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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 получение студентами первичных профессиональных умений и навыков, в том числе навыков научно-

исследовательской деятельности, закрепление теоретических знаний и опытное применение приемов и методов

географо-краеведческой экологической работы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.18

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Безопасность жизнедеятельности

2.1.2 Топонимика

2.1.3 Археология

2.1.4 Археология России

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

предшествующее:

2.2.1 География

2.2.2 География Алтайского края

2.2.3 История Алтайского края в XVIII - XX веке

2.2.4 История Алтайского края в XVIII - XX веке

2.2.5 Охрана природного и культурно-исторического наследия

2.2.6 Геоэкология и природопользование

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и

внеучебной деятельности

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

средствами преподаваемых учебных предметов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные особенности экологических ситуаций в крае, обусловленные совокупностью внутренних природных и

антропогенных факторов состояния окружающих сред;

3.1.2 исключительное значение для территории Алтайского края трансграничных загрязнений всех типов, включая

радиоактивные и ракетно-космические, с учетом расположения его в центре Евразийского континента и на

начальных путях соответствующих испытательных направлений и трасс запусков ракет и спутников;

3.1.3 об экологических последствиях промышленной деятельности в Алтайском крае;

3.1.4 об экологических последствиях сельскохозяйственной деятельности.

3.1.5

3.2 Уметь:

3.2.1 определить последствия исключительно длительного и продолжающегося воздействия на этой территории таких

ресурсозатратных и трудоемких производств как горнодобыча, химические и оборонные;

3.2.2 решать задачи эффективного и экологического использования природных ресурсов, использовать комплексную

экологическую методологию при их оценке;

3.2.3 быть посредниками и проводниками распространения экологических взглядов, как системы высокой

человеческой нравственности;

3.2.4 представлять картографический материал по загрязнению окружающей среды.

3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности:

3.3.1 технологией геоэкологического картографирования;

3.3.2 способами дистанционых исследований при изучении экологических ситуаций;

3.3.3 подходами к анализу экологического состояния окружающей среды в регионах.

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение. Общая характеристика

экологии как научной дисциплины.
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1.1 Введение. Общая характеристика экологии как

научной дисциплины /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ПК-3 ПК-43

1.2 Введение. Общая характеристика экологии как

научной дисциплины /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ПК-3 ПК-43

1.3 Подготовка к практическим занятиям /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

20 ПК-3 ПК-43

Раздел 2. Региональные проблемы экологии.

2.1 Региональные проблемы экологии /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0,5 ПК-3 ПК-43

2.2 Региональные проблемы экологии. /Пр/ 23

2.3 Региональные проблемы экологии /Ср/ 203

Раздел 3. Региональные проблемы

землепользования

3.1 Региональные проблемы

землепользования /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0,5 ПК-3 ПК-43

3.2 Региональные проблемы

землепользования /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

1 ПК-3 ПК-43

3.3 Выполнение индивидуальных заданий /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

36 ПК-3 ПК-43

3.4 Подготовка к практическим занятиям  /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

20 ПК-3 ПК-43

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Методы изучения экологической обстановки.

2. Основные загрязнители природной среды.

3. Определение загрязненности воздушного бассейна.

4. Определение опасных радиоактивных загрязнений.

5. Оценка состояния воздушного бассейна Алтайского региона.

6. Состояние воздушной среды промышленных центров.

7. Эколого-геохимическое состояние поверхностных вод.

8. Загрязнение подземных вод.

9. Химическое загрязнение почв.

10. Антропогенное воздействие на агроэкосистемы.

11. Методы защиты окружающей среды.

12. Природные ресурсы и их роль в жизни общества.

13. Причины деградации водоемов.

14. Экологические последствия горнодобывающей промышленности.

15. Водоохранная роль лесов.

16. Задачи экологического образования.

17. Основные аспекты землепользования.

18. Правовые основы землепользования.

19. Охрана земель.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрены.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 В. А. Рассыпнов ;

Алтайская

государственная

педагогическая

академия

Природа Алтая: [учебное пособие] Барнаул, 2009

Л1.2 В. А. Рассыпнов ;

Барнаульский

государственный

педагогический

университет,

Факультет

начальных классов,

Кафедра

естественных

дисциплин

Природа Алтая [Электронный ресурс] Барнаул : БГПУ, 2008

Л1.3 Т. А. Акимова Экология. Человек — Экономика — Биота — Среда

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов

Москва : ЮНИТИ-ДАНА,

2015

Л1.4 А.С. Степановских Общая экология [Электронный ресурс]: учебник Москва : ЮНИТИ-ДАНА,

