTYpHBIE U HCTOPHKO-KYJIBTYPHBIE OCOOEHHOCTH U PeCypchl (HPaBBI, 

oObI4am, TpaAULINY, MPA3IHUKH, 0OPsabI, (PONBKIIOP, IyXOBHOE HACIIENE, I3bIKOBBIE 
0COOEHHOCTH TEPPUTOPHN), 

3.4. My3eu u npyrue oObeKTbI KyJbTyPbl U HHIYCTPHUH pa3BiedeHnil. OCHOBHbIE 
KYyJIbTYPHbIE LIEHTPBI PETHOHA. 

4. Typucrckas uappactpykrypa. OcoOeHHOCTH pa3BUTHUS TypU3Ma U PeKpeaLiu 
4.1. CaHaTOpHO-KYpOPTHBIE, 03I0POBUTENBHBIE U NTPOUHE CTIELUATN3NPOBAHHbIE 

CpeICTBa pa3MeLIeHMs, 
4.2. OCHOBHBIE TYPUCTCKUE LIGHTPBI PErOHA: UX MPOQIIIb U crieruduka. 

4.3. OCHOBHbIE HaIpaBJIeHMsI TYPUCTCKUX MIOTOKOB B PETHOHE; 

4.4 Crneunanmansi. Pose u MecTo paiiona (3oub1) st Poccutickoit @enepauuu. 
5. IIpoGeMbl 1 IEPCTIEKTHBBI Pa3BUTHUS TyPU3Ma M PEKpeaLiu 
5.1. CoBpeMeHHOE COCTOsTHUE U NEPCIIEKTUBbI Pa3BUTHUS PEKPeaLlOHHON U TypUCTCKOM 

NesITeIbHOCTH Ha JaHHOM TeppUTOpPUN. 
5.2. BrisiBI€HHE MPUOPUTETHBIX BUIOB TYPU3Ma, KOTOPBIE ONPENEIIIOT TyPUCTCKYHO 

YHUKaJIBHOCTb TEPPUTOPUU. 

OT4éT MO MPOEKTy IOJDKEH COAEep)kKaTh CJENYIOIIHNE 3JIEMEHThI. TUTYJbHBIA JIUCT, 

BBElEHME, COIEepKaHue, BBeIeHHe (C aKTyaJbHOCTBIO, LEJbI0 U 3aJavyaMul), MATb TJaB C 

BBIBOJAMU B KaXKIOW W3 HUX, 3aKJIOYEHHE, CIUCOK HCIONb30BAHHBIX WMCTOYHUKOB U 
JUTEPATYPBI, TPUIIOKEHUS (€CIN HEOOXOIUMO). 

OueHka OTJIMYHO CTaBHUTCS, €CJHM. PACKPbIThI BCe IyHKThl 3aJaHUsi, BBEAEHUE 
COOTBETCTBYET BBIOPAHHOI TeMe, B 3aK/IFOUSHUH CHEaHbl BBIBOJBI, HCIOIb30BAHbI aKTyaJIbHbII 

UCTOYHUKKA HWH(OpMAIMK, MPaBUIbHO O(DOPMIIEHHBbIE U Ha HHUX €CTb CChUIKM B OTYETE, 
npaBWIbHOE O(OpMIIEHHE PHUCYHKOB, TaOJUIL, NPUIOKEHUH, TEKCT oT4éra OopOpMIIEH 110 

npaswiam odpopmienus pador TI'Y. 
OueHka XOpOIIO CTABUTCS, €CJIM BBIMOJHEHbI BCE MyHKThl TPeOOBaHHII Ha OLIEHKY 

OTJINYHO, HO HEAOCTATOYHO MOJHO HAMICAHBI IBE IJIABbI U3 ISTH. 
OtueHKa yIOBJIETBOPUTEIbHO CTABUTCS, €CIIU: B LIEJIOM, PACKPBITHI BCE MyHKTHI 3aJaHUSI, 

€CTh OLIMOKN B OPOPMIIEHHH TE€KCTA OTUETA, MPUCYTCTBYET HEOPEIKHOCTh B OpopMITeHHH, C1a00 
HaMMCcaHa aKTyaJbHOCTB, Cla0ble BBIBOIBI B 3aKTFOYESHUH. 

