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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  
Целью изучения дисциплины «Социально-экономическое развитие Арктической зоны» 

является усвоение студентами содержания, факторов, определяющих социально-

экономическое развитие регионов Арктической Зоны, выявления его региональной 

специфики и места в экономическом пространстве страны и мира в современных условиях 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины 

Задачами изучения дисциплины «Социально-экономическое развитие Арктической зоны» 

являются следующие: 

- ознакомление с приоритетными направлениями развития Арктической зоны, 

особенно АЗРФ.  

 

1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Социально-экономическое развитие Арктической зоны» 

направлено на формирование следующих компетенций: 

1) общепрофессиональные:  

ОПК-3. Способен выделять, систематизировать и интерпретировать содержательно 

значимые эмпирические данные из потоков информации, а также смысловые конструкции 

в оригинальных текстах и источниках по профилю деятельности 

ОПК-4. Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать характеристику и 

оценку общественно-политическим и социально-экономическим событиям и процессам, 

выявляя их связь с экономическим, социальным и культурно-цивилизационным 

контекстами, а также с объективными тенденциями и закономерностями комплексного 

развития на глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, 

региональном и локальном уровнях 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина Социально-экономическое развитие Арктической зоны относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы, Б1.В.02.04. 

 

2. Требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 

2.1. Изучение дисциплины «Социально-экономическое развитие Арктической 

зоны» направлено на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижений, заявленных в образовательной программе: 

1) общепрофессиональные: 

Формируемые 

компетенции 
(код, 

наименовани

е компетенции) 

Код и наименование 

индикатора достижений 

компетенций 

Содержание индикатора 

достижений компетенций 

ОПК-3. Способен 

выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно 

значимые 

ОПК-3. И-1. Способен 

выделять, систематизировать 

и интерпретировать 

содержательно значимые 

эмпирические данные из 

потоков информации; 

ОПК-3.И-1.У-1. Использует 

методики систематизации и 

статистической обработки 

потоков информации, 

интерпретации содержательно 

значимых эмпирических данных 
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эмпирические 

данные из потоков 

информации, а 

также смысловые 

конструкции в 

оригинальных 

текстах и 

источниках по 

профилю 

деятельности 

ОПК-3.И-2. Способен 

выделять, систематизировать 

и интерпретировать 

смысловые конструкции в 

оригинальных текстах и 

источниках по профилю 

деятельности 

по региональной и страновой 

проблематике.  

ОПК-3.И-2.У-1. Умеет выделять 

смысловые конструкции в 

первичных источниках и 

оригинальных текстах с 

использованием основного набора 

прикладных методов. 

ОПК-4. Способен 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

давать 

характеристику и 

оценку 

общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и 

процессам, выявляя 

их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационным 

контекстами, а 

также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного 

развития на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях 

ОПК-4. И-1. Дает 

характеристику и оценку 

общественно-политическим и 

социально-экономическим 

событиям и процессам в 

экономическом, социальном и 

культурно-цивилизационном 

контекстах, а также в их 

взаимосвязанном комплексе.  

 

ОПК-4. И-2. Выявляет 

объективные тенденции и 

закономерности развития 

акторов на глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, регио-

нальном и локальном уровнях.  

 

ОПК-4.И-3. Находит 

причинно-следственные свя-

зи и взаимозависимости 

между общественно-

политическими и социально-

экономическими процессами и 

явлениями. 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4.И-4. Владеет 

базовыми и специальными 

знаниями и навыками 

теоретического и прикладного 

характера в области 

политических наук 

 

ОПК-4. И-5. Обладает 

навыками проведения кросс-

ОПК-3.И-1.У-1. 

Использует методики 

систематизации и статистической 

обработки потоков информации, 

интерпретации содержательно 

значимых эмпирических данных 

по региональной и страновой 

проблематике.  

ОПК-3.И-2.У-1. Умеет 

выделять смысловые конструкции 

в первичных источниках и 

оригинальных текстах с 

использованием основного набора 

прикладных методов. 

ОПК-4.З-1. Знает методы и 

методики характеристики и 

оценки общественно-

политических и социально-

экономических событий и 

процессов в экономическом, 

социальном и культурно-

цивилизационном контекстах, а 

также в их взаимосвязанном 

комплексе. 

