
 

 

1 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Северо-Осетинский государственный университет 

имени Коста Левановича Хетагурова» 

 
 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Охрана растительного мира»  
 

Направление 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

Профили Химия. Биология 
 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владикавказ 2016 

  



 

 

2 

 

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.02.2016 г. № 91, учебным планом подготовки бакалавра по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), утвержденным Ученым советом 

ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича 

Хетагурова» от 03.03.2016 г., протокол  № 8. 

 

Составитель:   Хетагуров Х.М.  

 

 

 

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры анатомии, физиологии и ботаники 

(протокол от «29» июня 2016 г. № 10) 

  
 

 

Одобрена советом факультета химии, биологии и биотехнологии 

(протокол от «01» июля 2016 г. № 14) 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

1. Структура и общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 
     Очная форма обучения 

Курс 5 

Семестр А 

Лекции 28 

Практические (семинарские) занятия  28 

Лабораторные занятия  - 

Консультации  - 

Итого аудиторных занятий  56 

Самостоятельная работа  16 

Курсовая работа  - 

Форма контроля   - 

Экзамен  - 

Зачет  зачет 

Общее количество часов 72 

 
 

2. Цели освоения дисциплины 

 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), и уровню высшего образования бакалавриат, утвержденному приказом 

Минобрнауки России от 09.02.2016 г. № 91, целью изучения курса является сформировать 

представление об охране растений и растительного мира в целом как об области практической 

деятельности, имеющей биологические, социально- экономические и правовые основы. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП Б1.В.02 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

студентами результате освоения дисциплин «Ботаника» (ОК-3),  «Экология растительных 

сообществ» (ПК-7). 

Для освоения данной учебной дисциплины студент должен: 

Знать: 

-  биологические основы охраны растительного мира на популяционном, видовом, 

ценотическом и экосистемном и биосферном уровнях организации живой природы; 

определения категорий охраняемых видов растений; основные критерии редкости и угрожаемости 

растений и фитоценозов. 

Уметь: 

- планировать мероприятия по охране растительного мира в зависимости от особенностей 

природной ценности территорий; оценить особенности охраны растительного мира на 

высокоурбанизированных территориях и пути сохранения растительного мира на загрязненных 

территориях. 

 Владеть: 

- владеть методикой составления программ по охране растительного покрова в соответствии с 

действующим природоохранным законодательством и сложившимися историко-культурными 

традициями; навыками эколого-просветительской деятельности и пропаганды по охране редких и 

исчезающих видов растений; методами экологической оценки растительного покрова ООПТ 

различного уровня. 
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4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

 

В результате освоения дисциплины «Охрана растительного мира» у обучающихся должны 

быть сформированы элементы следующих компетенций  

 

Коды 

компетенций   
Содержание компетенций  

ОПК-2 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

ПК-1 
готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-7 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности 

 

Владеет: ОПОП 

Коды 

компетенций  

ОПОП  

Планируемые результаты обучения, соответствующие формируемым 

компетенциям ОПОП  

Знать  Уметь  Владеть  

ОПК - 2 методологию 

проектирования в решении 

профессиональных задач; 

особенности 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями, в том числе в 

инклюзивном классе; основы 

развития взаимодействия 

младших школьников с ОВЗ 

и их здоровых сверстников; 

стандартные методы и 

психолого-педагогические 

технологии, позволяющие 

решать развивающие задачи, 

задачи индивидуализации 

обучения и развития 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями; возрастные и 

психофизические 

особенности обучающихся, 

основные специальные 

научные знания и результаты 

проводить оценку 

эффективности 

педагогического 

проектирования; владеть 

методами и технологией 

проектирования 

педагогической 

деятельности с учетом 

психологии и 

психофизиологии лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; анализировать 

системы обучения, 

развития, воспитания 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями здоровья 

в школе, реализующей 

инклюзивную практику; 

подбирать оптимальные 

психолого-

педагогические 

технологии обучения и 

воспитания 

обучающихся в 

основами разработки и 

использования оптимальных 

психолого-педагогических, 

в том числе инклюзивных, 

технологий обучения и 

воспитания обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями; 

эффективными способами 

взаимодействия со 

специалистами (учителями-

дефектологами, учителями-

логопедами) для 

определения эффективных 

психолого-педагогических, 

в том числе инклюзивных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности, необходимых 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями; 

оцениванием возможности и 

рисков педагогического 
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исследования в области 

психологии и 

психофизиологии лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

модели проектирования 

образовательной среды 

соответствии с их 

возрастными и 

психофизическими 

особенностями; 

анализировать 

психолого-

педагогические методы 

и технологии, 

позволяющие решать 

развивающие задачи, 

задачи 

индивидуализации 

обучения и развития 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями; 

учитывать требования к 

организации совместной 

и индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности при 

проектировании 

педагогической 

деятельности; 

применять 

деятельностный подход 

к задачам 

проектирования в сфере 

образования и науки; 

использовать знания о 

подходах к 

педагогическому 

проектированию в 

решении практических 

задач 

проектирования; 

разработкой рекомендаций 

по проектированию 

педагогической 

деятельности с учетом 

психологии и 

психофизиологии лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

определением методов и 

технологии проектирования 

педагогической 

деятельности в соответствии 

с профессиональными 

задачами; применением 

основных методов и 

моделей педагогического 

проектирования. 

