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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДК.03 Экология моего края 
Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программой подготовки специа-

листов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные  
системы и программирование; 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ДК.03 Экология моего края предна-

значена для профессий среднего профессионального образования, реализующих образователь-
ную программу среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки спе-
циалистов среднего звена СПО (ППССЗ СПО) на базе основного общего образования при подго-
товке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Экология 
моего края», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего обра-
зования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образова-
ния на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессио-
нального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабо-
чих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дополнительный курс: «Экология моего края» относится к предметам общеобразовательного 
цикла в блоке предлагаемых дисциплин. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к   
Содержание программы «Экология моего края» направлено на достижение следующих це-

лей: 

 получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 
функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникновения и 
развития экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, ее роли в формировании 
картины мира; о методах научного познания; 

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических 
знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять со-
стояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить 
наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их описания и выявления 
естественных и антропогенных изменений (на примере Омской области); 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 
обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности; в 
ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, бе-
режного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уваже-
ния к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни для 
оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к окру-
жающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил поведения 
в природе. 

 
В программе отражены важнейшие задачи, решение которых направлено на рациональное 

природопользование, на охрану окружающей среды родного края и создание здоровье сберегаю-
щей среды обитания человека. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выявлять общие закономерности действия факторов среды на организм; 

 выделять основные черты среды, окружающей человека; 

 выявлять региональные экологические проблемы и указывать причины их возникнове-
ния, а также возможные пути снижения последствий на окружающую среду; 

 формировать собственную позицию по отношению к сведениям, касающимся понятия 
«комфорт среды обитания человека», получаемым из разных источников, включая рекламу; 

 определять экологические параметры современного человеческого жилища; 

 формировать собственную позицию по отношению к сведениям, касающимся понятия 
«устойчивое развитие»; 

 различать экономическую, социальную, культурную и экологическую устойчивость. 
Умение вычислять индекс человеческого развития по отношению к окружающей среде; 
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 определять состояние экологической ситуации окружающей местности (Омской облас-
ти) и предлагать возможные пути снижения антропогенного воздействия на природу; 

 пользоваться основными методами научного познания: описанием, измерением, на-
блюдением — для оценки состояния окружающей среды и ее потребности в охране. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- о популяции, экосистеме, биосфере;  
- об особенностях среды обитания человека и ее основных компонентов основных экологи-

ческих требований к компонентам окружающей человека среды; 
-экологических требований к уровню шума, вибрации, организации строительства жилых и 

нежилых помещений, автомобильных дорог в условиях города Омска; 
- основных экологических характеристик среды обитания человека в условиях сельской 

местности Омской области. 
основных положений концепции устойчивого развития и причин ее возникновения; 
- основных способов решения экологических проблем в рамках концепции «Устойчивость и 

развитие»; 
- истории охраны природы в Омской области и основных типов организаций, способствую-

щих охране природы. 
 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 28 часа. 
 

 
При распределении часов на самостоятельную внеаудиторную работу обучающихся 

учитывается сложность изучаемой темы и количество часов, отведённых на данную тему, на ауди-
торных занятиях.  

Разделение на теоретическое и практическое обучение выполнено с учётом требова-
ний ФГОС и профессионального стандарта к знаниям, умениям и навыкам обучающихся.  

Вариативная часть сформирована на основании запросов работодателей. 

56
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) по очной форме обу-
чения 

            56 

в том числе:  

 практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) по очной форме обучения  28 

в том числе:  

 систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, состав-
ленным преподавателем). 

 самостоятельное изучение отдельных вопросов по заданию преподавате-
ля, составление конспектов или подготовка сообщений (презентаций) 

28 

 консультации - 

Форма итоговой аттестации по очной форме обучения- экзамен (1 курс 1 семестр) 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины по очной форме обучения 

№ п/п 
Наименование разделов, тем и содержание учебного 

материала 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

 1. Введение  2 1 

Раздел 1. Экология как научная дисциплина 16  

Тема 1.1. 2.    Общая экология. Среда обитания и факторы среды. 
Общие закономерности действия факторов среды на 
организм.  

2 1 

Тема 1.2. 3. Популяция. Экосистема.  2 2 

Тема 1.3. 4. Биосфера — глобальная экосистема. 2 2 

Тема 1.4. 5. Практическое занятие Социальная экология. Пред-
мет изучения социальной экологии. Среда, окружаю-
щая человека, специфика и состояние. Демография и 
проблемы экологии природные ресурсы, используе-
мые человеком. Понятие  
«загрязнение среды». 

2 2 

Тема 1.5. 6. Практическое занятие: Прикладная экология. 

Экологические проблемы: региональные (Омская 

область) и глобальные. Причины возникновения гло-
бальных экологических проблем. Возможные способы 
решения глобальных экологических проблем. 

2  

Тема 1.6. 7. Практическое занятие: Описание антропогенных 
изменений естественных природных ландшафтах ме-
стности, окружающей обучающегося (Омская об-
ласть). 

2  

 Внеаудиторная самостоятельная работа: Подготовка док-
ладов, рефератов, индивидуального проекта с использо-
ванием информационных технологий и др. 

4  

Раздел 2. 
 

Среда обитания человека и экологическая безопас-
ность 

26  

Тема 2.1. 8. Среда обитания человека. Окружающая человека 
среда и ее компоненты. Естественная и искусствен-
ная среда обитания человека. Социальная среда. 

2 1 

Тема 2.2. 9.  Практическое занятие: Основные экологические 
требования к компонентам окружающей человека 
среды. Контроль за качеством воздуха, воды, продук-
тов питания. 

2  

Тема 2.3. 10. Практическое занятие: г. Омск. Городская среда. Го-
родская квартира и требования к ее экологической 
безопасности.  

2  

Тема 2.4. 11. Шум и вибрация в городских условиях. Влияние шума 
и вибрации на здоровье городского человека. 

2 2 

56
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Тема 2.5. 12. Экологические вопросы строительства в городе Ом-
ске. Экологические требования к организации строи-
тельства в городе.  

 2 2 

Тема 2.6. 13. Дороги и дорожное строительство в городе Омске. 
Экологические требования к дорожному строи-
тельству в городе. 

2 2 

Тема 2.7. 14. Практическое занятие: Экологические проблемы 
промышленных и бытовых отходов в городе Омске. 

