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1. Наименование дисциплины (модуля) 

Основы экологической культуры. 

 

Целью изучения является: формирование экологических знаний и становление 

экологической культуры как совокупности практического и духовного опыта взаимодей-

ствия человека с природой. 

Для достижения цели ставятся задачи:  
- определить роль и специфику гуманитарного и естественнонаучного компонентов куль-

туры, ее связей с особенностями мышления; 

- сформировать базовый понятийный аппарат, необходимый для осмысления и дальней-

шего изучения различных областей экологической культуры - развить способности к 

творчеству, в том числе к научно-исследовательской работе, и выработать потребность к 

самостоятельному приобретению знаний в различных областях экологической культуры; 

- сформировать знания о месте и роли человека в природе, включая его деятельность в 

космическом пространстве. 

 

Цели и задачи дисциплины определены в соответствии с требованиями Федерального го-

сударственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-

товки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), квалификация – «бака-

лавр». 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Основы экологической культуры (Б1.В.ДВ.14.02) относится к Блоку 1  

и реализуется в рамках вариативной части.  Дисциплина изучается на 5 курсе в 10 семе-

стре, очно; 3 курс,5семестр заочно.   

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПВО  

Индекс Б1.В.ДВ.14.02 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по есте-

ственным и гуманитарным дисциплинам в объёме программы средней школы. 

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

обходимо как предшествующее: 

Курс "Основы экологической культуры" полученные знания в процессе изучения дис-

циплины, позволят успешно пройти все виды практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Основы экологической культуры» направлен на 

формирование следующих компетенций обучающегося: 

Код компе-

тенций 

Содержание компетенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ ПООП/ ОПВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компе-

тенций (результаты 

обучения) в соответст-

вии с установленными 

индикаторами 

ПК-1 Способен осваивать и использовать 

базовые научно-теоретические знания 

и практические умения по предмету в 

профессиональной деятельности 

ПК-1.1. Демонстрирует 

знание преподаваемого 

предмета в пределах 

требований федераль-

ных государственных 

образовательных стан-

дартов и основной об-

щеобразовательной про-

граммы, его истории и 

Знает: преподавае-

мый предмет в пре-

делах требований 

федеральных госу-

дарственных образо-

вательных стандар-

тов и основной об-

щеобразовательной 

программы, его исто-
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места в мировой куль-

туре и науке; пути дос-

тижения образователь-

ных результатов и спо-

собы оценки результа-

тов обучения 

ПК-1.2. Объективно 

оценивает знания обу-

чающихся на основе 

тестирования и других 

методов контроля в со-

ответствии с реальными 

учебными возможно-

стями детей; 

ПК-1.3. Применяет 

формы и методы обуче-

ния, в том числе выхо-

дящими за рамки учеб-

ных занятий: проектная 

деятельность, лабора-

торные эксперименты, 

полевая практика и т.п.  

рии и места в миро-

вой культуре и науке; 

пути достижения об-

разовательных ре-

зультатов и способы 

оценки результатов 

обучения 

Умеет: Объективно 

оценивать знания 

обучающихся на ос-

нове тестирования и 

других методов кон-

троля в соответствии 

с реальными учеб-

ными возможностями 

детей; 

Владеет: формами и 

методами обучения, в 

том числе выходя-

щими за рамки учеб-

ных занятий: проект-

ная деятельность, 

лабораторные экспе-

рименты, полевая 

практика и т.п. 

 

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 2 ЗЕТ, 72  акаде-

мических часов. 

Объём дисциплины Всего часов Всего часов 

для очной формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий)
*
 (всего) 

  

Аудиторная работа (всего):   

в том числе:  

лекции 22  

семинары, практические занятия 22 4 

практикумы   

лабораторные работы   

Внеаудиторная работа:   

консультация перед зачетом   

Внеаудиторная работа также включает  индивидуальную работу обучающихся с препода-

вателем, групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподава-

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

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  20 64 

Контроль самостоятельной работы 18 4 
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Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / экзамен)  зачет зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий 

 

5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

Для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел, тема  

дисциплины 

Общая 

трудоем-

кость  

(в часах) 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную 

работу обучающихся и трудоемкость (в часах) 

всего 

Аудиторные  

 уч. занятия Сам. 

