




1. Структура, и общая трудоемкость   дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Географический прогноз» является  формирование у 

студентов представлений о географическом прогнозировании как системной науке, 

современных проблемах прогнозирования и показать роль эколого-географическое 

прогнозирования в системе географического знания. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО бакалавриата 

Дисциплина «Географический прогноз» Б1.В.ДВ.13.01 относится к дисциплинам 

по выбору  вариативной части Блока 1  ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.02 

География. Для успешного освоения дисциплины студенты должны обладать знаниями, 

полученными в ходе  освоения базовых курсов, таких как «Геология», «Землеведение» 

«Почвоведение», «Гидрология», «Климатология», «Биогеография», «Геохимия и 

геофизика ландшафтов». «Методы географических исследований» и др. Это обусловлено 

тем, что программа данного курса ориентирована на студентов-выпускников, готовых 

активно осваивать «Глобальные проблемы человечества», выполнять НИР, ВКР.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями (результатами освоения образовательной программы): 

 

Коды 

компетенций   
Содержание компетенций  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции   

ПК-4 способностью применять на практике базовые и теоретические знания по 

рекреационной географии и туризму, объектах природного и культурного 

наследия, анализировать туристско-рекреационные потребности, а также 
рекреационную и туристскую активность населения, виды рекреационной и 

туристской деятельности, особенности развития туристской инфраструктуры, 

своеобразие территориальных рекреационных систем России и мира и 
процессы глобализации в мировом туризме 

Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с формируемыми 

компетенциями ОПОП: 

 Очная форма обучения 

Курс 4 

Семестр 7 

Лекции 18 

Практические (семинарские) занятия 36 

Лабораторные занятия - 

Консультации - 

Итого аудиторных занятий 54 

Самостоятельная работа 54 

Курсовая работа  - 

Форма контроля  

экзамен  

Зачет  7 сем 

Общее количество часов 108 
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Коды 

компе

тенци

й 

Планируемые результаты обучения, 

соответствующие формируемым компетенциям ОПОП 

знать уметь  владеть 

ПК-5 закономерности и 

этапы исторического 

процесса основные 

исторические 

факты, даты, события 

и имена исторических 

деятелей; основные 

события и процессы 

мировой истории. 

З (ОК-2) – I 
 

 

 

критически воспринимать, 

анализировать и 

оценивать историческую 

информацию, факторы и 

механизмы исторических 

изменений. 

У (ОК-2) – I 

 

навыками анализа причинно- 

следственных связей в 

развитии российского 

государства и общества; 

места человека в 

историческом процессе и 

политической организации 

общества; навыками 

уважительного и бережного 

отношения к историческому 

наследию и культурным 

традициям России.  

В (ОК-2) – I 

ПК-2 типологию 

рекреационных 

территорий; методы 

комплексной оценки 

рекреационных 

ресурсов разных стран 

и континентов 

З (ПК-2) – I 

выявлять перспективы 

развития разных видов 

рекреации в регионах мира; 

давать при анализе 

рекреационных ресурсов и 

туристской инфраструктуры 

характеристику 

ландшафтов и 

хозяйственных комплексов 

  У (ПК-2) – I. 

методологией по 

проведению 

комплексной оценки 

рекреационных систем в 

разных регионах мира; 

навыками работы с 

общегеографическими и 

тематическими картами 

В (ПК-2) – I 

 

 

 

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). 
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5. Структура и содержание дисциплины «Географический прогноз» 

 
№не

д. 

Наименование тем (вопросов), 

изучаемых в данной дисциплине 

Вид занятия СРС  Формы контроля Лит-ра 

л пр ЭО и 

ДОТ 
Содержание Часы ЭО и 

ДОТ 
 

1 Теоретические основы географического 

прогнозирования Прогнозирование как науки. 

2   Физико-географическая 

изученность РСО-Алания 

2   [1],[2], 

2-3 Развитие прогнозирования и основные понятия 

прогностики. Объект и процесс прогнозирования  

2 4  Подготовка к практической 

работе 

 

 

 Опрос, результат 

практической раб.  

