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1. Наименование дисциплины (модуля) 

Экология рациональное природопользование  

 

Целью изучения дисциплины «Экология и рациональное природопользование» являются 

формирование у обучающихся системных базисных знаний основных экологических 

законов, определяющих существование и взаимодействие биологических систем разных 

уровней (организмов, популяций, сообществ и экосистем). 

 

Для достижения цели ставятся задачи: 

- ознакомить студента с основными разделами экологии, ее месте в системе эколо-

гических знаний и связи с другими научными дисциплинами; 

- научить свободно владеть методами исследования, увязывая теоретические аспек-

ты с задачами практического характера; 

- научить студентов рассматривать различные разделы экологии и огромный фак-

тический материал с позиции единой теоретической платформы и сведения их в 

систему, отражающую все стороны реальных взаимоотношения природы и чело-

веческого общества; 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Экология рациональное природопользование» Б1.О.17 относится к вариатив-

ной части Б1.  

Дисциплина (модуль) изучается на 4  курсе в 7 семестре. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП  

Индекс Б1.О.17 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Дисциплина «Экология и рациональное природопользование» входит в базовую часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению 06.03.01 «биология». 

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

необходимо как предшествующее: 

Программа направлена на обучение студентов грамотному восприятию практических 

проблем, связанных с экологией. Содержание программы раскрывает фундаментальные 

представления наук о жизни на более глубоком естественнонаучном и философском 

уровне, дает возможность рассмотреть основные понятия и законы экологии 

применительно к живым системам возрастающей сложности. Программа определяет 

общий объем знаний по экологии в соответствии с государственными требованиями к 

содержанию базовой части цикла профессиональных дисциплин. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компетен-

ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения компе-

тенций 

Декомпозиция компетенций (результа-

ты обучения) в соответствии с установ-

ленными индикаторами 

ОПК-4 Способен осуществлять 

мероприятия по охране, 

использованию, мони-

торингу и восстановле-

нию биоресурсов, ис-

ОПК.Б-4.1 Знает: основы взаи-

модействий организмов со сре-

дой их обитания, факторы среды 

и механизмы ответных реакций 

организмов, принципы популя-

Знать: основные понятия, закономер-

ности и методы общей и прикладной 

экологии, природопользования, охраны 

природы и наук об окружающей среде; 

Уметь: применять знания, полученные 
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пользуя знание законо-

мерностей и методов 

общей и прикладной 

экологии; 

ционной экологии, экологии со-

обществ; основы организации и 

устойчивости экосистем и био-

сферы в целом 

ОПК.Б-4.2 Умеет: использовать в 

профессиональной деятельности 

методы анализа и моделирования 

экологических процессов, антро-

погенных воздействий на живые 

системы и экологического про-

гнозирования; обосновывать эко-

логические принципы рацио-

нального природопользования и 

охраны природы 

ОПК.Б-4.3 Владеет: навыками 

выявления и прогноза реакции 

живых организмов, сообществ и 

экосистем на антропогенные воз-

действия, определения экологи-

ческого риска 

в области прикладной экологии, приро-

допользования, охраны природы и наук 

об окружающей среде в профессио-

нальной деятельности; 

Владеть: навыками выявления и про-

гноза реакции живых организмов, со-

обществ и экосистем на антропогенные 

воздействия, определения экологиче-

ского риска. 

ПК-6 Способность приме-

нять базовые знания 

основ общей, систем-

ной и прикладной эко-

логии, принципы опти-

мального природополь-

зования и охраны при-

роды, мониторинга, 

оценки состояния при-

родной среды и охраны 

живой природы 

ПК.Б-6.1 Применяет базовые 

знания основ общей, системной и 

прикладной экологии в практи-

ческой деятельности, обеспечи-

вающей самостоятельное приоб-

ретение учащимися знаний, уме-

ний и навыков в соответствии со 

спецификой разделов экологии 

ПК.Б-6.2 Использует знания и 

навыки оценки состояния при-

родной среды и здоровья населе-

ния, предлагает на этой основе 

подходы и методы оптимизации 

природопользования;  

ПК.Б-6.3 Разрабатывает про-

граммы учебных предметов в 

области общей, системной и при-

кладной экологии в соответствии 

с нормативно-правовыми актами 

в сфере образования 

Знать: 

объекты, предмет, цели и задачи при-

кладной экологии; базовые термины, 

понятия и определения курса; 

основные закономерности взаимодей-

ствия сообществ живых организмов (в 

том числе и человеческого социума) с 

природной средой; механизмы функци-

онирования и устойчивости основные 

факторы риска среды обитания челове-

ка и их роль в формировании заболева-

емости; биосферы; 

Уметь: 

планировать исследовательскую работу 

и выбирать адекватные задачам иссле-

дования методы сбора и анализа дан-

ных; использовать качественные и ко-

личественные показатели для оценки 

антропогенного воздействия на окру-

жающую среду; рассчитывать нормати-

вы образования отходов технологиче-

ских процессов; 

Владеть: 

навыками работы с лабораторным обо-

рудованием, наглядными пособиями, 

научной и методической литературой; 

методами поиска и обмена информаци-

ей в глобальных и локальных компью-

терных сетях . 
 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся  
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет  3 ЗЕТ, 108  академических 

часов.  

Объём дисциплины Всего часов 

для очной фор-

мы обучения 

для заочной 

формы обуче-

ния 
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Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий)* (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 54  

в том числе:  

лекции 18   

семинары, практические занятия 36  

практикумы Не предусмотрено 

лабораторные работы Не предусмотрено 

Внеаудиторная работа:   

курсовые работы   

консультация перед экзаменом   

Внеаудиторная работа также включает  индивидуальную работу обу-

чающихся с преподавателем,  групповые, индивидуальные консульта-

ции и иные виды учебной деятельности, предусматривающие группо-

вую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем), 

творческую работу (эссе), рефераты, контрольные работы и др.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54  

Контроль самостоятельной работы   

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

Экзамен   

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 

5.1 разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
 

ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
№ 

п/п 

Раздел, тема дисциплины Общая 

трудо-

емкость 

(в ча-

сах) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

всего Аудиторные  уч. 

занятия 

Сам. 

рабо-

та Лек Пр. Контр. 

 Раздел 1. Аутэкология      

1.  Тема 1. Введение. Предмет и история экологии. 

Предмет экологии, его проблемы и задачи. История 

становления экологии. Современная экология как 

междисциплинарная область знаний, ее комплексная 

структура и основные методы. Место экологии в системе 

естественных наук. Экология как теоретическая основа 

сохранения природной среды и рационального 

природопользования. Научно-практические задачи 

современной экологии. Системный подход в экологии. 