работа 

Планируемые 

результаты  

обучения 

Формы текуще-

го  

контроля Лек Пр Лаб 

1.  Предмет, цели и задачи курса 

«Основы экологической культу-

ры», связь с общеэкологическими 

дисциплинами 

4 2 2   ПК-1 Устный опрос 

 

2.  Современный экологический кри-

зис 

4 2 2   ПК-1 Доклад с пре-

зентацией 

3.  Глобальные функции биосферы и 

формирование экологической си-

туации 

4 2 2   ПК-1 Творческое за-

дание 

4.  Основные экологические законы 

существования организмов и по-

пуляций 

4 2 2   ПК-1 Блиц-опрос 

5.  Сохранение биоразнообразия 6 2 2  2 ПК-1 Тест 

6.  Глобальные экологические про-

блемы 

6 2 2  2 ПК-1 Фронтальный 

опрос 

7.  Экополитика и международное 

сотрудничество в области обеспе-

чения экобезопасности 

6 2 2  2 ПК-1 Творческое за-

дание 

8.  Мировоззренческое значение 

концепций устойчивого развития 

человечества и ноосферогенеза 

для формирования экологической 

культуры населения 

10 4 4  2 ПК-1 Устный опрос 

 

9.  Интеграция экологии, здоровья и 

культуры. Экологическая культура и 

религия. Культура и здоровье чело-

века. Культура природы как фактор 

оздоровления личности. Экологиче-

ская культура жизненной среды. 

Экологическая этика 

10 4 4  2 ПК-1 Доклад с пре-

зентацией 

 Контроль  18       

 Всего 72 22 22  10   

 

 

Для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел, тема  

дисциплины 

Общая 

трудоем-

кость  

(в часах) 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную 

работу обучающихся и трудоемкость (в часах) 
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всего 

Аудиторные  

 уч. занятия Сам. 

работа 

Планируемые 

результаты  

обучения 

Формы текуще-

го  

контроля Лек Пр Лаб 

1.  Предмет, цели и задачи курса 

«Основы экологической культу-

ры», связь с общеэкологическими 

дисциплинами 

6  2  4 ПК-1 Устный опрос 

 

2.  Современный экологический кри-

зис 

4    4 ПК-1 Доклад с пре-

зентацией 

3.  Глобальные функции биосферы и 

формирование экологической си-

туации 

4    4 ПК-1 Творческое за-

дание 

4.  Основные экологические законы 

существования организмов и по-

пуляций 

4    4 ПК-1 Блиц-опрос 

5.  Сохранение биоразнообразия 6    4 ПК-1 Тест 

6.  Глобальные экологические про-

блемы 

4    4 ПК-1 Фронтальный 

опрос 

7.  Экополитика и международное 

сотрудничество в области обеспе-

чения экобезопасности 

4    4 ПК-1 Творческое за-

дание 

8.  Мировоззренческое значение 

концепций устойчивого развития 

человечества и ноосферогенеза 

для формирования экологической 

культуры населения 

4    4 ПК-1 Устный опрос 

 

9.  Интеграция экологии, здоровья и 

культуры. Экологическая культура и 

религия. Культура и здоровье чело-

века. Культура природы как фактор 

оздоровления личности. Экологиче-

ская культура жизненной среды. 

Экологическая этика 

4  2  4 ПК-1 Доклад с пре-

зентацией 

 Контроль  4       

 Всего 72  4  64   

 

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. 
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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 совме-

стно 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-

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, мне-

ниями 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.  
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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 текущего контроля и  промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

7.1.  Описание шкал оценивания степени сформированности компетенций 

Уровни 

сформированн

ости 

компетенций 

Индикаторы 

Качественные критерии оценивание 

2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

ПК-1 

Базовый Знать препода-

ваемый пред-

мет в пределах 

требований фе-

деральных го-

сударственных 

образователь-

ных стандартов 

и основной 

общеобразова-

тельной про-

граммы, его 

истории и мес-

та в мировой 

культуре и 

науке; пути 

достижения 

образователь-

ных результа-

тов и способы 

оценки резуль-

татов обучения 

Не знает препода-

ваемый предмет в 

пределах требо-

ваний федераль-

ных государст-

венных образова-

тельных стандар-

тов и основной 

общеобразова-

тельной програм-

мы, его истории и 

места в мировой 

культуре и науке; 

