




1. Структура, и общая трудоемкость   дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Цели освоения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – сформировать представление о методах и средствах 

идентификации и количественных оценках функционирования окружающей среды как 

целостной системы, в которой происходит взаимодействие человека и его природного и 

неприродного окружения; умение оценивать характер этих взаимодействий на различных 

уровнях, выявлять негативные тенденции, наносящие вред как самой природе (естественным 

компонентам окружающей среды), так и человеку, как неотъемлемой части окружающей 

среды; определять пути, средства и методы восстановления и сохранения биологических 

стандартов жизни человека в окружающей среде. 

 3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: базовый блок, модуль 

«Землеведение», 2 курс 1 семестр. 

Преподавание дисциплины основывается на знаниях, полученных в средних 

общеобразовательных учреждениях. Из ранее освоенных дисциплин первостепенное 

значение имеет «Введение в географию», «Почвоведение», «Геология с основами 

геоморфологии», «Климатология с основами метеорологии», «Гидрология», 

«Биогеография», «Экология», «Ландшафтоведение». Дисциплина выступает 

методологической основой отраслевого комплексного физико-географического анализа. 

Дисциплина «Учение об окружающей среде» является одной из базовых дисциплин по 

отношению к таким курсам как «Ландшафтное проектирование», «Экологическая 

экспертиза», «Геоэкология», а также учебным и производственным практикам. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями (результатами освоения образовательной программы): 

 

Коды 

компетенций   
Содержание компетенций  

ОПК-9 способностью использовать теоретические знания на практике 

ПК-2 способностью использовать базовые знания, основные методы физико-

географических, геоморфологических, палеогеографических, 

гляциологических исследований, уметь проводить исследования в 

области геофизики и геохимии ландшафтов 

 

Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с формируемыми 

компетенциями ОПОП: 

 Очная форма обучения 

Курс 2 

Семестр 3 

Лекции 36 

Практические (семинарские) занятия 18 

Лабораторные занятия - 

Консультации - 

Итого аудиторных занятий 54 

Самостоятельная работа 54  

Курсовая работа  - 

экзамен 3 сем 

Зачет  Форма контроля 

Общее количество часов 144 
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Коды 

компете

нций 

Планируемые результаты обучения, 

соответствующие формируемым компетенциям ОПОП 

знать уметь  владеть 
ОПК-9 избранную 

предметную область 

исследований; 

основные 

теоретические 

положения и 

ключевые 

концепции 

направления 

исследования З 

(ОПК-9) – II 

 
 

решать конкретные задачи 

производственных 

исследований с 

использованием современных 

информационных технологий, 

отечественного и зарубежного 

опыта; формулировать и 

решать задачи, возникающие 

в ходе практики  

У (ОПК-9) – II 

 
 

знаниями, касающимися 

объекта научных 

исследований; методами 

сбора 

и анализа получаемой 

информации; навыками 

лабораторных и полевых 

методов исследований; 

основными методами 

изучения природных и 

антропогенных объектов; 

навыками оформления и 

предоставления результатов 

исследовательских работ 

В (ОПК-9) – II 

ПК-2 методы получения 

информации в 

области геологии, 

палеогеографии  и 

ландшафтоведения 

З (ПК-2) – II  

 

 

пользоваться методами 

геологии, геологии, 

палеогеографии  и 

ландшафтоведения при 

проведении географических 

исследований У (ПК-2) – II 

 

  

базовыми теоретическими 

знаниями в области 

геологии, палеогеографии  и 

ландшафтоведения в 

объеме, необходимом для 

освоения физической 

географии; навыками 

обработки и анализа 

физико-географической 

информации при 

проведении научных 

исследований В (ПК-2) – II 

 

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, 

ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание 

дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных 

исследований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 
 



 3 

5. Содержание и учебно-методическая карта  дисциплины Учение об окружающей среде 

Номер 

недели 

Наименование тем (вопросов), изучаемых 

по данной дисциплине  

Занятия Самостоятельная работа студента Формы 

контроля 

Лит-

ра Лек. пр.  ЭО и 
ДОТ 

содержание Час

ы 

ЭО и 

ДОТ 

1. Введение. Цели и задачи, структура 

предмета науки 

2 2  Подготовка к семинару: Роль Э. Геккеля 

в развитии концепции ОС 

4  конспект, 

глоссарий 
[1,2] 

2. Структурно-системные характеристики ОС 2 -  Подготовка к семинару: Роль русского 

естествознания в развитии концепции 

ОС 

4  конспект, 

глоссарий 
[1,2] 

3-4. Материально-вещественные характеристики 

ОС 

4 2  Подготовка к семинару: Роль И.И 

Мечникова, В.М. Воейкова в 

становлении учения об ОС 

4  конспект, 

глоссарий 
[1,2] 

5-6. Энергетика ОС 4 2  Подготовка к семинару: Термодинамика 

ОС: работы Ю. Одума 

4  конспект, 

глоссарий 
[1,2] 

7. Информационные потоки в ОС 2 -  Энергетические циклы в ОС. Законы 

Вернадского 

4  конспект, 

глоссарий 
[1,2] 

8. Человеческое измерение ОС: законы и 

тенденции 

2 2  Подготовка к семинару: Учение В.И. 