ОПК-4.У-1. Умеет давать 

характеристику и оценку 

общественно-политическим и 

социально-экономическим 

событиям и процессам в 

экономическом, социальном и 

культурно-цивилизационном 

контекстах, а также в их 

взаимосвязанном комплексе. 

ОПК-4.И-2.У-1. Умеет 

выявлять и фиксировать 

объективные тенденции и 

закономерности развития акторов 

на глобальном, 

макрорегиональном, национально-

государственном, региональном и 

локальном уровнях.  

ОПК-4. И-2.У-2. Владеет 
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регионального и мирового 

сравнительного анализа 

навыками выявления   

объективных тенденций и 

закономерностей развития 

акторов на глобальном, 

макрорегиональном, национально-

государственном, региональном и 

локальном уровнях. 

ОПК-4.И-3.З-1. Знает 

методы обнаружения причинно-

следственных связей и 

взаимозависимостей между 

общественно-политическими и 

социально-экономическими 

процессами и явлениями. 

ОПК-4.И-3.У-1. Умеет 

находить причинно-следственные 

связи и взаимозависимости между 

общественно-политическими и 

социально-экономическими 

процессами и явлениями. 

ОПК-4.И-3.У-2. Владеет 

методами и навыками  

обнаружения причинно-

следственных связей и 

взаимозависимостей между 

общественно-политическими и 

социально-экономическими 

процессами и явлениями. 

ОПК-4.И-4.З-1. Знает 

историю развития политической 

науки и ее современное состояние 

в России и регионе 

специализации. 

ОПК-4.И-4.З-2.У-1. Знает и 

умеет принять на практике 

категории, понятия и особенности 

политики как науки. 

ОПК-4.И-5.У-1. Умеет 

самостоятельно обучаться новым 

методам исследования, 

использовать в профессиональной 

деятельности методы прикладного 

политического и 

социологического анализа 

современных общественно-

политических процессов. 

ОПК-4.И-5.У-2. Владеет 

основными методами 

комплексного 

междисциплинарного 

исследования регионов мира, 

умеет применять их для анализа 
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конкретной региональной или 

страновой ситуации и 

синтезировать новое знание, 

формулировать обобщающие 

выводы и оценки. 

 

2.2. Запланированные результаты обучения по дисциплине «Социально-

экономическое развитие Арктической зоны» 

Должен знать: 

- приоритетные направления развития АЗРФ; 

-глобальные риски в развитии Арктической зоны. 

Должен уметь: 

- использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности. 

 

3. Объём учебной дисциплины 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 62,35 

Аудиторные занятия (всего): 60 

Лекции 36 

Практические занятия 24 

Лабораторные занятия  

Промежуточная аттестация  

Консультация перед экзаменом 2 

Экзамен 0,35 

Зачет  

Контрольная работа  

Руководство курсовой работой  

Самостоятельная работа  

Самостоятельная работа в течение семестра 45,65 

Подготовка контрольной работы  

Написание курсовой работы  

Подготовка к промежуточной аттестации 36 

Вид текущей аттестации  Аналитическая записка 

Общая трудоёмкость дисциплины:  

часы 144 

зачётные единицы 4 

 

4. Содержание разделов и тем учебной дисциплины  

Наименование 

темы учебной 

дисциплины 

Содержание темы 

  

Тема 1. 

Комплексные 

проблемы развития 

социально-

Экономика Арктики: интеграция усилий различных участников 

процесса хозяйственной деятельности. Недра Арктики: не только 

инвестиции, но и новые знания, и современные технологии на базе 

кооперационных связей. 
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экономической 

сферы, 

инфраструктуры, 

энергетики, 

транспорта и связи в 

Арктической зоне 

Российской 

Федерации. 

(ОПК-3, ОПК-4) 

Реализация комплексных промышленно-производственных и 

инфраструктурных инвестиционных проектов Арктической зоны 

России: диагностика рисков. Методы и инструменты 

рискозащищенности при стратегическом планировании развития 

арктических территорий России 

Тема 2. Управление 

природными 

ресурсами 

Арктических 

регионов. 

(ОПК-3, ОПК-4) 

Государственное регулирование развития ресурсных регионов 

Севера и Арктики: зарубежный опыт и российская 

действительность. Особенности функционирования социально-

экономической системы арктических нефтегазодобывающих 

регионов. Нефтегазовая отрасль в хозяйственном комплексе 

арктического региона в условиях санкций и падения цен на 

углеводороды. Стратегические интересы субъектов региональной 

экономики Арктики: анализ и согласование противоречий 

Тема 3. Обеспечение 

устойчивого 

развития коренных 

народов Севера 

и Арктики. 