2  

Тема 2.8. 15. Сельская среда. Омская область. Особенности 
среды обитания человека в условиях сельской мест-
ности. Сельское хозяйство и его экологические про-
блемы. Пути решения экологических проблем сель-
ского хозяйства. 

2 2 

Тема 2.9. 16. Практическое занятие: Описание жилища человека 
как искусственной экосистемы 

2  

 Внеаудиторная самостоятельная работа: Подготовка док-
ладов, рефератов, индивидуального проекта с использо-
ванием информационных технологий, экскурсии и др. 

8  

Раздел 3. Концепция устойчивого развития 18  

Тема 3.1. 17.  Возникновение концепции устойчивого развития. 
Глобальные экологические проблемы и способы их 
решения. Эволюция взглядов на устойчивое разви-
тие. Переход к модели «Устойчивость и развитие». 

2 1 

Тема 3.2. 18.    Практическое занятие: Устойчивость и развитие. 
Способы решения экологических проблем в рамках 
концепции «Устойчивость и развитие».  

2  

Тема 3.3. 19.   Экономический, социальный, культурный и экологи-
ческий способы устойчивости, их взаимодействие и 
взаимовлияние. Экологический след и индекс чело-
веческого развития. 

2 2 

Тема 3.4. 20. Практическое занятие: Решение экологических за-
дач на устойчивость и развитие. 

2  

 Внеаудиторная самостоятельная работа: Подготовка док-
ладов, рефератов, индивидуального проекта с использо-
ванием информационных технологий, экскурсии и др. 

10  

Раздел 4 Охрана природы 22  

Тема 4.1. 21. Природоохранная деятельность. История охраны при-
роды в России и Омской области. Типы организаций, 
способствующих охране природы. Заповедники, заказ-
ники, национальные парки, памятники природы.  

2 2 

Тема 4.2. 22. Практическое занятие: особо охраняемые природные 
территории г. Омска и Омской области и их законода-
тельный статус. 

2  

Тема 4.3. 23. Практическое занятие: Экологические кризисы и эко-
логические ситуации. Экологические проблемы в Ом-
ской области и в России. 

2  

Тема 4.4. 24. Природные ресурсы Омской области и их охрана. При-
родно-территориальные аспекты экологических про-
блем. Социально-экономические аспекты экологиче-
ских проблем. 

2 2 

Тема 4.5. 25.  Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана 
водных ресурсов в Омской области. Охрана почвенных 
ресурсов в Омской области. Охрана лесных ресурсов в 
Омской области. Возможности управления экологиче-
скими системами (на примере лесных биогеоценозов и 
водных биоценозов). 

2 2 

Тема 4.6. 26. Практическое занятие: решение экологических задач. 
Пищевые цепи и сети в биоценозе. 

2  

Тема 4.7. 27. Практическое занятие: решение экологических задач. 
Круговорот веществ и превращение энергии в экоси-
стеме. Экологические пирамиды. 

2  

Тема 4.8. 28. Практическое занятие: Сравнительное описание 
естественных природных систем и агроэкосистемы. 

2  

Внеаудиторная самостоятельная работа: Подготовка докладов, рефератов, 6  
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индивидуального проекта с использованием информационных технологий, 
экскурсии и др. 

Экскурсия:  

 Естественные и искусственные экосистемы района, окружающегося 
обучающегося 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов: 

 возможности управления водными ресурсами в рамках концепции устой-
чивого развития; 

 возможности управления лесными ресурсами в рамках концепции устой-
чивого развития; 

 возможности управления почвенными ресурсами в рамках концепции 
устойчивого развития; 

 возобновляемые и невозобновляемые ресурсы: способы решения про-
блемы исчерпаемости; 

 земельный фонд и его динамика под влиянием антропогенных факторов. 

 история и развитие концепции устойчивого развития; 

 окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на 
одну проблему; 

 основные экологические приоритеты современного мира; 

 особо неблагоприятные в экологическом отношении территории России: 
возможные способы решения проблем; 

 особо охраняемые природные территории и их значение в охране приро-
ды; 

 популяция как экологическая единица; 

 причины возникновения экологических проблем в городе; 

 причины возникновения экологических проблем в сельской местности; 

 проблемы водных ресурсов и способы их решения (на примере России) ; 

 проблемы почвенной эрозии и способы ее решения в России; 

 проблемы устойчивости лесных экосистем в России; 

 система контроля за экологической безопасностью в России; 

 современные требования к экологической безопасности продуктов пита-
ния; 

 среда обитания и среды жизни: сходство и различия; 

 структура экологической системы; 

 структура экономики в рамках концепции устойчивого развития; 

 твердые бытовые отходы и способы решения проблемы их утилизации; 

 энергетические ресурсы и проблема их исчерпаемости. 

  

консультации -  

ВСЕГО: 84  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение про-
блемных задач). 
**
В содержание самостоятельной работы кроме тематики рефератов могут входить другие виды 

самостоятельной работы по усмотрению преподавателя (проекты, индивидуальные и/или группо-
вые задания, эссе и т.д.) Содержание самостоятельной работы обучающихся: выполнение домаш-
него задания, решение задач, выполнение практического задание, проектное задание, актуализа-
ция теоретического материала, подготовка к текущему тестированию, работа с учебным кейсом, и 
др. 
Примечание: Фонды оценочных средств общеобразовательной учебной дисциплины представле-
ны отдельным документом. 

56
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 
учебной дисциплины «Экология моего края» входят: 
- многофункциональный комплекс преподавателя; 
- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 
ученых, динамические пособия, иллюстрирующие биологические процессы, модели, 
муляжи и микропрепараты биологических объектов и др.); 
- информационно-коммуникативные средства; 
- экранно-звуковые пособия; 
- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности; 
- библиотечный фонд. 
Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета. 
 
Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-наглядные пособия по разделам и темам УД. 
 
Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор. 
 