Вернадского о ноосфере Законы 

Коммонера 

4  конспект, 

глоссарий 
[1,2] 

9. 

 

Ресурсовоспроизводящие и 

жизнеобеспечивающие функции ОС 

2 -  Подготовка к семинару: Космические 

факторы формирования окружающей 

среды. Классификация факторов ОС 

Мончадского 

4  конспект, 

глоссарий 

[1,2] 

10. Литосферные процессы и их роль в ОС. 

Факторы загрязнения и расчет загрязнение 

литосферы. Задачи:  

2 2  Вещественно-энергетические циклы в 

ОС. Подготовка к практ. зан.: овладеть 

методикой расчета загрязнения 

литосферы (ИЗЛ) 

4  Опрос. [1,2] 

11. Атмосфера и ОС: средообразующая роль. 

Расчет загрязнение атмосферы. Задачи: 

овладеть методикой расчета загрязнения 

атмосферы (ИЗА) 

2   Константы в ОС и их системная роль. 

Использование нормативных 

документов ОВОС и Министерства 

природных ресурсов РФ 

4  Опрос. [1,2] 

12. Гидросфера и гидрологические циклы в ОС. 

Расчет загрязнение гидросферы.  

2 2  Задачи: овладеть методикой расчета 

загрязнения гидросферы (ИЗВ) 

   [1,2] 

13-14. Педосфера и ее функции в ОС. 4 2  овладеть методикой расчета 4  Результат [1,2] 
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Геохимические процессы в ОС. Основные 

факторы загрязнения ОС педосферы. 

загрязнения педосферы (ИЗП)  ы 

расчетов 

15-16. Фитосфера и ее свойства в ОС 

Биогеохимические циклы в ОС 

4 2  Биогеоценозов В.Н. Сукачева и ее роль 

в концепции ОС  

4  Опрос [1,2] 

17. Роль зоосферы в ОС.  Ландшафтная 

организация ОС 

2   Биогеографические закономерности ОС 2  Опрос. [1,2] 

18. Расчет ущербов ОС от загрязнения ОС. 

Стандартизация качества ОС. Эколого-

экономический учет ресурсов ОС 

2 2  Использование нормативных 

документов ОВОС. Овладеть методикой 

расчета ущербов от загрязнения ОС 

2  Опрос. [1,2] 

19. Расчет экологических рисков в ОС в 

зависимости от используемых технологий. 

Глобальные проблемы ОС: экология и 

мировые ресурсы 

 2  Овладеть методикой расчета 

экологических рисков в ОС (Re) 

4  Результат

ы 

расчетов 

[1,2] 

  36 18       

 

 

 

 



6.  Образовательные технологии 
В преподавании дисциплины «Учение об окружающей среде» предусматривается 

проведение всех видов учебной работы том числе, в дистанционном формате на основании 

локальных нормативных актов. 

Комбинированное применение очных и дистанционных форм обучения позволяет 

более широко использовать индивидуальный подход к студентам, обучающимся по 

индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего плана, и к студентам, 

проявляющим повышенный интерес к учебе, склонным к научно-исследовательской работе. 

Изучение данной дисциплины может осуществляться:  

очно – через индивидуальные консультации преподавателя, в часы консультаций,  по 

электронной почте, а также с использованием Webex, платформы дистанционного обучения 

Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ. 

В обучении дисциплины применяются: 

традиционные лекции и семинарские занятия с использованием современных 

интерактивных технологий: творческие задания, круглые столы, диспуты. 

лекция-диалог – содержание подается через серию вопросов, на которые студент 

должен отвечать непосредственно в ходе лекции. 

онлайн-семинар – разновидность веб-конференции; 

презентации через Интернет в режиме реального времени. 

Каждый из участников находится у своего компьютера (средства связи), а связь 

между ними поддерживается через Интернет посредством загружаемого приложения, 

установленного на компьютере каждого участника (Zoom, Meet, Skype и др.) 

  Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды СОГУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.). 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий. 

Самостоятельная работа проводится с целью:  

− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся студентов;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− развития исследовательских умений.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей 

дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью 54 часа  и 

состоит из:  

- изучения географической номенклатуры; 

- работы студентов с лекционными материалами,  поиска и анализа литературы и 

электронных источников информации по заданной теме; 

- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ; 

- изучения теоретического, картографического и статистического материала для 

подготовки к семинарским занятиям; 

- подготовки к экзамену. 

Для повышения эффективности самостоятельной работы и самоконтроля  студентам 

предоставляются списки основной и дополнительной литературы, вспомогательные 

материалы в виде методических указаний и алгоритмов к выполнению практических работ с 

контрольными вопросами и тестами, к написанию рефератов, Интернет-ресурсы, перечень 

вопросов к экзамену. 
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 8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, рубежной аттестации и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

8.1. Практические занятия  

Практическое занятие  предполагает выполнение студентами заданий и ряда 

практических работ.  Для подготовки студентов к предстоящей трудовой деятельности 

необходимо развивать их интеллектуальные умения - аналитические, проектировочные, 

конструктивные, поэтому характер заданий на занятиях подобран таким образом, чтобы 

студенты были поставлены перед необходимостью анализировать процессы, состояния, 

явления, проектировать на основе анализа свою деятельность, намечать конкретные пути 

решения той или иной практической задачи. 