OueHka HEyIOBJETBOPUTENbHO CTABUTCS, €CJIU. OTCYTCTBYET XOTs Obl OAHO U3 
TpeOOBaHMi U3 MPEACTABIECHHBIX BbILIE. 

Jloknaz ¢ mpe3eHTaleii OLIeHUBAETCsl HAa HEYOBJIETBOPUTENILHO, €CIIM OH He CHeJNaH. 
OueHka yOOBJIETBOPUTEIBHO CTABUTCS, €CIHM TMOYTH HE PACKPBITHI YEThIpe U3 MSATH 

MyHKTOB IJIaHA, U HE IaHbl OTBEThI HA BOMPOCHI 10 TEME MPOEKTA.



Оценка хорошо ставится, если недостаточно полно раскрыты пункты плана и 

ответы на вопросы по теме проекта неполные. 

Оценка отлично ставится, если полностью раскрыты все пункты плана и даны 

полные ответы на все заданные  вопросы по теме проекта. 

 

ИПК-1.3  
 

Семинар № 1. (описан выше). 

Семинар № 2. (описан выше). 

Проектное задание № 1. (описан выше). 

 

Оценивание результатов освоения дисциплины в ходе текущего контроля происходит 

на основании критериев, обозначенных в таблице 1. Сводные данные текущего контроля 

успеваемости по дисциплине отражаются в электронной информационно-образовательной 

среде НИ ТГУ Проверка уровня сформированности компетенций осуществляется в 

процессе промежуточной аттестации. 

 

Таблица 3 – Итоговая сформированность компетенций в курсе 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Оценочные средства Порядок организации и проведения текущего 

контроля успеваемости (формы, содержание, 

сроки и т.п.) 

ИОПК-2.1 

 

Семинар № 1. 

Семинар № 2. 

Проектное задание № 1. 

Семинары и проектное задание проводятся в 

течение семестра. Студент обязан сдать все 

задания для получения допуска к экзамену. Все 

работы должны быть выполнены выше 

порогового уровня. 

ИПК-1.3. Семинар № 1. 

Семинар № 2. 

Проектное задание № 1. 

Семинары и проектное задание проводятся в 

течение семестра. Студент обязан сдать все 

задания для получения допуска к экзамену. Все 

работы должны быть выполнены выше 

порогового уровня. 

 

Проверка сформированности компетенций в процессе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в первом семестре в форме 

зачёта с оценкой. 

Зачёта с оценкой проводится в устной форме по билетам. Зачётный билет состоит 

из двух теоретических вопросов. Подготовка к ответу обучающегося на экзамене 

составляет 1 академический час (45 минут), продолжительность ответа на основные и 

дополнительные вопросы составляет 0,3 часа.  

Теоретические вопросы по дисциплине, проверяют способность обучающегося 

применять теоретические основы экологии, геоэкологии, охраны окружающей среды и 

природопользования при решении задач в профессиональной деятельности (ИОПК-2.1.), 

определять основные источники негативного воздействия на окружающую среду, владеет 

методами определения уровня неблагоприятного воздействия на окружающую среду 

организацией (ИПК-1.3). Ответы на вопросы даются в развёрнутой форме. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

 

ИОПК-2.1. 

Примерные вопросы к экзамену: 

1. Предмет, объект, цели, функции рекреационного природопользования. 

2. Взаимосвязь туризма и охраны природы. 

OLIeHKa XOpomo CTaBUTCA, €CJIIM HEAOCTATOYHO IIOJIHO PACKPBITBI MYHKTBI IJIaHA U 

OTBETHI HA BOMMPOCHI 11O TEME IMTPOCKTA HETIOJIHBIEC. 

OLIeHKa OTJIMYHO CTAaBUTCA, €CJIM MNOJIHOCTBIO PACKPBIThI BCE€ IMYHKTHI IJIaHA W OaHbI 

TMOJIHBIC OTBETHI HA BCE 3aJaHHBIE BOITPOCHI 11O TEME MPOCKTA. 

HIIK-1.3 

Cemunap Ne 1. (onmcaH BeILe). 

Cemunap Ne 2. (onmcaH BbILIE). 
IMpoekTHOE 3amanue Ne 1. (omucaH BhIIIE). 

