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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели: знакомство студентов с особо охраняемыми природными территориями, теоретическими основами их 
организации и функционирования, изучение деятельности особо охраняемых природных территорий в разных 
странах.  

1.2 Задачи: - знакомство с историей заповедного дела, изучение категорий ООПТ в Российской Федерации и 
международной классификации ООПТ, ознакомление с основными сферами деятельности особо охраняемых 
природных территорий Российской Федерации и зарубежных странах;  
- сформировать навыки формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования, получать новые 
достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических данных,  
- сформировать навыки реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры накопленных 
сведений в мировой науке и производственной деятельности;  
- сформировать навыки обобщать полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний и 
формулировать выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных 
результатов исследований;  
- сформировать способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов 

2.1.2 Систематика ландшафтных комплексов 

2.1.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (организационно- 

исследовательская) 

2.1.4 Научно-исследовательская  деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1  
2.2.2  
2.2.3 Научно-исследовательская  деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук 

2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1:способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно- 

коммуникационных технологий 

Знать: 

- знать историю заповедного дела; 
- теоретические и методологические основания избранной области научных исследований; 
- историю становления и развития основных научных школ, полемику и взаимодействие между ними; 
- существующие междисциплинарные взаимосвязи и возможности использования инструментария при проведении 

исследований на стыке наук; 
- способы, методы и формы ведения научной дискуссии, основы эффективного научно-профессионального общения, законы 

риторики и требования к публичному выступлению; 
- современные методы исследования. 
- современных методов исследования; 

Уметь: 

- осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области; 
- вырабатывать свою точку зрения в профессиональных вопросах и отстаивать ее во время дискуссии со специалистами и 

неспециалистами; 

Владеть: 

- современными методами исследования. 

ПК-1:профессионально оформляет и представляет результаты или планируемые проекты научно-исследовательских 

работ, с учетом требований, предъявляемых к исследованиям в области физической географии 

Знать: 

- требования к оформлению результатов научно-исследовательских работ; 

Уметь: 
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- оформлять и представлять результаты или планируемые проекты научно-исследовательских работ; 

Владеть: 

-навыками представления результаты научно-исследовательских работ. 

ПК-2:способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и получению научных 

результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию диссертации на соискание ученной 

степени кандидата географических наук по специальности физическая география 

Знать: 

- требования к содержанию диссертации на соискание ученной степени кандидата географических наук по специальности 

физическая география; 
методы проведения научно-исследовательских работ. 

Уметь: 

- вести научно-исследовательскую работу и получать научные результаты; 

Владеть: 

- навыками научных исследований. 

         
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Лекции       
1.1 История становления и развития 