 Целью практических занятий является закрепление теоретического материала, 

формирование практических умений и навыков - учебных или профессиональных,  

необходимых  в последующей деятельности.  

 

8.1.2. Типовые задания для практических занятий 

ПЛАНЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
по подготовке к практическим занятиям, выполнению лабораторных работ:  

 

Практическая работа №1. 

Тема: Расчет загрязнения литосферы вредными веществами (ИЗЛ). 

 

Задание 1. Овладеть методикой расчета загрязнения литосферы (ИЗЛ).  

. 

1. Литосфера – внешняя твердая оболочка Земли, выполняющая роль субстрата для 

всего живого организмов и человека, обеспечивающая общество необходимыми 

ископаемыми веществами для осуществления жизнедеятельности и метаболизма. 

2. Ущерб, наносимый литосфере при добыче полезных ископаемых, при откачке 

жидких веществ, при строительстве и другой производственной деятельности.  

3. ПДК – предельно-допустимая концентрация – опытным путем установленная 

концентрация ВВ в данной среде обитания, при превышении которой существенно 

нарушаются жизненные функции живых организмов и человека. 

4. ИЗЛ – индекс загрязнения литосферы – показатель, отражающий степень 

превышения измеренной концентрации ВВ к его ПДК. 

Материалы для подготовки: нормативные документов ОВОС и Министерства 

природных ресурсов РФ 

Практическая работа №2. 
Тема: Расчет степени загрязнения атмосферы вредными веществами (ИЗА). 

 

Задание 1.Изучите статистический материал о выбросах в атмосферу по данным 

природоохранных органов.  

Проведите необходимые расчеты степени загрязнения атмосферы по показателю ИЗА. 

1. Атмосфера – подвижная внешняя газовая оболочка Земли, обеспечивающая живые 

организмы и человека необходимыми объемами газообразных веществ для осуществления 

жизнедеятельности и метаболизма. 

2. Загрязнение воздуха – поступление в атмосферу газообразных продуктов 

жизнедеятельности человека и природных систем, существенно нарушающих метаболизм 

человека и животных и угрожающих их существованию .  

3. ПДК – предельно-допустимая концентрация – опытным путем установленная 

концентрация ВВ в данной среде обитания, при превышении которой существенно 

нарушаются жизненные функции живых организмов и человека. 

4. ИЗА – индекс загрязнения атмосферы – показатель, отражающий степень 

превышения измеренной концентрации ВВ к его ПДК. 
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Материалы для подготовки: нормативные документов ОВОС и Министерства 

природных ресурсов РФ. 

Практическая работа № 3. 

Задание 1.Изучите статистический материал о выбросах в гидросферу по данным 

природоохранных органов.  

Проведите необходимые расчеты степени загрязнения атмосферы по показателю ИЗВ.  

1. Гидросфера – подвижная внешняя водная оболочка Земли, обеспечивающая живые 

организмы и человека необходимыми объемами как воды, так растворенных веществ, для 

осуществления жизнедеятельности и метаболизма. 

2. Загрязнение воды – поступление в гидросферу жидких продуктов 

жизнедеятельности человека и природных систем, существенно нарушающих метаболизм 

человека и животных и угрожающих их существованию .  

3. ПДК – предельно-допустимая концентрация – опытным путем установленная 

концентрация ВВ в данной среде обитания, при превышении которой существенно 

нарушаются жизненные функции живых организмов и человека. 

4. ИЗВ – индекс загрязнения воды – показатель, отражающий степень превышения 

измеренной концентрации ВВ к его ПДК для водной среды. 

Материалы для подготовки: нормативные документов ОВОС и Министерства 

природных ресурсов РФ. 

Практическая работа № 4 

Тема: Расчет загрязнения педосферы 

Задание 1.Изучите статистический материал о выбросах ВВ в педосферу по данным 

природоохранных органов.  

Проведите необходимые расчеты степени загрязнения педосферы по показателю ИЗП.  

1. Педосфера – верхний плодородный слой Земли, обеспечивающий живые 

организмы, в первую очередь растения  и человека, необходимыми элементами питания для 

осуществления жизнедеятельности и метаболизма. 

2. Загрязнение почвы – поступление в педосферу жидких и твердых продуктов 

жизнедеятельности человека и природных систем, существенно нарушающих метаболизм 

растений и микроорганизмов и угрожающих их существованию. 

3. ПДК – предельно-допустимая концентрация – опытным путем установленная 

концентрация ВВ в данной среде обитания, при превышении которой существенно 

нарушаются жизненные функции живых организмов и человека. 

4. ИЗП – индекс загрязнения почвы – показатель, отражающий степень превышения 

измеренной концентрации ВВ к его ПДК для почвенной среды. 

Материалы для подготовки: нормативные документов ОВОС и Министерства 

природных ресурсов РФ 

Практическая работа № 5 

Тема: Расчет ущербов ОС – ущербы воздушной среде 

Задание 1.Ознакомится со статистическими данными о поступлении ВВ в атмосферу 

и произведите расчет ущербов воздушной среде. 

1. Определите основные загрязнители воздуха со стационарных источников. Их 

должно быть не менее 5-6.   