Средства обучения: 

 учебники (по количеству обучающихся в группе) 
 

3.2. Перечень литературы, рекомендуемой для изучения дисциплины 
Основные источники: 

Автор, наименование, выходные данные Доступ 

1 2 

3.2.1. Основная литература 

Волкова, П. А. Основы общей экологии: учебное пособие / П.А. 
Волкова. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. — 126 с. — (Сред-
нее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-587-5. - 
Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1042596. – Режим доступа: по 
подписке. 

http://znanium.com 

Гальперин, М. В. Общая экология: учебник / М. В. Гальперин. — 
2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. — 
336 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-
5-00091-469-4. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1098798. – Режим доступа: по 
подписке. 

http://znanium.com 

3.2.2. Дополнительная литература 

Гальперин, М. В. Экологические основы природопользования: 
учебник / М. В. Гальперин. — 2-е изд., испр. — Москва: ИНФРА-
М, 2021. — 256 с. — (Среднее профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-16-016287-4. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1157275. – Режим доступа: по 
подписке. 

http://znanium.com 

Экологическая энциклопедия: в 6т. Т. 1. А - Г / гл. ред. В. 
И.Данилов-Данильян. - Москва: Энциклопедия, 2008. - 407, [9] с. -
ISBN 978-5-94802-028-0 (т. 1). -ISBN 978-5-94802-026-6. – Текст: 
непосредственный. 

НСХБ 

Экологическая энциклопедия: в 6т. Т. 2. Г-И / гл. ред. В. 
И.Данилов-Данильян. - Москва: Энциклопедия, 2010. - 448 с. -
ISBN 978-5-94802-034-1 (т. 2). -ISBN 978-5-94802-026-6. – Текст: 
непосредственный. 

НСХБ 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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Экологическая энциклопедия: в 6т. Т. 3. И-М / гл. ред. В. 
И.Данилов-Данильян. - Москва: Энциклопедия, 2010. - 448 с. -
ISBN 978-5-94802-039-6 (т. 3). -ISBN 978-5-94802-026-6. – Текст: 
непосредственный. 

НСХБ 

Экологическая энциклопедия: в 6т. Т. 4. М-П / гл. ред. В. 
И.Данилов-Данильян. - Москва: Энциклопедия, 2011. - 448 с. -
ISBN 978-5-94802-043-3 (т. 4). -ISBN 978-5-94802-026-6. – Текст: 
непосредственный. 

НСХБ 

Экологическая энциклопедия: в 6т. Т. 5. П-С / гл. ред. В. 
И.Данилов-Данильян. - Москва: Энциклопедия, 2011. - 448 с. -
ISBN 978-5-94802-046-4 (т. 5). -ISBN 978-5-94802-026-6. – Текст: 
непосредственный. 

НСХБ 

Экологическая энциклопедия: в 6т. Т. 6. С-Я / гл. ред. В. 
И.Данилов-Данильян. - Москва: Энциклопедия, 2013. - 565 с. -
ISBN 978-5-94802-052-5 (т. 6). -ISBN 978-5-94802-026-6. –Текст: 
непосредственный. 

НСХБ 

Экологические проблемы региона и пути их решения: материалы 
национальной научно-практической конференции с международ-
ным участием, проводимой в рамках Сибирского экологического 
форума "Эко-ВООМ" (13–15  октября 2016 г.) / Ом. гос. аграр. ун-
т, Ом. регион. обществ. экол. орг. "Земля - наш общий дом". -
 Омск: Литера, 2016. - 422 с. – Текст: непосредственный.  

НСХБ 

Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ,: принят Государственной Думой 20 декабря 2001 года. – 
Текст: электронный // Консультант плюс : справочная правовая 
система. – Москва, 1997. – Загл. с титул. экрана  

Справочная информационно-
правовая система «Консуль-

тантПлюс» 

Мониторинг. Наука и технологии «МНТ» / Российский научно-
технический журнал. - Махачкала, 2009 -. - Выходит ежеквар-
тально. - ISSN 2076–7358. – Текст: непосредственный. 

НСХБ  

Природа / Ежемесячный естественно-научный журнал / Россий-
ская академия наук. - Москва: Наука, 1912 -. - ISSN 0032-874Х. – 
Текст: непосредственный. 

НСХБ 

Проблемы региональной экологии / Общественно-научный жур-
нал. - Москва, 1995. - Выходит раз в два месяца. - ISSN 1728-
323Х. – Текст: непосредственный. 

НСХБ 

Экология: журнал / Российская академия наук. - Москва: Наука, 
1970 . - ISSN 0367–0597. – Текст: непосредственный. 

НСХБ 

 
3.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет» и ло-
кальных сетей университета, необходимых для освоения дисциплины 

3.3.1. Удаленные электронные сетевые учебные ресурсы временного доступа, сформированные 
на основании прямых договоров с правообладателями (электронные библиотечные системы -  
ЭБС), информационные справочные системы  

Наименование Доступ 

ЭБС издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 

ЭБС ZNANIUM.COM http://znanium.com/ 

ЭБС «Электронная библиотека технического ВУЗа» («Консультант 
студента»)  

http://www.studentlibrary.ru 

Универсальная база данных ИВИС https://eivis.ru/ 

«Справочная правовая система КонсультантПлюс» 
локальная сеть  
университета 

3.3.2. Электронные сетевые учебные ресурсы открытого доступа: 

Сайт Министерства природных ресурсов и экологии Омской облас-
ти [Электронный ресурс] 

http://mpr.omskportal.ru/oiv/mpr 

3.3.3. Электронные учебные и учебно-методические ресурсы, подготовленные в университете: 

Автор(ы) Наименование Доступ 

   

 
3.4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисцип-
лине 

Доступ 

http://www.studentlibrary.ru/
https://eivis.ru/
http://mpr.omskportal.ru/oiv/mpr
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Экология: учеб, и практикум для СПО / Брян. гос. техн. ун-т; 
ред.: А. В. Тотай, А. В. Корсаков. - 4-е изд., перераб, и доп. - М.: 
Юрайт, 2016. - 450 с. 

НСХБ 

Хван Т. А. Экологические основы природопользования: учеб-
ник для СПО / Т. А. Хван, М. В. Шинкина. - 5-е изд., перераб, и 
доп. - М.: Юрайт, 2016. - 319, [1] с. 

НСХБ 

Стриганова Б. Р. Животное население почв бореальных лесов 
Западно-Сибирской равнины: монография / Б. Р. Стриганова, 
Н. М. Порядина; Ин-т проблем экологии и эволюции им. А. Н. 
Северцова. - М.: Т-во науч. изд. КМК, 2005. - 232, [8] с. 

