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9. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Рекреационное природопользование» является 
Формирование представлений о пространственном выражении процессов и явлений, 
связанных с развитием рекреации. Развитие конструктивного мышления, направленного на 
разработку рекомендаций для оптимальной организации рекреационной деятельности в 
пространстве, устойчивого развития территориально-рекреационных систем. Развитие 
способности анализировать социально значимые проблемы, связанные с рекреационным 
природопользованием. 

Задачи учебной дисциплины: 
- исследование средств, методов и форм рационального использования 

рекреационных ресурсов, достижение благоприятных условий жизнедеятельности; 
- разработка и обоснование мероприятий, направленных на оптимизацию 

рекреационного природопользования; 
- выявление специфики проявления экологических проблем в рекреационных видах 

деятельности. 

 

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: ФТД.01 «Рекреационное 
природо- пользование» относится к факультативам (т.е. является предшествующей для 

других) 

 
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, 

умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (компетенциями) и индикаторами их достижения: 
 

Код Название компе- 
тенции 

Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты обучения 

ПКВ-7 Способен к мо- 
ниторингу и 
оценке турист- 
ских ресурсов на 
планетарном и 
региональном 
уровнях 

ПКВ-7.1 Умеет анализи- 
ровать и оцени- 
вать природно- 
ресурсный потен- 
циал территории 

Знать: 

- место рекреационного 
природопользования в решении задач 
взаимодействия общества и природы; 
- классификацию рекреационных 

ресурсов. 
Уметь: 

- оценивать последствия влияния 
хозяйствен- ной деятельности человека 
на окружающую среду; 
- анализировать и давать оценку 
культурно – историческому и природно-
ресурсному потен- циалу территории; 
- выявлять специфику проявления 
экологиче- ских проблем в 
рекреационных видах дея- тельности. 
Владеть: 
методами анализа особенностей 
рекреацион- ного природопользования 
территорий. 

ПКВ-7.2 Умеет анализи- 
ровать и оцени- 
вать культурно- 
исторический по- 
тенциал террито- 
рии 

ПКВ-7.3 Способен к оцен- 
ке инновационно- 
технологических 
рисков в турист- 
ской индустрии 

 
12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час.(в соответствии с учебным 

планом) — 2 ЗЕТ/ всего 72 ак.ч. из них 14 – лекции, 14 – практическая работа, 44 – 
самостоятельная работа. 

 
Форма промежуточной аттестации(зачет/экзамен) зачёт 

 
 
 
 
 



13. Трудоемкость по видам учебной работы 
 

 
 

Вид учебной работы 

Трудоемко
сть 

 

Всего 
По 

семестрам 

 
1 № семестра 

 
2 № семестра 

 
… 

Аудиторные занятия 28 28 - - 

 
в том числе: 

лекции 14 14 - - 

практические 14 14 - - 

лабораторные - - - - 

Самостоятельная работа 44 44 - - 

в том числе: курсовая работа (проект) - - - - 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен –   час.) 

- - - - 

Итого: 72 72 - - 

13.1. Содержание дисциплины 
 

п/п  
 

Наименование раздела 
дисциплины 

 

 
Содержание раздела дисциплины 

Реализац
ия 

раздела 
дис- 

циплины 
с 

помощью 
он- лайн-

курса, 
ЭУМК * 

1. Лекции https://edu.v
s u.ru/ 

1.1 Теоретические основы 
рекреационного природо- 
пользования 

Феномен рекреации и рекреационная деятель- 
ность. Признаки рекреации. Типы рекреации. Ос- 
новные понятия рекреации. 
Основные типы рекреационных территорий. Функ- 
циональные типы современных рекреационных 
территорий. Классификация рекреационных терри- 
торий по степени трансформации природного ком- 
плекса. 

 

1.2 Пространственное плани- 
рование и организация 
рекреационных террито- 
рий. 

Определение, цели и задачи пространственного 
планирования. 
Организация рекреационных территорий. Оценка 
рекреационного потенциала территории (техноло- 
гическая,  психолого-эстетическая,  физиологиче- 
ская или медико-биологическая). Формы и методы 
оценки. Лимитирующие и стимулирующие факторы. 