заповедного дела /Лек/ 
4 2 ОПК-1 ПК- 

1 ПК-2 
Л1.1Л2.1 0  

 Раздел 2. Практические занятия       
2.1 Предпосылки и подходы к 

организации ООПТ /Пр/ 
4 2 ОПК-1 ПК- 

1 ПК-2 
Л1.1Л2.1 0  

2.2 История организации ООПТ в РФ /Пр/ 4 2 ОПК-1 ПК- 

1 ПК-2 
Л1.1Л2.1 0  

2.3 Организация деятельности ООПТ /Пр/ 4 2 ОПК-1 ПК- 

1 ПК-2 
Л1.1Л2.1 0  

2.4 Особо охраняемые природные 

территории России и мира /Пр/ 
4 2 ОПК-1 ПК- 

1 ПК-2 
Л1.1Л2.1 0  

 Раздел 3. Самостоятельная работа       
3.1 Особо охраняемые природные 

территории в истории и современном 

мире /Ср/ 

4 20 ОПК-1 ПК- 

1 ПК-2 
Л1.1Л2.1 0  

3.2 Подготовка реферата /Ср/ 4 15 ОПК-1 ПК- 

1 ПК-2 
Л1.1Л2.1 0  

3.3 Подготовка практического задания 

/Ср/ 
4 25 ОПК-1 ПК- 

1 ПК-2 
Л1.1Л2.1 0  

3.4 Работа с научной литературой /Ср/ 4 25 ОПК-1 ПК- 

1 ПК-2 
Л1.1Л2.1 0  

3.5 Подготовка к зачёту /Ср/ 4 13 ОПК-1 ПК- 

1 ПК-2 
Л1.1Л2.1 0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы к зачёту 
1. История развития заповедного дела 
2. Заповедники как высшая форма ООПТ 
3. Цели и задачи национальных парков 
4. Научные подходы к организации ООПТ 
5. Предмет изучения, цели, задачи заповедного дела 
6. ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» 
7. Соотношение отечественных категорий ООПТ и международной классификации 
8. Особенности охраны ООПТ разных категорий 
9. Антропогенные воздействия на ООПТ 
10. Научно-исследовательская деятельность ООПТ 
11. Зонирование ООПТ 
12. Сети ООПТ 
13. Международные конвенции в сфере охраны природы 
14. Эколого-просветительская деятельность ООПТ 
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15. Развитие рекреации и туризма в границах ООПТ 
16. Всемирное природное наследие ЮНЕСКО 
17. Биосферные резерваты ЮНЕСКО 
18. Организация и функционирование природных парков 
19. Назначение и виды заказников 
20. Проблемы организации и функционирования памятников природы 
21. Отношение к ООПТ в обществе 
22. Лечебно-оздоровительные местности и курорты, ботанические и дендрологические сады 
23. ООПТ Северной Америки 
24. ООПТ Южной Америки 
25. Национальные парки Африки 
26. Заповедники Российской Федерации 
27. Национальные парки России 
28. ООПТ Австралии и Океании 
29. ООПТ Европы 
30. Охранные зоны ООПТ 
31. Роль ООПТ в сохранении биоразнообразия 
32. Трансграничные ООПТ: проблемы организации и сотрудничества 
33. Сеть заповедников РФ: достижения и нерешенные проблемы 
34. Формы и методы эколого-просветительской работы заповедников 
35. Назначение и структура Летописи природы в заповедниках РФ 
36. Бюджетное финансирование и внебюджетная деятельность ООПТ 
37. Сохранение культурно-исторического наследия в границах ООПТ 
38. Роль ООПТ в социально-экономическом развитии региона 
39. Учебные экологические тропы: типы троп, требования к выбору маршрута, правила поведения на тропе 
40. Роль ООПТ в сохранении редких и исчезающих видов 

5.2. Темы письменных работ 

1. Духовные предпосылки организации ООПТ 
2. Прагматические предпосылки организации ООПТ 
3. Научные подходы к организации ООПТ 
4. История развития заповедного дела в досоветский период 
5. Основоположники заповедного дела в России 
6. Категории ООПТ и их основные цели и задачи 
7. Всемирная сеть биосферных заповедников 
8. Биосферные резерваты Российской Федерации 
9. Территории Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в Российской Федерации 
10. Объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Золотые горы Алтая» 
11. Римская конвенция и основные водно-болотные угодья России 
12. Принципы охраны природных комплексов на территории ООПТ 
13. Научно-исследовательская деятельность ООПТ 
14. Эколого-просветительская работа в заповедниках 
15. Развитие рекреации и туризма на ООПТ 
 
 
Примерная тематика практических заданий: 
1. Проведите анализ, выделите проблемы, отражающие совокупность экономических и экологических особенностей ООПТ на 

территории РА 

Фонд оценочных средств 

Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о фонде оценочных средств ГАГУ. 

       

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Байлагасов Л.В. Теория и практика заповедного дела: учебное 

пособие для вузов 
Горно-Алтайск: 

РИО ГАГУ, 2013 
http://elib.gasu.ru/index 

.php? 

option=com_abook&vi 

ew=book&id=652:zapo 

ved2013&catid=8:ecol 

ogy&Itemid=166 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Робертус Ю.В., 

Яшина Т.В., 

Балайгасов Л.В., 

Артемов [и др.] И.А., 

Кревер В.Г. 

Особо охраняемые природные территории 

Республики Алтай. Современное состояние и 

перспективы развития: монография 

, 2012 http://www.iprbooksho 

p.ru/13508.html 

          

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 MS Office 

6.3.1.2 Moodle 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета» 

6.3.2.2 Электронно-библиотечная система IPRbooks 

6.3.2.3 Межвузовская электронная библиотека 

          
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 дискуссия  

          
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Номер аудитории Назначение Основное оснащение 

227 А1 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для 

обучающихся (по количеству обучающихся). Проектор, 

ноутбук с доступом в интернет, интерактивная доска, 

ученическая доска, презентационная трибуна. Шкафы 

для хранения учебного оборудования, лотки с 

раздаточным материалом, оборудование для 

определения минералов по физическим свойствам, 

геологические коллекции, утномер портативный HI 

98703 HANNA; мультигазовый переносной 

газосигализатор «Комета-М5» серии ИГС - 98 с 

принудительным пробоотбором; КПЭ комплект- 

практикум экологическимй; почвенные лаборатории 

ИбисЛаб-Почва; анемометр Skywatch Xplorer; 

портативный метеокомплекс Skywatch Geos №11 Kit2; 

дальномер лазерный DISTO D210;  измеритель 

окружающей среды Extech EN300; анализатор 

дымового газа testo 320; навигационный приёмник; 

шумомер testo 815; эхолот; нивелир; штатив 

нивелирный; тахеометр; фотометр; анализатор пыли 

ИКП-5; анализатор растворенного кислорода 

Марк-302Э; ГМЦМ-1 микровертушка 

гидрометрическая; снегомер весовой ВС -43; 

ЭКОТЕСТ-2000-рН-М (в комплекте рН-комб. эл-д 

ЭКС-10601); метеостанция М-49М с компьютерным 

метеоадаптером; пси-хрометр МВ-4-2М 

(механический) с футляром; теодолит; курвиметр 

механический; термометр контактный 

ТК-5,01(поверхностный зонт); рюкзаки, спальники, 

палатки, карематы 

215 А1 Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для 

обучающихся (по количеству обучающихся). 