(ОПК-3, ОПК-4) 

Необходимость обеспечения устойчивого развития и безопасности 

коренных народов Арктики, сохранения их традиций, культуры, 

идентичности как народа, ценностей, обычаев, верований, языка. 

Проблема социальной и культурной организации и обеспечения 

устойчивого развития и безопасности коренных народов Арктики 

является важнейшим трендом социально-экономического развития 

мировой Арктики. 

Тема 4. Разработка 

подходов 

управленческого 

реагирования на 

чрезвычайные 

ситуации 

в Арктике. 

(ОПК-3, ОПК-4) 

При управлении Арктикой необходим гибкий подход, 

учитывающий интересы как арктических, так и неарктических 

государств. Необходимость разработки действенных стратегий 

управления для эффективного противодействия арктическим 

рискам на планетарном уровне.  

 

Тема 5. Влияние 

глобального 

изменения климата, 

прогресса в 

технологиях 

разведки, 

разработки и 

транспортировки 

минерального сырья 

на социально-

экономическое 

развитие регионов 

Арктики. 

(ОПК-3, ОПК-4) 

Для эффективного развития арктических территорий необходимо 

развитие новых технологий, в том числе технологий 

транспортировки минерального сырья, а также развитие 

инфраструктуры в Арктической зоне. 

В развитии национальной арктической транспортной системы 

Российской Федерации ключевая роль отводится Северному  

морскому пути (СМП), который является кратчайшим как между 

европейскими и азиатскими морскими портами, так и 

грузоперевозок через Суэцкий канал, обеспечивает 10% от всех 

мировых перевозок. Одним из глобальных факторов увеличения  

грузопотока по СМП является глобальное изменение климата, 

таяние льдов и появление «открытой воды» на долгое время. 

Тема 6. Развитие 

арктического 

туризма как 

важнейший фактор 

экономического, 

социального и 

Арктический туризм предполагает широкое развитие технологий 

мобильности (делающих Арктику более доступной). Развитие 

туризма рассматривается как ключевой экономический фактор. 

Развитие туризма обеспечивает относительно высокий  

и стабильный доход коренным арктическим сообществам. 
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экологического 

развития 

Арктических 

регионов. 

(ОПК-3, ОПК-4) 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1. Основная литература (в том числе из ЭБС): 

1. Каранатова Л. Г., Кулев А.Ю. Социально-экономическое развитие Арктики:  

современные вызовы и приоритеты // Управленческое консультирование. 2022.  № 2. С. 

49–62. 

2. Экономика современной Арктики: в основе успешности эффективное  

взаимодействие и управление интегральными рисками : монография / под  научной 

редакцией В. А. Крюкова, Т. П. Скуфьиной, Е. А. Корчак. — Апатиты:  ФИЦ КНЦ РАН, 

2020. — 245 с. : ил. 

 

5.2. Дополнительная литература (в том числе из ЭБС): 

1. Пилясов, А. Н. Новое междисциплинарное научное направление: арктическая 

региональная наука / А. Н. Пилясов, Н. Ю. Замятина // Регион: экономика и 

социология. 2017. № 3 (95). С. 3–30 

2. Пилясов А. Н. Арктическая экономика: сущность, тренды новейшего времени, 

национальные модели. //Российский Север: траектория и перспективы социального 

развития. М. : КНОРУС. 2006. 1302с. Том 2. С.979-1024. 

3. Пилясов А. Н. Предпринимательство в Арктике. — М.: URSS, 2020.  

4. Замятина Н. Ю., Пилясов А. Н. Как нам обустроить Арктику. — М.: 

Издательские решения, 2019. — 86 с. 

5. Замятина Н. Ю., Пилясов А. Н. Российская Арктика: к новому пониманию 

процессов освоения. — М.: URSS, 2018. — 400 с.  

6. Институт регионального консалтинга: Рабочие тетради. Выпуск 1. Арктическое 

право России: Каким ему быть? / А. Н. Пилясов, Н. Ю. Замятина, О. Д. Ивлиева и др. — 

Издательские решения, 2018. — 402 с. 