OueHrBaHNE Pe3yJIBTaTOB OCBOEHUS AUCLUILINHBI B XOJI€ TEKYIEr0 KOHTPOJISI IPOUCXOIUT 

Ha OCHOBaHUU KpUTEpUEB, 0003HaYeHHBIX B Tabmuie 1. CBOOHBIE JaHHBIE TEKYIIero KOHTPOJIS 

YCIEBAEMOCTH M0 AUCIHHILINHE OTPAXKAIOTCS B 3JIEKTPOHHOIN MH(POPMAIIIOHHO-00pa30BaTeIbHOMN 
cpene HU TI'Y Ilposepka ypoBHS CHOPMHUPOBAHHOCTH KOMIIETEHIIMA OCYIIECTBISIETCS B 
MPOLECCE MPOMEKYTOUHON aTTECTALMU. 

Tabmuma 3 — Urorosast copMUPOBaHHOCTE KOMITETEHIIHIA B Kypce 

Pesynpratst OLEHOYHBIC CPEACTBA IMopsiaok opraHu3anuy U MPOBEACHUS TCKYIICTO 

OCBOCHHS KOHTPOJIsI ycreBaeMocTd ((OpMBL, COACPIKAHME, 

JUCIUIIINHEI CPOKH U T.I1.) 

HNOIIK-2.1 Cemunap Ne 1. CemMuHapEl W TpOEKTHOE 3aJlaHWe TIPOBOJSTCS B 

Cemunap Ne 2. Teuenne cemecrpa. CryjeHT o00s3aH caTh BCe 

IpoexTHOE 3axanme Ne 1. 3aJIaHusl JUIs TIOJy9eHusl JIOMycka K dK3aMeny. Bee 

paboTel  JOMXKHBI ~ OBITH  BBHIIOJNHEHBl  BBHIIE 

IOPOTOBOTO YPOBHSL. 

UIIK-1.3. Cemunap Ne 1. CemMuHapEl W TPOEKTHOE 3aJlaHNE TIPOBOMISITCS B 

Cemunap Ne 2. TeyeHue cemecrpa. CTyleHT oOs3aH cJlaTb BCe 

TIpoekTHoe 3axanue Ne 1. 3aJIaHusl JUIs TIOJy9eHusl JIOMycka K dK3aMeny. Bee 

paboTEl  JOMKHEL  OBITH  BHITIONHEHHl  BHITIIC 

TTOPOTOBOTO YPOBHSL 

IIpoBepka c(poOpMHPOBAHHOCTH KOMIETEHUHH B Mmpouecce NPOMEKYTOYHOM 

arTecTaluMu 

IIpomesxyTouHast arTecTamys MO IUCLHILUINHE MPOBOOUTCS B MEPBOM ceMecTpe B dopme 

3a4éTa C OLICHKOM. 
3a4yéra ¢ OIEHKON MPOBOMUTCS B YCTHOU (popme rmo Ousyieram. 3a4€THBIN OMIIET COCTOUT 

U3 JIByX TeopeTndyecknx BorpocoB. llogroroBka k otBery oOyuaromierocs Ha SK3aMeHe 
coctaBisier 1 akagemuueckuii 4ac (45 MHHYT), IPOXOJDKUTEIBHOCTh OTBETA HA OCHOBHBIE U 

JIOMOJIHUTEbHBIE BOMPOCHI cocTasisieT 0,3 vaca. 

Teoperndeckne BOMPOCH MO AMCLUILUIMHE, TMPOBEPSIOT CIIOCOOHOCTh OOYYarOIIEerocs 

NPUMEHATb TEOPETUYECKUE OCHOBBI 3KOJIOTMH, T'€03KOJIOTHMH, OXPaHbl OKpY’Karolleill cpeabl U 
NPUPOAOIOIB30BAHUS MIPU pelleHnH 3a1a4 B npodeccuonanbHoil nestensHoctn (MOTIK-2.1)), 

OTpefeNsATh OCHOBHbIE NCTOUYHMKH HEraTUBHOI'O BO3AEICTBUS HA OKPY KAIOLIYIO Cpely, BlafeeT 
METOIaMH ONpeAeNieHHs] YPOBHsS HeOJaronmpusiTHOIO BO3IEHCTBUS HAa OKPYIKAIOUIYIO Cpemy 

opraam3anueii (MI1K-1.3). OTBeThI Ha BOIPOCHI AFOTCS B Pa3BEPHYTON opMe. 