 

1.3 Экологический аудит ре- 
креационных объектов в 
целях развития рекреации 

Экологический аудит в целях развития рекреации  

    

2. Практические занятия https://edu.v
s u.ru/ 

2.1 Теоретические основы 
рекреационного природо- 
пользования 

Модификации рекреационных природно- 
культурных комплексов в пространстве и их транс- 
формации во времени. 

 

2.2 Пространственное плани- 
рование и организация 
рекреационных террито- 
рий. 

Порядок подготовки документов пространственного 
планирования. 
Районирование и зонирование территорий для це- 
лей развития рекреации и туризма. 

 



2.3 Экологический аудит ре- 
креационных объектов в 
целях развития рекреации 

Порядок проведения экологического аудита 
Проблемы рекреационного природопользования 

 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины 

Виды занятий (количество 
часов) 

Лекции Практические Лабораторные 
Самостоятельная 

работа 
В
с
е
г
о 

 

1.1 
Теоретические основы 
рекреационного приро- 
допользования 

 

6 
 

4 
 

- 
 

16 
 

2
6 

1.2 
Пространственное пла- 
нирование и организа- 

6 6 - 14 2
6 

 ция рекреационных тер- 
риторий. 

     

 
1.3 

Экологический аудит ре- 
креационных объектов в 
целях развития рекреа- 
ции 

 
2 

 
4 

 
- 

 
14 

 
2
0 

 Итого: 14 14 - 44 7
2 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Методические указания обучающимся при подготовке к лекциям. 

Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают 
систематизированные знания студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой 
дисциплины. На лекциях особое вни- мание уделяется не только усвоению студентами изучаемых 
проблем, но и стимулированию их активной 

познавательной деятельности, творческого мышления, развитию научного мировоззрения, 
профессиональ- но-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной дисциплине проводятся, как 
правило, как проблемные в форме диалога (интерактивные). 

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется не 
просто внима- ние, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций 
необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, 
другие – лишь выявляют взаимо- 

связи между явлениями, помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого 
предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 
интенсивную ум- ственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда 
записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 
дословно всю лекцию. Такое «конспекти- рование» приносит больше вреда, чем пользы. 
Целесообразно вначале понять основную мысль, излагае- мую лектором, а затем записать ее. 
Желательно запись осуществлять на одной странице листа или остав- ляя поля, на которых 
позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, 
отметить непонятные места. 

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, студенты должны внимательно 
воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, 
добиваться понимания изучаемо- го предмета, применения знаний на практике, при решении 
учебно-профессиональных задач. Студенты должны аккуратно вести конспект. В случае 
недопонимания какой-либо части предмета следует задать во- прос в установленном порядке 
преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так же выполнять в конспектах модели 
изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), которые использует преподава- тель. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на 
которых стро- ится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее 
изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Обращение к 
ранее изученному материалу не толь- ко помогает восстановить в памяти известные положения, 
выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый 
возврат к старому материалу позволяет найти в нем что-то но- вое, переосмыслить его с иных 
позиций, определить для него наиболее подходящее место в уже имеющей- ся системе знаний. 



Неоднократное обращение к пройденному материалу является наиболее рациональной формой 
приобретения и закрепления знаний. 

 

Методические указания обучающимся при подготовке к практическим заданиям. 

Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с планом 
практиче- ского занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 
продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 
лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к 
данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необ- ходимо выучить наизусть и внести в 
глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 
Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 
теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ. 
В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 
внимание на са- мостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных 
часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 
справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее 
эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет зна- чительно 
активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изу- 
чаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 



15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, необхо- 
димых для освоения дисциплины (список литературы оформляется в соответствии с требо- 

ваниями ГОСТ и используется общая сквозная нумерация для всех видов источников) 
а) основная литература: 

№ п/п Источник 

 
1 

Рудский, Виктор Валентинович. Основы природопользования : учебное пособие для студ. вузов, 
обуч. по специальностям 020801 "Экология", 020802 "Природопользование", 020804 "Геоэкология" и 
по направлению 020800 "Экология и природопользование" / В.В. Рудский, В.И. Стурман .— М. : Ас- 
пект Пресс, 2007 .— 269, [2] с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 262-270. 