7. Институт регионального консалтинга: Рабочие тетради. Выпуск 2. Локальные 

транспортные системы Сибири и Дальнего Востока / А. Н. Пилясов, Н. Ю. Замятина, К. Д. 

Ловягин и др. — Издательские решения, 2018. — 322 с. 

8. Замятина Н. Ю., Пилясов А. Н. Региональный консалтинг: приглашение к 

творчеству. Опыт разработки документов стратегического планирования регионального и 

муниципального уровня. — СПб.: Маматов Санкт-Петербург, 2017. — С. 195. 

9. Замятина Н. Ю., Пилясов А. Н. Инновационный поиск в монопрофильных 

городах: блокировки развития, новая промышленная политика и дорожная карта перемен. 

— М.: УРСС, 2015. — С. 216. 

10. Замятина Н. Ю., Пилясов А. Н. Россия, которую мы обрели: исследуя 

пространство на микроуровне. — М.: Новый Хронограф , 2013. — С. 548.  

11. Пилясов А. Н. И последние станут первыми. Северная периферия на пути к 

экономике знания. — М.: УРСС, 2009. — С. 542 

12.Комплексное исследование Арктики 

//https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2021/03/22/56/ 

Комплексное_исследование_Арктики.Направления_сотрудничества_СПБ_и_АЗРФ..pdf  

 

5.3. Нормативные правовые акты 

1. Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое 

развитие Арктической зоны Российской Федерации» : утверждена постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 21.04.2014 № 366 (в редакции Постановления 

Правительства Российской Федерации от 31.08.2017 № 1064) // Правительство России: 

офиц. сайт. URL: http://government.ru/docs/29164/. 

2. Ежегодный доклад губернатора ЯНАО о положении дел в регионе (19 ноября 

2014 г.) // Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. URL: 

http://правительство.янао.рф/power/governor/. 

3. Конвенция о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в 

независимых странах : принята 27 июня 1989 г. Генеральной конференцией 

Международной организации труда на ее 76-й сессии // Конвенции и рекомендации, 

принятые Международной Конференцией Труда, 1957–1990 годы / Междунар. бюро 

труда. Женева, 1991. Т. 2. 

4. Об утверждении перечня монопрофильных муниципальных образований 

Российской Федерации (моногородов) : распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.07.2014 № 1398-р. // Государственная система правовой информации : 

официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102356578. 

5. О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

21.04.2014 № 366 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

“Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период 

до 2020 года”» : постановление Правительства РФ от 31.08.2017. № 1064 // Собрание 

законодательства РФ. 2014. № 18. Ст. 2207 ;№ 51. Ст. 7470. 

6. О внесении изменений и дополнений в Перечень районов Крайнего Севера и 

местностей, приравненных к районам Крайнего Севера : постановление Совмина СССР от 

03.01.1983. № 12 (ред. от 03.03.2012) // Справочная правовая система «Консультант 

Плюс»: [сайт]. URL: https://www.consultant.ru/. 

7. О перечне приоритетных проектов, реализуемых на территории Арктической 

зоны Российской Федерации : поручение Правительства Российской Федерации от 

21.04.2016 № РД-П16-2680 (п. 3) // Официальный сайт Государственной комиссии по 

вопросам развития Арктики. URL: https://arctic.gov.ru/FilePreview/9053275b-7821-e611-

80cce672fe4e8e4e?nodeId=4370. 

8. О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации : указ 

Президента Российской Федерации от 02.05.2014. № 296 232 // Справочная правовая 

система «Консультант Плюс»: [сайт]. URL: https://www.consultant.ru/. 

9. Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 

года : утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 

207-р. // Правительство России : офиц. сайт. URL: http://government.ru/docs/35733. 

10. Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2020 года : постановление Правительства РФ от 

08.02.2013 № Пр-232 // Правительство России : офиц. сайт. URL: 

http://government.ru/info/18360. 

11. Центр изучения национальных конфликтов: Гроздья гнева. Рейтинг  

межэтнической напряженности в регионах : [совместный проект Центра изучения  

национальных конфликтов и федеральной экспертной сети «Клуб Регионов»]. URL: 

http://club-rf.ru/thegrapesofwrath/01  

 

5.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

Природные богатства Арктики. Текст : электронный // РИА Новости. 2010.  