ПК-1  методику преподавания 

учебного предмета 

(закономерности процесса 

его преподавания; основные 

подходы, принципы, виды и 

приемы современных 

педагогических технологий); 

условия выбора 

образовательных технологий 

для достижения 

планируемых 

образовательных результатов 

обучения; теорию и методы 

управления 

образовательными 

системами, методику 

использовать 

достижения 

отечественной  и 

зарубежной 

методической мысли, 

современных 

методических 

направлений и 

концепций для решения 

конкретных задач 

практического 

характера; 

разрабатывать учебную 

документацию; 

самостоятельно 

планировать учебную 

средствами и методами 

профессиональной 

деятельности учителя, 

навыками составления 

диагностических 

материалов для выявления 

уровня сформированности 

образовательных 

результатов, планов-

конспектов 

(технологических карт) по 

предмету; основами работы 

с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, 

электронной почтой и 

браузерами, 



 

 

6 

 

учебной и воспитательной 

работы, требования к 

оснащению и оборудованию 

учебных кабинетов и 

подсобных помещений к 

ним, средства обучения и их 

дидактические возможности; 

современные педагогические 

технологии реализации 

компетентностного подхода 

с учетом возрастных 

особенностей обучающихся; 

правила внутреннего 

распорядка; правила по 

охране труда и требования к 

безопасности 

образовательной среды. 

работу в рамках 

образовательной 

программы и 

осуществлять 

реализацию программ 

по учебному предмету; 

разрабатывать 

технологическую карту 

урока, включая 

постановку его задач и 

планирование учебных 

результатов; управлять 

учебными группами с 

целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения, мотивируя их 

учебно-познавательную 

деятельность; 

планировать и 

осуществлять учебный 

процесс в соответствии 

с основной 

образовательной 

программой; проводить 

учебные занятия, 

опираясь на достижения 

в области 

педагогической и 

психологической наук, 

возрастной физиологии 

и школьной гигиены, а 

также современных 

информационных 

технологий и методик 

обучения; применять 

современные 

образовательные 

технологии, включая 

информационные, а 

также цифровые 

образовательные 

ресурсы; организовать 

самостоятельную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе 

исследовательскую; 

использовать 

разнообразные формы, 

приемы, методы и 

средства обучения, в 

том числе по 

мультимедийным 

оборудованием; методами 

убеждения, аргументацией 

своей позиции. 
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индивидуальных 

учебным планам, 

ускоренным курсам в 

рамках федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования и среднего 

общего образования; 

осуществлять 

контрольно-оценочную 

деятельность в 

образовательном 

процессе; использовать 

современные способы 

оценивания в условиях 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ведение 

электронных форм 

документации, в том 

числе электронного 

журнала и дневников 

обучающихся). 

ПК-7 способы взаимодействия 

педагога с различными 

субъектами педагогического 

процесса; структуру и 

динамику межличностных 

отношений, понятия 

групповой и межличностной 

совместимости 

проводить 

психологический анализ 

педагогических 

ситуаций и 

осуществлять поиск 

новых 

профессиональных 

решений 

педагогических 

ситуаций, учитывать 

межличностные 

отношения в учебных 

группах и 

педагогическом 

коллективе 

основами обеспечения 

взаимодействия с 

педагогами и другими 

специалистами 

образовательной 

организации по вопросам 

развития обучающихся в 

ведущей для возраста 

деятельности; методами 

индивидуальных и 

групповых консультаций 

участников 

образовательных 

отношений, методами 

командообразования 
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5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины 

Таблица 5.1.  

Номер 

недели 

Наименование тем (вопросов), 

изучаемых по данной дисциплине 

Занятия 
Самостоятельная работа 

студентов Формы 

контроля 

Количество 

баллов Литература 

л пр Содержание Часы min max 

1 Охрана отдельных видов растений и их 

популяций. Особенности охраны растений и 

растительного покрова 

2  Планирование национальных и 

региональных мероприятий по 

ограничению использования редких 

и угрожаемых растений 

4 Конспект, 

устный 

опрос 
0 3 

[1, 2]  

 

Виды, растений занесенные в Красные книги  2 

2 Охрана растительного покрова на 

высокоурбанизированных территориях. 
2  Расчет ущерба от уничтожения 

охраняемых видов растений на 

землях Гослесфонда РСО-Алании 

4 Конспект, 

устный  

опрос 0 3 

[1, 2, 3] 

Планирование национальных и региональных 

мероприятий по ограничению использования 

редких и угрожаемых растений 

 2 

3 Охрана растений и растительного покрова при 

рекреации 
2  Мониторинг редких и исчезающих 

видов растений территории РСО-

Алания 

4 Конспект, 

устный  

опрос 0 3 

[1, 2, 3] 

Расчет ущерба от уничтожения охраняемых 

видов растений на землях Гослесфонда 
 2 

4 Особенности хозяйственного использования 

растений как возобновимого природного 

ресурса. 