2. Определить объемы превышения ПДК вредных веществ. 

3. Рассчитайте степень экологической опасности каждого вещества. 

4. Рассчитайте приведенную массу ВВ: степень экологической опасности данного ВВ 

помноженное на физический объем, выраженный в тоннах или килограммах. 

5. Найдите в методических документах показатели удельного ущерба от данного ВВ, 

выраженное в рублях на одну условную тонну (килограмм), а также региональный 

экологический коэффициент. 

6. Рассчитайте по каждому ВВ ущерб от его выбросов с учетом региональных 

коэффициентов. 

7. В итоге рассчитывается суммарный ущерб от каждого вещества. 
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Точно также рассчитывается ущерб по другим средам обитания для Практических 

занятий 6-8 (ущербы водной среде, литосфере, почвам). 

Материалы для подготовки: нормативные документов ОВОС и Министерства 

природных ресурсов РФ 

Практическая работа № 6 

Тема: Расчет экологических рисков. 

Задание 1. Рассчитать экологические риски для различных технологий. 

1. Ознакомиться с условием задания 

2. Определить количество опасных технологических операций на данном 

предприятии (максимальное количество их равно 6). 

3. Согласно комплексной формуле экологического риска произведите расчеты на 

каждую технологию, связанную с нарушением ОС: нарушение целостности ПТК; нарушение 

бонитета почвы; эффективность использования воды в технологии (соотношение объемов 

воды, сбрасываемой в природную среду, к воде, очищенной до санитарных норм); 

эффективность использования электроэнергии (соотношение электроэнергии, заключенной в 

товаре ко всей, затраченной на производство единицы продукции);соотношение сырья, 

заключенного в товарах, ко всему сырью; соотношение перерабатываемого сырья, не 

отнесенного к опасным, к количеству всего сырья, используемого предприятием. 

Единицы измерения должны быть эквивалентными и в одной системе измерения – СИ 

или СГС. 

4.  Получив суммарные показатели по каждой из шести позиций, их умножают на 100, 

в результате чего имеем суммарный экологический риск от данного предприятия. 

5. Если риск превышает 75%, то предприятие нуждается в экологической санации или 

подлежит: а) перепрофилированию б) закрытию. 

6. На основании  полученных данных студенты делают общие выводы, которые обычно 

используются при экологической экспертизе или оценке предприятия по системе ОВОС. 

Материалы для подготовки: нормативные документов ОВОС и Министерства 

природных ресурсов РФ 

 

 

Оценка/балл Критерий оценки устного и письменного ответа   

на практическом занятии 

5/5 Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта 
в ответе тема, ответ структурирован, даны правильные аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в 

дискуссии. 

4/4 Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта 
в ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие 

вопросы, но имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и 

демонстрируется средний уровень участия в дискуссии. 

3/3 Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном 

раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, но не 

аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий 

уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован, информация трудна для 
восприятия. 

2/0 Содержание ответа не соответствует освещаемому вопросу,   демонстрируется 

слабое владение категориальным аппаратом,   участие в дискуссии 
отсутствует, ответ неструктурирован, информация трудна для восприятия. 

 

8.2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
1. Работу по изучению дисциплины студенты должны начать с ознакомления с 

учебной программой и списком литературы.  
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2. Большой объем информации по биогеографии и относительно небольшое 

количество аудиторных часов предполагает самостоятельное изучение некоторых тем и 

вопросов.  

8.2.1. Типовые контрольные задания для самостоятельной работы студентов 

(основные разделы предмета УОС)  

1. ОС – ресурсовоспроизводящая и жизнеобеспечивающая система 

жизнедеятельности на Земле. 
Раздел предполагает изучение механизмов функционирования компонентов ОС, 

которые являются ресурсовоспроизводящими и жизнеобспечивающими процессами 

Необходимый материал имеется в источниках основной литературы по данному предмету. 

2. Энергетика, вещественное и информационное наполнение ОС.  
Лекционный материал студенты дополняют и закрепляют по основным источника 

литературы, указанным в начале УМК.  

3. Оценка загрязнения ОС.  

При изучении этого раздела студенты самостоятельно рассматривают вопрос о 

происхождении загрязнителей, их видах и степени опасности для различных сред обитания. 

4. Оценка ущербов ОС. 
Характеристика методики оценки ущербов предполагает изучение основных 

подходов, согласно которым размер ущерба зависит не только от количества выброшенных в 

ОС ВВ, но и их качественного химического состава. Химический состав загрязнителей 

предполагает степень их экологической опасности и соответственно, размер экологического 

ущерба. 

Вопросы для повторения  

к лекции 1 

1.Предмет УОС. 

2.Основные подходы к изучению ОС. 

3.Связь УОС с другими науками. 

4.Основные термины и понятия. 