15 апреля. URL: https://ria.ru/arctic_spravka/20100415/220120223.html. 

Проект «Среда». URL: http://sreda.org/arena. 

Проект «Ямал СПГ». Текст : электронный / Официальный сайт ПАО  

«НОВАТЭК». URL: http://www.novatek.ru/ru/business/yamal-lng/. 

Развитие Арктической зоны России и основные вызовы для ее освоения.  

http://club-rf.ru/thegrapesofwrath/01
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Текст : электронный // ИА «Регнум». 2018. 25 апреля. URL:  

https://regnum.ru/news/economy/2407690.html 

Кадровое обеспечение для развития Арктической зоны России. Текст :  

электронный // Министерство образования и науки Российской Федерации. URL:  

http://arctic.labourmarket.ru/interview/results. 

Аналитическая записка о результатах исследования миграционных  

установок студентов на территории АЗРФ / Арктический центр стратегических  

исследований САФУ им. М. В. Ломоносова. URL: http://arctic-union.ru/upload/ 

medialibrary/c17/zapiska-o-rezultatakh-issledovaniya-migratsionnykh-ustanovok-studentov-

na-territorii-azrf.pdf. 

Арктика в фокусе современной геополитики / Институт региональных  

проблем. Москва, 2015. 56 с. URL: https://narfu.ru/aan/Encyclopedia_Arctic/ 

arctic_focus.pdf 

 

6. Средства обеспечения освоения  

учебной дисциплины  

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Социально-

экономическое развитие Арктической зоны» используются следующие программные 

средства:  

Информационные 

технологии 

Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Офисный пакет для работы с 

документами 

Microsoft Office Professional 

Свободно распространяемое программное обеспечение 

Only Office. 

https://www.onlyoffice.com 

Информационно-справочные 

системы 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

Справочно-правовая система «Гарант» 

Электронно-библиотечные 

системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Российская научная электронная библиотека 

https://www.elibrary.ru 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для организации 

вебинаров, телемостов и 

конференций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton 

 

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе 

образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru). 

 

7. Материально-техническое обеспечение  

освоения учебной дисциплины  
 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Социально-экономическое 

развитие Арктической зоны»  задействована материально-техническая база академии, в 

состав которой входят следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и 

совместной работы обучающихся с преподавателем:  

 специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

https://regnum.ru/news/economy/2407690.html
http://arctic.labourmarket.ru/interview/results
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семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории; 

 помещение для самостоятельной работы обучающихся, которое оснащено 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; 

 компьютерные классы, оснащенные современными персональными 

компьютерами, работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, 

объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

 библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-

исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также 

читальный зал; 

 серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии 

IBM System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных 

систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО; 

 сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, 

предоставление доступа к сети Интернет с общей скоростью подключения 100 Мбит/сек, а 

также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

 интерактивные информационные киоски «Инфо»; 

 программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи. 

Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются 

следующие электронные ресурсы: 

 сеть Internet (скорость подключения – 100 Мбит/сек); 

 сайт https://www.krags.ru/; 

 беспроводная сеть Wi-Fi. 

Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Социально-

экономическое развитие Арктической зоны» определяются расписанием учебных занятий 

и промежуточной аттестации. Оборудование и техническое оснащение аудитории, 

представлено в паспорте соответствующих кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 

РАЗДЕЛ II. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Важнейшим условием успешного освоения материала является планомерная работа 

обучающегося в течение всего периода изучения дисциплины. Обучающемуся 

необходимо ознакомиться со следующей учебно-методической документацией: 

программой дисциплины; учебником и/или учебными пособиями по дисциплине; 

электронными ресурсами по дисциплине; методическими и оценочными материалами по 

дисциплине. 

Учебный процесс при реализации дисциплины основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий.  

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и занятиями 

семинарского типа (практические занятия).  

Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого 

применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Аудиторная работа 

обучающихся может предусматривать интерактивную форму проведения лекционных и 

практических занятий: лекции-презентации, лекции-дискуссии, работа в малых группах, 

анализ практических ситуаций. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы обучающихся в информационной образовательной среде. 
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Все аудиторные занятия преследуют цель обеспечения высокого теоретического 

уровня и практической направленности обучения.  

Подготовка к лекционным занятиям 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные и наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации по подготовке к занятиям семинарского типа и самостоятельной работе. В 

ходе лекционных занятий обучающемуся следует вести конспектирование учебного 

материала. 