2  Методы выявления популяций 

редких и находящихся под угрозой 

уничтожения видов растений и 

организация их охраны 

4 Конспект, 

устный  

опрос 0 3 

[1, 2, 3] 

Мониторинг редких и исчезающих видов 

растений 
 2 

5 Экономические аспекты реализации 

природоохранных решений. Менеджмент и 

охрана растительного покров 

2    Конспект, 

устный  

опрос  3 

[1, 2, 3] 

Методы выявления популяций редких и 

находящихся под угрозой уничтожения видов 

растений и организация их охраны 

 2 

6 Особенности национального законодательства 

(гражданского, административного и др.) 

применительно к охране растений. Лесное 

законодательство. 

2    Конспект, 

устный  

опрос 
 3 

[1, 2, 3] 
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  2 

7 Пропаганда охраны растений: ее цели и методы. 

Роль и место негосударственных организаций в 

охране растительного покрова. 

2    Конспект, 

устный  

опрос  3 

[1, 2, 3] 

Мониторинг редких и исчезающих видов 

растений 
 2 

8 Пропаганда охраны растений: ее цели и методы. 

Роль и место негосударственных организаций в 

охране растительного покрова. 

2    Конспект, 

устный  

опрос  4 

[1, 2, 3] 

Методы выявления популяций редких и 

находящихся под угрозой уничтожения видов 

растений и организация их охраны 

 2 

 1 рубежная аттестация      0 25  

 Текущая работа студентов      0 25  

9 Понятие «особо охраняемая природная 

территория», их типы и особенности создания и 

функционирования. Принципы создания систем 

и сетей особо охраняемых природных 

территорий. 

2    Конспект, 

устный 

опрос 0 4 

[1, 2, 3] 

Методы выявления популяций редких и 

находящихся под угрозой уничтожения видов 

растений и организация их охраны 

 2   Конспект, 

устный 

опрос 

0 4 

[1, 2, 3] 

10 Понятие «особо охраняемая природная 

территория», их типы и особенности создания и 

функционирования. Принципы создания систем 

и сетей особо охраняемых природных 

территорий. 

2  

Мониторинг редких и исчезающих видов 

растений 
 2   Конспект, 

устный 

опрос 
0 4 

[1, 2, 3] 

11 Связь охраны окружающей среды с 

экологией и другими науками  

2    Конспект, 

устный 

опрос 
 4 

[1, 2, 3] 

 Ботаническоересурсоведение как наука.  2 

12 Значение растительных ресурсов и сырья в 

жизни человека. Классификация сырьевых 

растений. 

2    Конспект, 

устный 

опрос 
 4 

[1, 2, 3] 



 

 

10 

 

  

Примечание: 

Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных актов.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в 

рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные консультации 

преподавателя очно, 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. 

 Использование и воспроизводство 

ресурсных растений, роль интродукции в 

ботаническомресурсоведении. 

 2 

13 Пищевые растения. Дикоплодовые и 

орехоплодные. Плодово-ягодные 

(дикоплодовые) и орехоплодные 

растения и культуры. Характеристика, 

применение, полезные свойства и 

качества.  

2    Конспект, 

устный 

опрос 

 4 

[1, 2, 3] 

Учет ресурсов и воспроизводство.  2 

14 Характеристика древесных ресурсов 

мира, России и Кавказа. Главные 

лесообразующие породы и их 

использование Охрана растительных 

ресурсов 

2    Конспект, 

устный 

опрос 

 4 

[1, 2, 3] 

 Охрана пищевых растений. Сырьевые 

дикорастущие растения РСО-А   

 2 

 2 рубежная аттестация       0 25  

 Текущая работа студентов      0 25  

 Итого 28 28  16  0 100  
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6. Образовательные технологии 
 

Традиционные лекции с использованием современных интерактивных технологий. 

Презентации на основе современных мультимедийных средств - самый эффективный 

способ донесения важной информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации с 

использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно представить 

содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое несет 

поучительную информацию, показать ее ключевые содержательные пункты. Использование 

интерактивных элементов позволяет усилить эффективность публичных выступлений, 

являющихся частью профессиональной деятельности преподавателя.  

Реферат – подготовка реферативных сообщений. 

Технология электронного обучения (реализуемая при помощи электронной 

образовательной среды СОГУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования). 

Примечания:  

1. Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных 

нормативных актов.  

2. В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих 

учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего плана, 

изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные консультации 

преподавателя очно, 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 

 
7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих 

образовательного процесса. Основным принципом организации самостоятельной работы 

студентов является комплексный подход, направленный на формирование навыков 

репродуктивной и творческой деятельности студента в аудитории, при внеаудиторных контактах с 

преподавателем, при домашней подготовке. 

Во время лекции студенты должны вести конспекты; форма записи конспектов – по 

усмотрению каждого студента, но в них в обязательном порядке должны быть зафиксированы 

основные положения (выводы) лекции, логика доказательства. 