пути достижения 

образовательных 

результатов и 

способы оценки 

результатов обу-

чения 

В целом знает 

преподаваемый 

предмет в преде-

лах требований 

федеральных го-

сударственных 

образовательных 

стандартов и ос-

новной общеобра-

зовательной про-

граммы, его исто-

рии и места в ми-

ровой культуре и 

науке; пути дос-

тижения образо-

вательных ре-

зультатов и спо-

собы оценки ре-

зультатов обуче-

ния 

Знает совокуп-

ность препода-

ваемых предметов 

в пределах требо-

ваний федераль-

ных государст-

венных образова-

тельных стандар-

тов и основной 

общеобразова-

тельной програм-

мы, его истории и 

места в мировой 

культуре и науке; 

пути достижения 

образовательных 

результатов и 

способы оценки 

результатов обу-

чения 

 

Уметь объек-

тивно оцени-

вать знания 

обучающихся 

на основе тес-

тирования и 

других методов 

контроля в со-

ответствии с 

реальными 

учебными воз-

можностями 

детей; 

Не умеет объек-

тивно оценивать 

знания обучаю-

щихся на основе 

тестирования и 

других методов 

контроля в соот-

ветствии с реаль-

ными учебными 

возможностями 

детей; 

В целом умеет 

объективно оце-

нивать знания 

обучающихся на 

основе тестирова-

ния и других ме-

тодов контроля в 

соответствии с 

реальными учеб-

ными возможно-

стями детей; 

Умеет объективно 

оценивать знания 

обучающихся на 

основе тестирова-

ния и других ме-

тодов контроля в 

соответствии с 

реальными учеб-

ными возможно-

стями детей; 

 

Владеть фор-

мами и мето-

дами обучения, 

в том числе 

выходящими за 

рамки учебных 

занятий: про-

Не владеет 

формами и ме-

тодами обуче-

ния, в том числе 

выходящими за 

рамки учебных 

занятий: про-

ектная деятель-

В целом владеет 

формами и ме-

тодами обуче-

ния, в том числе 

выходящими за 

рамки учебных 

занятий: про-

ектная деятель-

Владеет 

формами и ме-

тодами обуче-

ния, в том числе 

выходящими за 

рамки учебных 

занятий: про-

ектная деятель-
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ектная дея-

тельность, ла-

бораторные 

эксперименты, 

полевая прак-

тика и т.п. 

ность, лабора-

торные экспе-

рименты, поле-

вая практика и 

т.п. 

ность, лабора-

торные экспе-

рименты, поле-

вая практика и 

т.п. 

ность, лабора-

торные экспе-

рименты, поле-

вая практика и 

т.п. 

Повышенный Знать препода-

ваемый пред-

мет в пределах 

требований фе-

деральных го-

сударственных 

образователь-

ных стандартов 

и основной 

общеобразова-

тельной про-

граммы, его 

истории и мес-

та в мировой 

культуре и 

науке; пути 

достижения 

образователь-

ных результа-

тов и способы 

оценки резуль-

татов обучения 

   В полном объеме 

знает препода-

ваемый предмет в 

пределах требо-

ваний федераль-

ных государст-

венных образова-

тельных стандар-

тов и основной 

общеобразова-

тельной програм-

мы, его истории и 

места в мировой 

культуре и науке; 

пути достижения 

образовательных 

результатов и 

способы оценки 

результатов обу-

чения 

Уметь объек-

тивно оцени-

вать знания 

обучающихся 

на основе тес-

тирования и 

других методов 

контроля в со-

ответствии с 

реальными 

учебными воз-

можностями 

детей; 

   Умеет в полном 

объеме умеет 

объективно оце-

нивать знания 

обучающихся на 

основе тестирова-

ния и других ме-

тодов контроля в 

соответствии с 

реальными учеб-

ными возможно-

стями детей; 

Владеть фор-

мами и мето-

дами обучения, 

в том числе 

выходящими за 

рамки учебных 

занятий: про-

ектная дея-

тельность, ла-

бораторные 

эксперименты, 

полевая прак-

тика и т.п. 