Моделирование экологических процессов на глобальном, 

региональном и местном уровнях. 

14 2 6  6 
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2.  Тема 2. Экологические факторы. 

Экологические факторы: абиотические, биотические, 

антропогенные. Классификация по А.С. Мончадскому. 

Общие закономерности воздействия факторов среды на 

организмы. Экологический оптимум. Законы 

лимитирующих факторов (Либих, Шелфорд). Реакция 

организмов на изменение уровня экологических факторов. 

Изменчивость и адаптация. Формы адаптаций. 

Адаптивные ритмы. Живые организмы – индикаторы 

среды как комплекса экологических факторов. 

Экологические группы организмов. 

16 2 6  8 

3.  Тема 3:Основные среды жизни и адаптации к ним 

организмов. 

Среды жизни на Земле и адаптации к ним организмов. 

Специфика водной среды обитания и адаптации 

гидробионтов. Основные экологические зоны океана и 

пресных водоемов. Адаптации планктонных, нектонных и 

бентосных форм. Наземно-воздушная среда обитания. 

Адаптации организмов к жизни на суше. Почва как среда 

обитания. Экологические группы почвенных организмов. 

Живые организмы как среда обитания. Основные 

экологические адаптации внутренних паразитов. 

16 2 6  8 

 Раздел 2.  Демэкология и синэкология. Принципы ра-

ционального природопользования 
     

4.  Тема 4. Экология популяций. 

Понятие популяции. Популяционная структура вида. 

Статические и динамические характеристики. Структура 

популяции (генетическая, половая, возрастная, 

пространственная и др.). Типы распределения организмов 

в пространстве. Динамика популяций в пространстве и 

времени. Гомеостаз популяций. Закономерности 

регуляции численности популяции. 

16 2 6  8 

5.  Тема 5. Экология сообществ. 

Основные формы взаимоотношений живых организмов в 

сообществе. Межвидовая и внутривидовая конкуренция. 

Принцип конкурентного исключения Гаузе. Экологическая 

ниша. Концепция многомерной экологической ниши 

(Гриннелл, Одум, Хатчинсон). Фундаментальная 

(потенциальная) и реализованная экологические ниши. 

14 2 4  8 

6.  Тема 6. Экосистемы. Динамика и продуктивность 

экосистем. 

Энергия в экосистемах. Продуктивность экосистем. 

Трофические связи как основа формирования и 

функционирования экосистем. Пищевые цепи и 

трофические пирамиды. Правило 10%. Типы пищевых 

цепей Разнообразие экосистем и их классификация. 

Динамика экосистем. Экологические сукцессии, их 

причины и механизмы. Первичные и вторичные сукцессии. 

16 4 4  8 

7.  Тема 7. Учение о биосфере. Основные принципы 

рационального природопользования. 

Биосфера как охваченная жизнью область планеты Земля. 

Учение о биосфере. Концепция биосферы В.И. 

Вернадского. Структура и границы биосферы Состав 

биосферы. Воздействие человека на биосферу и их 

глобальные последствия. Система особо охраняемых 

природных территорий. Экологические кризисы и 

катастрофы. Глобальный экологический кризис и пути его 

преодоления. 

16 4 4  8 

 Всего 108 18 36  54 
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5.2. Тематика  и краткое содержание лабораторных занятий 
Учебным планом не предусмотрены   

5.3. Примерная тематика курсовых работ 
Учебным планом не предусмотрены 

 

6. Образовательные технологии 
При  проведении  учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в про-

цессе лекционных и практических (семинарских, лабораторных) занятий. Инновационные 

образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоя-

тельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов обуче-

ния. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использова-

ния электронно-библиотечных систем,  электронных образовательных ресурсов и элемен-

тов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для ак-

тивизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной комму-

никации, принятия решений и лидерских качеств при проведении учебных занятий. 

Практические (семинарские  занятия относятся к интерактивным методам обучения 

и обладают значительными преимуществами по сравнению с традиционными методами 

обучения, главным недостатком которых является известная изначальная пассивность 

субъекта и объекта обучения. 

Практические занятия могут проводиться в форме групповой дискуссии, «мозговой 

атаки», разборка кейсов, решения практических задач и др. Прежде, чем дать группе ин-

формацию, важно подготовить участников, активизировать их ментальные процессы, 

включить их внимание, развивать кооперацию и сотрудничество при принятии решений. 

Методические рекомендации по проведению различных видов практических (семи-

нарских) занятий. 

1. Обсуждение в группах 

Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении истины или 

достижение лучшего взаимопонимания, Групповые обсуждения способствуют лучшему 

усвоению изучаемого материала. 

На первом этапе группового обсуждения перед обучающимися ставится проблема, 

выделяется определенное время, в течение которого обучающиеся должны подготовить 

аргументированный развернутый ответ. 

Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения группового 

обсуждения: 

-задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не менее 5….  10 

ошибок); 

-ввести алгоритм выработки общего мнения (решения); 

-назначить модератора (ведущего), руководящего ходом группового обсуждения. 

На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение сов-

местно с преподавателем (арбитром). 

Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который проводит-

ся с целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, познакомиться с 

опытом, достижениями. 

2. Публичная презентация проекта 

Презентация – самый эффективный способ донесения важной информации как в раз-

говоре «один на один», так и при публичных выступлениях. Слайд-презентации с исполь-
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зованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно представить 

содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое 

несет поучительную информацию, показать ее ключевые содержательные пункты. Ис-

пользование интерактивных элементов позволяет усилить эффективность публичных вы-

ступлений. 

3. Дискуссия 

Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. Образова-

тельной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной 

проблемы (ситуации), сопровождающейся обменом идеями, опытом, суждениями, мнени-

ями в составе группы обучающихся. 

Как  правило, дискуссия обычно проходит три стадии: ориентация, оценка и консо-

лидация. Последовательное рассмотрение каждой стадии позволяет выделить следующие 

их особенности. 

Стадия ориентации предполагает адаптацию участников дискуссии к самой пробле-

ме, друг другу, что позволяет сформулировать проблему, цели дискуссии; установить пра-

вила, регламент дискуссии.  

В стадии оценки происходит выступление участников дискуссии, их ответы на воз-

никающие вопросы, сбор максимального объема идей (знаний), предложений, пресечение 

преподавателем (арбитром)  личных амбиций отклонений от темы дискуссии. 

Стадия консолидации заключается в анализе результатов дискуссии, согласовании 

мнений и позиций, совместном формулировании решений и их принятии.  