5.Краткий очерк истории развития УОС 

к лекции 2 

1. В чем проявляется системность ОС 

2. Что определяет целостность ОС 

3. Какие процессы направлены на сохранение единства ОС 

4. Как соотносится ОС с понятием географическая оболочка 

к лекции 3-4 

1. Перечислить основные вещественные потоки в ОС 

2. Перечислить основные энергетические потоки в ОС 

3. Как связаны фундаментальные физические законы и законы ОС 

к лекции 5-6 

1. Перечислить основные виды энергий, действующих в ОС 

2. Роль солнечной энергии в ОС 

3. Роль гравитационной энергии в ОС 

4. Роль внутренней энергии Земли для ОС 

5. Энергия р/а распада для ОС 

6. Энергия живого вещества и ее роль в ОС 

7. Какова роль антропогенной энергии в ОС 

к лекции 7 

1. Что такое информация 

2. Присутствует ли информация в ОС 

3. Какова роль информации в ОС 

4. Роль человека в информационных потоках в ОС 

к лекции 8 

1. Чем определяется человеческое измерение ОС 

2. Какова роль человека в развитии процессов ОС 
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3. Критерии целесообразности «человеческого измерения» ОС 

4. Основное экологическое противоречие и его роль для понимания ОС 

к лекции 9-10 

1. Механизм ресурсовоспроизводства ОС - основные движущие силы 

2. Основной механизм жизнеобеспечения в ОС – роль биоконстант 

3. Место человека в процессах ресурсовоспроизводства и жизнеобеспечения 

4. Составные части и звенья механизма жизнеобеспечения в ОС 

к лекции 11 

1. Место литосферных процессов в ОС. Литосфера как среда обитания. 

2. Роль литосферы в механизмах ресурсо- и жизнеобеспечения 

3. Взаимодействие биоты и литосферы 

4. Взаимодействие человека и литосферы 

5. Роль человека в устойчивости литосферы как среды обитания. 

к лекции 12. 

1. Атмосфера и ее место в ОС 

2. Роль атмосферных процессов в механизме ресурсовоспроизводства и  жизнеобеспечения 

3. Биота и человек в атмосфере 

4. Роль человека в поддержании биологических констант жизни атмосферы 

к лекции 15-16 

1. Место гидросферы в ОС 

2. Роль гидросферы в механизмах ресурсовоспроизводства и жизнеобеспечения ОС 

3. Роль человека в поддержании биологических констант жизни гидросферы 

к лекции 17 

1. Место педосферы в ОС 

2. Роль педосферы в механизмах ресурсовоспроизводства и жизнеобеспечения ОС 

3. Роль человека в поддержании биологических констант жизни педосферы 

к лекции 18 

1. Место фитосферы и зоосферы в ОС 

2. Роль фитосферы и зоосферы в механизмах ресурсовоспроизводства и жизнеобеспечения 

ОС 

3. Роль человека в поддержании биологических констант жизни фитосферы и зоосферы 

 

8.2.2. Критерии оценивания устных ответов:  

сообщения, семинары, пресс-конференция. 

1. Сообщение соответствует предложенной теме, имеет вступление, основную часть и 

заключение – 1 б. 

2. Тема раскрыта полностью, студент продемонстрировал способность анализировать 

разные точки зрения – 2 б. 

3. Сообщение сделано по 3-м источникам, исключая интернет-ресурсы – 1 б.  

4. Сообщение сделано грамотным научным языком с использованием специальных 

терминов – 1 б. 

Максимальное количество баллов – 5. 

 
8.3. Темы курсовых (не запланированы) 

 

 

Промежуточный контроль - итоговая оценка знаний студента, осуществляется по 

накопительной системе суммированием баллов, полученных в процессе текущего и 

рубежного контроля. 

Форма промежуточного контроля – экзамен. 

Проведение текущего и промежуточного контроля по дисциплине осуществляется в 
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соответствии с Положением СОГУ.1 

 

БАЛЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОЦЕНКИ 

 

Методика формирования результирующей оценки.2 

В ходе текущего контроля студенты могут набрать 0-100 баллов: 

1 –я рубежная аттестация  - максимально 50 баллов; из них: 

От 0 до 25 баллов (рубежная аттестация) – тестирование в центре тестирования СОГУ 

или указывается используемая при изучении данной дисциплины форма (письменная работа, 

коллоквиум, эссе и т.д.); 

От 0 до 25 баллов(текущая оценка) – активная работа за данный период на семинарских 

(практических) занятиях 

2-я рубежная аттестация – максимально 50 баллов; из них: 

От 0 до 25 баллов (рубежная аттестация) – тестирование в центре тестирования СОГУ; 

От 0 до 25 баллов (текущая оценка)– активная работа за данный период на семинарских 

(практических) занятиях  

Промежуточный контроль: 

Для экзамена: 

За устный ответ на экзамене студент получает 0-50 баллов. 

Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов 

автоматически получают «Экзамен». 

Результирующая оценка складывается по соответствующей БРС формуле. 

Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине 

Система оценок СОГУ 

Сумма баллов Название Числовой эквивалент 

86 - 100 отлично 5 

71-85 хорошо 4 

56-70 удовлетворительно 3 

 

8.4. Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине «Учение об окружающей среде» 

 
1. Дать определение окружающей среды и охарактеризовать структуру предмета 

науки. 

2. Охарактеризовать системную организацию окружающей среды. Показать роль 

основных подсистем окружающей среды.  