   В полном объеме 

владеет формами 

и методами обу-

чения, в том чис-

ле выходящими за 

рамки учебных 

занятий: проект-

ная деятельность, 

лабораторные 

эксперименты, 

полевая практика 

и т.п. 
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7.2.Типовые контрольные задания или иные учебно-методические материалы, 

необходимые для оценивания степени сформированности компетенций в процессе 

освоения учебной дисциплины 

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

1. Концепция устойчивого развития. 

2. Социально-экономические и политические предпосылки возникновения про-

блемы обеспечения устойчивого развития человечества.  

3. Актуальность вопроса устойчивого развития человечества.  

4. История развития мировой экономики в контексте концепции устойчивого 

развития.  

5. Влияние на устойчивое развитие человечества географических открытий в 

новое время.  

6. Энергетика мира и устойчивое развитие.  

7. Транспорт мира и устойчивое развитие.  

8. Природно-социально-экономические системы как объекты исследования по 

проблеме устойчивого развития. 

 9. Анализ устойчивого развития в условиях нестабильности и саморегуляции 

биосферы.  

10. Территориальная организация общественного производства и устойчивое 

развитие.  

11. Ноосферная модель развития: оптимизм, скептицизм или реализм?  

12. Всемирный саммит по окружающей человека среде (Стокгольм, 1972).  

13. Конференция Международного союза охраны природы.  

14. 37-я и 38-я сессии Генассамблеи ООН по устойчивому развитию.  

15. Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-да-Жанейро, 

1992).  

16. Конференции ООН по социальным вопросам устойчивого развития (Вена, 

1993; Копенгаген, 1995; Каир, 1994; Пекин, 1995).  

17. Конференция ООН «Рио+5» (Нью-Йорк, 1997).  

18. Всемирный саммит по устойчивому развитию (Йоханнесбург, 2002).  

19. Конференция ООН по вопросам изменения климата (париж, 2015).  

20. Мифы «устойчивого развития»: «глобальное потепление» или «ползучий» 

глобальный переворот.  

21. Глобальные процессы и устойчивое развитие.  

22. Устойчивое развитие и экономические стратегии XXI века. 

 23. «Идеальное общество» в мечтах людей в России и в Китае.  

24. Устойчивое развитие территорий: картографо-геоинформационное обеспе-

чение. 

 25. Библиотеки и экологическое просвещение в интересах устойчивого разви-

тия. 

 

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 недоста-

точной структурированностью; 
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- доклад длинный, не вполне четкий; 

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

сле наводящих вопросов, или не на все вопросы. 

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

- недостаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо структурирован; 

- докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 

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

ными. 

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 

правильными. 

 

7.3.2.Примерные вопросы к итоговой аттестации (зачет) 
1. Понятие о устойчивом развитии человечества. Вопрос терминологии. 

2. История возникновения проблемы устойчивого развития.  

3. Анализ проблемы устойчивого развития на мировой арене.  

4. Основные составляющие проблемы устойчивого развития.  

5. Формы проявления современного экологического кризиса.  

6. Масштаб современного экологического кризиса.  

7. Возможные последствия современного экологического кризиса.  

8. Причины современного экологического кризиса. 

 9. Роль саморегуляции биосферы в преодолении современного экологического кри-

зиса.  

10. Управленческие и технологические преобразования в мировом хозяйстве как ос-

нова преодоления современного экологического кризиса и обеспечения устойчивого раз-

вития.  

11. Биосфера как глобальная оболочка Земли.  

12. Взаимодействие биосферы с атмосферой.  

13. Взаимодействие биосферы с гидросферой.  

14. Взаимодействие биосферы с литосферой.  

15. Взаимодействие биосферы с педосферой.  

16. Глобальные круговороты биогенных элементов.  

17. Экологические факторы существования организмов.  

18. Важнейшие абиотические факторы существования организмов.  

19. Важнейшие абиотические факторы существования организмов. 

 20. Эврибионты и стенобионты.  

21. Условия существования популяций. 

 22. Структура, функции и механизмы саморегуляции экосистем.  

23. Эволюция экосистем.  

24. Понятие биоразнообразия и существующие трактовки. 

 25. Снижение биоразнообразия как часть экокризиса.  

26. Глобальные и региональные аспекты сохранения биоразнообразия. 