В зависимости от целей и задач занятия, возможно, использовать следующие виды 

дискуссий: классические дебаты, экспресс-дискуссия, текстовая дискуссия, проблемная 

дискуссия, ролевая (ситуационная) дискуссия. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания 
 

Уровни 

сформированн

ости 

компетенций 

Индикаторы Качественные критерии оценивания 

2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

ОПК-4  

Базовый Знать:  Не знает  В целом знает  Знает   

 основные поня-

тия, закономер-

ности и методы 

общей и при-

кладной эколо-

гии, природо-

пользования, 

охраны приро-

ды и наук об 

окружающей 

среде; 

основные поня-

тия, закономер-

ности и методы 

общей и при-

кладной эколо-

гии, природо-

пользования, 

охраны приро-

ды и наук об 

окружающей 

среде; 

основные поня-

тия, закономер-

ности и методы 

общей и при-

кладной эколо-

гии, природо-

пользования, 

охраны приро-

ды и наук об 

окружающей 

среде; 

основные поня-

тия, закономер-

ности и методы 

общей и при-

кладной эколо-

гии, природо-

пользования, 

охраны приро-

ды и наук об 

окружающей 

среде; 

 

 Уметь: Не умеет В целом умеет  Умеет  

 

 

использовать в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти методы  

анализа и моде-

использовать в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти методы  

анализа и моде-

использовать в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти методы  

анализа и моде-

использовать в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти методы  

анализа и моде-
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лирования эко-

логических 

процессов, ан-

тропогенных 

воздействий на 

живые системы 

и экологическо-

го прогнозиро-

вания 

лирования эко-

логических 

процессов, ан-

тропогенных 

воздействий на 

живые системы 

и экологическо-

го прогнозиро-

вания 

лирования эко-

логических 

процессов, ан-

тропогенных 

воздействий на 

живые системы 

и экологическо-

го прогнозиро-

вания 

лирования эко-

логических 

процессов, ан-

тропогенных 

воздействий на 

живые системы 

и экологическо-

го прогнозиро-

вания 

 
Владеть:  Не владеет В целом владе-

ет 

Владеет   

 

навыками выяв-

ления и прогноза 

реакции живых 

организмов, со-

обществ и экоси-

стем на антропо-

генные воздей-

ствия, определе-

ния экологиче-

ского риска 

навыками выяв-

ления и прогно-

за реакции жи-

вых организ-

мов, сообществ 

и экосистем на 

антропогенные 

воздействия, 

определения 

экологического 

риска 

навыками выяв-

ления и прогно-

за реакции жи-

вых организмов, 

сообществ и 

экосистем на 

антропогенные 

воздействия, 

определения 

экологического 

риска 

навыками выяв-

ления и прогно-

за реакции жи-

вых организ-

мов, сообществ 

и экосистем на 

антропогенные 

воздействия, 

определения 

экологического 

риска 

 

Повышенный Знать:   
основы взаимо-

действий орга-

низмов со сре-

дой их обита-

ния, факторы 

среды и меха-

низмы ответных 

реакций орга-

низмов, прин-

ципы популя-

ционной эколо-

гии, экологии 

сообществ; ос-

новы организа-

ции и устойчи-

вости экосистем 

и биосферы в 

целом 

   В полном объе-

ме знает основы 

взаимодействий 

организмов со 

средой их оби-

тания, факторы 

среды и меха-

низмы ответ-

ных реакций 

организмов, 

принципы по-

пуляционной 

экологии, эко-

логии сооб-

ществ; основы 

организации и 

устойчивости 

экосистем и 

биосферы в 

целом 

 

 

Уметь:  
обосновывать 

экологические 

принципы раци-

онального при-

родопользования 

и охраны приро-

ды; 

   Умеет в полном 

объеме обосно-

вывать эколо-

гические прин-

ципы рацио-

нального при-

родопользова-

ния и охраны 

природы; 

 

Владеть:   
навыками выяв-

ления и прогно-

за реакции жи-

вых организ-

мов, сообществ 

и экосистем на 

антропогенные 

воздействия, 

определения 

экологического 

риска 

   В полном объе-

ме владеет.  

навыками вы-

явления и про-

гноза реакции 

живых орга-

низмов, сооб-

ществ и экоси-

стем на антро-

погенные воз-

действия, опре-

деления эколо-
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 гического риска 

ПК-6  

Базовый Знать:  Не знает  В целом знает  Знает   

 объекты, пред-

мет, цели и за-

дачи приклад-

ной экологии; 

базовые терми-

ны, понятия и 

определения 

курса; 

основные зако-

номерности 

взаимодействия 

сообществ жи-

вых организмов 

(в том числе и 

человеческого 

социума) с при-

родной средой; 

механизмы 

функциониро-

вания и устой-

чивости основ-

ные факторы 

риска среды 

обитания чело-

века и их роль в 

формировании 

заболеваемости; 

биосферы; 

объекты, пред-

мет, цели и за-

дачи приклад-

ной экологии; 

базовые терми-

ны, понятия и 

определения 

курса; 

основные зако-

номерности 

взаимодействия 

сообществ жи-

вых организмов 

(в том числе и 

человеческого 

социума) с при-

родной средой; 

механизмы 

функциониро-

вания и устой-

чивости основ-

ные факторы 

риска среды 

обитания чело-

века и их роль в 

формировании 

заболеваемости; 

биосферы; 

объекты, пред-

мет, цели и за-

дачи приклад-

ной экологии; 

базовые терми-

ны, понятия и 

определения 

курса; 

основные зако-

номерности 

взаимодействия 

сообществ жи-

вых организмов 

(в том числе и 

человеческого 

социума) с при-

родной средой; 

механизмы 

функциониро-

вания и устой-

чивости основ-

ные факторы 

риска среды 

обитания чело-

века и их роль в 

формировании 

заболеваемости; 

биосферы; 

объекты, пред-

мет, цели и за-

дачи приклад-

ной экологии; 

базовые терми-

ны, понятия и 

определения 

курса; 

основные зако-

номерности 

взаимодействия 

сообществ жи-

вых организмов 

(в том числе и 

человеческого 

социума) с при-

родной средой; 

механизмы 

функциониро-

вания и устой-

чивости основ-

ные факторы 

риска среды 

обитания чело-

века и их роль в 

формировании 

заболеваемости; 

биосферы; 

 

 Уметь: Не умеет В целом умеет  Умеет  

 

 

планировать 

исследователь-

скую работу и 

выбирать адек-

ватные задачам 

исследования 

методы сбора и 

анализа данных; 

использовать 

качественные и 

количественные 

показатели для 

оценки антро-

погенного воз-

действия на 

окружающую 

среду; 