                                                             
1 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, магистратуры и специалитета 

в СОГУ.(в последней редакции от 08.07.20 г. Пр.№ 173) 
2 В соответствии с Положением о БРС оценивания обучающихся очной формы по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и специалитета в ФГБОУ ВО СОГУ (от 

05.03.2018 г., пр.№ 47) 

Форма контроля Max   балл 

Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из: 25 

 Выполнения заданий на практических занятиях 10 

 Выполнения домашних заданий  5 

 Самостоятельных работ 10 

1-я рубежная письменная контрольная работа 25 

Текущая оценка студента в течение 10-15 недели состоит из: 25 

 Выполнения заданий на практических занятиях 10 

 Выполнения домашних заданий     5 

 Самостоятельных работ 10 

2-я рубежная письменная контрольная работа 25 

Итого 100 
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3. Необходимость и содержание ландшафтно-экологического императива в концепции 

окружающей среды. 

4. Закон социально-экологического равновесия окружающей среды и его следствия для 

человека и природы. 

5. Закон устойчивости Ле-Шателье - Брауна как закон устойчивости различных систем. 

Следствия для окружающей среды. 

6. Структура материально-вещественных потоков в окружающей среде. 

7. Материально-вещественное единство окружающей среды и его следствия. Закон 

В.И.Вернадского. 

8. Суть и содержание в соотношении «естественного» и «искусственного» в 

окружающей среде. 

9. Суть и смысл механизмов ресурсовоспроиводства окружающей среды. 

10. Суть и смысл механизмов жизнеобеспечения в окружающей среде. 

11. Роль и значение деятельности В.И.Вернадского для науки об окружающей среде. 

12. Роль и значение Ю. Одума в развитии науки об окружающей среде. 

13. Охарактеризуйте вклад В.В.Докучаева в науку об окружающей среде. 

14. Особенности и закономерности пространственно-временной организации  

окружающей среды. 

15. Системное содержание науки об окружающей среде. 

16. Основные виды энергий в окружающей среде и их значение. 

17. Роль и значение космического излучения для функционирования окружающей 

среды. Следствие для функциональных характеристик. 

18. Роль и значение солнечного излучения для функционирования окружающей среды и 

ее ресурсовоспроизводящих и жизнеобеспечивающих функций. 

19. Роль и значение энергии гравитации для окружающей среды 

20. Глобальный цикл углерода в окружающей среде. Его значение для 

ресурсовоспроизводящих и жизнеобеспечивающих функций окружающей среды. 

21. Суть и содержание абиогенных факторов функционирования и развития 

окружающей среды. 

22. Суть и содержание биогенных факторов функционирования и развития окружающей 

среды. 

23. Химический состав окружающей среды и закон В.И.Вернадского. Значение числа 

Редфилда. 

24. Роль и значение гидросферы для ресурсовоспроизводящих и жизнеобеспечивающих 

функций окружающей среды. 

25. Роль и значение фитосферы для ресурсовоспроизводящих и жизнеобеспечивающих 

функций окружающей среды. 

26. Роль живых организмов для ресурсовоспроизводящих и жизнеобеспечивающих 

функций окружающей среды. 

27. Роль и значение основных геохимических процессов для окружающей среды. 

28. Принцип культурного управления качеством окружающей среды. 

29. Основные законы системы социум-среда. 

30. Формула баланса углерода и закон устойчивостиокружающей среды.  

31. Роль фитосферы в стабилизации условий окружающей среды. 

32. Человеческое измерение окружающей среды. Формула индекса социально-

экологической дисгармонии. 

33. Законы Коммонера для окружающей среды и их следствие. 

34. Соотношение понятий окружающей среды, биосферы и географической среды. 

35. Закон ноосферы В.Вернадского и его биосоциальный смысл. 

36. Определение биосферы и концепция Вернадского. Роль и значение гипотезы Геи. 

37. Охарактеризуйте глобальный цикл фосфора и его значение для окружающей среды. 

38. Охарактеризуйте глобальный цикл углерода и его значение для окружающей среды. 

39. Охарактеризуйте глобальный цикл серы и его значение для окружающей среды.  

40. Охарактеризуйте глобальный цикл азота и его значение для окружающей среды.  
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41. Охарактеризуйте глобальный цикл кислорода и его значение для окружающей 

среды. 

42. Роль, значение и структура биогеохимического цикла для окружающей среды. 

43. Ритмичность и цикличность процессов в окружающей среде и их значение. 

44. Роль и значение литосферы как ресурсовоспроизводящей системы. 

45. Роль и значение литосферы как жизнеобеспечивающей системы. 

46. Роль и значение атмосферы как жизнеобеспечивающей системы. 

47. Роль и значение атмосферы как ресурсовоспроизводящей системы. 

48. Жизнеобеспечивающие механизмы окружающей среды. 

49. Механизмы ресурсовоспроивзодства окружающей среды. 

50. . Мировоззренческое и социально-культурное значение концепции окружающей 

среды. 

Оценивание ответа  студента на экзамене  

 

Характеристика ответа баллы 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Активно 

использует картографический и другой демонстрационный материал. 

Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе 

данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в 

терминах науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию студента.  

46-50 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты 

основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. 

Ответ изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа.  

41-45 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в 

терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя.  

36-40 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный 

вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен 

и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в 

определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить 

самостоятельно.  

31-35 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать 

обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения только с 

помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

26-30 
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Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении 

сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие 

непонимания студентом их существенных и несущественных признаков и 

связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные 

проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции.  