[1],[2], 

 

4-5 Типология и классификация прогнозов 2 4  Подготовка к практ. занятию 2  Оценка практ. раб.  [1],[2], 

6-7 Методология и способы  географического 

прогнозирования  Принципы разработки и параметры 

прогнозов.  Классификация методов научного прогноза 

2 4  Подготовка к практической 

работе 

2  Опрос, результат 

практической раб.  

[1],[2], 

 

8-9 Научные основы прогнозирования и общенаучные методы 

прогнозирования.  Специальные методы прогнозирования 

2 4  Подготовка к практической 

работе 

2  Опрос, результат 

практической раб.  

[1],[2], 

 

10  Особенности комплексного и компонентного 

географического прогнозирования. Комплексное 

физико-географическое районирование 

 2  Подготовка к практической 

работе 

2  Опрос, результат 

практической раб. 
[1],[2], 

 

11 -
14 

Отраслевые (частные) географические прогнозы 4 8  Проработка лекционного 
материала 

2   [1],[2], 

 

15-

16 
Глобальные и региональные географические 

прогнозы Территориальный масштаб  географических  

прогнозов. 

2 2  практической работе 2  Опрос [1],[2], 

17-

18 

Географические прогнозы регионального и 

топологического уровней 

2   Проработка лекционного 

материала 

2  Опрос, результат 

практической раб 

[1],[2], 

 

  18 36   54    
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6.  Образовательные технологии 

В преподавании дисциплины «Географический прогноз» предусматривается 

проведение всех видов учебной работы в традиционной форме и дистанционно 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 географические карты и атласы, 

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 

часов  и состоит из: 

- 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 зачету. 
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8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, рубежной аттестации и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
 

8.1. Практические занятия  

8.1.1. Практическая работа № 1 

Оценка географического положения 

Цель – выявить особенности природы региона, связанные с географическим 

положением. 

Географическое положение является одним из важнейших факторов, обуслов-

ливающих особенности развития и современного состояния природы. Анализ физико-

географического положения подразумевает определение положения территории 

относительно экватора и нулевого меридиана, систем физико-географических стран, 

природных зон и провинций. 

Задания 
1. Определить географические координаты крайних точек границ территории. 

2. На основе карт «Географического атласа России» выявить особенности 

положения территории в системах зональной и азональной дифференциации Восточно-

Европейскойравнины (геологических и тектонических структурах, климатических поясах 

и секторах, бассейнах поверхностных и подземных вод, природных зонах). 

3. Выделить особенности расположения РСО-Алания в структуре физико-

географических таксономических единиц (физико-географическая страна, физико-

географическая область, природная зона, географическая провинция) и определить общие 

черты функционирования ландшафтов региона. 

Критерии формирования оценок. 

Текущий контроль знаний студентов 

Вопросы для текущего контроля приведены в заданиях к практическим занятиям, каждая 

тема оценивается по результатам качества выполнения практической работы и устного 

опроса.  

Критерии оценивания практических работ min 0 баллов max 5 баллов 

Задание оценивается в 5 баллов при условии: 

1. Все пункты задания выполнены 

2. Все пункты задания выполнены правильно 

3. Текстовые характеристики изложены в логической последовательности 

4. В тексте используются научные термины и понятия 

5. Выявляются взаимосвязи, анализируются причинно-следственные связи, 

обосновываются закономерности 

6. Текстовые характеристики изложены правильным научным языком 

7. В оформлении графиков и вычислений учтены все требования 

8. Ответы на контрольные вопросы по теме практической работы развернутые 

9. Демонстрирует понимание процессов, явлений, дает определение терминам и 

понятиям, свободно владеет картографическим материалом. 

10. Своевременная сдача (штраф 1балл) 

При отсутствии перечисленных показателей оценка снижается, 

При невыполнении работы выставляется 0 баллов 

 

8.2. Самостоятельная работа (могут входить: подготовка рефератов, докладов, эссе, 

проектов и т.д.) 

Подготовка сообщений 

8.2.1. Типовые контрольные задания для самостоятельной работы студентов  

Основные виды самостоятельной работы студентов – работа с литературными 

источниками, картографическими материалами, Интернет-ресурсами для более глубокого 

ознакомления с отдельными проблемами географии РСО-Алания. Результаты работы 
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оформляются в виде конспектов лекций, эссе, рефератов и/или докладов с последующим 

обсуждением. Темы рефератов соответствуют основным разделам курса. 