планировать 

исследователь-

скую работу и 

выбирать адек-

ватные задачам 

исследования 

методы сбора и 

анализа данных; 

использовать 

качественные и 

количественные 

показатели для 

оценки антро-

погенного воз-

действия на 

окружающую 

среду; 

планировать 

исследователь-

скую работу и 

выбирать адек-

ватные задачам 

исследования 

методы сбора и 

анализа данных; 

использовать 

качественные и 

количественные 

показатели для 

оценки антро-

погенного воз-

действия на 

окружающую 

среду; 

планировать 

исследователь-

скую работу и 

выбирать адек-

ватные задачам 

исследования 

методы сбора и 

анализа данных; 

использовать 

качественные и 

количественные 

показатели для 

оценки антро-

погенного воз-

действия на 

окружающую 

среду; 

 

 Владеть:  Не владеет В целом владеет Владеет   

 

навыками работы 

с лабораторным 

оборудованием, 

наглядными по-

собиями, научной 

и методической 

литературой 

навыками рабо-

ты с лаборатор-

ным оборудова-

нием, нагляд-

ными пособия-

ми, научной и 

методической 

литературой 

навыками рабо-

ты с лаборатор-

ным оборудова-

нием, нагляд-

ными пособия-

ми, научной и 

методической 

литературой 

навыками рабо-

ты с лаборатор-

ным оборудова-

нием, нагляд-

ными пособия-

ми, научной и 

методической 

литературой 

 

Повышенный Знать:   
особенности 

воздействия 

   В полном объе-

ме знает осо-

бенности воз-
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разных отрас-

лей хозяйствен-

ной деятельно-

сти человека на 

окружающую 

среду 

действия раз-

ных отраслей 

хозяйственной 

деятельности 

человека на 

окружающую 

среду 

 

 

Уметь:  
рассчитывать 

нормативы об-

разования отхо-

дов технологи-

ческих процес-

сов; рассчиты-

вать платы за 

выбросы (сбро-

сы) загрязняю-

щих веществ; 

оценивать эко-

логическую 

обстановку и 

результаты 

негативных 

влияний факто-

ров среды на 

организм чело-

века, его здоро-

вье; 

   Умеет в полном 

объеме  рассчи-

тывать норма-

тивы образова-

ния отходов 

технологиче-

ских процессов; 

рассчитывать 

платы за вы-

бросы (сбросы) 

загрязняющих 

веществ; оце-

нивать экологи-

ческую обста-

новку и резуль-

таты негатив-

ных влияний 

факторов среды 

на организм 

человека, его 

здоровье; 

 

Владеть:   
методами поис-

ка и обмена 

информацией в 

глобальных и 

локальных ком-

пьютерных се-

тях разрабаты-

вать мероприя-

тия по предот-

вращению за-

грязнения 

окружающей 

среды 

 

   В полном объе-

ме владеет 

навыками мето-

дами поиска и 

обмена инфор-

мацией в гло-

бальных и ло-

кальных ком-

пьютерных се-

тях. разрабаты-

вать мероприя-

тия по предот-

вращению за-

грязнения 

окружающей 

среды   

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

7.2.1. Типовые темы к письменным работам, докладам и выступлениям:  

Примерный перечень тем для самостоятельной работы студентов: 

1. Адаптации животных к жизни в пустынях. 
2. Экологическая роль гетеротермии. 

3. Роль снежного покрова в жизни животных. 

4. Адаптации животных к жизни в высокогорьях. 

5. Анабиоз и гипобиоз, их роль в выживании организмов. 

6. Поведенческие адаптации животных к абиотическим факторам среды. 
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7. Современные представления о структуре популяций. 

8. Метапопуляции и локальные популяции. 

9. Территориальные отношения у животных. 

10. Социальные связи в популяциях животных. 

11. Адаптивное значение миграций у животных. 

12. Стресс-реакция как механизм регуляции численности животных. Теория Г.Селье. 

13. Многолетние циклы динамики численности животных и особенности их регуляции. 

14. Поведенческие мутуалистические отношения у животных. 

15. Эволюционная роль конкурентных отношений. 

16. Механизмы устойчивости природных сообществ. 

17. Растительный покров как индикатор свойств почв. 

18. Инвазионные виды и механизмы их внедрения в природные сообщества. 

19. Особенности функционирования хемоавтотрофных экосистем. 

20. Агроэкосистемы. Их сходства и отличия от природных экосистем. 
 

Доклад 

1. Химическое загрязнение природы промышленностью 

2. Загрязнение атмосферы. Глобальный и региональный аспекты 

3. Пути сохранения разнообразия живого 

4. Проблемы природной среды, связанные с развитием угольной промышленности. 

5. Мутагены окружающей природой среды. 

6. Состояние поверхностных и подземных вод Кемеровской области 

7. Устойчивость фитоценоза к антропогенным воздействиям. 

8. Влияние промышленной среды на зеленые насаждения. 

9. Методы оптимизации природной среды и газоустойчивость растений 

10. Проблемы защиты природной среды при эксплуатации рудных месторождений. 

11. Проблемы охраны атмосферы Кемеровской области. 

12. Канцерогенные вещества в водной среде. 

13. Качество воды реки Томи и ее бассейна и проблема водоснабжения в Кузбассе. 

14. Вторичное использование промышленных отходов. 

15. Применение биологических объектов для целей экологического мониторинга 

16. Мониторинг нарушенности лесов Сибири 

17. Отзыв-рецензия на Красную книгу животных Кемеровской области. 

18. Отзыв-рецензия на Красную книгу растений Кемеровской области. 

19. Влияние абиотических факторов на формирование иммунодефицитных состояний. 

20. Влияние факторов абиотического происхождения на хромосомный аппарат клетки 

человека. 

Критерии оценки доклада, сообщения, реферата: 

Отметка «отлично» за письменную работу, реферат, сообщение ставится, если изло-

женный в докладе материал: 

-отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме; 

-четко структурирован, с выделением основных моментов; 

-доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 

-на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 

-характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается недостаточ-

ной структурированностью; 

--доклад длинный, не вполне четкий; 

-на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы только после 

наводящих вопросов, или не на все вопросы. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в докладе материал: 

-недостаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо структурирован; 
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-докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 

-на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были правильными. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

-доклад не сделан; 

-докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 

-на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не были пра-

вильными. 

 

7.2.2. Примерные вопросы к итоговой аттестации (экзамен) 
 

1. Предмет экологии, его проблемы и задачи. Место экологии в системе естествен-

ных наук. 

2. История становления экологии. 

3. Системный подход в экологии. 

4. Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные. Классифи-

кация по А.С. Мончадскому. 

