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Пояснительная записка 

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» 

входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

дисциплин. Выполнение самостоятельной работы должно способствовать более 

полному усвоению программного материала. Методические рекомендации 

для выполнения самостоятельной работы составлены в соответствии с 

рабочей программой по дисциплине и рассчитаны на 4 часа. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

- обобщения, систематизации, закрепления, углубления и расширения 

полученных знаний и умений студентов; 

- формирования умений поиска и использования информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного роста; 

- развития познавательных способностей и активности студентов, 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- формирования самостоятельности профессионального мышления, 

способности к профессиональному и личностному развитию, 

самообразованию и самореализации; 

- формирования умений использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- развития культуры межличностного общения, взаимодействия между 

людьми, формирования умений работать в команде. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

В результате выполнения самостоятельной работы студент должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов деятельности; 

- использовать в профессиональной деятельности представления о 

взаимосвязи организмов и среды обитания; 

- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической 

безопасности. 

В результате выполнения самостоятельной работы студент должен знать: 

- принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 

- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 
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- принципы и методы рационального природопользования; 

- методы экологического регулирования; 

- принципы размещения производств различного типа; 

- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

- понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

: правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

- природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

- охраняемые природные территории. 

 

Выполнение заданий по самостоятельной работе должно формировать 

навыки работы с литературой, умение выбрать главное, самостоятельность 

в добывании знаний и обеспечивать общие и профессиональные компетенции 

в соответствии с дисциплиной: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Составление и использование бухгалтерской отчетности: 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана. 

ПК 4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков. 
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Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель 

проводит инструктаж (консультацию) с определением цели задания, его 

содержания, сроков выполнения, основных требований к результатам работы, 

критериев оценки, форм контроля и перечня литературы. 

Согласно требованиям государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования и плана учебного процесса 

каждый студент обязан выполнить по каждой учебной дисциплине 

определенный объем внеаудиторной самостоятельной работы. 

В качестве форм проведения внеаудиторной самостоятельной работы 

используется составление конспектов, подготовка рефератов и сообщений, 

их защита, работа с содержанием нормативных правовых документов.  

Формами контроля подготовки внеаудиторной самостоятельной работы 

являются: фронтальный опрос, проверочные работы, защита рефератов, 

тестирование. 

Основные виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

дисциплине 

 

Наименование темы 

Кол-

во 

часов 

Форма проведения 
Форма 

контроля 

Методическое 

обеспечение 

Утилизация бытовых и 

промышленных 

отходов. 

Малоотходные и 

ресурсосберегающие 

производства. 

2 

Подготовка сообщения 

«Утилизация бытовых и 

промышленных 

отходов» 

Защита 

сообщения 
Колесников, 

C.И. 

с. 152-161 

Проблемы 

использования и 

воспроизводства 

природных ресурсов. 

2 

Подготовка сообщения 

«Особоохраняемые 

природные территории 

России» 

Защита 

сообщения 
Колесников, 

C.И. 

с. 166-180 

Всего: 4  

 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся являются: 

-уровень освоения учебного материала; 

-уровень умения использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

-уровень сформированности общеучебных умений; 
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-уровень умения активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на 

практике; 

-обоснованность и четкость изложения материала; 

-оформление материала в соответствии с требованиями стандарта; 

-уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

-уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

-уровень умения определить, проанализировать альтернативные 

возможности, варианты действий; 

-уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и 

аргументировать ее. 

 

Методические рекомендации по работе с литературой и нормативными 

правовыми актами 

 

Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки является 

работа с литературой и нормативными правовыми актами ко всем занятиям: 

семинарским, практическим, при подготовке к зачетам, тестированию.  

Умение работать с литературой и нормативными правовыми актами означает 

научиться осмысленно пользоваться источниками. 

Существует несколько методов работы с литературой. 

Один из них - самый известный - метод повторения: прочитанный текст 

можно заучить наизусть. Простое повторение воздействует  на память 

механически и поверхностно. Полученные таким путем сведения легко 

забываются. 

Наиболее эффективный метод - метод кодирования: прочитанный текст 

нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы 

основательно обработать информацию и  закодировать ее для хранения, важно 

провести целый ряд мыслительных операций: прокомментировать новые 

данные; оценить их значение; поставить вопросы; сопоставить полученные  

сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать 

осмысленные связи, структурировать новые сведения. 

Изучение научной учебной и иной литературы требует ведения рабочих 

записей.  

Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый 

план, тезисы, цитаты, конспект. 
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План  - первооснова, каркас какой- либо письменной работы, определяющие 

последовательность изложения материала. 

План является наиболее краткой и потому самой доступной и 

распространенной формой записей содержания исходного источника 

информации. По существу, это перечень основных вопросов, рассматриваемых 

в источнике. План может быть простым и развернутым. Их отличие состоит в 

степени детализации содержания и, соответственно, в объеме. 