Компьютеры с доступом в Интернет 

          
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по подготовке самостоятельной работы студентов 
Методические указания по написанию реферата 
Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в течение длительного срока (от 
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одной недели до месяца). 
Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на 

основе одной или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен содержать основные 

фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. 
Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации (публикациях). 
Однако реферат — не механический пересказ работы, а изложение ее существа. 
В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от студента требуется аргументированное изложение 

собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. Тему реферата может предложить преподаватель или сам студент, в 

последнем случае она должна быть согласованна с преподавателем. В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, 

сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. Содержание 

реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в первичном документе главная мысль 

сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна быть конкретизирована и выделена. 
Функции реферата: информативная (ознакомительная); поисковая; справочная; сигнальная; индикативная; адресная 

коммуникативная. Степень выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных качеств реферата, а также от 

того, кто и для каких целей их использует. Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, краткостью, 

ясностью и простотой. 
Структура реферата: 
1. Титульный лист 
2. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех 

разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 
3. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 
4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов, разделов) и 

предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В 

тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо неординарная 

мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы 

взяли данный материал. 
5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем отмечается, как выполнены задачи и 

достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 
6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 
7. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для написания реферата литература. Список 

составляется согласно правилам библиографического описания. 
Этапы работы над рефератом. 
Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа: 
1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования; 
2. Изложение результатов изучения в виде связного текста; 
3. Устное сообщение по теме реферата. 
Подготовительный этап работы. 
Формулировка темы. 
Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки темы. Тема в концентрированном виде выражает 

содержание будущего текста, фиксируя как предмет исследования, так и его ожидаемый результат. Для того чтобы работа над 

рефератом была успешной, необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже если наука уже давно 

дала ответ на этот вопрос, студент, только знакомящийся с соответствующей областью знаний, будет вынужден искать ответ 

заново, что даст толчок к развитию проблемного, исследовательского мышления). 
Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет изучения; задача студента — найти 

информацию, относящуюся к данному предмету и разрешить поставленную проблему. Выполнение этой задачи начинается с 

поиска источников. На этом этапе необходимо вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими словарями 

(обращать особое внимание на список литературы, приведенный в конце тематической статьи); как работать с 

систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как оформлять список литературы (выписывая выходные данные 

книги и отмечая библиотечный шифр). 
Работа с источниками. Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его 

структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более 

внимательного изучения. В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с 

источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то используется 

метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 

именные указатели. Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, 

неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) 

основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, гипотетический характер и 

уловить скрытые вопросы. 
По завершении предварительного этапа можно переходить непосредственно к созданию текста реферата. Текст реферата 

должен подчиняться определенным требованиям: он должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. Раскрытие 

темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме материал и предлагаются пути решения 

содержащейся в теме проблемы; связность текста предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а 

цельность - смысловую законченность текста. 
План реферата. Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыслительной схеме, 

позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. Универсальный план научного текста, помимо 

формулировки темы, предполагает изложение вводного материала, основного текста и заключения. Все научные работы - от 

реферата до докторской диссертации - строятся по этому плану, поэтому важно с самого начала научиться 
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придерживаться данной схемы. 
Требования к введению. Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью сориентировать читателя в дальнейшем 

изложении. Во введении аргументируется актуальность исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое 

значение данного исследования. Далее констатируется, что сделано в данной области предшественниками; перечисляются 

положения, которые должны быть обоснованы. Введение может также содержать обзор источников или экспериментальных 

данных, уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении обязательно 

формулируются цель и задачи реферата. Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. 
Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна по объему, наиболее значима и 

ответственна. В ней обосновываются основные тезисы реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются 

гипотезы, касающиеся существа обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. 

Аргументируя собственную позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции различных исследователей, с 

чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. Установка на диалог позволит избежать некритического 

заимствования материала из чужих трудов - компиляции. Изложение материала основной части подчиняется собственному 

плану, что отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной части может быть составлен с 

использованием различных методов группировки материала: классификации (эмпирические исследования), типологии 

(теоретические исследования), периодизации (исторические исследования). 
Заключение — последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты, 

представляющие собой ответ на главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы 

развития темы. Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной части - пусть это будут две- 

три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы. 
Список использованной литературы. Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком используемой 

литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием выходных данных использованных книг. 
Требования, предъявляемые к оформлению реферата. Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. 

Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа оставляются поля размером 35 

мм. слева и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. Все листы реферата должны быть пронумерованы. 

Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в плане- оглавлении. 
При проверке реферата преподавателем оцениваются: 
- Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих 

представлений, понятий, идей. 
- Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность поставленных в реферате проблем, 

правильность формулирования цели, определения задач исследования, правильность выбора методов решения задач и 

реализации цели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов). 
- Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы, логичность и 

последовательность изложения материала, корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность 

примеров, иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного характера, способность к 

обобщению). 
- Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности реферативного исследования, спорность или 

однозначность выводов). 
- Использование литературных источников. 
- Культура письменного изложения материала. 
- Культура оформления материалов работы. 
Объективность оценки предусматривает отражение как положительных, так и отрицательных сторон работы. Отзыв не 

должен носить формального характера. Содержание отзыва должно подтверждать и обосновывать правильность 

выставленной оценки. 

 