 

2 
Рекреационное природопользование : учебник для вузов / Т. Е. Исаченко, 
А. В. Косарев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 268 с. : [14] с цв. вкл. — 
(Высшее образование). — Текст : непосредственный. 

 
3 

Иванова, Р. Р. Основы природопользования : учебное пособие : [16+] / Р. Р. Иванова, Е. А. Гончаров ; 
Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский госу- 
дарственный технологический университет, 2015. – 220 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494076 

 

4 

Байлагасов, Л. В. Региональное природопользование : учебное пособие / Л. В. Байлагасов. – Москва 
; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 197 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434663 

 

б) дополнительная литература: 
№ п/п Источник 

 
1 

Зязина, Татьяна Васильевна. Основы рекреационного природопользования Воронежской области : 
Диссертация . канд. геогр. наук : 25.00.23 / Т.В. Зязина ; Воронеж. гос. пед. ун-т ; науч. рук. В.Н. 
Жердев .— Воронеж, 2002 .— 195 с., [49] л. прил. : ил., табл. + Автореферат (24 с.) .— Библиогр. с. 
182-195 .— На правах рукописи. — 245.00. 

 

2 

Жердев, Владимир Николаевич. Научные основы рекреационного природопользования Воронеж- 
ской области / В.Н. Жердев, Т.В. Зязина ; Воронеж. гос. пед. ун-т .— Воронеж, 2003 .— 94,[76] с. : 
ил., табл., карт. — Библиогр.: с. 88 - 94 .— ISBN 5-88519-142-5. 

 

в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)*: 
№ п/п Ресурс 

1. 
Демиденко, Г.А. Рекреационное природопользование [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие / Г.А. Демиденко; Краснояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск, 2019. – 281 с. 

 

2. 
Исаченко, Т. Е. Рекреационное природопользование : учебник для вузов / Т. Е. Исаченко, 
А. В. Косарев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 268 с. : [ И ] с цв. вкл. — 
(Высшее образование). — Текст : непосредственный. 

3. 
Электронный каталог Научной библиотеки Воронежского государственного университета. 
– (http // www.lib.vsu.ru/). 

* Вначале указываются ЭБС, с которыми имеются договора у ВГУ, затем открытые электронно- 
образовательные ресурсы, онлайн-курсы, ЭУМК 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
(учебно-методические рекомендации, пособия, задачники, методические указания по выполнению прак- 
тических (контрольных), курсовых работ и др.) 

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться 
такой последовательности. Сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. 
Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучае- 
мом материале, понять общий смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более 
медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого поло- 
жения и вопроса в целом. Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда со- 
провождается записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы 
или выписки, конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого 
материала и целей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваи- 
ваемое, можно ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и 
трудно усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать. 

 
№ п/п Источник 

1 
Электронный каталог Научной библиотеки Воронежского государственного университета. 
– (http // www.lib.vsu.ru/). 

2 Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494076
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434663
http://www.lib.vsu.ru/)
http://www.lib.vsu.ru/)


17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной дисци- 
плины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ), электронное 
обучение (ЭО), смешанное обучение): 
В рамках реализации учебной дисциплины «Рекреационное природопользование» могут 
проводиться различные типы лекций (вводные, обзорные), семинарские занятия (про- 
блемные, дискуссионные). Предусмотрено применение дистанционных образовательных 
технологий в части освоения лекционного материала, проведения текущей аттестации, 
самостоятельной работы по дисциплине или отдельным ее разделам и т.д. 

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Аудитория Назначение Оборудование 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, заня- 
тий семинарского типа (лабораторных и(или) прак- 
тических), групповых и индивидуальных консуль- 
таций, текущего контроля и промежуточной атте- 
стации, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), проведения практик 

Стандартное оборудование 
(учебная мебель для обучаю- 
щихся, рабочее место препода- 
вателя, доска) 

Помещение для само- 
стоятельной работы 

Помещение для самостоятельной работы Компьютеры, ноутбуки с под- 
ключением информационно- 
телекоммуникационой сети «ин- 
тернет» 

 

 
19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций 

 
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется со- 

держанием следующих разделов дисциплины: 
 

№ 
п/п 

Наименование разде- 
ла дисциплины (моду- 

ля) 

Компе- 
тенция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства 

 
1. 