2017

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Электронная библиотека АлтГПУ:  http://library.altspu.ru/elb.phtml

Э2 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» : http://www.biblioclub.ru/

Э3 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» : http://www.iprbookshop.ru/

Э4 Межвузовская электронная библиотека: http://icdlib.nspu.ru/

Э5 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU : http://elibrary.ru/

Э6 База данных Polpred.com Обзор СМИ : http://www.polpred.com/

Э7 Ассоциация российских библиотечных консорциумов (АРБИКОН). Проект МАРС (Межрегиональная

аналитическая роспись статей) : http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3 Перечень информационных технологий

6.3.1.1 Программа Microsoft Office

6.3.1.2 Интернет браузер

6.3.1.3 Мультимедийное, проекционное оборудование

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Система Гарант»:  инсталяционный сетевой многопользовательский комплект

6.3.2.2 Университетская информационная система «Россия» (УИС Россия): http://uisrussia.msu.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Компьютерный класс;

7.2 мультимедийные средства;

7.3 различные технические средства обучения;

7.4 аудио-видеоаппаратура;

7.5 наглядные пособия.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В течение семестра по дисциплине «Экологические проблемы Алтайского края» проводится текущий контроль

успеваемости и промежуточная аттестация студентов.

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии в виде фронтального, выборочного, группового или

индивидуального опроса в устной или письменной форме домашнего/аудиторного задания с целью проверки

формирования компетенций;

Промежуточный контроль осуществляется по завершению прохождения модуля в форме тестирования (в письменной

форме или в интерактивной форме в компьютерном классе);
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По окончании семестра в период сессии организуется и проводится итоговая аттестация в форме зачёта. Преподаватель

может досрочно освобождать от итоговой аттестации студентов с выставлением автоматической оценки за проявленное

усердие при освоении дисциплины, отличные оценки по результатам текущей и промежуточной аттестации, за

своевременно выполненные индивидуальные и групповые творческие задания и т.д.

Итоговый контроль: зачтено выставляется при выполнении студентами всех требований и видов работ, рекомендованных

программой, (на основе балльно-рейтинговой системы при условии, что студент набрал в сумме не менее 51 балла за

семестр).

Методические указания для индивидуальных практических заданий:

Подготовка домашних заданий нацелена на более глубокое освоение тем курса «Экологические проблемы Алтайского

края», которым уделяется недостаточно времени на лекциях и семинарах, и которое студенты осуществляют в ходе

самостоятельной работы с электронными ресурсами АлтГПУ. Подготовка домашнего задания предусматривает

формирования навыков критического анализа литературы и формирования собственного взгляда на проблему, видение

прикладного аспекта проблемы.

Форма отчётности: презентация работы в мультимедийной программе, либо письменная работа.

Оценивание домашних заданий осуществляется по следующим критериям:

1. Полнота раскрытия темы;

2. Глубина и полнота анализа литературы;

3. Наличие анализа, собственной авторской позиции;

4. Использование современных литературных источников по проблеме;

5. Структурированность презентации (задание 1 представление одной из методик исследования);

6. Ясность и четкость доклада, соблюдение регламента.

Методические указания студентам для самостоятельной работы по дисциплине «Экологические проблемы Алтайского

края»:

При освоении курса одним из содержательных и смысловых ориентиров является настоящий данная рабочая программа, в

котором содержится вся необходимая информация. При подготовке к практическим и занятиям следует читать не только

обязательную литературу (учебник), но и дополнительную (статьи, монографии), что поможет наиболее углубить свои

знания по изучаемым вопросам. При подготовке к практическим занятиям студенты осуществляют поиск и анализ

необходимой информации в основной и дополнительной литературе, готовят сообщения и доклады, рефераты, творческие

(учебно-практические) задания по рассматриваемым проблемам, консультируются с преподавателем.

На лекциях раскрывается научно-теоретическое содержание и практическая значимость рассматриваемой темы.

Семинарские занятия имеют цель углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекциях и в процессе

самостоятельной работы.

Важная роль в освоении изучаемой дисциплины отводится самостоятельной работе, которая позволяет углубленно изучать

соответствующие темы, составлять конспекты, сообщения, овладевать необходимой информацией при написании

рефератов и выполнения творческих заданий, формировать у них умения самостоятельного анализа изучаемого курса.

Результатами самостоятельной работы будут являться конспекты первоисточников, материалы творческих заданий,

рефераты, презентации, контрольные работы, представленные студентами преподавателю.