5. Экологический оптимум. Законы лимитирующих факторов (Либих, Шелфорд). 

6. Реакция организмов на изменение уровня экологических факторов. 

7. Специфика водной среды обитания и адаптации гидробионтов. 

8. Адаптации планктонных, нектонных и бентосных форм. 

9. Наземно-воздушная среда обитания. Адаптации организмов к жизни на суше. 

10. Почва как среда обитания. Экологические группы почвенных организмов. 

11. Живые организмы как среда обитания. 

12. Основные экологические адаптации внутренних паразитов. 

13. Понятие популяции. Статические и динамические характеристики. 

14. Структура популяции (генетическая, половая, возрастная, пространственная и 

др.). Типы распределения организмов в пространстве. 

15. Динамика популяций в пространстве и времени. Типы роста популяции. 

16. Гомеостаз популяций. Закономерности регуляции численности популяции. 

17. Основные формы взаимоотношений живых организмов в сообществе. 

18. Межвидовая и внутривидовая конкуренция. 

19. Принцип конкурентного исключения Гаузе. 

20. Экологическая ниша. Концепция многомерной экологической ниши (Гриннелл, 

Одум, Хатчинсон). 

21. Фундаментальная (потенциальная) и реализованная экологические ниши. 

22. Энергия в экосистемах. Продуктивность экосистем. 

23. Пищевые цепи и трофические пирамиды. Правило 10%. Типы пищевых цепей. 

24. Разнообразие экосистем и их классификация. 

25. Экологические сукцессии, их причины и механизмы. 

26. Учение о биосфере. Концепция биосферы В.И.Вернадского. 

27. Структура и границы биосферы Состав биосферы. 

28. Воздействие человека на биосферу и их глобальные последствия. 

29. Система особо охраняемых природных территорий. 

30. Экологические кризисы и катастрофы. Глобальный экологический кризис и 

пути его преодоления. 

 

Примерный перечень тем для самостоятельной работы студентов: 

1. Адаптации животных к жизни в пустынях. 

2. Экологическая роль гетеротермии. 

3. Роль снежного покрова в жизни животных. 

4. Адаптации животных к жизни в высокогорьях. 

5. Анабиоз и гипобиоз, их роль в выживании организмов. 
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6. Поведенческие адаптации животных к абиотическим факторам среды. 

7. Современные представления о структуре популяций. 

8. Метапопуляции и локальные популяции. 

9. Территориальные отношения у животных. 

10. Социальные связи в популяциях животных. 

11. Адаптивное значение миграций у животных. 

12. Стресс-реакция как механизм регуляции численности животных. Теория Г.Селье. 

13. Многолетние циклы динамики численности животных и особенности 

их регуляции. 

14. Поведенческие мутуалистические отношения у животных. 

15. Эволюционная роль конкурентных отношений. 

16. Механизмы устойчивости природных сообществ. 

17. Растительный покров как индикатор свойств почв. 

18. Инвазионные виды и механизмы их внедрения в природные сообщества. 

19. Особенности функционирования хемоавтотрофных экосистем. 

20. Агроэкосистемы. Их сходства и отличия от природных экосистем. 

 

Критерии оценки устного ответа на вопросы  

 30 баллов - если ответ показывает глубокое и систематическое знание всего программ-

ного материала и структуры конкретного вопроса, а также основного содержания и нова-

ций лекционного курса по сравнению с учебной литературой. Студент демонстрирует от-

четливое и свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, научным языком 

и терминологией соответствующей научной области. Знание основной литературы и зна-

комство с дополнительно рекомендованной литературой. Логически корректное и убеди-

тельное изложение ответа. 

 20 - баллов - знание узловых проблем программы и основного содержания лекционного 

курса; умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в процессе анализа 

основных проблем в рамках данной темы; знание важнейших работ из списка рекомендо-

ванной литературы. В целом логически корректное, но не всегда точное и аргументиро-

ванное изложение ответа.  

 10 баллов – фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов программы и 

содержания лекционного курса; затруднения с использованием научно-понятийного аппа-

рата и терминологии учебной дисциплины; неполное знакомство с рекомендованной ли-

тературой; частичные затруднения с выполнением предусмотренных программой заданий; 

стремление логически определенно и последовательно изложить ответ. 

 0 – незнание, либо отрывочное представление о данной проблеме в рамках учебно-

программного материала; неумение использовать понятийный аппарат; отсутствие логи-

ческой связи в ответе. 

 
7.3. Балльно-рейтинговая система оценки знаний бакалавров  

 

Согласно Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний бакалавров 

баллы выставляются в соответствующих графах журнала (см. «Журнал учета балльно-

рейтинговых показателей студенческой группы») в следующем порядке: 

«Посещение» - 2 балла за присутствие на занятии без замечаний со стороны препо-

давателя; 1 балл за опоздание или иное незначительное нарушение дисциплины; 0 баллов 

за пропуск одного занятия (вне зависимости от уважительности пропуска) или опоздание 

более чем на 15 минут или иное нарушение дисциплины. 

«Активность» - от 0 до 5 баллов выставляется преподавателем за демонстрацию сту-

дентом знаний во время занятия письменно или устно, за подготовку домашнего задания, 

участие в дискуссии на заданную тему и т.д., то есть за работу на занятии. При этом пре-
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подаватель должен опросить не менее 25% из числа студентов, присутствующих на прак-

тическом занятии. 

«Контрольная работа» или «тестирование» - от 0 до 5 баллов выставляется препода-

вателем по результатам контрольной работы или тестирования группы, проведенных во 

внеаудиторное время. Предполагается, что преподаватель по согласованию с деканатом 

проводит подобные мероприятия по выявлению остаточных знаний студентов не реже од-

ного раза на каждые 36 часов аудиторного времени. 

«Отработка» - от 0 до 2 баллов выставляется за отработку каждого пропущенного 

лекционного занятия и от 0 до 4 баллов может быть поставлено преподавателем за отра-

ботку студентом пропуска одного практического занятия или практикума. За один раз 

можно отработать не более шести пропусков (т.е., студенту выставляется не более 18 бал-

лов, если все пропущенные шесть занятий являлись практическими) вне зависимости от 

уважительности пропусков занятий. 

«Пропуски в часах всего» - количество пропущенных занятий за отчетный период 

умножается на два (1 занятие=2 часам) (заполняется делопроизводителем деканата). 

«Пропуски по неуважительной причине» - графа заполняется делопроизводителем 

деканата. 

«Попуски по уважительной причине» - графа заполняется делопроизводителем де-

каната. 

«Корректировка баллов за пропуски» - графа заполняется делопроизводителем деканата. 