Самостоятельная работа студентов во внеаудиторное время начинается с редактирования 

конспектов лекций. Затем следует изучение рекомендованной преподавателем основной и 

дополнительной литературы, которая, с одной стороны, позволит дополнить конспекты новыми 

сведениями, а с другой стороны, является важным моментом в подготовке к лабораторно - 

практическому занятию. 

Студенты должны своевременно выполнять все задания, предложенные преподавателем. 

Результаты выполненных заданий для самостоятельной работы оформляются в печатном (в 

исключительных случаях – рукописном) виде. В ходе семестровой работы студента учитываются 

его практические разработки, свидетельствующие об успешном освоении дисциплины. 

Самостоятельная подготовка к лабораторно-практическим занятиям выполняется во 

внеучебное время. Перед каждым занятием студент самостоятельно изучает содержание темы, 

учебную литературу, материалы лекций, дополнительную литературу. 

В процессе самостоятельной работы и практических занятий студенты изучают наиболее 

важные вопросы, которые им предстоит решать в практической работе, приобретают навыки и 

умения самостоятельного поиска оптимальных решений конкретных практических задач. 
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Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей 

дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью 16 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, правового и статистического материала для подготовки к 

семинарским занятиям; 

- подготовки к зачету. 

Темы и формы внеаудиторной самостоятельной работы, ее трудоёмкость содержатся в 

разделе 5, табл. 5.1. 

 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

1. Тема реферата выбирается из списка, предложенного преподавателем, в соответствии с 

темами рабочей программы по курсу «Охрана растительного мира». Допускается выбор 

свободной темы, но по согласованию с преподавателем и в рамках тем учебного плана по данной 

дисциплине. 

2. Для написания реферата студенту необходимо ознакомиться, изучить и проанализировать 

по выбранной теме специализированную литературу, включая периодические публикации в 

журналах и газетах, сборники статей, монографии, учебники. 

3. Реферат должен содержать план работы, включающий введение, логически связанный 

перечень вопросов позволяющих раскрыть выбранную тему и сформулировать полученные 

выводы, заключение, библиографический список. 

4. Объём реферата должен составлять от 18 до 30 страниц машинописного текста. Работа 

должна быть выполнена на белой бумаге стандартного листа А4. Текст должен быть отпечатан на 

компьютере в текстовом редакторе MicrosoftWord и отвечать следующим требованиям: параметры 

полей страниц должны быть в пределах: верхнее и нижнее – по 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 

мм, шрифт – TimesNewRomanCyr, размер шрифта – 14, межстрочный интервал – полуторный. 

Лента принтера – только чёрного цвета. Нумерация страниц в реферате должна быть сквозной, 

начиная со второй страницы. Номер проставляется арабскими цифрами посредине сверху каждой 

страницы. 

5. Каждый пункт плана должен начинаться с новой страницы.  Это же правило относится к 

другим основным структурным частям работы: введению, заключению, библиографическому 

списку. Текстовая часть работы начинается с введения, которое не считается самостоятельным 

разделом, поэтому не имеет порядкового номера. Введение есть структурная часть работы, в 

которой аргументируется выбор конкретной темы, обозначается её актуальность, ставятся цели и 

задачи, которые предполагается решить. Введение по объёму может быть от одной до двух 

страниц. Текстовая часть работы завершается заключением, которое, как и введение не 

рассматривается в качестве самостоятельного раздела и тоже не имеет порядкового номера. 

Заключение может быть выполнено в объёме от одной до двух страниц и содержит основные 

выводы, к которым пришёл студент при выполнении реферата. 

6. Библиографический список составляется на основе источников, которые были 

просмотрены и изучены студентом при написании реферата. Данный список отражает 

самостоятельную творческую работу студента, что позволяет судить о степени его подготовки и 

углублении в выбранную тематику. Чтобы избежать ошибок при описании какого-либо источника, 

необходимо тщательно сверить его со сведениями, которые содержатся в соответствующих 

выписках из каталогов и библиографических указателях. Вся использованная литература 



 

 

13 

 

размещается в следующем порядке: законодательные акты, постановления, нормативные 

документы; вся остальная литература в алфавитном порядке; источники из сети Интернет. 

 

Методические указания по проведению практических занятий по дисциплине 

Практические занятия призваны научить студента самостоятельно работать с учебными текстами, 

анализировать материал. В начале занятия рекомендуется рассмотреть соответствующий 

теоретический материал. Затем идет практический разбор изучаемого материала, решаются задачи 

из практикума, разбирается каждый конкретный пример. 

 В начале практического занятия следует обратить внимание на теоретические вопросы по 

теме занятия. Первоначально идет изложение теоретического материала темы занятия. Затем в 

ряде вопросов преподавателя следует сконцентрировать внимание на основных идеях темы 

занятия. Вопросы должны включать в себя различные вариации элементарных ситуаций, 

отображающих основные идеи темы занятия в их взаимной взаимосвязи. Задаваемые вопросы 

должны быть конкретными и максимально проявлять в студентах их сообразительность.  

 Устный опрос требует от преподавателя большой предварительной подготовки: 

тщательного отбора содержания, всестороннего продумывания вопросов, задач и примеров, 

которые будут предложены, путей активизации деятельности всех студентов группы в процессе 

проверки, создания на занятии деловой и доброжелательной обстановки. 