НСХБ 

Справочник по интернет-ресурсам А. В. Кудрявцева «Интернет 
ресурсы по охране окружающей среды» [Электронный ресурс] 

http://www.seu.ru/cci/lib/books/w
ww-sites/ 

  

Наименование Доступ 

  

 
3.5. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине 

3.5.1. Программные продукты, необходимые для реализации учебного процесса 

Наименование 
программного продукта (ПП) 

Доступ 
Виды учебных занятий и работ, в кото-

рых используется данный продукт 

   

3.5.2. Информационные справочные системы, необходимые для реализации учебного процесса 

Наименование 
справочной системы 

Доступ 
Виды учебных занятий и работ, 

в которых используется данная система 

   

3.5.3. Специализированные помещения и оборудование, используемые в рамках информатиза-
ции учебного процесса 

Наименование Характеристика Примечание 

   

3.5.4. Информационно-образовательные системы (ЭИОС) 

Наименование ЭИОС Доступ 
Виды учебных занятий и работ, 

в которых используется данная система  

ДК.03 Экология моего края 

очная 

     

ЭИОС ОмГАУ_ 
Moodle 

Практические занятия, ВАРС 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения теоретических, практических занятий, а также выполнения обучающимися 
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индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 
Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

Освоение содержания учебной дисциплины  
Освоение содержания учебной дисциплины 
«ДК.02 Экология моего края» обеспечивает 
достижение 
студентами следующих результатов: 
личностных: 
− устойчивый интерес к истории и достижениям 
в области экологии; 
−готовность к продолжению образования, по-
вышению квалификации в избранной профес-
сиональной деятельности, используя получен-
ные экологические знания; 
− объективное осознание значимости компе-
тенций в области экологии для человека и об-
щества; 
− умения проанализировать техногенные по-
следствия для окружающей среды; 
- бытовой и производственной деятельности 
человека; 
− готовность самостоятельно добывать новые 
для себя сведения экологической направленно-
сти, используя для этого доступные источники 
информации; 
−умение управлять своей познавательной дея-
тельностью, проводить самооценку уровня соб-
ственного интеллектуального развития; 
−умение выстраивать конструктивные взаимо-
отношения в команде по решению общих задач 
в области экологии. 
• метапредметных: 
− овладение умениями и навыками различных 
видов познавательной деятельности для изуче-
ния разных сторон окружающей среды; 
− применение основных методов познания 
(описания, наблюдения, эксперимента) для изу-
чения различных проявлений антропогенного 
воздействия, с которыми возникает необходи-
мость сталкиваться в профессиональной сфе-
ре; 
− умение определять цели и задачи деятельно-
сти, выбирать средства их достижения на прак-
тике; 
−умение использовать различные источники 
для получения сведений экологической направ-
ленности и оценивать ее достоверность для 
достижения поставленных целей и задач 
предметных: 
− сформированность представлений об эколо-
гической культуре как условии достижения ус-
тойчивого (сбалансированного) развития обще-
ства и природы, экологических связях в системе 
«человек—общество—природа»; 
− сформированность экологического мышления 
и способности учитывать и оценивать экологи-
ческие последствия в разных сферах деятель-
ности; 
− владение умениями применять экологические 
знания в жизненных ситуациях, связанных с 
выполнением типичных социальных ролей; 

 устные и письменные опросы на теорети-
ческих и практических занятиях (входные и 
фронтальные); 

 диспуты, практические занятия; 

 взаимный контроль при работе в парах и 
малыми группами; 

 самоконтроль теоретических занятий и 
проверка самостоятельной внеаудиторной 
работы; 

 наблюдение, интерпретация результатов и 
экспертная оценка деятельности обучаю-
щихся на практических и теоретических за-
нятиях; 

 по завершению курса проводиться экзамен 
в рамках промежуточной аттестации сту-
дентов.  
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− владение знаниями экологических императи-
вов, гражданских прав и обязанностей в облас-
ти энерго- и ресурсосбережения в интересах 
сохранения окружающей среды, здоровья и 
безопасности жизни; 
− сформированность личностного отношения к 
экологическим ценностям, моральной ответст-
венности за экологические последствия своих 
действий в окружающей среде; 
− сформированность способности к выполне-
нию проектов экологически ориентированной 
социальной деятельности, связанных с эколо-
гической безопасностью окружающей среды, 
здоровьем людей и повышением их экологиче-
ской культуры. сформированность умений объ-
яснять результаты биологических эксперимен-
тов, решать элементарные биологические за-
дачи; 
- сформированность собственной позиции по 
отношению к биологической информации, полу-
чаемой из разных источников, глобальным эко-
логическим проблемам и путям их решения. 



 13 

5. СООТВЕТСТВИЕ СФОРМУЛИРОВАННЫХ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ 
В соответствии с реализацией основных требований законодательства РФ в области вне-

дрения профессиональных стандартов, в университете идет работа по актуализации основных 
образовательных программ с учетом принимаемых профессиональных стандартов по направле-
нию установления соответствия ФГОС, ОП И ПС и сопряжения их разделов, а также по актуализа-
ции ОП в соответствии с требованиями рынка труда. Соотнесение компетенций трудовым функци-
ям ПС представлены в разделе базовые дисциплины. 
 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организационно – педагогическое, психолого-педагогическое, медицинское, оздоровитель-
ное сопровождение, материальная и социальная поддержка обучающихся инвалидов и лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с программой индивиду-
альной реабилитации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, разрабатываемой 
для конкретного обучающегося.  

Обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 
печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к ограниче-
ниям их здоровья. 

 Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся, оценочные 
средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их 
индивидуальных психофизических особенностей. 

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья пре-
доставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необ-
ходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предоставле-
ны университетом или могут использоваться собственные технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление информации в фор-
мах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом, 
– в форме электронного документа, 
– в форме аудиофайла. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа, 
– в форме аудиофайла. 
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается выполнение следую-
щих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной 
форме (устно, в письменной форме, в форме аудиозаписи, устно с использованием услуг сурдопе-
реводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в пе-
чатной форме увеличенным шрифтом, в форме аудиозаписи, в форме электронного документа, 
задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор от-
ветов на компьютере, в форме аудиозаписи, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может проводиться в 
несколько этапов (на основе личного заявления обучающегося). 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 

Для обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья в университете закреп-
лены следующие учебные аудитории:  

- № 308 научной сельскохозяйственной библиотеки университета, расположенной по адре-
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су: г. Омск, ул. Горная, 9/1 - для маломобильных и слабовидящих групп;  
- № 5 сектора информационного обслуживания и электронных ресурсов библиотечно-

информационного комплекса, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Добровольского,8 
 - № 17 абонемента отдела библиотечно-информационного обеспечения Университетского 

колледжа агробизнеса, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 8  
 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С ЧАСТИЧНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ 
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

При реализации программы дисциплины могут применяться электронное обучение и дис-
танционные образовательные технологии.  