Теоретические основы 
рекреационного при- 
родопользования 

 
ПКВ-7 

ПКВ-7.1 
ПКВ-7.2 

ПКВ-7.3 

Вопросы для самоконтроля и дискуссии 
по разделу 20.1.1 Практико- 

ориентированное задание 20.1.2.3, 
20.1.2.4, 20.1.2.5 

 
2. 

Пространственное 
планирование и орга- 
низация рекреацион- 
ных территорий. 

 
ПКВ-7 

ПКВ-7.1 
ПКВ-7.2 
ПКВ-7.3 

Вопросы для самоконтроля и дискуссии 
по разделу 20.1.1 Практико- 

ориентированное задание 20.1.2.3, 
20.1.2.4, 20.1.2.5 

 
3. 

Экологический аудит 
рекреационных объек- 
тов в целях развития 
рекреации 

 
ПКВ-7 

ПКВ-7.1 
ПКВ-7.2 

ПКВ-7.3 

Вопросы для самоконтроля и дискуссии 
по разделу 20.1.1 Практико- 

ориентированное задание 20.1.2.3, 
20.1.2.4, 20.1.2.5 

 
Текущая аттестация, допуск к промежуточной аттестации 

Перечень тем для докладов и рефера- 
тов 

20.1.2.3; 20.1.2.4; 20.1.2.5 

Промежуточная аттестация 

форма контроля - зачёт 

Перечень вопросов к экзамену 

20.2 

 

20 Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие про- 
цедуры оценивания 

 
20.1 Текущий контроль успеваемости 

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных 
средств: 



- Вопросы для самоконтроля по разделу 

- Практико-ориентированные задания/домашние задания 

- Тестовые задания 

- Доклад/презентация 

- Глоссарий 

 
Описание технологии проведения 

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования компетенций в 
рамках изучения дисциплины осуществляется в ходе текущей и промежуточной аттестации. 

 
Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей аттестации обу- 

чающихся по программам высшего образования Воронежского государственного университета. 
Текущая аттестация проводится в формах: устного опроса (индивидуальный опрос, фронтальная 
беседа, групповое взаимодействие, взаимооценивание). Критерии оценивания практических за- 
даний в ходе текущего контроля приведены ниже. 

 
Требования к выполнению заданий (или шкалы и критерии оценивания) 

Для оценивания результатов обучения в процессе текущего контроля успеваемости ис- 
пользуются следующие показатели п. 19: знание учебного материала и владение понятийным 
аппаратом и теоретическими основами дисциплины, умение связывать теорию с практикой; уме- 
ние иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными научных исследований, примерами и 
наблюдениями из собственной учебной, производственной практик и профессиональной деятель- 
ности. 

Оценка ответа основана на следующих критериях: 

- знание теоретических основ курса; 

- владение профессиональной терминологией; 

- умение иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными научных исследований, 
примерами и наблюдениями из собственной учебной, производственной практик и профессио- 
нальной деятельности. 

Принято Студентом выполнено верно не менее 85% практического 
задания в ходе текущего контроля. Студент владеет профессио- 
нальной терминологией, демонстрирует знание дисциплины. Отве- 
тив на свой вопрос, умело ведет дискуссию в своей микрогруппе, 
дополнят и, если это необходимо, корректирует ответы других сту- 
дентов. Демонстрирует умение иллюстрировать ответ примерами, 
фактами, данными научных исследований, примерами и наблюде- 
ниями из собственной учебной, производственной практик и про- 
фессиональной деятельности. 

Не принято В ходе выполнения практического задания текущего кон- 
троля студентом выполнено менее 85%o задания. Студент не по- 
нимает сути предложенного вопроса, механически повторяет текст 
изученных материалов, не принимает участия в групповой дискус- 
сии, не может дополнить профессиональной терминологией, под- 
меняет одни понятия другими. Не способен демонстрировать уме- 
ние иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными научных 
исследований, примерами и наблюдениями из собственной учеб- 
ной, производственной практик и профессиональной деятельности. 
Не умеет пользоваться рекомендациями по оформлению практи- 
ческих заданий. Не понимает сути обязательных требований по 
оформлению заданий текущего контроля. не или исправить ответы 
других студентов. Не умеет пользоваться элементарными форму- 
лами для ведения базовых расчетов (устный счет и с применением 
электронных вычислительных машин) 

 
20.1.1 Вопросы для самоконтроля 



1. Формы воздействия человека на природу. 