С целью обеспечения успешного освоения дисциплины обучающийся должен 

готовиться к лекции. При этом необходимо:  

 внимательно прочитать материал предыдущей лекции;  

 ознакомиться с учебным материалом лекции по рекомендованному учебнику 

и/или учебному пособию;  

 уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

 записать возможные вопросы, которые обучающийся предполагает задать 

преподавателю. 

Подготовка к практическим занятиям  

Этот вид самостоятельной работы состоит из нескольких этапов: 

1) повторение изученного материала. Для этого используются конспекты лекций, 

рекомендованная основная и дополнительная литература; 

2) углубление знаний по теме. Для этого рекомендуется выписать возникшие 

вопросы, используемые термины;  

3) подготовка докладов в формате презентации по темам, предлагаемым 

преподавателем;  

4) выполнение практических заданий. 

При подготовке к занятиям семинарского типа рекомендуется с целью повышения 

их эффективности: 

– уделять внимание разбору теоретических задач, обсуждаемых на лекциях; 

– уделять внимание краткому повторению теоретического материала, который 

используется при выполнении практических заданий; 

– выполнять внеаудиторную самостоятельную работу; 

– ставить проблемные вопросы, по возможности использовать примеры и задачи с 

практическим содержанием; 

– включаться в используемые при проведении практических занятий активные и 

интерактивные методы обучения. 

При разборе примеров в аудитории или дома целесообразно каждый их них 

обосновывать теми или иными теоретическими положениями. 

Активность на занятиях семинарского типа оценивается по следующим критериям: 

− ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

− участие в дискуссиях; 

− выполнение заданий; 

− ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Достаточно часто преподаватель на тематических занятиях семинарского типа 

поручает обучающимся подготовить доклады. При подготовке доклада, пользуясь 

различными источниками (учебной и специальной литературой, в том числе 

монографиями, диссертациями и статьями, информационными источниками, 

статистической информацией и т.д.), необходимо полностью раскрыть тему, 

последовательно изложить историю вопроса, имеющиеся точки зрения, собственные 

выводы. Необходимо избегать непроверенной информации, оговаривать легитимность 

источников. Обязательным является сопровождение доклада электронной презентацией, 

сделанной в редакторе Power Point. Электронная презентация включает: титульный слайд 

с указанием темы доклада, Ф.И.О. обучающегося; основные положения доклада, выводы и 
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заключительный слайд со списком источников и благодарностью (8–10 слайдов). Слайды 

могут быть пронумерованы. Цветовой фон слайдов подбирается так, чтобы на нем хорошо 

был виден текст. Слушая доклады и выступления на семинаре или реплики в ходе 

дискуссии, обучающимся важно не только уважать мнение собеседника, но и 

использовать навыки активного или рефлексивного слушания (не перебивать, давая 

возможность полностью высказать свою точку зрения, непонятое уточнять, 

переформулируя высказанное и т.п.).   

Организация самостоятельной работы 

Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое значение 

имеет самостоятельная работа обучающихся, которая может осуществляться 

индивидуально и под руководством преподавателя. Самостоятельная работа 

обучающегося является основным средством овладения учебным материалом во время, 

свободное от обязательных учебных занятий, что предполагает самостоятельное изучение 

отдельных тем, дополнительную подготовку к каждому практическому занятию. 

Самостоятельная работа обучающихся является важной формой образовательного 

процесса. Она реализуется непосредственно в ходе аудиторных занятий, в контактной 

работе с преподавателем вне рамок расписания, а также в библиотеке, при выполнении 

обучающимся учебных заданий. 

Цель самостоятельной работы обучающихся состоит в научении осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией. 

Правильно организованная самостоятельная работа позволяет заложить основы 

самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем 

непрерывно повышать свою квалификацию, что будет способствовать формированию 

профессиональных компетенций на достаточно высоком уровне. При изучении 

дисциплины организация самостоятельной работы обучающихся представляет собой 

единство трех взаимосвязанных форм: 

1) внеаудиторная самостоятельная работа; 

2) аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под 

непосредственным руководством преподавателя при проведении практических занятий и 

во время чтения лекций; 

3) творческая, в том числе научно-исследовательская работа. Это вид работы 

предполагает самостоятельную подготовку эссе, рефератов. 