«Итого баллов за отчетный период» - сума всех выставленных баллов за данный пе-

риод (графа заполняется делопроизводителем деканата). 

 

Таблица перевода балльно-рейтинговых показателей в отметки 

 традиционной системы оценивания 
Соотношение часов 

лекционных и прак-

тических занятий 

0/2 1/3 1/2 2/3 1/1 3/2 2/1 3/1 2/0 Соответствие 

отметки  

коэффициенту 

Коэффициент соот-

ветствия балльных 

показателей традици-

онной отметке 

1,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 «зачтено» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

«удовлетвори-

тельно» 

2 1,75 1,65 1,6 1,5 1,4 1,35 1,25 - «хорошо» 

3 2,5 2,3 2,2 2 1,8 1,7 1,5 - «отлично» 

 

Необходимое количество баллов для выставления отметок («зачтено», «удовлетво-

рительно», «хорошо», «отлично») определяется произведением реально проведенных 

аудиторных часов (n) за отчетный период на коэффициент соответствия в зависимости от 

соотношения часов лекционных и практических занятий согласно приведенной таблице. 

«Журнал учета балльно-рейтинговых показателей студенческой группы» заполняет-

ся преподавателем на каждом занятии. 

В случае болезни или другой уважительной причины отсутствия студента на заняти-

ях, ему предоставляется право отработать занятия по индивидуальному графику. 

Студенту, набравшему количество баллов менее определенного порогового уровня, 

выставляется оценка "неудовлетворительно" или "не зачтено". Порядок ликвидации за-

долженностей и прохождения дальнейшего обучения регулируется на основе действую-

щего законодательства РФ и локальных актов КЧГУ. 

Текущий контроль по лекционному материалу проводит лектор, по практическим 

занятиям – преподаватель, проводивший эти занятия. Контроль может проводиться и сов-

местно. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 

а) основная учебная литература 
1. Гальперин, М. В. Экологические основы природопользования: учебник 

/ М.В. Гальперин. - 2-е изд., испр. - Москва: ИНФРА-М, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-16-016287-4. 
- URL: https://znanium.com/catalog/product/1157275   – Режим доступа: по подписке. Текст: 
электронный. 

2. Герасименко, В. П. Экология природопользования: учебное пособие / В. П. Гераси-

менко. - Москва: ИНФРА - М, 2021. - 355 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-16-012098-0. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1157264    – Ре-

жим доступа: по подписке. - Текст электронный. 

3. Сухачѐв, А.А. Экологические основы природопользования: учебное пособие / А.А. 

Сухачев. - Москва: КноРус, 2015. - 392 с.: ил.- ISBN 978-5- 406-02396-9.- URL: 

https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_02000010730/  – Режим доступа: по под-

писке. - Текст: электронный. 

 

б) дополнительная учебная литература 

1. Бродский, Андрей Константинович. Общая экология [Текст] : учебник / А. К. Брод-

ский. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 254 с. 

2. Валова, Валентина Дмитриевна (Копылова).Экология [Текст] : учебник / В. Д. Вало-

ва. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2012. - 359 с. 

3. Дмитриев, Василий Васильевич. Прикладная экология [Текст] : учебник для вузов / 

В. В. Дмитриев, А. И. Жиров, А. Н. Ласточкин. - М.: Академия, 2008. - 600 с. 

4. Коробкин, Владимир Иванович. Экология [Текст]: учебник для вузов / В. И. Короб-

кин, Л. В. Предельский. - 17-е изд., доп. и перераб. - М. : Феникс, 2011. - 602 с. 

5. Маврищев, Виктор Викторович. Общая экология [Текст] : курс лекций / В. В. 

Маврищев. - 3-e изд. - Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2012. - 298 с 

6. Миркин, Борис Михайлович. Устойчивое развитие: вводный курс [Текст] : учеб. по-

собие для вузов / Б. М. Миркин, Л. Г. Наумова. - М.: ЛОГОС, 2006. - 311 с. 

7. Хван, Татьяна Александровна. Экология. Основы рационального природопользова-

ния [Текст] : учебное пособие / Т. А. Хван, М. В. Шинкина. - 5- е изд., перераб. и доп. 

- М. : Юрайт, 2011. - 319 с. 

8. Экология и экономика природопользования [Текст] : учебник / [Э. В. Гирусов и др.] ; 

под ред. Э. В. Гирусова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2011. - 607 с. 

9. Экология и экономика природопользования : учебник / Н.В. Чепурных, И.Ю. Ново-

селова, А.Л. Новоселов и др. ; под ред. Э.В. Гирусов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2012. - 608 с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-

238-01686-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118246 

10. Кабушко, А.М. Экология и экономика природопользования. Ответы на экзаменаци-

онные вопросы / А.М. Кабушко. - 3-е изд., перераб. - Минск : ТетраСистемс, 2012. - 

143 с. - ISBN 978-985-536-251-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111925 

11. Ручин, Александр Борисович. Экология популяций и сообществ [Текст] : учебник для 

вузов / А. Б. Ручин. - М. : Академия, 2006. - 349 с. 

 

в) Электронные ресурсы 
http://elibrary.ru/defaultx.asp - Электронная библиотека eLIBRARY.RU http://moodle.dgu.ru - 

Система виртуального обучения Moodle 

https://znanium.com/catalog/product/1157275
https://znanium.com/catalog/product/1157264
https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_02000010730/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118246
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111925
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://moodle.dgu.ru/
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http://elib.dgu.ru - Электронный каталог НБ ДГУ www.iprbookshop.ru - Электронно-

библиотечная система IPRbooks http://biblioclub.ru - ЭБС Университетская библиотека 

ONLINE 

https://link.springer.com - Мировая интерактивная база данных Springer Link 

https://www.nature.com/siteindex/index.html - Платформа Nature http://materials.springer.com- 

База данных Springer Materials http://www.springerprotocols.com - База данных Springer 

Protocols http://100k20.ru - официальное представительство издательства Springer Nature 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 

дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: краткое, схематичное, последовательное 

фиксирование основных положений, выводов, формулировок, обобще-

ний; выделение ключевых слов, терминов. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толко-

ваний в тетрадь. Обозначение вопросы, терминов, материала, вызываю-

щего трудности. Если самостоятельно не удается разобраться в материа-

ле, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на кон-

сультации,  на практическом занятии.  

Практические занятия Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

работа с текстом  

Контрольная работа/ 

индивидуальные зада-

ния 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-

вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся осново-

полагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным лите-

ратурным источникам и др.  

Реферат Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 

от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 

по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Озна-

комиться со структурой и оформлением  реферата. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопро-

сам и др. 