2. Объект и предмет изучения. 

3. Основные задачи. Место в системе наук. 

4. Формы природопользования. 

5. Виды природопользования. 

6. Принципы рационального природопользования. 

7. Особенности природопользования в условиях НТР. 

8. Определение понятий «природные условия», «природные ресурсы», «природно-ресурсный по- 
тенциал». 

9. Классификации природных рекреационных ресурсов. 

10. Историко-культурный потенциал. 

11. Архитектурные памятники. 

12. Археологические и этнографические памятники. 

13. История развития музейного дела. 

14. Народные промыслы. 

15. Научные и технические комплексы и сооружения. 

16. Основные принципы рекреационного освоения природного и исторического наследия. 

17. Определение понятий: рекреация, отдых, рекреационные ресурсы, рекреационная система, 
рекреационное природопользование. 

18. Рекреационная оценка ландшафтов. 

19. Рельеф. Оценка рельефа для лечебно-оздоровительного отдыха, спортивного туризма. Ре- 
сурсы гор. 

20. Климатические ресурсы. Оценка биоклиматического потенциала. 

21. Гидроминеральные ресурсы. 

22. Водные ресурсы. Оценка водных объектов для пляжно-купального отдыха. 

23. Водные ресурсы для спортивного туризма. 

24. Биологические рекреационные ресурсы. 

25. Воздействие рекреационной деятельности на компоненты природных систем. 

26. Экологические проблемы территорий с интенсивным развитием рекреационной деятельности. 

27. Нормирование допустимых нагрузок на природу. 

28. Природоохранные мероприятия. 

29. Требования охраны природы в процессе рекреационной деятельности. 

30. Система ООПТ. Рекреационная деятельность в ООПТ. 

 
20.1.2 Практико-ориентированные задания 

20.1.2.1 Задания на проверку сформированности первого компоненты компетенций - «знать» 

В рамках дисциплины студентам предлагается пройти тестирование по пройденному материалу. 

Тестовые задания 

1. Компоненты природной среды, объекты хозяйственной деятельности, обладающие уникально- 
стью, оригинальностью, эстетической привлекательностью, целебно-оздоровительной значимо- 
стью, которые могут быть использованы для организации различных видов и форм рекреацион- 
ных занятий – это: 

А) рекреационные предприятия 

Б) уникальные природные ресурсы 

В) природные рекреационные ресурсы 

Г) рекреационные ресурсы 

Д) объекты туристского интереса 

2. Уровень преобразования изначального пространства в процессе рекреационной деятельности 
– это: 

А) рекреационная нагрузка 

Б) рекреационная емкость 



В) рекреационный потенциал 

Г) уровень рекреационного использования 

Д) рекреационная освоенность 

3. Часть внерабочего времени, не связанная с удовлетворением естественных потребностей и 
вынужденной деятельностью нетрудового характера – это: 

А) рекреационное время 

Б) свободное время 

В) отдых 

Г) туристское время 

Д) инклюзивное время 

4. Предмет исследования рекреационной географии – это: 

А) изучение особенностей поведения людей, пространственных закономерностей и размещения 
рекреационных объектов в процессе рекреационной деятельности 

Б) объекты и субъекты рекреации в различных социокультурных образованиях 

В) материальные предметы, системы, процессы и явления, а также стандарты, являющиеся усло- 
виями реализации разнообразной рекреационной деятельности человека 

Г) люди, ведущие рекреационную деятельность на основании стандартов данного социокультур- 
ного образования 

Д) относительно целостная территория с собственным населением, способная иметь некоторые 
принципиальные отличия от соседней территории 

5. Объект исследования рекреационной географии – это: 

А) изучение особенностей поведения людей, пространственных закономерностей и размещения 
рекреационных объектов в процессе рекреационной деятельности 

Б) объекты и субъекты рекреации в различных социокультурных образованиях 

В) материальные предметы, системы, процессы и явления, а также стандарты, являющиеся усло- 
виями реализации разнообразной рекреационной деятельности человека 