На практических занятиях необходимо выполнять различные виды 

самостоятельной работы, что позволяет ускорить формирование профессиональных 

умений.  

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

может проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Подготовка к промежуточной аттестации  

Видами промежуточной аттестации по данной дисциплине являются сдача 

экзамена. При проведении промежуточной аттестации выясняется усвоение основных 

теоретических и прикладных вопросов программы и умение применять полученные 

знания к решению практических задач. При подготовке к экзамену учебный материал 

рекомендуется повторять по учебному изданию, рекомендованному в качестве основной 

литературы, и конспекту. Экзамен проводится в назначенный день, по окончании 

изучения дисциплины. После контрольного мероприятия преподаватель учитывает 

активность работы обучающегося на аудиторных занятиях, качество самостоятельной 

работы, результаты текущей аттестации, посещаемость и выставляет итоговую оценку. 

Изучение дисциплины с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

При изучении дисциплины с использованием дистанционных образовательных 

технологий необходимо дополнительно руководствоваться локальными нормативными 
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актами ГОУ ВО КРАГСиУ, регламентирующими организацию образовательного процесса 

с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

РАЗДЕЛ III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

8. Контрольно-измерительные материалы, необходимые для проверки 

сформированности индикаторов достижения компетенций (знаний и умений) 

  

8.1. Задания для проведения текущего контроля  

Групповая работа: 

1. Ознакомление с нормативными правовыми актами государственной политики 

Российской Федерации в Арктике. 

2. Презентация «Обзор нормативных правовых актов государственной политики 

Российской Федерации в Арктике» 

 

8.2. Вопросы для подготовки к экзамену/зачету 

1. Основные проблемы развития социально-экономической сферы в Арктической 

зоне Российской Федерации. 

2. Основные проблемы развития инфраструктуры в Арктической зоне Российской 

Федерации 

3.Основные проблемы развития энергетики в Арктической зоне Российской 

Федерации 

4. Основные проблемы развития транспорта в Арктической зоне Российской 

Федерации 

5. Основные проблемы развития связи в Арктической зоне Российской Федерации 

6. Управление природными ресурсами Арктических регионов. 

7. Обеспечение устойчивого развития коренных народов Севера и Арктики. 

8. Управленческое реагирование на чрезвычайные ситуации в Арктике. 

9.  Влияние глобального изменения климата, прогресса в технологиях разведки, 

разработки и транспортировки минерального сырья на социально-экономическое 

развитие регионов Арктики. 

10. Развитие арктического туризма как важнейший фактор экономического, 

социального и экологического развития Арктических регионов. 

 

8.3. Вариант заданий для проведения промежуточного контроля  

Сделайте сравнительный анализ регионов АЗРФ по исследованию: Комплексное 

исследование Арктики 

//https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2021/03/22/56/ 

Комплексное_исследование_Арктики.Направления_сотрудничества_СПБ_и_АЗРФ..pdf  

 

9. Критерии выставления оценок по результатам изучения дисциплины 

  

Освоение обучающимся каждой учебной дисциплины в семестре, независимо от её 

общей трудоёмкости, оценивается по 100-балльной шкале, которая затем при 

промежуточном контроле в форме экзамена и дифференцированного зачета переводится в 

традиционную 4-балльную оценку («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»), а при контроле в форме зачёта – в 2-балльную («зачтено» или 

«незачтено»). Данная 100-балльная шкала при необходимости соотносится с Европейской 

системой перевода и накопления кредитов (ECTS).  

 

Соотношение 2-, 4- и 100-балльной шкал оценивания освоения 

обучающимися учебной дисциплины со шкалой ЕСТS 



 15 

Оценка 

по 4-бальной шкале 
Зачёт 

Сумма баллов 

по дисциплине 

Оценка 

ECTS 
Градация 

5 (отлично) 

Зачтено 

90 – 100 А Отлично 

4 (хорошо) 85 – 89 В Очень хорошо 

75 – 84 С Хорошо 

3 (удовлетворительно) 

70 – 74 
D 

Удовлетворительно 

65 –69 

60 – 64 E Посредственно 

2 

(неудовлетворительно) 

Не  

зачтено 

Ниже 60 F Неудовлетворительно 

 