 27. Международное сотрудничество по сохранению биоразнообразия.  

28. Деятельность международных организаций по сохранению биоразнообразия 

7.3.3. Тестовые задания для проверки знаний студентов 

 

1 вариант тестовых заданий 

1. Часть общечеловеческой культуры, система социальных отношений, общественных и 

индивидуальных морально-этических норм, взглядов, установок и ценностей, касающихся 

взаимоотношения человека и природы: (ПК-1) 

а) экологическая культура  
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б) климатическая культура 

в) натуральная культура 

2. С точки зрения научно-учебного процесса экологическая культура рассматривается как 

отдельная дисциплина в рамках: (ПК-1) 

а) философии 

б) культурологии  

в) обществознания 

3. Один из компонентов экологической культуры: (ПК-1) 

а) непонимание сложности природных явлений 

б) понимание сложности природных явлений  

в) понимание простоты природных явлений 

4. Один из компонентов экологической культуры: (ПК-1) 

а) частичные познания об окружающей среде 

б) раздробленность знаний об окружающей среде 

в) целостность знаний об окружающей среде  

5. В 2002 году был введён Федеральный закон: (ПК-1) 

а) «О безопасности окружающей среды» 

б) «Об отсутствии защиты окружающей среды» 

в) «Об охране окружающей среды»  

6. Глава 13, закона приведенного выше, предусматривает следующие основы формирова-

ния экологической культуры: (ПК-1) 

а) экологические права 

б) экологическое образование  

в) экологические нормы 

7. Глава 13, закона приведенного выше, предусматривает следующие основы формирова-

ния экологической культуры: (ПК-1) 

а) экологическое познание 

б) экологическое принципы 

в) подготовка руководителей организаций и специалистов в области охраны окружающей 

среды и экологической безопасности  

8. Глава 13, закона приведенного выше, предусматривает следующие основы формирова-

ния экологической культуры: (ПК-1) 

а) экологическое просвещение  

б) экологическое познание 

в) экологическое мировоззрение 

9. Экологическая культура формируется в процессе: (ПК-1) 

а) экологического увлечения 

б) экологического познания 

в) экологического воспитания  

10. Экологическая культура находит воплощение в: (ПК-1) 

а) абстрактном поведении человека 

б) реальном поведении человека  

в) мышлении человека 

11. Экологическое сознание является высшим уровнем психического отражения: (ПК-1) 

а) природной среды  

б) духовной среды 

в) духовной сферы 

12. Экологическое сознание является высшим уровнем психического отражения: (ПК-1) 

а) внешнего мира 

б) искусственной среды  

в) натуральной среды 

13. Экологическое сознание является высшим уровнем психического отражения: (ПК-1) 

а) своего внутреннего мира  



14 

 

б) внешнего мира 

в) внутреннего мира близких людей 

14. Экологическое сознание является высшим уровнем психического отражения рефлек-

сией места и роли человека в: (ПК-1) 

а) духовном мире 

б) философском мире 

в) биологическом мире  

15. Экологическое сознание является высшим уровнем психического отражения рефлек-

сией места и роли человека в: (ПК-1) 

а) физическом мире  

б) абстрактном мире 

в) философском мире 

16. Антропогенный экологический фактор: (ПК-1) 

а) биологическая защита растений  

б) землетрясение 

в) наводнение 

17. Биологическое воздействие ведет к: (ПК-1) 

а) изменению продолжительности жизни  

б) генетическим изменениям 

в) ущербу благосостояния 

18. Изменения природы в результате прямого воздействия хозяйственной деятельности 

человека на природные объекты – это …. воздействие: (ПК-1) 

а) косвенное 

б) непосредственное  

в) стабилизирующее 

2 вариант тестовых заданий 

 

1. Экологическое сознание является высшим уровнем психического отражения рефлекси-

ей места и роли человека в: (ПК-1) 

а) духовном мире 

б) химическом мире  

в) абстрактном мире 

2. Один из компонентов экологической культуры: (ПК-1) 

а) непонимание специфики природных явлений 

б) игнорирование законов, охраняющих природную среду 

в) понимание специфики природных явлений  

3. Деятельность по формированию экологической культуры называется: (ПК-1) 