Г) люди, ведущие рекреационную деятельность на основании стандартов данного социокультур- 
ного образования 

Д) относительно целостная территория с собственным населением, способная иметь некоторые 
принципиальные отличия от соседней территории 

6. Объекты рекреации – это: 

А) изучение особенностей поведения людей, пространственных закономерностей и размещения 
рекреационных объектов в процессе рекреационной деятельности 

Б) объекты и субъекты рекреации в различных социокультурных образованиях 

В) материальные предметы, системы, процессы и явления, а также стандарты, являющиеся усло- 
виями реализации разнообразной рекреационной деятельности человека 

Г) люди, ведущие рекреационную деятельность на основании стандартов данного социокультур- 
ного образования 

Д) относительно целостная территория с собственным населением, способная иметь некоторые 
принципиальные отличия от соседней территории 

7. Совокупность природных и социокультурных предпосылок для организации рекреационной де- 
ятельности на определенной территории – это: 

А) рекреационная нагрузка 

Б) рекреационная емкость 

В) рекреационный потенциал 

Г) уровень рекреационного использования 

Д) рекреационная освоенность 

 
20.1.2.2 Составление глоссария. 

Необходимо составить глоссарий основных терминов дисциплины «Технология и организация 
услуг питания». 



20.1.2.3 Реферат 

Реферат выполняется в соответствии с Общими рекомендациями по оформлению, курсовых и 
выпускных квалификационных работ, а также ГОСТ Р 7.0.100-2018 Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Неграмотно оформленные работы не могут быть представлены к 
оценке. 

 
20.1.2.4 Доклад/презентация 

Презентация выполняется с применением технических средств Power Point, с возможностью мон- 
тажа видео, звука. Ограничение по времени выступления – 3 минуты. 

 
20.1.2.5 Перечень тем для рефератов, докладов и презентаций: 

1. Организм и среда. Общие принципы адаптации организма 

2. Популяции и взаимодействие популяций. 

3. Сообщества и экосистемы. 

4. Биосфера и место в ней человека 

5. Мировые туристско-рекреационные объекты: Европа и Азия 

6. Мировые туристско-рекреационные объекты: Северная и Южная Америка 

7. Рекреационные ресурсы Африки 

8. Рекреация в Европейской части России. Рекреационные комплексы Кавказа 

9. Рекреация на территории Сибири и Дальнего Востока 

10. Экологический туризм и его особенности 

 
20.2 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих оце- 
ночных средств: 

 собеседование по вопросам зачёта  

Перечень заданий, тем рефератов, тем презентаций, курсовых, докладов, требования к 

представлению портфолио, вопросов к экзамену (зачету) и порядок формирования КИМ 

 
Описание технологии проведения 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной ат- 
тестации обучающихся по программам высшего образования. 

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в себя тео- 
ретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний, и контрольные практи- 
ческие задание для оценивания умения обучающегося связывать теорию с практикой, иллюстри- 
ровать ответ примерами, фактами, данными научных исследований, примерами и наблюдениями 
из собственной учебной, производственной практик и профессиональной деятельности. При оце- 
нивании используются качественные шкалы оценок. Критерии оценивания приведены ниже. 

Для оценивания результатов обучения на зачете используются следующие показатели 
(знания, умения, навыки из п. 19): 

знание учебного материала и владение понятийным аппаратом и теоретическими основа- 
ми дисциплины, умение связывать теорию с практикой; способность иллюстрировать ответ при- 
мерами, фактами, данными научных исследований, а также примерами и наблюдениями из соб- 
ственной учебной, производственной практик и профессиональной деятельности, демонстрируя 
способность анализировать представленные данные. 

Если в процессе освоения учебной дисциплины обучающийся выполняет не менее 90% 
практических заданий в ходе текущего контроля, при этом демонстрирует владение профессио- 
нальной терминологией, понятийным аппаратом и теоретическими основами дисциплины, умеет 
связывать теорию с практикой и иллюстрирует ответ примерами, фактами, данными научных ис- 
следований, примерами и наблюдениями из собственной учебной, производственной практик и 
профессиональной деятельности, демонстрируя способность анализировать представленные 
данные, а также умело ведет дискуссию в своей микрогруппе, грамотно и аргументировано выра- 
жает свою точку зрения в дискуссии по проблемам профессиональной деятельности, при этом 
дополняет и, если это необходимо, корректирует ответы других студентов, участвует во взаимо- 



оценивании по предложенным преподавателям схемам оценивания – то по результатам оценива- 
ния в ходе текущего контроля выставляется оценка «зачёт». 