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-
гий, обучающимся обеспечивается доступ к современным профессиональным базам данных и ин-
формационным справочным системам, состав которых определяется в рабочей программе, кроме 
того, при реализации программы с использованием информационно- образовательной среды 
«ОмГАУ- Moodle», дисциплина обеспечивается полнокомплектным ЭУМК.   

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дис-
танционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-передачи ин-
формации в доступных для них формах. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
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8. ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКИХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ДИСЦИПЛИНЫ С ДРУГИМИ 
ДИСЦИПЛИНАМИ И ПРАКТИКАМИ В СОСТАВЕ ППССЗ 

 
В рамках методической работы применяются следующие формы методических взаимосвя-

зей: 

 учёт содержания предшествующих дисциплин при формировании рабочей программы по-
следующей дисциплины, 

 согласование рабочей программы предшествующей дисциплины ведущим преподавателем 
последующей дисциплины; 

 совместное обсуждение ведущими преподавателями предшествующей и последующей 
дисциплин результатов входного тестирования по последующей дисциплине; 

 участие ведущего преподавателя последующей дисциплины в процедуре приёма экзамена 
по предыдущей. 
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9. СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В условиях созданной вузом социокультурной среды в результате изучения дисциплины: 

формируются мировоззрение и ценностные ориентации обучающихся; интеллектуальные умения, 
научное мышление; способность использовать полученные ранее знания, умения, навыки, разви-
тие творческих начал.  

Воспитательные задачи реализуются в процессе общения преподавателя с обучающими-
ся, в использовании активных методов обучения, побуждающих обучающихся проявить себя в со-
вместной деятельности, принять оценочное решение. Коллективные виды деятельности способст-
вуют приобретению навыков работы в коллективе, умения управления коллективом. Самостоя-
тельная работа способствует выработке у обучающихся способности принимать решение и навы-
ков самоконтроля. 

Через связь с НИРС, осуществляемой во внеучебное время, социально-воспитательный 
компонент ориентирован на: 

1) адаптацию и встраивание обучающихся в общественную жизнь ВУЗа, укрепление меж-
личностных связей и уверенности в правильности выбранной профессии; 

2) проведение систематической и целенаправленной профориентационной работы, фор-
мирование творческого, сознательного отношения к труду; 

3) формирование общекультурных компетенций, укрепление личных и групповых ценно-
стей, общественных ценностей, ценности непрерывного образования; 

4) гражданско-правовое воспитание личности; 
5) патриотическое воспитание обучающихся, формирование модели профессиональной 

этики, культуры экономического мышления, делового общения. 
Объединение элементов образовательной и воспитательной составляющей дисциплины 

способствует формированию общекультурных компетенций выпускников, компетенций социально-
го взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера, 
создает условия, необходимые для всестороннего развития личности. 
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
10.1. Организационные требования к учебной работе по дисциплине 
 
Формы организации учебной деятельности по дисциплине: лекционные и практические за-

нятия, самостоятельная работа, дифференцированный зачет. 
Для обучающихся проводятся лекционные занятия в интерактивной форме в виде: инте-

рактивных лекций (применение электронных образовательных ресурсов), «мозгового штурма», 
групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, тестирования и творческих заданий. 

Практические занятия проводятся в виде: выполнения интерактивных заданий (применение 
электронных образовательных ресурсов), решения практических задач. 

В ходе изучения дисциплины обучающемуся необходимо выполнить внеаудиторную рабо-
ту, которая состоит из следующих видов работ: изучение отдельных вопросов, тем и составление 
конспекта, составление глоссария (словарь основных терминов), подготовка рефератов, докладов 
и презентаций. 

Для своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины организуются инди-
видуальные и групповые консультации, устанавливается время приема выполненных работ. 

После изучения каждого из разделов проводится рубежный контроль результатов освоения дис-
циплины обучающимися в виде тестирования. По итогам изучения дисциплины осуществляется аттеста-
ция обучающихся в форме экзамена. 

Учитывая значимость дисциплины к ее изучению, предъявляются следующие организаци-
онные требования:  

 обязательное посещение обучающимся всех видов аудиторных занятий; 

 ведение конспекта в ходе лекционных занятий; 

 качественная и самостоятельная подготовка к практическим занятиям, активная работа на 
них, своевременное выполнение всех практических заданий; 

 активная, ритмичная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа обучающегося 
в соответствии с рабочей программой;  

 в случае наличия пропущенных обучающимся занятий, необходимо получить консультацию 
по подготовке и оформлению отдельных видов заданий. 

Для успешного освоения курса, обучающемуся предлагаются учебно-информационные ис-
точники в виде учебной, учебно-методической литературы и комплекта презентаций по всем раз-
делам дисциплины. 

 
10.2. Организация и проведение лекционных занятий 
Специфика дисциплины состоит в том, что рассмотрение фундаментальных теоретических 

вопросов на лекциях тесно связано с последующим их обсуждением на семинарских занятиях. В 
этих условиях на лекциях особенно большое значение имеет реализация следующих задач: 

1) заинтересовать слушателей для процесса усвоения знаний; 
2) развитие коммуникативных навыков (навыков общения). 
Наряду с перечисленными выше образовательными целями, лекционные занятия должны 

преследовать и важные цели воспитательного характера, а именно: 
1) развитие познавательных и профессиональных интересов; 
2) формирование взглядов, убеждений, мировоззрения; 
3) воспитывать патриотизм, доброту, уважением к людям. 
При изложении материала учебной дисциплины, преподавателю следует обратить внима-

ние, во-первых, на то, что обучающиеся получили определенное знание о предмете, особенно-
стях, функциях и исторических типах философии.  

Преподаватель должен четко дать связанное, последовательное изложение материала в 
соответствии с новейшими данными науки, представить обучающимся основное ее содержание в 
сжатом, систематизированном виде. Преподаватель должен излагать учебный материал с позиций 
междисциплинарного подхода, давать четкие определения понятийного аппарата, который ис-
пользуется при изучении дисциплины. 