Различают фронтальный, индивидуальный и комбинированный опрос. 

 Фронтальный опрос проводится в форме беседы преподавателя с группой. 

 Он органически сочетается с повторением пройденного, являясь средством для закрепления 

знаний и умений. Его достоинство в том, что на активную умственную работу можно вовлечь всех 

студентов группы. Для этого вопросы должны допускать краткую форму ответа, быть 

лаконичными, логически взаимосвязанными друг с другом, даны в такой последовательности, 

чтобы ответы студентов в совокупности могли раскрыть содержание раздела, темы. С помощью 

фронтального опроса преподаватель имеет возможность проверить выполнение студентами 

домашнего задания, выяснить готовность группы к изучению нового материала, определить 

сформированность основных понятий, усвоение нового учебного материала, который был только 

что разобран на занятии. 

 Индивидуальный опрос предполагает обстоятельные, связные ответы студентов на вопрос, 

относящийся к изучаемому учебному материалу, поэтому он служит важным учебным средством 

развития речи, памяти, мышления студентов. Чтобы сделать такую проверку более глубокой, 

необходимо ставить перед студентами вопросы, требующие развернутого ответа. 

 Вопросы для индивидуального опроса должны быть четкими, ясными, конкретными, 

емкими, иметь прикладной характер, охватывать основной, ранее пройденный материал 

программы. Их содержание должно стимулировать студентов логически мыслить, сравнивать, 

анализировать, доказывать, подбирать убедительные примеры, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обоснованные выводы и этим способствовать объективному 

выявлению знаний студентов. 

 Вопросы обычно задают всей группе и после небольшой паузы, необходимой для того, 

чтобы студенты поняли его и приготовились к ответу, вызывают для ответа конкретного студента. 

 Письменная проверка наряду с устной является важнейшим методом контроля знаний, 

умений и навыков студентов. Однородность работ, выполняемых студентами, позволяет 

предъявлять ко всем одинаковые требования, попытает объективность оценки результатов 

обучения. Применение этого метода дает возможность в наиболее короткий срок одновременно 
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проверить усвоение учебного материала всеми студентами группы, определить направления для 

индивидуальной работы с каждым. 

 Письменная проверка используется во всех видах контроля и осуществляется как в 

аудиторной, так и во внеаудиторной работе (выполнение домашних заданий). 

 

Методические рекомендации по использованию информационно-коммуникативных 

технологий обучения 

 

 Для изучения лекционного материала дисциплины применяются аудиовизуальные 

(мультимедийные) технологии, которые не отрицают традиционные, проверенные временем 

методы преподавания, но, при этом, они повышают наглядность, информативность, оперативность 

в подаче информации, позволяют экономить время занятий.  

 Каждое семинарское занятие имеет свою особую форму проведения, свою 

методологическую специфику, что позволяет развивать у студентов различные общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции. Постановка проблемы, разбор 

актуальных конкретных и гипотетических ситуаций, создание атмосферы диалога между 

преподавателем и группой позволяет работать индивидуально и в малых группах, коллективно 

обсуждать определенный темами материал, а также инициировать самостоятельную работу 

студентов. При осмыслении содержания вопросов практических занятий преследуется цель 

соблюдать преемственность в профессиональном и в творческом развитии студентов.  

 Контроль самостоятельной работы студентов призван сделать процесс обучения более 

целостным и органичным. Его задача не оставить без внимания даже, на первый взгляд, 

малозначительные вопросы.  

 Компьютерное тестирование позволяет осуществлять итоговый контроль знаний студентов. 

Тестовый материал включает в себя содержание вопросов по каждому из обозначенных 

программой разделов.  

 Каждый вопрос предполагает несколько вариантов ответов, среди которых имеются 

абсолютно неверный, правильный и в большей или меньшей степени раскрывающий сущность 

вопроса. В процессе компьютерного тестирования задача студентов определяется как выбор 

правильного ответа из многообразия вариантов. В тестовых заданиях есть вопросы на 

соответствие. В процессе компьютерного тестирования, задача студента определяется как выбор 

правильного ответа из многообразия вариантов.  

 Вопросы и темы, отводимые на выполнение самостоятельной работы по дисциплине, а 

также критерии оценивания по каждому виду работы содержатся в разделе 8 РПД. 

 

 

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

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Рабочая программа предусматривает проведение практических занятий, а также следующие 

виды работ: самостоятельную работу студентов по подготовке устных докладов, написанию 

рефератов, подготовку презентаций и обсуждений по темам дисциплины. 

Виды контроля. 

Рабочая программа предполагает текущий и промежуточный контроль знаний. 

Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения 

знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий 
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контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных (аудиторных) 

занятий, проводимых по расписанию.  

Формами текущего контроля могут быть опросы на семинарских, практических и 

лабораторных занятиях, а также короткие (например, до 15 мин.) задания, выполняемые 

студентами в начале лекции с целью проверки наличия знаний, необходимых для усвоения 

нового материала или в конце лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала.  