 
Требования к выполнению заданий, шкалы и критерии оценивания 

Используется оценка в системе «зачтено - не зачтено» 

Оценка Характеристика ответа 

«Зачтено» • достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; 

• усвоение основной литературы, рекомендованной учебной про- 
граммой дисциплины; 

• использование научной терминологии, стилистическое и логиче- 
ское изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без су- 
щественных ошибок; 

• владение инструментарием изучаемой дисциплины, умение его 
использовать в решении стандартных (типовых) задач; 

• умение под руководством преподавателя решать стандартные (ти- 
повые) задачи связанные и преподаваемой дисциплиной; 

• умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им оценку; 

• работа под руководством преподавателя на практических (лабора- 
торных) занятиях, допустимый уровень культуры исполнения зада- 
ний. 

«Не зачтено» • недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного 
стандарта; 

• не знание части основной литературы, рекомендованной учебной 
программой дисциплины; 

• использование научной терминологии, изложение ответа на вопро- 
сы с существенными лингвистическими и логическими ошибками; 

• слабое владение инструментарием учебной дисциплины, некомпе- 
тентность в решении стандартных (типовых) задач; 

• неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях изучаемой дисциплины; 

• пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уро- 
вень культуры исполнения заданий; 

• отказ от ответа или отсутствие ответа 

 
Вопросы к зачёту по курсу: «Рекреационное природопользование». 

1. Предмет, задачи курса «Рекреационное природопользование». 

2. Туристско – рекреационный потенциал. Каковы особенности оценивания туристско- 
рекреационного потенциала. 

3. Рекреационные ресурсы: классификация, свойства и характеристики. 

4. Картографический метод оценки рекреационных ресурсов. Классификация туристских 
карт. 

5. Природные рекреационные ресурсы: понятие и классификация. 

6. Методы оценки природных ресурсов рекреации и туризма. 

7. Особенности кадастрового и бального методов оценки рекреационных ресурсов. 

8. Влияние орографических условий на формирование и функционирование различных ти- 
пов ТРС. 

9. Климатические условия и их воздействие на организм человека. 

10. Водные ресурсы рекреации, и каковы их характеристики. 

11. Привлекательность биологических ресурсов для целей рекреации и их оценка. 

12. Природных лечебные ресурсы и методика их оценки 



13. Культурно-исторические ресурсы: классификация и методы оценки. 

14. Природное и культурное наследие в туризме и рекреации. Объекты всемирного насле- 
дия в России и развитие туризма и рекреации. 

15. Особенности и критерии комплексной оценки историко-культурного и природного 
наследия. 

16. Культурный ландшафт: понятие, основные составляющие, характеристика и 

оценка. 

17. Методика комплексной оценки туристско-рекреационной инфраструктуры. 

18. Рекреационная и туристская сеть. Учреждения лечебно-оздоровительного отдыха и ту- 
ристские учреждения. 

19. Проблемы размещения рекреационной инфраструктуры. Современные особенности 
развития рекреационно – оздоровительной сферы. 

20. Рекреационное природопользование функциональная модель и основные типы. 

21. Рекреационное природопользование и охрана природы. Рекреационные нагрузки на 
природные комплексы и методика их определения. 

22. Особо охраняемые природные территории: классификация и рекреационное использо- 
вание. 

23. Экологический туризм: понятие и перспективы развития. 

24. Туристско – рекреационный потенциал регионов России (по выбору преподавателя). 

25. Национальные парки как основа развития экологического туризма региона. 

26. Основные виды воздействия туризма на окружающую среду. 

27. Назовите модели экотуризма, функции реализующиеся в каждой из них. 

28. Особенности воздействия туристской деятельности на экологию заповедных террито- 
рий. 

29. Устойчивость природных комплексов к рекреационным нагрузкам: потенциальная и 
фактическая. 

30. Методики расчѐта допустимых рекреационных нагрузок в местах массового отдыха. 