а) экологической грамотностью 

б) экологическим образованием 

в) экологическим просвещением  

4. Одна из общих черт экологической культуры коренных народов: (ПК-1) 

а) гармоничность сосуществования коренных народов и окружающей природной среды в 

местах проживания  

б) отсутствие гармоничности сосуществования коренных народов и окружающей природ-

ной среды в местах проживания 

в) гармоничность сосуществования коренных народов и окружающей природной среды 

вдали от мест проживания 

5. Один из компонентов экологической культуры: (ПК-1) 

а) понимание простоты природных явлений 

б) способность мыслить в границах экологической безопасности  

в) непонимание специфики природных явлений 

6. Один из компонентов экологической культуры: (ПК-1) 

а) следование законам, охраняющим природную среду  
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б) игнорирование законов, охраняющих природную среду 

в) частичное следование законам, охраняющим природную среду 

7. Один из компонентов экологической культуры: (ПК-1) 

а) безответственность по отношению к окружающей среде 

б) готовность нести ответственность за сохранность окружающей среды  

в) отсутствие ответственности за сохранность окружающей среды 

8. Экологическая культура анализируется с позиции такого подхода: (ПК-1) 

а) специфического 

б) главного 

в) системного  

9. Экологическая культура анализируется с позиции такого подхода: (ПК-1) 

а) основного 

б) деятельностного  

в) стандартного 

10. Экологическая культура анализируется с позиции такого подхода: (ПК-1) 

а) физического 

б) абстрактного 

в) социокультурного  

11. Экологическая культура анализируется с позиции такого подхода: (ПК-1) 

а) материального 

б) информационного  

в) духовного 

12. Составная часть нравственного воспитания: (ПК-1) 

а) экологическое воспитание  

б) моральное воспитание 

в) оба варианта верны 

13. Мировое сообщество не может существовать без экологической культуры, поскольку 

без нее трудно рассчитывать на выживание человечества в условиях: (ПК-1) 

а) финансового кризиса 

б) экономического кризиса 

в) экологического кризиса  

14. В экологической культуре структурно выделяют … основных компонента: (ПК-1) 

а) 3  

б) 4 

в) 2 

15. Экологическая культура рассматривается как: (ПК-1) 

а) отдельная наука 

б) система знаний и умений  

в) часть философии 

16. Экологический фактор, обусловленный различными формами воздействия человека на 

природу и ведущий к количественным и качественным изменениям ее составляющих: 

(ПК-1) 

а) антропогенный фактор  

б) ограничивающий фактор 

в) абиотический фактор 

17. Уменьшение толщины озонового слоя связано с деятельностью: (ПК-1) 

а) животных 

б) человека  

в) микроорганизмов 

18. Пример антропогенного фактора: (ПК-1) 

а) вымерзание всходов при весенних заморозках 

б) уничтожение вредителей сельского хозяйства птицами 

в) уплотнение почвы автомобильным транспортом  
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний  
Ключи к тестовым заданиям. 

Шкала оценивания (за правильный ответ дается 1 балл) 

«неудовлетворительно» – 50% и менее      

«удовлетворительно» – 51-80%     

«хорошо» – 81-90%      

«отлично» – 91-100% 

Критерии оценки тестового материала по дисциплине  

«Основы экологической культуры»: 
 5 баллов - выставляется студенту, если выполнены все задания варианта, проде-

монстрировано знание фактического материала (базовых понятий, алгоритма, факта). 

 4  балла - работа выполнена вполне квалифицированно в необходимом объёме; 

имеются незначительные методические недочёты и дидактические ошибки. Продемонст-

рировано умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объ-

ектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины; понятен творческий уровень и 

аргументация собственной точки зрения 

 3 балла – продемонстрировано умение синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установ-

лением причинно-следственных связей в рамках определенного раздела дисциплины; 

 2 балла - работа выполнена на неудовлетворительном уровне; не в полном объё-

ме, требует доработки и исправлений и исправлений более чем половины объема. 

7.2.4. Бально-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-

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 дека-

ната. 
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«Итого баллов за отчетный период» - сумма всех выставленных баллов за данный 

период (графа заполняется делопроизводителем деканата). 