Изучение студентами дисциплины предполагает тщательную проработку учебного материала, научной и методической

литературы, нормативных документов и выполнение индивидуальных практических заданий преподавателя в

соответствии с отведенным на самостоятельную работу временем.

Обязательной формой самостоятельной работы студентов при освоении курса является реферат, который должен быть

оформлен согласно требованиям отпечатанном виде. В свою структуру реферат должен включать следующие

обязательные разделы: введение, основная часть, состоящая из не менее 2-х глав, заключения, списка литературы и,

возможно, приложения.

Особое внимание требуют разделы «введение» и «заключение». В разделе «введение» студенту необходимо отразить

степень актуальности изучаемой им проблемы и меру ее разработанности в трудах теоретиков науки. В разделе

«заключение» следует сделать выводы по основной части, дать авторские оценки изучаемой проблемы, отразить

возможные тенденции, прогнозы, рекомендации. В качестве реферативной темы может быть выбрана любая из списка,

предложенного преподавателем, а также тема должна быть согласована с преподавателем и обоснован ее выбор. Объем

реферата должен ограничиваться рамками от 17 до 25 страниц машинописного текста.

В течение семестра проводится текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация студентов. По окончании

семестра в период сессии организуется и проводится итоговая аттестация в форме зачёта.

Методические рекомендации

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

Специальные условия обучения в АлтГПУ определены «Положением об инклюзивном образовании» (утверждено

приказом ректора от 25.12.2015 г. № 312/1п). Данным «Положением» предусмотрено заполнение студентом при

зачислении в университет анкеты «Определение потребностей обучающихся в создании специальных условий обучения»,

в которой указываются потребности лица в организации доступной социально-образовательной среды и помощи в

освоении образовательной программы.

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

понимаются условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя использование специальных образовательных

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования.

Построение образовательного процесса ориентировано на учет индивидуальных возрастных, психофизических

особенностей обучающихся, в частности предполагается возможность разработки индивидуальных учебных планов.

Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой тьютора (родителя, взявшего на себя
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тьюторские функции в процессе обучения, волонтера).

Обучающиеся с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по индивидуальному учебному плану в

установленные сроки с учетом индивидуальных особенностей и специальных образовательных потребностей конкретного

обучающегося. Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному учебному плану для лиц с

ограниченными возможностями здоровья может быть при необходимости увеличен, но не более чем на год.

При составлении индивидуального графика обучения для лиц с ОВЗ возможны различные варианты проведения занятий:

проведение индивидуальных или групповых занятий с целью устранения сложностей в усвоении лекционного материала,

подготовке к семинарским занятиям, выполнению заданий по самостоятельной работе. Для лиц с ОВЗ, по их просьбе,

могут быть адаптированы как сами задания, так и формы их выполнения.

выполнение под руководством преподавателя индивидуального проектного задания, позволяющего сочетать

теоретические знания и практические навыки;

применение мультимедийных технологий в процессе ознакомительных лекций и семинарских занятий, что позволяет

экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого материала и увеличить его объем;

 дистанционную форму индивидуальных консультаций, выполнения заданий на базе платформы «Moodle». Основным

достоинством дистанционного обучения для лиц с ОВЗ является то, что оно позволяет полностью индивидуализировать

содержание, методы, формы и темпы учебной деятельности инвалида, следить за каждым его действием и операцией при

решении конкретных задач; вносить вовремя необходимые коррекции как в деятельность студента-инвалида, так и в

деятельность преподавателя. Дистанционное обучение также позволяет обеспечивать возможности коммуникаций не

только с преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной деятельности (форум,

вебинар, skype-консультирование). Эффективной формой проведения онлайн-занятий являются вебинары, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью сетевого взаимодействия всех участников

дистанционного обучения.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации преподаватели, в

соответствии с потребностями студента, отмеченными в анкете, и рекомендациями специалистов дефектологического

профиля, разрабатывает фонды оценочных средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и

позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

Форма проведения текущей аттестации для студентов с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости

лицам с ОВЗ может быть предоставлено дополнительное время для подготовки к ответу на зачете или экзамене,

выполнения задания по самостоятельной работе.

Студент с ограниченными возможностями здоровья обязан:

выполнять требования образовательных программ, предъявляемые к степени овладения соответствующими знаниями;

самостоятельно сообщить в соответствующее подразделение по работе со студентами с ОВЗ о наличии у него

подтвержденной в установленном порядке ограниченных возможностей здоровья, жизнедеятельности и трудоспособности

(инвалидности) необходимости создания для него специальных условий;

 соблюдать установленный администрацией университета «Порядок предоставления услуг по созданию специальных

условий».
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