 

Темы и критерии оценивания самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Тематика рефератов (для формирования компетенций ОПК-2, ПК-1, ПК-7) 

 

1. Критерии, определяющие включение растений и грибов в Красную книгу РФ  

2. Необходимость создания региональных Красных книг. 

3. Причины редкости растений и грибов. 

4. Зеленые книги: мотивы создания и значение. 

5. Черные книги: мотивы создания и значение. 

6. Редкие растительные сообщества и их охрана. 

7. Степь как исчезающий тип растительности. 

8.  Охрана растительного покрова. 

 

Оценочный лист защиты рефератов (докладов) 
Наименование  

показателя  

Выявленные  

недостатки и  

замечания  

количество 

баллов 

I. КАЧЕСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА, ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЗОРА) 

   

2. Грамотность изложения и качество 

оформления работы 

 1 

3. Самостоятельность выполнения работы, 

глубина проработки материала, использование 

рекомендованной и справочной литературы 

 2 

4. Обоснованность и доказательность выводов  1 

Общая оценка за выполнение ИР 4 

II. КАЧЕСТВО ДОКЛАДА 

1. Соответствие содержания доклада 

содержанию работы 

 1 

2. Выделение основной мысли работы  1 

3. Качество изложения материала  1 

Общая оценка за доклад 3 

III. ОТВЕТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ 

Вопрос 1  1 

Вопрос 2  1 

Вопрос 3  1 

Общая оценка за ответы на вопросы 3 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ЗАЩИТУ 10 

Промежуточный контроль - итоговая оценка знаний студента, осуществляется по текущей 

успеваемости и промежуточного контроля. 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

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 «зачет». 

Результирующая оценка складывается по соответствующей БРС формуле. 

Шкала  итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине 

Система оценок СОГУ 

Сумма баллов Название Числовой эквивалент 

                                                      
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 

баллов 

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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86 - 100 отлично 5 

71-85 хорошо 4 

56-70 удовлетворительно 3 

 

Аналогично для зачета. 

Примерные тестовые задания (ОПК-2, ПК-1, ПК-7) 

 

1. Какой тип лесных угодий наиболее благоприятен с точки зрения рекреационной 

ценности? 

А) Темнохвойные леса в сочетании с лиственными 

Б) Смешанные светлохвойные и широколиственные леса 

В) Темнохвойные березово-осиновые сырые леса 

 

2. Если выразить антропогенные нагрузки через процентное отношение площади 

искусственных сооружений к общей площади национального парка, то какой процент 

разрешен для заповедной зоны? 

А) 0% 

Б) 18,5% 

В) 6% 

 

3. В каком лесу почвенный покров будет наиболее уязвим к вытаптыванию? 

А) Заболоченный березово-осиновый лес с осокой 

Б) Смешанный лес с участием ели 

В) Сосняк с напочвенным покровом из мхов и лишайников 

 

4. Верно ли утверждение «Нормирование площади парка на единицу посещения следует считать 

динамически растущей величиной, приближающейся к показателям максимума психолого-

экологического комфорта, а не только к степени антропогенной стойкости ландшафта»? 

А) Верно 

Б) Неверно 

 

5. Вся совокупность рекреационных ресурсов, рекреационной инфраструктуры и предпосылок 

рекреационной деятельности составляет: 

А) Рекреационное природопользование 

Б) Условия рекреации 

В) Рекреационный потенциал ландшафта 

 

6. Верно ли утверждение «Рекреационное природопользование выступает как одна из систем 

жизнеобеспечения, направленная на восстановление психического и физического здоровья человека»? 

А) Верно 

Б) Неверно 

 

7. Рекреационная дигрессия лесных биогеоценозов проявляется через: 

А) Изменение лесной среды в сторону рудерализации 

Б) Смена леса другими типами экосистем 

В) Увеличение устойчивости лесных биогеоценозов 

Г) Подавление механизмов самовоспроизведения лесных биогеоценозов 
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8. Выберите описание третьей стадии рекреационной дигрессии: 

А) Вытоптанность от 10 до 30%. Травяной покров нарушен, количество лесных и лесолуговых трав 

уменьшено. Присутствуют сорные травы. Ярусность покрова еще сохраняется. 

Б) Вытоптанность до 5%. Травяной покров не нарушен и соответствует типу леса. Подстилка не 

нарушена. Подлесок и подрост не повреждены 

В) Вытоптанность от 30 до 60%. Травяной покров деградирующий. Резко увеличивается 

фитомасса и численность сорных и луговых растений. Подстилка в стадии разрушения. 

 

Вопросы для подготовки к зачету (для формирования компетенций ПК-1, УК-1) 

1. Биологические и социально-экономические основы охраны растений. 

2. Связь уязвимости отдельных таксонов с особенностями биологии и экологии входящих 

в них растений. 

3. Категории охраняемых видов МСОП, национальных и региональных Красных книг. 

4. Определение категории «особо охраняемая природная территория», назовите их типы и 

особенности создания, функционирования. 

5. Виды рекреационного воздействия на растения и фитоценозы, их масштабы и 

особенности локализации. 

6. Особенности реализации природоохранных рекомендаций в условиях социально-

экономической формации: воздействие экономических, правовых, культурно-

исторических и иных социальных факторов на этот процесс. 