Преимущество плана состоит в следующем. 

Во-первых,  план позволяет наилучшим образом уяснить логику мысли 

автора, упрощает понимание главных моментов произведения. 

Во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность 

построения произведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в 

его содержании. 

В-третьих, план позволяет – при последующем возвращении к нему – 

быстрее обычного вспомнить прочитанное. 

В-четвертых, С помощью плана гораздо удобнее отыскивать в источнике  

нужные места, факты, цитаты и т.д. 

Выписки - небольшие фрагменты текста (неполные и полные предложения, 

отделы абзацы, а также дословные и близкие к дословным записи об 

излагаемых в нем фактах), содержащие в себе квинтэссенцию содержания 

прочитанного.  

Выписки представляют собой более сложную форму записи содержания 

исходного источника информации. По сути, выписки – не что иное, как цитаты, 

заимствованные из текста. Выписки позволяют в концентрированные форме и с 

максимальной точностью воспроизвести в произвольном (чаще 

последовательном) порядке наиболее важные мысли автора, статистические и 

даталогические сведения. В отдельных случаях – когда это оправдано с точки 

зрения продолжения работы над текстом – вполне допустимо заменять 

цитирование изложением, близким дословному. 

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в 

утвердительной (реже опровергающей) форме. 

Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следующем. Во-первых, 

тезисам присуща значительно более высокая степень концентрации материала.  

Во-вторых, в тезисах отмечается преобладание выводов над общими 

рассуждениями. В-третьих, чаще всего тезисы записываются близко к 

оригинальному тексту, т.е. без использования прямого цитирования. 

Аннотация – краткое изложение основного содержания исходного источника 

информации, дающее о нем обобщенное представление. К  написанию 

аннотаций прибегают в тех случаях, когда подлинная ценность и пригодность 
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исходного источника информации исполнителю письменной работы 

окончательно неясна, но в то же время о нем необходимо оставить краткую 

запись с обобщающей характеристикой. Для указанной цели и используется 

аннотация. 

Резюме – краткая оценка изученного содержания исходного источника 

информации, полученная, прежде всего, на основе содержащихся в нем 

выводов. Резюме весьма сходно по своей сути с аннотацией. Однако, в отличие 

от последней, текст резюме концентрирует в себе данные не из основного 

содержания исходного источника информации, а из его заключительной части, 

прежде всего выводов.  Но, как и в случае с аннотацией, резюме излагается 

своими словами – выдержки из оригинального текста в нем практически не 

встречаются. 

 

Методические рекомендации по подготовке сообщения 

 

Регламент устного публичного выступления – не более 10 минут.  

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании 

предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно 

и упорядоченно, красноречиво и увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным 

критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий 

правильности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой 

адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и 

критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов 

поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два 

основных этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и 

коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией). 

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-15% 

общего времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя отчество, 

при необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, 

расшифровку подзаголовка с целью точного определения содержания 

выступления, четкое определение стержневой идеи. Стержневая идея проекта 

понимается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая идея дает 

возможность задать определенную тональность выступлению. Сформулировать 

основной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить (цель) и о чем 

говорить (средства достижения цели). 
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Требования к основному тезису выступления: 

- фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели 

выступления; 

- суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в 

кратковременной памяти; 

- мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе противоречия. 

В речи может быть несколько стержневых идей, но не более трех. 

Самая частая ошибка в начале речи – либо извиняться, либо заявлять о своей 

неопытности. Результатом вступления должны быть заинтересованность 

слушателей, внимание и расположенность к презентатору и будущей теме. 

К аргументации в пользу стержневой идеи проекта можно привлекать фото-, 

видеофрагменты, аудиозаписи, фактологический материал. Цифровые данные 

для облегчения восприятия лучше демонстрировать посредством таблиц и 

графиков, а не злоупотреблять их зачитыванием. Лучше всего, когда в устном 

выступлении количество цифрового материала ограничено, на него лучше 

ссылаться, а не приводить полностью, так как обилие цифр скорее утомляет 

слушателей, нежели вызывает интерес. 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть отобрано 

оптимальное количество фактов и необходимых примеров. 

В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще 

используются глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, 

возвратные и безличные глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола, форм 

несовершенного вида, используются неопределенно-личные предложения. 

Перед тем как использовать в своей презентации корпоративный и 

специализированный жаргон или термины, вы должны быть уверены, что 

аудитория поймет, о чем вы говорите.  

Если использование специальных терминов и слов, которые часть аудитории 

может не понять, необходимо, то постарайтесь дать краткую характеристику 

каждому из них, когда употребляете их в процессе презентации впервые. 