8.2.2. Критерии формирования оценок. 

Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в течение 

семестра проводится несколько устных опросов, тест-контрольных работ и коллоквиумов. 

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 – 3 б.  

4. Сообщение сделано с соблюдением норм современного русского литературного 

языка – 1 б. 

Максимальное количество баллов – 7. 

8.3. Письменные работы не предусмотрены 

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 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 

                                                
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 Макс. кол-во б-ов 

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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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. Примерный перечень вопросов к зачету:  

1. Объект и предмет эколого-географического прогнозирования.  

2. Современные проблемы эколого-географического прогнозирования.  

3. Прогностика (основные понятия).  

4. Футурология (основные понятия).  

5. Прогнозный фон.  

6. Классификация прогнозов по аспектным признакам.  

7. Период упреждения.  

8. Период основания.  

9. Точность прогноза.  

10. Достоверность прогноза.  

11. Ошибка прогноза.  

12. Верификация.  

13. Качество прогноза.  

14. Ритмичность природных процессов как основа прогнозирования.  

15. Экспертные методы прогнозирования.  

16. Специальные методы прогнозирования.  

17. Статистические методы прогнозирования.  

18. Глобальные прогнозы и их особенности.  

19. Региональные прогнозы и их особенности.  

20. Геологическое прогнозирование.  

21. Геоморфологическое прогнозирование. 

22. Почвенное прогнозирование. 

23. Климатическое прогнозирование.  

24. Качество прогноза.  

25. Гидрологическое прогнозирование.  

26. Экологическое прогнозирование.  

27. Антропо-экологическое прогнозирование.  

28. Прогнозирование изменения социальных систем.  
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Оценивание ответа  студента на экзамене 

Характеристика ответа баллы 

Дан полный, развернутый ответ, 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, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен научным литературным 

языком 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 ответ. Логика и последовательность изложения 

имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Студент не способен выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. Студент не может 

конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные 

положения. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

26-30 

Дан неполный ответ, последовательность изложения имеет существенные 

нарушения. Допущены грубые ошибки при определении 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 разрозненные знания с 

существенными ошибками в определениях, фрагментарность, нелогичность 

изложения. 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. 
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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 

сформированы. 

Знания 

отсутствуют, 

умения и навыки не 

сформированы. 

 

 

«Минимальный 

уровень»(56-70 

баллов) 

Компетенции 

сформированы. 

 

Сформированы базовые 

структуры знаний. 

Умения фрагментарны 

и носят 

репродуктивный 

характер. 

Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельности 

практического навыка. 

«Средний 

уровень»(71-85 

баллов) 

Компетенции 

сформированы. 

 

Знания обширные, 

системные. 

Умения носят 

репродуктивный 

характер, 

применяются к 

решению типовых 

заданий. 

Демонстрируется 

достаточный 

уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического 

навыка. 

«Высокий 

уровень»(86-100 

баллов)  

Компетенции 

сформированы. 

 

Знания твердые, 

аргументированн

ые, всесторонние. 

Умения успешно 

применяются к 

решению как 

типовых, так и 

нестандартных 

творческих 

заданий. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельност

и, 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 

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 

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; 
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программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и 

низкую степень 

контактности. 

практические задания, 

которые следует 

выполнить; 

- владение основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины;  

- наличие собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам. 

Возможны 

незначительные 

оговорки и 

неточности в 

раскрытии отдельных 

положений вопросов 

билета, присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

- логически 

последовательн

ые, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, 

а также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- свободное 

использование в 

ответах на 

вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

Оценка  

«неудовлетворите

льно» /незачтено 

Оценка 

«удовлетворительно» 

/ «зачтено» 

Оценка «хорошо» / 

«зачтено» 

Оценка 

«отлично» / 

«зачтено» 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Дисциплина «Географический прогноз» относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины предусмотрено 

чтение лекций и проведение практических работ.  