В учебном процессе преподаватель должен использовать активные и интерактивные фор-
мы обучения, которые должны опираться на творческое мышление обучающихся, в наибольшей 
степени активизировать познавательную деятельность, делать их соавторами новых идей, при-
учать их самостоятельно принимать оптимальные решения и способствовать их реализации. 

В аудиторной работе предполагаются следующие формы проведения лекций: 
Вводная лекция – обычно начинает лекционный курс предмета. В этой лекции конкретно из-

лагается теоретическое и прикладное значение дисциплины, связь и взаимодействие ее с другими 
предметами, роль в познании мира и подготовке специалиста. Такая лекция призвана пробудить 
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интерес к данной дисциплине и к самостоятельной работе студентов. Кроме того, в ней даются 
рекомендации по работе с лекционным материалом; 

Лекция-визуализация представляет собой визуальную форму подачи лекционного мате-
риала с использованием технических средств обучения или аудиовидеотехники (видео-лекция). 
Чтение такой лекции сводится к развернутому или краткому комментированию просматриваемых 
визуальных материалов.  

На проблемной лекции новое знание вводится через проблемность вопроса, задачи или 
ситуации. При этом процесс познания студентов в сотрудничестве и диалоге с преподавателем 
приближается к исследовательской деятельности. Содержание проблемы раскрывается путем ор-
ганизации поиска ее решения или суммирования и анализа традиционных и современных точек 
зрения.  

Лекция-пресс-конференция проводится как научно-практическое занятие, с заранее по-
ставленной проблемой и системой докладов, длительностью 5-10 минут. Каждое выступление 
представляет собой логически законченный текст, заранее подготовленный в рамках предложен-
ной преподавателем программы. Совокупность представленных текстов позволит всесторонне 
осветить проблему. В конце лекции преподаватель подводит итоги самостоятельной работы и вы-
ступлений студентов, дополняя или уточняя предложенную информацию, формулирует основные 
выводы. 

 
10.3. Организация и проведение практических занятий по дисциплине 
Практическое занятие – это форма организации детализации, анализа, расширения, углуб-

ления, закрепления, применения и контроля за усвоением полученной учебной информации (на 
лекции и в ходе самостоятельной работы) под руководством преподавателя. 

Рабочей программой предусмотрены практические занятия, которые могут проводиться в 
следующих формах: 

 - лабораторные занятия — это один из видов самостоятельной практической работы обу-
чающихся, на котором путем проведения экспериментов происходит углубление и закрепление 
теоретических знаний в интересах профессиональной подготовки; 

- семинар — форма учебно-практических занятий, при которой учащиеся (студенты, стажё-
ры) обсуждают сообщения, доклады и реферат 

       -   решение типовых задач; 
- вебинар — это «виртуальный» практикум, организованный посредством Интернет-

технологий. Вебинару присущ главный признак практикума — интерактивность. Вы делаете док-
лад, слушатели задают вопросы, а вы отвечаете на них;  

- деловая игра — средство моделирования разнообразных условий профессиональной 
деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых способов ее выполнения. Деловая 
игра имитирует различные аспекты человеческой активности и социального взаимодействия. Игра 
также является методом эффективного обучения, поскольку снимает противоречия между абст-
рактным характером учебного предмета и реальным характером профессиональной деятельности; 

- ЭИОС 
Методика проведения практического занятия может быть различной, при этом важно дос-

тижение общей дидактической цели. 
 
10.4. Организация самостоятельной работы обучающихся 
10.4.1. Самостоятельное изучение тем 
На самостоятельное изучение обучающимся выносятся темы:  

 возможности управления водными ресурсами в рамках концепции устойчивого развития; 

 возможности управления лесными ресурсами в рамках концепции устойчивого развития; 

 возможности управления почвенными ресурсами в рамках концепции устойчивого разви-
тия; 

 возобновляемые и невозобновляемые ресурсы: способы решения проблемы исчерпаемо-
сти; 

 земельный фонд и его динамика под влиянием антропогенных факторов. 

 история и развитие концепции устойчивого развития; 

 окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на одну проблему; 

 особо охраняемые природные территории Омска, Омской области и их значение в охране 
природы; 

 популяция как экологическая единица; 

 причины возникновения экологических проблем в городе; 

 причины возникновения экологических проблем в сельской местности; 

 проблемы водных ресурсов и способы их решения (на примере Омской области); 

 проблемы почвенной эрозии и способы ее решения в Омской области; 
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 проблемы устойчивости лесных экосистем в Омской области; 

 система контроля за экологической безопасностью в Омской области; 

 современные требования к экологической безопасности продуктов питания; 

 среда обитания и среды жизни: сходство и различия; 

 структура экологической системы; 

 структура экономики в рамках концепции устойчивого развития; 

 твердые бытовые отходы и способы решения проблемы их утилизации; 
энергетические ресурсы и проблема их исчерпаемости. 

 Экологические кризисы и экологические катастрофы. Предотвращение их возникновения 
По итогам изучения данных тем обучающийся готовит презентации, проекты, рефераты. 
Самоподготовка к практическим занятиям предполагает изучение рекомендованной лите-

ратуры, подготовку ответов на вопросы, написание конспекта. Преподавателю необходимо пояс-
нить обучающимся общий алгоритм самостоятельного изучения тем: 

 

Общий алгоритм самостоятельного изучения тем 

1) Ознакомиться с рекомендованной учебной литературой и электронными ресурсами по теме (ори-
ентируясь на вопросы для самоконтроля).  

2) На этой основе составить развёрнутый план изложения темы 

3) Выбрать форму отчетности конспектов (план – конспект, текстуальный конспект, свободный кон-
спект, конспект – схема) /презентация/эссе/доклад 

4) Оформить отчётный материал в установленной форме в соответствии методическими рекоменда-
циями 

5) Подготовиться к предусмотренному контрольно-оценочному мероприятию по результатам само-
стоятельного изучения темы 

6) Принять участие в указанном мероприятии, пройти рубежное тестирование по разделу на аудитор-
ном занятии и заключительное тестирование в установленное для внеаудиторной работы время 

Вопросы для самоконтроля  освоения темы -  
представлены в фондах оценочных средств  
по дисциплине 

 
Шкала и критерии оценивания 

тем, выносимых на самостоятельное изучение: 
- «зачтено» выставляется обучающемуся, если он ясно, четко, логично и грамотно излагает 

тему: дает определение основным понятиям с позиции разных авторов, приводит практические 
примеры по изучаемой теме, четко излагает выводы, соблюдает заданную форму изложения – 
доклад и презентация; 

- «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он не соблюдает требуемую форму из-
ложения, не выделяет основные понятия и не представляет практические примеры. 