 

Таблица перевода балльно-рейтинговых показателей в отметки традиционной 

системы оценивания 

 
Соотношение 

часов лекцион-

ных и практи-

ческих занятий 

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

коэффициенту 

Коэффициент 

соответствия 

балльных по-

казателей тра-

диционной 

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 

 

«удовлетворительно» 

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 ау-

диторных 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 со-

вместно. 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. Информационное обеспечение образовательного процесса 

8.1. Основная литература: 

1. Основы экологической культуры: учебное пособие / составитель З. Ю. 

Уртенова; Карачаево-Черкесский государственный университет.- Карачаевск: КЧГУ, 

2015.- 240 с.- URL: https: //lib.kchgu.ru . - Текст: электронный. 

2. Волкова, П. А. Основы общей экологии : учебное пособие / П.А. Волкова. — 

Москва : ФОРУМ, 2022. — 128 с. - ISBN 978-5-91134-632-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.ru/catalog/product/1856557  . – Режим доступа: по подписке. 

3.  Корнилов, А. Г. Общая экология : учебное пособие / А. Г. Корнилов, П. В. 

Голеусов, В. А. Олейникова. — Белгород : НИУ БелГУ, 2023. — 156 с. — ISBN 978-5-

9571-3475-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/399359   — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4.   Гордиенко, В. А. Экология. Базовый курс для студентов небиологических 

специальностей: учебное пособие / В. А. Гордиенко, К. В. Показеев, М. В. Старкова. - 

Санкт-Петербург: Лань, 2021. - 640 с. - ISBN 978-5-8114-1523-6.- URL: 

https://e.lanbook.com/book/168623. - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст: 

электронный. 

8.2. Дополнительная литература:  

1. Брославский, Л. И. Экология и охрана окружающей среды: законы и реалии 

в США, России и Евросоюзе : монография / Л.И. Брославский. — Москва : ИНФРА-М, 

https://lib.kchgu.ru/
https://znanium.ru/catalog/product/1856557
https://e.lanbook.com/book/399359
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2022. — 582 с. — (Научная мысль). — DOI 

10.12737/monography_5aec3d4eec8ff2.71729084. - ISBN 978-5-16-014110-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1838409 . – Режим доступа: по 

подписке. 

2. Гальперин, М. В. Экологические основы природопользования : учебник / 

М.В. Гальперин. — 2-е изд., испр. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 256 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-016287-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1712398 . – Режим доступа: по подписке. 

3. Герасименко, В. П. Экология природопользования : учебное пособие / В.П. 

Герасименко. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 355 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — DOI 10.12737/21344. - ISBN 978-5-16-012098-0. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1790316 . – Режим доступа: по подписке. 

4. Экологический мониторинг: учебное пособие / Е.П. Лысова, О.Н. 

Парамонова, Н.С. Самарская, Н.В. Юдина. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 151 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1069167. - ISBN 978-5-16-015918-8. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1839408 . – Режим 

доступа: по подписке. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины                    

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: краткое, схематичное, последовательное фиксирова-

ние основных положений, выводов, формулировок, обобщений; выделение ключе-

вых слов, терминов. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, слова-

рей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросы, 

терминов, материала, вызывающего трудности. Если самостоятельно не удается ра-

зобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 

на консультации,  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 справочные изда-

ния, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, 

требующих для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Со-

ставление аннотаций к прочитанным литературным 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 во-

просу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и 

оформлением  реферата. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Самостоятельная рабо-

та 

 Проработка учебного материала занятий лекционного и семинарского типа. Изуче-

ние нового материала до его изложения на занятиях. Поиск, изучение и презентация 

информации по заданной теме, анализ научных источников. Самостоятельное изу-

чение отдельных вопросов тем дисциплины, не рассматриваемых на занятиях лек-

ционного и семинарского типа. Подготовка к текущему контролю, к промежуточной 

аттестации. 

Подготовка к зачету  При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, реко-

мендуемую литературу и др. 

10.  Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины (модуля) 

10.1. Общесистемные требования 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «КЧГУ» 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к  электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) Университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет», как на территории Университета, так и вне ее. 

https://znanium.com/catalog/product/1838409
https://znanium.com/catalog/product/1712398
https://znanium.com/catalog/product/1790316
https://znanium.com/catalog/product/1839408
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Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами информа-

ционно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование ЭИОС соответствует законодательству Российской 

Федерации. 