7. Особенности хозяйственного использования растений как возобновимого природного 

ресурса. 

8. Различные классификации антропогенных факторов. Совместное действие нескольких 

факторов и взаимодействия между природными и антропогенными факторами. 

Антагонизм и синергизм. 

9. Определение понятия «рекреация» и ее масштабы. Рекреационные ресурсы. Виды 

рекреационного воздействия на фитоценозы, их масштабы и особенности локализации. 

10. Роль и место негосударственных организаций в охране растительного покрова. 

11. Особенности национального законодательства (гражданского, административного и др.) 

применительно к охране растений. 

12. Особенности организации лесного законодательства. 

13. Особенности мониторинга загрязнений и методы их индикации в растительном покрове 

природной среды. 

14. Особенности планирования мероприятий по охране редких и угрожаемых растений. 

15. Социально-экономические особенности хозяйственного использования растений как 

возобновимого природного ресурса. 

16. Обзор основных статей действующего национального законодательства 

(экологического, гражданского, административного и др.) применительно к охране 

растений и растительного покрова в целом. 

17. Особенности охраны растительного покрова на высокоурбанизированных территориях. 

18. Основные методики расчета ущерба от уничтожения охраняемых видов растений на 

землях Гослесфонда. 

19. Цели и методы пропаганды охраны растений и растительного покрова. 
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20. Рекреационная дигрессия. Пути и методы повышения рекреационной емкости 

естественных местообитаний. 

 

Зачет проводится в устной форме. 

Система оценивания по результатам промежуточного контроля осуществляются в 

соответствии с Положением СОГУ
1
, а также с учетом требований и критериев, разработанных 

преподавателем по данной дисциплине. 

 

Оценивание ответа студента на зачете 

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. 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 

Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении 

сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания 

21-25 
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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. 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по 

теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют 

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 

 

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, 

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; 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные 

ответы на основные 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание основных 

вопросов 

контролируемого 

объема программного 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- 

глубокие, 

всесторонние и 

аргументирован

ные знания 
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- 

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 

контактности. 

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. 

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 

дисциплины;  

- наличие собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам. 

Возможны 

незначительные 

оговорки и 

неточности в 

раскрытии отдельных 

положений вопросов 

билета, присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

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 

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  

«неудовлетворительн

о» /незачтено 

Оценка 

«удовлетворительно» / 

«зачтено» 

Оценка «хорошо» / 

«зачтено» 

Оценка «отлично» 

/ «зачтено» 
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

а) основная литература: 

 

1.  Галушин В.М., Константинов В.М., Жигарев И.А., Челидзе Ю.Б., Константинов В.М. 

Рациональное использование природных ресурсов и охрана природы: учеб. пособие для вузов.- 

М.: Академия, 2009. 

2. Силантьева М. М., Карлова Н. В., Мироненко О. Н. Основы экологии, природопользования, 

охраны природы и экологического права: Учебн. Пособие.- Изд-во АлтГУ, 2008. 

http://elibrary.asu.ru/handle/asu/6656 

 

б) дополнительная литература 

3. Красная книга Республики Северная Осетия — Алания : Редкие и находящиеся под угрозой 

исчезновения виды растений и животных. — Владикавказ : Проект-Пресс, 1999. — 248 с. — ISBN 

5-88734-032-0. 

 

в) состав лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том 

числе отечественного производства. 

 

№ 

п/п 

Наименование № договора (лицензия) 

1 Windows 10 Enterprise № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г. 

2 Windows 10 Pro for Workstations № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г 

3 Windows 8.1 Enterprise № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г 

4 Windows 8.1 Professional № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г 

5 Windows 8 Enterprise № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г 

6 Windows 8 Professional № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г 

7 Windows 7 Enterprise № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г 

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

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

10 Office Standard 2013 № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г 

11 Office Standard 2010 № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г 

12 
Система тестирования Sunrav 

WEB Class 

№ 468 от 03.12.2013 ИП Сунгатулин Р.Т. (бессрочно) 

13 

Антивирусное программное 

обеспечение Kasperksy Total 

Security 

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

14.03.2019 г. 

14 
Система управления базами 

данных MySQL FireBird 

Свободное программное обеспечение(бессрочно)  

15 

Система поиска текстовых 

заимствований «Антиплагиат. 

ВУЗ» 

№ 795 от 26.12.2018 (действителен до 30.12.2019 г) с 

ЗАО «Анти-Плагиат» продлена до 2021 г. 

16 
Консультант+ № 430-2017/614 от11.01.2017 г. ООО «Фаст-Информ» 

(бессрочно)  

17 Гарант 01.2020 г. -12.2021г. 
 

г) современные профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

электронные образовательные ресурсы 

 

Обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам (библиотека СОГУ): 

http://elibrary.asu.ru/handle/asu/6656
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5887340320
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5887340320
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1. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (https://biblioclub.ru/) 

2. ЭБС «Консультант студента» Студенческая электронная библиотека по 

медицинскому и фармацевтическому образованию, а также по естественным и точным наукам в 

целом (http://www.studentlibrary.ru/) 

3. ЭБС «Юрайт» — образовательная среда, включающая виртуальный читальный зал 

учебников и учебных пособий от авторов из ведущих вузов России по всем направлениям и 

специальностям (https://www.biblio-online.ru/) 

4. Научная электронная библиотека eLI-BRARY.RU (www.elibrary.ru/). 