 
10.4.2. Самоподготовка обучающихся к занятиям семинарского типа по дисциплине 
Самоподготовка обучающихся к семинарским занятиям осуществляется в виде подготовки 

к семинарам и обсуждение по заранее известным темам и вопросам. 
 

10.4.3. Организация выполнения и проверка конспекта/реферата/доклада/презентации 
 
 По всем разделам предусмотрено самостоятельное изучение материала и составление 
конспекта или подготовка реферата. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 оценка «зачтено» ставится за раскрытие темы, качественное оформление работы, содер-
жательность доклада и презентации; 

 оценка «не зачтено» присваивается за слабое и неполное раскрытие темы, несамостоя-
тельность изложения материала, выводы и предложения, носящие общий характер, отсутствие 
наглядного представления работы и ответов на вопросы. 
 
10.5. Контрольные мероприятия по результатам изучения дисциплины 
 
 В течение семестра на занятиях осуществляется текущий контроль в виде устного или 
письменного опроса, проводится проверка конспектов, домашних заданий. 

Шкала и критерии оценивания самоподготовки по темам дисциплины: 
- Оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся представил материал в виде 

конспекта, доклада или электронной презентации на основе самостоятельного изученного 
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материала, смог всесторонне раскрыть теоретическое содержание темы, принимал активное 
участие в дискуссии, обсуждении вопросов. 

- Оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся не представил материал в виде 
конспекта, доклада или электронной презентации на основе самостоятельного изученного 
материала, не смог всесторонне раскрыть теоретическое содержание темы, не  принимал участия 
в дискуссии, обсуждении вопросов. 

В течение семестра по итогам изучения разделов дисциплины проводится рубежный кон-
троль в виде тестирования. 

Шкала и критерии оценивания 
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если получено 81% и более правильных 

ответов. 
- оценка «хорошо» - получено от 71 до 80% правильных ответов. 
- оценка «удовлетворительно» - получено от 61 до 70% правильных ответов. 
- оценка «неудовлетворительно» - получено менее 61% правильных ответов. 
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11.  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ (СЕМЕСТРОВАЯ) АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

11.1 Нормативная база проведения 
промежуточной аттестации студентов по результатам изучения дисциплины: ДК.03 Экология 

моего края  

1) «Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры и среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО Омский ГАУ»  

11.2. Основные характеристики 
промежуточной аттестации студентов по итогам изучения дисциплины 

ДК.03 Экология моего края  

Цель   
промежуточной аттестации - 

установление уровня достижения каждым студентом целей обу-
чения по данной дисциплине 

Форма    
промежуточной аттестации - 

 очная форма обучения- экзамен (1 курс 1 семестр) 
 

Место экзамена   
в графике учебного процесса:  

1) подготовка к экзамену осуществляется за счёт учебного вре-
мени (трудоёмкости), отведённого на экзаменационную сессию 
для студентов, сроки которой устанавливаются приказом по уни-
верситету 

2)  дата, время и место проведения экзамена определяется 
графиком сдачи экзаменов, утверждаемым директором коллед-
жа 

Основные условия подготовки к 
экзамену 

прохождение заключительного тестирования, по результатам 
освоения дисциплины  

Форма проведения -  (Письменный, устный) 

Процедура проведения экзамена - 
представлена в фонде оценочных средств по дисциплине 
  

Экзаменационная программа   
по учебной дисциплине:  

1) представлена в фонде оценочных средств по дисциплине    

Основные критерии достижения 
соответствующего уровня освое-
ния программы учебной дисцип-
лины, используемые  
на экзамене,  

представлены в п. 4 

 
 

 
 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 – представлены отдельным документом 
 

13. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
- представлен отдельным документом
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Фонд оценочных средств (далее – ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу дисциплины ДК.03 

Экология моего края. 

2. ФОС включает оценочные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме зачета. 

3. ФОС позволяет оценивать знания, умения, направленные на формирование 

компетенций. 

4. ФОС разработан на основании положений программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

дисциплины ДК.03 Экология моего края. 

5. ФОС является обязательным обособленным приложением к рабочей программе. 
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II. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Результаты обучения 
Показатели оценки образовательных 

результатов 

Метапредметные Оценка «отлично». За глубокое и 
полное овладение содержанием 

учебного материала, в котором 

обучающийся ориентируется, 

понятийным аппаратом, 
акцентологическим и орфоэпическим 

минимумами, за умение находить и 

использовать информацию. 
 

Оценка «хорошо». Если обучающийся 

полно освоил учебный материал, владеет 
понятийным аппаратом, 

акцентологическим и орфоэпическим 

минимумами, ориентируется в 

изученном материале, грамотно излагает 
ответ, но в его форме имеются 

отдельные неточности. 

 
Оценка «удовлетворительно». Если 

обучающийся обнаруживает знания и 

понимание положенного учебного 
материала, понятийного аппарата, 

акцентологического и орфоэпического 

минимумов, но излагает их неполно, 

непоследовательно, допускает 
неточности в определении понятий, не 

умеет доказательно обосновать свои 

суждения. 
 

Оценка «неудовлетворительно». Если 

обучающийся имеет разрозненные, 

бессистемные знания, не умеет выделять 
главное и второстепенное, допускает 

ошибки в определении понятий, 

искажает их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал. 

 овладение умениями и навыками различных видов 

познавательной деятельности для изучения разных 

сторон окружающей среды;  

  применение основных методов познания (описания, 
наблюдения, эксперимента) для изучения различных 

проявлений антропогенного воздействия, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;  

 умение определять цели и задачи деятельности, 

выбирать средства их достижения на практике;  

 умение использовать различные источники для 

получения сведений экологической направленности и 
оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач 

Предметные 

- сформированность представлений об экологической 

культуре как условии достижения устойчивого 
(сбалансированного) развития общества и природы, 

экологических связях в системе «человек—

общество—природа»;  
− сформированность экологического мышления и 

способности учитывать и оценивать экологические 

последствия в разных сферах деятельности;  
− владение умениями применять экологические 

знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей;   

− владение знаниями экологических императивов, 
гражданских прав и обязанностей в области энерго- и 

ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 
− сформированность личностного отношения к 

экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих 

действий в окружающей среде;  
− сформированность способности к выполнению 

проектов экологически ориентированной социальной 

деятельности, связанных с экологической 
безопасностью окружающей среды, здоровьем людей 

и повышением их экологической культуры; 

- сформированность умений объяснять результаты 
биологических экспериментов, решать элементарные 

биологические задачи;  

- сформированность собственной позиции по 

отношению к биологической информации, 
получаемой из разных источников, глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 
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III. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ 

 

3.1. Оценочные средства, применяемые для текущего контроля. 