Адрес официального сайта университета: http://kchgu.ru.    

Адрес размещения ЭИОС ФГБОУ ВО «КЧГУ»: https://do.kchgu.ru.  

 

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 23.04.2024г 

Электронный адрес:  https://znanium.com 

от 23.04.2024г. 

до 15.05.2025г. 

2024-2025 

учебный год 

Электронно-библиотечная система «Лань». До-

говор № 36  от 19.01.2024 г. 

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

Бессрочный 

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 

Занятия проводятся в учебных аудиториях, предназначенных для проведения заня-

тий лекционного и практического типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации в соответствии с расписанием занятий по образовательной программе. С опи-

санием оснащенности аудиторий можно ознакомиться на сайте университета, в разделе 

материально-технического обеспечения и оснащенности образовательного процесса по 

адресу: https://kchgu.ru/sveden/objects/  

 

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. 

  

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/
https://kchgu.ru/sveden/objects/
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10.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

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  

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

4. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего  

образования - http://fgosvo.ru.  

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

http://еdu.ru.  

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция 

ЦОР) – http://school-collection.edu.ru. 

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

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

 

 

11.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

В ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. 

Алиева»  созданы условия для получения высшего образования по образовательным про-

граммам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Специальные условия для получения образования по ОПВО обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья определены «Положением об обучении лиц с ОВЗ в 

КЧГУ», размещенным на сайте Университета по адресу: http://kchgu.ru.  

 

 

 

12. Лист регистрации изменений 

Изменение Дата и номер 

протокола уче-

ного совета фа-

культета/ ин-

ститута, на ко-

тором были 

рассмотрены 

вопросы о необ-

ходимости вне-

сения измене-

ний в ОПВО 

Дата и номер 

протокола 

ученого сове-

та Универси-

тета, на кото-

ром были ут-

верждены из-

менения в 

ОПВО 

Дата введе-

ния измене-

ний 

Обновлен договор на предоставление  

доступа к Электронно-библиотечной 

системе ООО «Знаниум». Договор 

№179 ЭБС от 22.03.2022г. (срок дей-

ствия с 30.03.2022г. до 30.03.2023г.) 

 30.03.2022г.,  

протокол №10 

 

1.В связи с вступлением в силу При-

каза Минобрнауки России № 245 от 

06.04.2021г. «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам выс-

шего образования - программам ба-

калавриата, программам магистрату-

 29.06.2022г.,  

протокол № 13 

 

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
https://kchgu.ru/wp-content/uploads/2015/01/Polozhenie-ob-obuchenii-lits-s-OVZ.pdf
http://kchgu.ru/
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ры» с 1 сентября 2022г. включить 

названный приказ в перечень норма-

тивных правовых актов.  

2.Переутверждена ОП ВО. Обновле-

ны РПД, РПП, программы ГИА, ка-

лендарный график учебного процес-

са. 

Переутверждена ОП ВО. Обновлены 

РПД, РПП, программы ГИА, кален-

дарный график учебного процесса. 

Обновлены договоры: 

1. На антивирус  Касперского  (Дого-

вор №56/2023 от 25 января 2023  г.). 

Действует до 03.03.2025 г. 

2. Договор № 915 ЭБС ООО «Знани-

ум» от 12.05.2023 г. Действует до 

15.05.2024 г. 

 

 Решение уче-

ного совета 

КЧГУ  

от 29.06.2023г., 

протокол № 8 

29.06.2023 г. 

Переутверждена ОП ВО. Обновлены: 

учебный план, календарный  учеб-

ный график, РПД, РПП, программы 

ГИА, воспитания календарный план 

воспитательной работы. 

Обновлены договоры:  

1. На антивирус Касперского. (Дого-

вор №56/2023 от 25 января 2023г.). 

Действует до 03.03.2025г. 

2. Договор № 238 эбс ООО «Знани-

ум» от 23.04.2024г. Действует до 11 

мая 2025г. 

3.Договор № 36 от 14.03.2024г. эбс 

«Лань». Действует по 19.01.2025г. 

 

  

29.05.2024г., 

 

протокол № 8 

30.05.2024г., 
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