Самостоятельная работа  Проработка учебного материала занятий лекционного и семинарского 

типа. Изучение нового материала до его изложения на занятиях. Поиск, 

изучение и презентация информации по заданной теме, анализ научных 

источников. Самостоятельное изучение отдельных вопросов тем дисци-

плины, не рассматриваемых на занятиях лекционного и семинарского 

типа. Подготовка к текущему контролю, к промежуточной аттестации. 

Подготовка к экзамену При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

Методические рекомендации к организации самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине «Экология рациональное природопользование»»  предполагает более глу-

бокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. Основными ви-

дами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 

- подготовка рефератов и докладов к практическим занятиям; 

- самоподготовка по вопросам; 

- подготовка к зачету. 

http://elib.dgu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://biblioclub.ru/
https://link.springer.com/
https://www.nature.com/siteindex/index.html
http://materials.springer.com/
http://www.springerprotocols.com/
http://100k20.ru/
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Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Ос-

новная функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и 

навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими специалиста-

ми. В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, оцени-

вается активность студентов на практических занятиях, а также качество и своевремен-

ность подготовки теоретических материалов, исследовательских проектов и презентаций 

рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится экзамен по предложенным 

вопросам и заданиям. 

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение учебного пред-

мета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и 

подготовкой к экзамену, а сам экзамен становится формой проверки качества всего про-

цесса учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 

предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае большо-

го количества затруднений при раскрытии предложенного на зачете вопроса студенту 

предлагается повторная сдача в установленном порядке. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой 

и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на практических занятиях темы обязательно конспектиро-

вать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат 

овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отрабаты-

вать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных консультаций. 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целью изучения дисциплины является обеспечение общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций будущих магистров экологов, которая заключается в умении 

оптимально использовать знания  из области охраны окружающей среды, глобальной эко-

логии для дальнейшего формирования представлений о важнейших экологических про-

блемах в сфере природопользования.  

При подготовке студентов к практическим занятиям по курсу необходимо не толь-

ко знакомить студентов с теориями и методами практики, но и стремиться отрабатывать 

на практике необходимые навыки и умения. 

Практическое занятие - это активная форма учебного процесса в вузе, направленная на 

умение студентов переработать учебный текст, обобщить материал, развить критичность 

мышления, отработать практические навыки. В рамках курса «Экология рациональное 

природопользование» применяются следующие виды практических занятий: семинар-

конференция (студенты выступают с докладами по теме рефератов, которые тут же и 

обсуждаются), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения материала. 

Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему ос-

новных экологических понятий. Они включают обсуждение отдельных вопросов, разбор 

трудных понятий и их сравнение. Успешная организация времени по усвоению данной 

дисциплины во многом зависит от наличия у студента умения к самоорганизации для 

выполнения предложенных домашних заданий. При этом алгоритм подготовки будет 

следующим: 

1 этап - поиск в литературе теоретической информации на предложенные препода-

вателем темы; 

2 этап - осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
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3 этап - составление плана ответа на конкретные вопросы (конспект по теоретиче-

ским вопросам к практическому занятию, не менее трех источников для подготовки, в 

конспекте должны быть ссылки на источники). 

Важнейшие требования к выступлениям студентов - самостоятельность в подборе 

фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать 

примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее суще-

ственные из них. Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии выступает с этим 

сообщением. 

При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного мне-

ния или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли конспектиро-

вать сообщение в процессе изложения. Доклад (сообщение) иллюстрируется конкрет-

ными примерами из практики.  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 

дисциплины  
 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Проработка текста лекции, включающая в себя определение узловых положений, 

выявление проблемных для обучающегося моментов, работа с незнакомыми терми-

нами, выражениями, требующими  дополнительной информации, объяснение тер-

минов, понятий с помощью справочной литературы и соответствующих электрон-

ных источников, корректная формулировка вопросов по теме к преподавателю. Ра-

бота с основной и рекомендуемой литературой. 

Практические занятия Отработка теоретических положений темы в процессе выполнения тренировочных 

упражнений, обсуждение вопросов, возникших в ходе изучения лекции в форме 

проблемных ситуаций, дискуссий. Выполнение в случае необходимости заданий 

творческого характера. Составление аннотаций к рекомендованным  литературным 

источникам и др.   

Контрольная работа/ 

индивидуальные зада-

ния 

Работа с основной и справочной литературой по контрольной теме, значимыми и 

основополагающими терминами и сведениями, зарубежными источниками. 

Реферат Осмысление темы, составление предварительного плана, подбор необходимого ма-

териала из специальных работ, справочной и учебной литературы, работа с терми-

нологическим аппаратом. Составление библиографии. Оформление результатов ра-

боты в соответствии с требованиями, предъявляемыми к работам данного типа.  

Коллоквиум Подготовка к коллоквиуму (промежуточному мини-экзамену), предполагающая 

определение основных проблемных  моментов вынесенной на обсуждение темы,   

поиск ответов на предложенные вопросы, работу с соответствующей литературой и 

Интернет-ресурсами. 

Самостоятельная рабо-

та 

Дополнительная работа с учебным материалом занятий лекционного и семинарского 

типа. Поиск, анализ и систематизация информации по заданной теме, изучение  

научных источников. Исследование отдельных тем дисциплины, не рассматривае-

мых на занятиях контактного типа. Подготовка к текущему контролю и промежу-

точной аттестации. 

Подготовка к проме-

жуточной аттестации  

Систематизация знаний, полученных в процессе изучения дисциплины, повторение   

основных теоретических положений и закрепление практических навыков с ориен-

тировкой на лекционный материал, основную, дополнительную, справочную лите-

ратуру в соответствии с вопросами, вынесенными на промежуточную аттестацию.   
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10.  Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины (модуля) 

10.1. Общесистемные требования 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «КЧГУ» 

kchgu.ru - адрес официального сайта университета 

do.kchgu.ru - электронная информационно-образовательная среда КЧГУ 

 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)  

 

Учебный год 
Наименование документа с указанием рек-

визитов 

Срок действия 

документа 

2024-2025 

учебный год 

Электронно-библиотечная система ООО «Зна-

ниум».  

Договор № 238 эбс от 23.04.2024 г.  

Электронный адрес:  https://znanium.com 

от 23.04.2024г. 

до 11.05.2025г. 

2024-2025 

учебный год 

Электронно-библиотечная система «Лань». До-

говор № 36  от 14.03.2024 г. 

Электронный адрес:  https://e.lanbook.com      

от 14.03.2024г. 

до 19.01.2025г. 