Примеры практических заданий 

Задание 1. Глобальная экосистема планеты – биосфера. Термин «биосфера» предложил 

австрийский геолог Эдуард Зюсс (1873), определяя им пространство органической жизни на 

Земле. Впоследствии академик Владимир Иванович Вернадский (1926) в своем труде «Биосфера» 

дал более углубленную трактовку этого термина. В соответствии с современными 

представлениями биосфера – область существования и функционирования ныне живущих 

организмов, охватывающая нижнюю часть атмосферы (аэробиосферу), всю гидросферу 

(гидробиосферу), поверхность суши (террабиосферу) и верхние слои литосферы (литобиосферу). 

Это активная оболочка Земли, в которой совместная деятельность живых организмов проявляется 

как геохимический фактор планетарного масштаба и служит основным средообразующим 

фактором (рис. 1). Биосфера – сложная динамическая система, осуществляющая улавливание, 

накопление и перенос энергии путем обмена веществ между живыми организмами и окружающей 

их абиотической средой. При этом поддерживается динамическое равновесие – гомеостаз между 

всеми составляющими. Согласно В.И. Вернадскому, биосферу слагают четыре категории 

субстанций: живое, биогенное, биокосное и косное вещество. Что понимал В.И. Вернадский под 

этими категориями субстанций? Почему современные теоретические подходы вносят 

существенную поправку в представления о структуре и функциях биосферы? 

Живое вещество – _________________________________________________________ 

Биогенное вещество –______________________________________________________ 

Биокосное вещество – _____________________________________________________ 

Косное вещество –_________________________________________________________ 

Современные теоретические поправки в представлении о структуре и функциях  

биосферы: ________________________________________________________________ 

Рис. 1. Строение биосферы (по Н.Ф. Реймерсу, 1991) 
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Примеры тестовых заданий 

1. Омская область расположена на: 

 западе Восточной Сибири 

юге Западной Сибири 

юге Восточной Сибири 

 севере Западной Сибири 

 

2. Климат Омской области: 

континентальный 

резко континентальный 

умеренно континентальный 

муссонный 

 

3. Главная водная артерия области: 

 Ишим 

 Омь 

Иртыш 

Тобол 

 

4. Фактор, определяющий нижний предел жизни в литосфере 

вода 

воздух 

ультрафиолетовые лучи 

температура 

 

5.  Перенос энергии, которая содержится в растениях, через ряд других организмов в 

результате их поедания друг другом — это …. 

ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ В ВИДЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ В ИМЕНИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ 

 

6. Самый крупный хищник тайги на севере Омской области: 

волк 

росомаха 

бурый медведь  

     лиса 

 

7. Причины разрушения озонового слоя 

ВЫБЕРИТЕ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА 

сверхзвуковые самолеты 

производство фреонов 

запуск космических кораблей   

осушение болот 

урбанизация населения 

 

8. В результате антропогенного воздействия человека на окружающую среду возникают 

ВЫБЕРИТЕ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА 

лесные пожары и пыльные бури 

  кислотные дожди и химические выбросы 

 фотохимические смоги и загрязнения водоемов 

извержения вулканов и процессы выветривания 
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9. Соответствие между отраслями промышленности и основными направлениями 

совершенствования природоохранных технологий 

УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ 

Энергетика Использование термальных вод, ветра и воды. 

Металлургия  

 

Вовлечение и переработка отходов производства. 

 

Транспорт 

 

Внедрение экологически чистых видов топлива. 

 Создание производств по переработки макулатуры 

 

10. Критическое состояние окружающей среды, угрожающее существованию человека и 

отражающее несоответствие развития производительных сил и производственных 

отношений, называется глобальным экологическим……. 

ВВЕДИТЕ В ПОЛЕ ОТВЕТ В ВИДЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В ТВОРИТЕЛЬНОМ 

ПАДЕЖЕ 
 
 

 

3.2. Оценочные средства, применяемые для промежуточной аттестации по итогам 

изучения дисциплины  

Зачет проводится по завершении изучения дисциплины на последнем аудиторном 

занятии. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачета осуществляется по 

результатам текущего контроля успеваемости при выполнении всех видов текущего 

контроля, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

Обучающиеся, не выполнившие виды работ, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины; пропустившие более 50% аудиторных занятий без 

уважительной причины, не допускаются к зачету. 

Промежуточная аттестация таких лиц проводится только после прохождения ими 

всех видов текущего контроля. 
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IV. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

 Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенций 

Оценка Критерии оценивания по видам работ 

тестирование 

(процент 

правильных 

ответов) 

прочие виды работ по дисциплине  

Высокий Отлично 90-100% Обучающийся глубоко и прочно усвоил 

теоретический и освоил практический 

материал. Дает логичные и грамотные 

ответы. Демонстрирует знание не только 

основного, но и дополнительного 

материала, быстро ориентируется, отвечая 

на дополнительные вопросы. Свободно 

справляется с поставленными задачами, 

аргументировано и верно обосновывает 

принятые решения.   

Повышенный Хорошо 70-89% Обучающийся твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу излагает 

его. Не  допускает существенных 

неточностей при ответах на вопросы, 

правильно применяет теоретические 

положения при решении практических 

задач, владеет навыками и приемами их 

выполнения. 

Базовый  Удовлет

ворител

ьно 

50-69% Обучающийся демонстрирует знания только 

основного материала, но не усвоил его 

детали, испытывает затруднения при 

решении практических задач. В ответах на 

поставленные вопросы допускает 

неточности. Дает определения понятий, 

неискажающие их смысл. Нарушает 

последовательность изложения 

программного материала.   

Не 

сформирована 

Неудовл

етворите

льно 

0-49% Обучающийся не знает, не выполняет или 

неправильно выполняет большую часть 

учебного материала. Допускает ошибки в 

формулировке определений, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Ответы на 

дополнительные вопросы отсутствуют. Не 

выполняет задания. 

 