5. Виртуальный читальный зал диссертаций и авторефератов РГБ (dvs.rsl.ru) – 

регистрация и доступ только в зале электронных ресурсов. 

6. Универсальная база данных электронных периодических изданий East View 

(eastview.com) (https://dlib. Eastview.com/) 

7. Электронные ресурсы издательства Springer Nature (http://link.springer.com/) 

8. Электронная медицинская библиотека «Консультант студента» 

(http://www.studentlibrary.ru) доступна с любого компьютера после регистрации читателя в зале 

электронных ресурсов. 

9. Электронные книги Springer Nature 2011-2017 гг.: (springerlink.com) 

10. ЭБС «Юрайт» — образовательная среда, включающая виртуальный читальный зал 

учебников и учебных пособий от авторов из ведущих вузов России по всем направлениям и 

специальностям (https://www.biblio-online.ru/) 
 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

Лаборатория физиологии растений: преподавательский стол; стул; столы обучающихся; 

стулья; кафедра; классная доска. 

Оборудование: проекционное мультимедийное оборудование (мультимедийный проектор 

Optоma Dх 327 с потолочным креплением-кронштейн Kromax PROJETOR-10 для проекторов 3 

ст. наклон – 1шт., экран DINON Manual 180х180 MW) – 1 шт. Ноутбук с програмным 

обеспечением, выходом в сеть Интернет и доступом в электронную образовательную среду 

СОГУ. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional; Microsoft Office Standard 2016; 7-

zip; WinRAR; Adobe Acrobat Reader; STDU Viewer; Mozilla Firefox; Google Chrome; Kaspersky 

Free (Свободное ПО); демонстрационные и учебно-наглядные пособия (видеопрезентация). 

Микроскоп «Микромед 1Вар.2-25»; микроскоп «Биолам»; бинокуляр «БМ-51-2»; микроскоп 

стереоскопический панкратический МСП-1 вар.2; микроскоп биологический бинокулярный 

Микромед 1 вар. 2-20; микроскоп биологический бинокулярный Микромед 3 вар. 2-20(с входом 

для камеры); цифровая камера (видеоокуляр для микроскопа) ToupCam 9.0MP; бинокулярная 

лупа; холодильник «Индезит»; гербарий; Эхолот deeper pro+. 

Лаборатории: компьютерные классы для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также самостоятельной работы обучающихся: 
преподавательский стол, стул, столы и стулья для обучающихся, кафедра, классная доска. 

Оборудование: Компьютеры для компьютерного класса в комплекте - с программным 

обеспечением, выходом в сеть Интернет и доступом в электронную информационно-

образовательную среду СОГУ; источники бесперебойного питания, Ippon, коммутатор для класса 

D-Link DGS-10240, интерактивная доска 78
*
(1702070/15112/11344/2+ проектор Beno MX503.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional; Microsoft Office Standard 2016; 7-zip; 

WinRAR; Adobe Acrobat Reader; STDU Viewer; Mozilla Firefox; Google Chrome; Kaspersky Free; 

Система тестирования Sunrav WEB Class (Бессрочное ПО); Программное обеспечение для 

https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://link.springer.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
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редактирования химических формул Isis Draw (Бессрочное ПО); Консультант плюс; Система 

поиска текстовых заимствований «Антиплагиат ВУЗ»; Программа для ЭВМ «Банк вопросов для 

контроля знаний»; Гарант; Cisco Webex; демонстрационные и учебно-наглядные пособия 

(видеопрезентация). 

Библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья; ПК обучающихся, с програмным 

обеспечением, выходом в сеть Интернет и доступом в электронную образовательную среду 

СОГУ.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional; Microsoft Office Standard 2016; 7-

zip; WinRAR; Adobe Acrobat Reader; STDU Viewer; Mozilla Firefox; Google Chrome; Kaspersky 

Free (Свободное ПО);  

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru;  

ЭБС «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru студенческая электронная библиотека 

по медицинскому и фармацевтическому образованию, а также по естественным и точным наукам 

в целом;  

ЭБС «Юрайт» - образовательная среда, включающая вертуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов из ведущих вухов России по всем направлениям и специальностям 

www.biblio-online.ru;  

демонстрационные и учебно-наглядные пособия (видеопрезентация). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.biblio-online.ru&post=392944111_228&cc_key=
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2. Программа актуализирована.  

Внесенные изменения рассмотрены и утверждены на заседании кафедры анатомии, 

физиологии и ботаники от «15» июня 2018 г., протокол № 11; 

одобрены на заседании совета факультета химии, биологии и биотехнологии от «29» июня 

2018 г., протокол № 11. 

 

3. Программа актуализирована.  

Внесенные изменения рассмотрены и утверждены на заседании кафедры анатомии, 
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