Лекционные занятия направлены на формирование систематизированных 

глубоких, знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает 

основные, наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними 

теоретические и практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению 

изучаемого материала. В целях качественного освоения лекционного материала 

обучающимся рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты 

при подготовке к практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.  

Практическая работа представляет собой особый вид индивидуальных 

практических занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания 

на практике, применяются специальные технические средства, различные инструменты и 

оборудование. Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, 

сформировать умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В 

процессе практической работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или 

иных процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, 

осуществляет интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения 

полученных знаний на практике. При подготовке к практическим работам следует 

внимательно ознакомиться с теоретическим материалом по изучаемым темам. 

Необходимым условием допуска к практическим работам, предполагающим 

использование специального оборудования и материалов, является освоение правил 

безопасного поведения при проведении соответствующих работ. В ходе самой работы 
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необходимо строго придерживаться плана работы, предложенного преподавателем, 

фиксировать промежуточные результаты работы для отчета по практической работе. 

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на основе 

рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов.  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет 

обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых 

знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. Учебно-методическое обеспечение для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в рабочей программе 

и включает в себя: – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; – 

информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; – оценочные 

средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине. 

Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы по 

дисциплине «Географический прогноз» представлены в методических указаниях для 

обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Географический прогноз 

а) основная литература:  

1. Звонкова Т.В. Географическое прогнозирование.- М.: Высш. школа, 1987. 190 с.  

2. Географический прогноз (теория, методы, региональный аспект).- М.: Наука, 1986.- 

88 с.  

3. Емельянов А.Г. Комплексное физико-географическое прогнозирование изменений 

природы: Учебное пособие. Калинин: Изд-во КГУ, 1980. – 84 с.  

б) дополнительная литература 

4. Берлянд М. Е. Прогноз и регулирование загрязнения атмосферы. Л.: 

Гидрометеоиздат, 1985. – 272 с.  

5. Географическое прогнозирование и охрана природы.- М.: МГУ, 1990. – 176 с.  

6. Труды научного центра «Экопрогноз» / СО РАСХН. – Новосибирск, 1996. 84 с.  

7. Глобальные изменения природной среды – 2001. Новосибирск: Изд-во РАН. СО 

Фил. Гео, 2001. – 373 с.  

8. Максимов А.А. Природные циклы: Причины повторяемости экологических 

процессов. Л.: Наука, 1989. – 235 с.  

9. Переведенцев Ю. П. Глобальные изменения окружающей среды и климата. Казань: 

УНИПРЕСС, 1998. – 62 с.  

10. Понько В.А. Введение в систему «Экопрогноз». Методология прогнозирования 

аномалий экосферы / Институт устойчивого развития. М, 2000. – 136 с.  

11. Понько В.А. Система «Экопрогноз». Способы оценки и прогнозирования 

природных аномалий/СО РАСХН. – Новосибирск, 1996. – 96 с.  

12. Теория и методы географического прогнозирования: возможности и пути: Сб. ст. 

М.: Наука, 1992. – 149 с.  

13. http://dic.academic.ru/index.php; http://ru.wikipedia.org; http://www.google.ru; 

http://yandex.ru; http://www.aport.ru; http://www.mail.ru и др. 

http://dic.academic.ru/index.php
http://ru.wikipedia.org/
http://www.google.ru/
http://yandex.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.mail.ru/
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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_1138623506156 

 

г) Состав лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства 

№  
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 

заимствований 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

№795 от 26.12.2018 (действителен до 30.12.2019 г) с 

ЗАО «Анти-Плагиат» продлена до 21 г. 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия по дисциплине «Географический прогноз» проводятся на факультете Географии и 

геоэкологии СОГУ в аудитории 26, оборудованной мультимедийной аппаратурой, 

меловой доской, ПК преподавателя, ПК обучающихся (10 шт.), 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" и доступ в электронную информационно-

образовательную среду организации. Наборы  демонстрационного оборудования, учебно-

наглядных пособий,  раздаточного материала, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины (комплекты карт, 

атласов, контурных карт, таблиц). 

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
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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. 

 

 

12. 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 № ____ ). 
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