Tunoseie 3a0aHus AJsl NPOBEAEHUS MPOMEKYTOYHOH ATTeCTALUU 

HNOIIK-2.1. 
IIpumepnvie BONPOCHI K SIK3AMEHY: 

1. [Ipenmert, 00BEKT, Heau, PyHKIMH PEKPEALIMOHHOTO MPUPOAOIOIb30BAHMS. 
2. B3anMoCBsi3b Typu3Ma U OXPaHbl TPUPOIBL.



3. Рекреационные и туристические ресурсы, рекреационный потенциал, 

антропогенная нагрузка. 

4. Территориальные рекреационные системы. 

5. Научно-технический прогресс, окружающая среда и здоровье человека. 

6. Антропоэкологические системы, их взаимосвязь с туризмом и охраной 

природы. 

 

ИПК-1.3 

Примерные вопросы к экзамену: 

Причины ориентации туризма на использование природных ресурсов. 

8. Охрана природы с помощью туризма. 

9. Формы природоохранной деятельности в рекреационном 

природопользовании. 

10. Охрана природы от туризма. 

11. Туристско-оздоровительный тип природопользования. 

12. Туристско-спортивный тип природопользования. 

13. Познавательно-туристский тип природопользования. 

14. Формы и виды участия туристов в охране природы. 

 

Таблица 4 - Шкала формирования итоговой оценки 

Балл 

оценки 

Формирование итоговой оценки 

5 Показал повышенный уровень освоения всех компетенций 

4 Показал достаточный уровень по всем компетенциям.  

3 Показал пороговый уровень по всем компетенциям.  

2 Показал допороговый уровень по всем компетенциям 

 

 

 

3. PexpeauonHple M TYypUCTHUYECKHE PECYPChI, PEKPEALMOHHBIN IOTEHLNAJ, 
AHTPOIIOr€HHAasl HAarpy3Ka. 

4. TepputopuanbHble peKpealuOHHbIE CHCTEMBI. 

5. HayuHo-TexHU4YeCKuii MpOrpecc, OKPy KaroLas cpea U 340pOBbE YEJI0BEKA. 

6. AHTPOMO3KOJIOTUYECKHE CUCTEMBI, MX B3aUMOCBS3b C TYPU3MOM H OXPaHOM 
MPUPO/BL. 

HIIK-1.3 

IIpumepnsie 60npocsl K IK3AMEH): 
IIpyunHbI OpueHTaLUU TYpU3Ma Ha UCIOJIb30BaHUE PUPOAHBIX PECYPCOB. 

8. OxpaHa npupoAbl ¢ TOMOIIBIO TypHU3Ma. 
9. Dopmbl MPUPOAOOXPAHHON INEATENbHOCTU B PEKpeaLiOHHOM 

MPUPOAONOIb30BAHUH. 
10. OxpaHa npupozas! OT TypU3Ma. 

11. TypurcTCKO-0310pOBUTENBHBIN TUI IPUPOAONIOIB30BAHUS. 
12. TypucTCKO-CIOPTUBHBIN TUII TPUPOIONOIB30BAHUS. 

13. ITo3HaBaTeIBPHO-TY PUCTCKUI TUI TPUPOAONOIB30BAHMS. 
14. ®DopMBI U BUABI y4ACTHs TYPUCTOB B OXPaHE MIPUPOABL 

Tabmua 4 - [llkana hopMUpPOBAHHSI HTOTOBOM OLICHKU 

Bann @opMHPOBAHHE UTOrOBOI OLIEHKH 
OL[EHKH 

5 Ilokazanm nOBHIIICHHBIN YPOBEHb OCBOCHHS BCEX KOMIICTEHIMI 

4 Ilokazan oCcTaTOuUHBIH YPOBEHD MO0 BCEM KOMIICTCHIIMSIM. 

3 ITokazam noporoBhiil YPOBEHB MO BCEM KOMITCTCHIIHSIM., 

2 TTokazaa momoporoBeiil YpOBEHb MO BCEM KOMIICTCHIIHSIM 