21-25 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме 

вопроса с существенными ошибками в определениях, фрагментарность, 

нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, 

теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на 

другие вопросы дисциплины. 

1-20 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.  0 

 
Результирующая оценка определяется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки знаний студентов. 

 
8.5. ТЕСТЫ  

8.5.1. Критерии формирования оценок 

Согласно Положение о  балльно-рейтинговой системе СОГУ. 

8.5.2. Фонд типовых тестовых заданий (на диске) 

Образец тестовых заданий для рубежного контроля  

 

Закон Ле-Шателье – Брауна формулируется как. 

Сдвиг равновесия в системе в сторону, где эффект внешнего воздействия наименьший. 

Сброс лишней энергии для сохранения равновесия. 

Перестройка структуры системы. 

Снижение разнообразия для повышения устойчивости. 

Пространственно-временные свойства окружающей среды определяются: 

Скоростью вращения Земли. 

Закономерностями географической оболочки. 

Условиями развития биосферы. 

Глобальными биогеохимическими циклами. 

Информационная емкость окружающей среды определяется: 

Внутренней энергией Земли. 

Биомассой растений и животных. 

Технологическими циклами социума. 

Общими потоками солнечной энергии и космического излучения. 

 

 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Уровень сформированности компетенций 

«Минимальный 

уровень не 

достигнут» (менее 

55 баллов) 

Компетенции не 

«Минимальный 

уровень»(56-70 

баллов) 

Компетенции 

сформированы. 

«Средний 

уровень»(71-85 

баллов) 

Компетенции 

сформированы. 

«Высокий 

уровень»(86-100 

баллов)  

Компетенции 

сформированы. 
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сформированы. 

Знания 

отсутствуют, 

умения и навыки не 

сформированы. 

 

 

 

Сформированы базовые 

структуры знаний. 

Умения фрагментарны 

и носят 

репродуктивный 

характер. 

Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельности 

практического навыка. 

 

Знания обширные, 

системные. 

Умения носят 

репродуктивный 

характер, 

применяются к 

решению типовых 

заданий. 

Демонстрируется 

достаточный уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического 

навыка. 

 

Знания твердые, 

аргументирован

ные, 

всесторонние. 

Умения успешно 

применяются к 

решению как 

типовых, так и 

нестандартных 

творческих 

заданий. 

Демонстрируетс

я высокий 

уровень 

самостоятельнос

ти, высокая 

адаптивность 

практического 

навыка 

 Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного 

материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий 

и категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие 

умения выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и 

низкую степень 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов; 

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы; 

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания, 

которые следует 

выполнить. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические задания, 

которые следует 

выполнить; 

- владение основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументирован

ные знания 

программного 

материала; 

- полное 

понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемы

х процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в 

рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории; 

- логически 

последовательн

ые, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 
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контактности. дисциплины;  

- наличие собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам. 

Возможны 

незначительные 

оговорки и 

неточности в 

раскрытии отдельных 

положений вопросов 

билета, присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

задания билета, 

а также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- свободное 

использование в 

ответах на 

вопросы 

материалов 

рекомендованно

й основной и 

дополнительной 

литературы. 

Оценка  

«неудовлетворите

льно» /незачтено 

Оценка 

«удовлетворительно» 

/ «зачтено» 

Оценка «хорошо» / 

«зачтено» 

Оценка 

«отлично» / 

«зачтено» 

 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1. Ващалова, Т. В. Устойчивое развитие: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Т. В. Ващалова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 186 с. — (Бакалавр и магистр.Академический курс). — ISBN 978-5-534-07850-3. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438478 (дата 

обращения: 16.08.2019). 

2. Розанов Б.Г. Основы учения об окружающей среде: учеб. пособие. - М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 1984. - 376 с. 

3. Небел Б. Наука об окружающей среде: В 2-х т. – М.: Прогресс, 1998. 

4. Одум Ю. Экология: В 2-х т. Пер. с англ. - М.: Мир, 1986 – 328 с.  

5. Протасов В.Ф. Экология, здоровье и охрана окружающей среды в России: Учебное и 

справочное пособие. – М.: ФиС, 2000. – 672 с. 

6. Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. – М.: Мысль, 1990. – 637 с.  

7. Четырехъязычный энциклопедический словарь терминов по физической географии. 

– М.: Советская энциклопедия, 1979. – 700 с. 

8. Реймерс Н.Ф. Экология. Теории, законы, правила и гипотезы. – М.: Россия Молодая, 

1994. – 367 с. 

9. Трифонова Т.А., Селиванова Н.В., Мищенко Н.В. Прикладная экология: Учебное 

пособие для вузов. – М.: Академический проект: Традиция, 2005. – 384 с.  

10. Экологические проблемы: кто виноват и что делать?: Учебное пособие / Под 

ред. проф. Данилова-Диниэльяна. – М.: Изд. МНЭПУ, 1997. – 332 с. 

б) дополнительная литература 

1. Айларов А.Е. Ландшафтоведение и ландшафтное планирование – М: РГА,2007.130 с.  