2024-2025 

учебный год 

 

Электронно-библиотечная система КЧГУ. По-

ложение об ЭБ утверждено Ученым советом от 

30.09.2015г. Протокол № 1. 

Электронный адрес: http://lib.kchgu.ru  

Бессрочный 

2024-2025 

учебный год 

Национальная электронная библиотека (НЭБ). 

Договор №101/НЭБ/1391-п от 22. 02. 2023 г. 

Электронный адрес: http://rusneb.ru  

Бессрочный 

2024-2025 

учебный год 

Научная электронная библиотека 

«ELIBRARY.RU». Лицензионное соглашение 

№15646 от 21.10.2016 г. 

Электронный адрес: http://elibrary.ru  

Бессрочный 

2024-2025 

учебный год 

Электронный ресурс Polpred.comОбзор  СМИ. 

Соглашение. Бесплатно. 

Электронный адрес: http://polpred.com  

Бессрочный 

 

10.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Для освоения дисциплины студентами используется следующий аудиторный фонд: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского и 

практического типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и для 

проведения различных видов практик (369200, Карачаево-Черкесская республика, г. Кара-

чаевск, ул. Ленина, 36. Учебный корпус, ауд. 15); 

Специализированная мебель: столы ученические, стулья, доска меловая.  

Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета, проектор, интерактивная доска. 

2. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского и прак-

тического типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и для 

проведения различных видов практик (369200,  Карачаево-Черкесская Республика,  г. Ка-

рачаевск, ул. Ленина,29. Учебно-лабораторный корпус, ауд. 402): 

Специализированная мебель: столы ученические, стулья, доска меловая.  

http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/
https://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
http://lib.kchgu.ru/
http://rusneb.ru/
http://elibrary.ru/
http://polpred.com/
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Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета, проектор, интерактивная 

доска. 

3. Учебная аудитория для проведения самостоятельной работы обучающихся 

(369200, Карачаево-Черкесская республика, г. Карачаевск, ул. Ленина, 36. Учебный кор-

пус, ауд. 25):  
Специализированная мебель: столы ученические, стулья, шкафы. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры (3 шт.) с подключени-

ем к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

10.3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

 MicrosoftWindows  (Лицензия № 60290784), бессрочная 

 MicrosoftOffice (Лицензия № 60127446), бессрочная 

 ABBY FineReader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), бессрочная 

 CalculateLinux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-2020), 

бессрочная 

 Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная 

Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403-420-2061), с 

25.01.2023 г. по 03.03.2025 г. 

 

10.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

Современные профессиональные базы данных 

1. Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/  

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 

– http://school-collection.edu.ru/   

3. Базы данных Scoрus издательства  Elsеvir 

http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic.  

Информационные справочные системы 

1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего  об-

разования - http://fgosvo.ru.  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) –

http://еdu.ru.  

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 

– http://school-collection.edu.ru. 

4. Информационная  система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(ИС «Единое окно») – http://window/edu.ru.  

5. Информационная система «Информио». 

 

11.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий создается гибкая,  вариативная организационно-методическая система обучения, 

адекватная образовательным потребностям данной категории обучающихся, которая поз-

воляет не только обеспечить преемственность систем общего (инклюзивного) и высшего 

образования, но и будет способствовать формированию у них компетенций, предусмот-

ренных ФГОС ВО, ускорит темпы профессионального становления, а также будет способ-

ствовать их социальной адаптации. 

https://edu.ru/documents/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic
http://fgosvo.ru/
http://еdu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window/edu.ru
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В процессе преподавания учебной дисциплины  создается на каждом занятии толе-

рантная социокультурная среда, необходимая для формирования у всех обучающихся 

гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к полноцен-

ному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, лич-

ностные и культурные различия, в том числе и характерные для обучающихся с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы  формируется у всех 

обучающихся активная жизненная позиции и развитие способности жить в мире разных 

людей и идей, а также обеспечивается соблюдение обучающимися их прав и свобод и 

признание права другого человека, в том числе и обучающихся с ОВЗ на такие же права. 

В группах, в состав которых входят  обучающиеся с ОВЗ, в процессе учебных заня-

тий используются технологии, направленные на диагностику уровня и темпов профессио-

нального становления обучающихся с ОВЗ, а также технологии мониторинга степени 

успешности формирования у них компетенций, предусмотренных ФГОС ВО при изучении 

данной учебной дисциплины, используя с этой целью специальные оценочные материалы 

и формы проведения промежуточной и итоговой аттестации, специальные технические 

средства, предоставляя обучающимся с ОВЗ дополнительное время для подготовки отве-

тов, привлекая тьютеров). 

Материально-техническая база для реализации программы:  

1.Мультимедийные средства: 

 интерактивные доски «Smart Boarfd», «Toshiba»; 

 экраны проекционные на штативе 280*120; 

 мультимедиа-проекторы Epson, Benq, Mitsubishi, Aser; 

2.Презентационное оборудование: 

 радиосистемы AKG, Shure, Quik; 

 видеокомплекты Microsoft, Logitech; 

 микрофоны беспроводные; 

 класс компьютерный мультимедийный на 21 мест; 

 ноутбуки Aser, Toshiba, Asus, HP; 

Наличие компьютерной техники и специального программного обеспечения: имеют-

ся рабочие места, оборудованные рельефно-точечными клавиатурами (шрифт Брайля), 

программное обеспечение NVDA с функцией синтезатора речи, видеоувеличителем, кла-

виатурой для лиц с ДЦП, роллером Распределение  специализированного оборудования  
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12. Лист регистрации изменений 

В рабочей программе   внесены следующие изменения:  

Изменение Дата и номер 
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ученого совета 

факультета/ 

института, на 

котором были 

рассмотрены 

вопросы о 

необходимости 

внесения 

изменений  

Дата и номер 

протокола 

ученого совета 

Университета, 

на котором 

были 

утверждены 

изменения  

Дата 

введения 

изменений 

Обновлены договоры:  

1. На антивирус Касперского. (Договор 

№56/2023 от 25 января 2023г.). Действует 

до 03.03.2025г. 

2. Договор № 915 ЭБС ООО «Знаниум»  от 

12.05.2023 г. Действует до 15.05.2024 г. 

3.Договор № 36 от 14.03.2024г. эбс «Лань». 

Действует по 19.01.2025г. 

4.Договор № 238 эбс ООО «Знаниум» от 

23.04.2024г. Действует до 11.05.2025г. 

22.05.2024 г., про-

токол №  8 

29.05.2024 г., 

протокол № 8 

30.05.2024 г. 

 

 


		2024-09-01T14:43:23+0300
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ У.Д. АЛИЕВА"
	Я подтверждаю точность и целостность этого документа