Критерии оценок ЕСТS 

5 А 

«Отлично» – теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, 

без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом 

баллов, близким к максимальному 

4 

B 

«Очень хорошо» – теоретическое содержание дисциплины освоено 

полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения 

большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному, 

однако есть несколько незначительных ошибок  

C 

«Хорошо» – теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, 

без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из 

них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками 

3 

D 

«Удовлетворительно» – теоретическое содержание дисциплины освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, 

возможно, содержат ошибки  

E 

«Посредственно» – теоретическое содержание дисциплины освоено 

частично, некоторые практические навыки работы не сформированы, 

многие предусмотренные программой обучения учебные задания не 

выполнены, либо качество выполнения некоторых из них оценено числом 

баллов, близким к минимальному  

2 F 

«Неудовлетворительно» – теоретическое содержание дисциплины не 

освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, все 

выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная 

самостоятельная работа над материалом дисциплины не приведет к какому-

либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий  

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в форме 

текущего и промежуточной контроля. Текущий контроль в семестре проводится с целью 

обеспечения своевременной обратной связи, с целью активизации самостоятельной 

работы обучающихся. Объектом промежуточного контроля являются 

конкретизированные результаты обучения (учебные достижения) по дисциплине.  
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Структура итоговой оценки обучающихся 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

№ Критерии оценивания 
Показатели  

(оценка в баллах) 

1 Работа на аудиторных занятиях 20 

2 Посещаемость 5 

3 Самостоятельная работа 15 

4 Текущая аттестация 20 

 Итого 60  

5 Промежуточная аттестация 40  

 Всего 100 

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

в рамках аудиторных занятий 

№ Критерии оценивания 
Показатели  

(оценка в баллах) 

1 Подготовка и выступление с докладом до 5 баллов 

2 Активное участие в обсуждении доклада до 5 баллов 

3 Выполнение практического задания (анализ 

практических ситуаций, составление документов, 

сравнительных таблиц) 

до 5 баллов 

4 Другое до 5 баллов 

 Всего 20 

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения в рамках посещаемости 

обучающимся аудиторных занятий 

Критерии оценивания Показатели  

(оценка в баллах) 

100% посещение аудиторных занятий 5  

100% посещение аудиторных занятий. Небольшое количество 

пропусков по уважительной причине  

4  

До 30% пропущенных занятий 3  

До 50% пропущенных занятий 2  

До 70% пропущенных занятий 1  

70% и более пропущенных занятий 0  

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

в рамках самостоятельной работы обучающихся 

Критерии оценивания Показатель 

(оценка в баллах) 

Раскрыты основные положения вопроса или задания через 

систему аргументов, подкрепленных фактами, примерами, 

обоснованы предлагаемые в самостоятельной работе решения, 

присутствуют полные с детальными пояснениями выкладки, 

оригинальные предложения, обладающие элементами 

практической значимости, самостоятельная работа 

качественно и чётко оформлена 

15–12  

В работе присутствуют отдельные неточности и замечания 

непринципиального характера  

11–9  

В работе имеются серьёзные ошибки и пробелы в знаниях 8–5  

Задание не выполнено или выполнено с грубыми ошибками 0  
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Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

в рамках текущей аттестации 

Критерии оценивания Показатели  

(оценка в баллах) 

Задание полностью выполнено, правильно применены 

теоретические положения дисциплины. Отмечается чёткость и 

структурированность изложения, оригинальность мышления 

20–17  

Задание полностью выполнено, при подготовке применены 

теоретические положения дисциплины, потребовавшие 

уточнения или незначительного исправления  

16–13  

Задание выполнено, но теоретическая составляющая 

нуждается в доработке. На вопросы по заданию были даны 

нечёткие или частично ошибочные ответы 

12–5  

Задание не выполнено или при ответе сделаны грубые ошибки, 

демонстрирующие отсутствие теоретической базы знаний 

обучающегося 

0  

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

в рамках промежуточного контроля 

Промежуточный контроль в форме зачета имеет целью проверку и оценку знаний 

обучающихся по теории и применению полученных знаний и умений. 

Критерии и показатели оценки результатов зачёта в тестовой форме  

Критерии оценивания Показатели  

(оценка в баллах) 

Правильно выполненных заданий – 86–100% 40–35 

Правильно выполненных заданий – 71–85% 34–25  

Правильно выполненных заданий – 51–70% 24–15  

Правильно выполненных заданий – менее 50% 14-0  
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