Самые частые ошибки в основной части доклада - выход за пределы 

рассматриваемых вопросов, перекрывание пунктов плана, усложнение 

отдельных положений речи, а также перегрузка текста теоретическими 

рассуждениями, обилие затронутых вопросов (декларативность, 

бездоказательность), отсутствие связи между частями выступления, 

несоразмерность частей выступления (затянутое вступление, «скомканность» 

основных положений, заключения). 

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из 

основной идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение 

способствует хорошему впечатлению от выступления в целом. В заключении 
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имеет смысл повторить стержневую идею и, кроме того, вновь (в кратком виде) 

вернуться к тем моментам основной части, которые вызвали интерес 

слушателей. Закончить выступление можно решительным заявлением. 

 

Критерии оценки сообщения 

 

Оценка «5» (отлично) выставляется в случае полного рассмотрения вопроса, 

аргументированного выражения своей позиции, отсутствия ошибок, грамотного 

текста, точность формулировок и т.д.;  

Оценка «4» (хорошо) выставляется в случае полного выполнения всего 

объема работ при наличии несущественных ошибок, не повлиявших на общий 

результат работы и т.д.;  

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в случае недостаточно 

полного рассмотрения проблемы, при наличии ошибок, которые не оказали 

существенного влияния на окончательный результат;  

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в случае, если тема не 

раскрыта, работа выполнена крайне небрежно и т.д.  

 

 

Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации 

 

Изучение дисциплины заканчивается определенным методом контроля, к 

которому относится промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачёта. 

Требования к организации подготовки к зачету те же, что и при занятиях 

в течение учебного года, но соблюдаться они должны более строго. При 

подготовке к зачету у студента должен быть хороший учебник или конспект 

литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение учебного года а 

также  конспекты лекций, практических работ; вопросы для промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя 

при этом опорные конспекты лекций.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать рационально время перед зачетом для систематизации знаний. 

Если в процессе самостоятельной  работы над изучением теоретического 

материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить 
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которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент 

должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого 

затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут 

сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки. 

Самостоятельная работа № 1 

Тема урока: Утилизация бытовых и промышленных отходов. 

Малоотходные и ресурсосберегающие 

производства. 

Цель работы: Ознакомление с методами утилизации бытовых и 

промышленных отходов, образовавшихся в 

процессе жизнедеятельности людей. 

Учебное задание: Составить конспект по вопросу «Утилизация 

бытовых и промышленных отходов», используя 

учебник «Экологические основы 

природопользования» (см. табл. «Основные виды 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

по дисциплине») и методические рекомендации по 

работе с литературой и составлению конспекта. 

Сроки выполнения: Выполнить работу к следующему занятию. 

Формы контроля: Проверочная работа. 

 

Самостоятельная работа № 2 

Тема урока: Проблемы использования и воспроизводства 

природных ресурсов. 

Цель работы: Ознакомление с видами и отличительными 

особенностями особоохраняемых природных 

территорий в России. 

Учебное задание: Подготовить реферат на тему «Особоохраняемые 

природные территории России», используя 

учебник «Экологические основы 

природопользования» » (см. табл. «Основные виды 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

по дисциплине»), ресурсы интернет и 

методические рекомендации по подготовке 

сообщения. 

Сроки выполнения: Выполнить работу к следующему занятию. 

Формы контроля: Защита сообщения. 

 

 

Заключение 

 

Самостоятельность в учебной работе способствует развитию 

заинтересованности студента в изучаемом материале, вырабатывает у него 

умение и потребность самостоятельно получать знания, что весьма важно для 

подготовки будущих специалистов. Будущий профессионал должен обладать 

стремлением к самообразованию на протяжении всей жизни, владеть новыми 
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технологиями и понимать возможности их использования, уметь принимать 

самостоятельные решения, адаптироваться в социальной и будущей 

профессиональной сфере, разрешать проблемы и работать в команде, быть 

готовым к перегрузкам, стрессовым ситуациям и уметь быстро из них 

выходить. Процесс самостоятельной учебной работы формирует умения и 

привычку размышлять над содержанием осваиваемой отрасли знания и ее 

профессиональными задачами, способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем 

учебного и профессионального уровня. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение для студентов 

Основная литература: 

1.  Колесников, C.И. Экологические основы природопользования: учебник / 

Колесников C.И. — Москва: КноРус, 2020. — 233 с. — (СПО). — ISBN 978-5-

406-07445-9. — URL: https://book.ru/book/932733 (дата обращения: 25.10.2020). 

— Текст: электронный. 

 

Дополнительная литература: 

1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (действующая 

редакция). 

2. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» 

(действующая редакция). 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.consultant.ru/ – СПС « Консультант Плюс». 

http://www.consultant.ru/