2. Айларов А.Е. Ландшафтоведение Типы ландшафтов и их роль в жизни человека - 

М:РГА, 2007 – 80 с. 
3. Глазовская М.А. Геохимия природных и техногенных ландшафтов СССР: 

Учеб.пособие. – М.: Высш. шк., 1988. – 328 с.  
4. Дмитриев В.В., Жиров А.И., Ласточкин А.Н. Прикладная экология. - ACADEMIA, 

2008. 608 с.  

https://biblio-online.ru/bcode/438478
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5. Лосев А.В., Провадкин Г.Г. Социальная экология: Учебное пособие для вузов / Под 

ред В.И. Жукова. – М.: Владос, 1998. – 312 с. 

6. Методика определения предотвращенного экологического ущерба. – М.: МПР РФ, 

1999. – 74 с. 

http://www.UN.org 

http://www.UN/UNDP.org 

http://www.WBank.org 

http://www.wmo.org 

 

в)  Современные профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, электронные образовательные ресурсы 

Обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам (библиотека СОГУ): 

1. ЭБС "Университетская библиотека Online" [Электронный ресурс]: – URL: 

http://www.biblioclub.ru. 

2. Электронная библиотека диссертаций РГБ (ЭБД РГБ) https://dvs.rsl.ru 

3. Электронная библиотека «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ 

4. Универсальная база данных «East-View» http://online.ebiblioteka.ru/login_russia/index.jsp 

5. Научная электронная библиотека eLibrary.ru  http://elibrary.ru 

6. База данных  «ЭБС elibrary» http://elibrary.ru   

7. Электронная библиотека «Юрайт» https://urait.ru/ 

8. Статистическая база данных «Росстат» (https://rosstat.gov.ru/). 

9. Справочная правовая система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru/). 

10. Электронная база данных Правительства РФ «Электронное правительство» 

(https://www.google.com/url?q=https://rosstat.gov.ru). 

11. Всемирная география – проект     http://worldgeo.ru/    

12.  Демоскоп статистический справочник -  

http://www.demoscope.ru/weekly/2020/0849/biblio05.php  

13. Регионы России. Социально-экономические показатели -  

14. http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_11386

23506156 

Картографические материалы: 

15. Атлас мира. М., 1954, ИЗД. 2-е, М., 1967. 

16. Атлас России. М.: БЕЛЛСИ, 2000.  

17. Атлас СССР. М., 1985.  

18. 4.Географический атлас для учителей средних школ. М., 1984.  

19. Физико-географический атлас мира. М., 1964.  

20. http:// physiography.ru/ 

21. http://www.ecosystema.ru/ 

22. http:// georus.by.ru/ 

 

г) Состав лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в 

том числе отечественного производства 

№ 

п/п 

Наименование № договора (лицензия) 

1.  Windows 7 Professional № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016г. 

2.  Office Standard 2016 № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016г. 

3.  

Антивирусное 

программное обеспечение 

KasperksyTotalSecurity 

№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до 

14.03.2019 г, продлена до 21 г. 

4.  Консультант+  

5.  Java 6.0;    

6.  Система поиска текстовых №795 от 26.12.2018 (действителен до 30.12.2019 г) с 

http://www.un.org/
http://www.un/UNDP.org
http://www.wbank.org/
http://www.moscowzoo.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://online.ebiblioteka.ru/login_russia/index.jsp
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://rosstat.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.google.com/url?q=https://rosstat.gov.ru
http://worldgeo.ru/
http://www.demoscope.ru/weekly/2020/0849/biblio05.php
http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156
http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156
http://www.ecosystema.ru/
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заимствований 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

ЗАО «Анти-Плагиат» продлена до 21 г. 

 

д) Методические и вспомогательные материалы: представлены на сайте: платформа 

дистанционного обучения Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия по дисциплине «Учение об окружающей среде» проводятся на факультете 

Географии и геоэкологии СОГУ в аудитории 203, оборудованной меловой доской, 

Интерактивной доской, ПК преподавателя, программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 

7 Professional; 2. Microsoft Office Standard 2016; 3. 7-zip; 4. WinRAR; 5. Adobe Acrobat Reader; 

6. STDU Viewer; 7. Mozilla Firefox; 8. Google Chrome; 9. Kaspersky Security Cloud; 10. 

Антивирус Касперского (Сетевые лицензии); Возможность подключения к сети "Интернет". 

Наборами  демонстрационного оборудования, учебно-наглядных пособий,  раздаточного 

материала, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины (комплекты карт, атласов, контурных карт, таблиц). 

 

 

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

 

 

11. Лист обновления/актуализации 

Программа обновлена. 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры физической и социально-

экономической географии (протокол № _______от «_____»_________20___г.). 

 

Программа одобрена на заседании Совета факультета географии геоэкологии (протокол № 

_______от «_____ » ______________20___г.). 

или  

Программа актуализирована. Внесенные изменения и дополнения утверждены на заседании 

кафедры физической и социально-экономической географии (протокол заседания кафедры от 

« ____» 20____года № ____ ). 

 

 


	Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной среды СОГУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного тестирования и т. д.).
	2. Розанов Б.Г. Основы учения об окружающей среде: учеб. пособие. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. - 376 с.
	11. Всемирная география – проект     http://worldgeo.ru/

