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1. ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 
 

1.1.УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний 

в части критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

выработки стратегий действий; знаний процессов управления проектом на всех этапах его 

жизненного цикла, организации и руководства работой команды, в том числе выработки 

командной стратегии для достижения поставленной цели; знаний по определению и 

реализации приоритетов собственной деятельности и способов ее совершенствования на 

основе самооценки с последующим применением в профессиональной сфере и 

формирование практических навыков по решению задач профессиональной деятельности 

следующих типов: организационно-управленческий, консультационный и 

информационно-аналитический, проектный. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать навыки анализа проблемной ситуации как целостной 

системы, выявляя ее составляющие и связи между ними; 

2. Сформировать навыки разработки вариантов решения проблемной ситуации 

на основе критического анализа источников информации, разработки стратегии действий 

для решения проблемной ситуации в виде последовательности шагов, планируя результат 

каждого из них; 

3. Сформировать знание принципов проектного подхода к управлению, 

формирования проектной задачи, разработки концепции, критериев и показателей оценки 

проекта, плана его реализации; 

4. Сформировать навыки проведения мониторинга хода реализации проекта, 

корректировки отклонений, внесения дополнительных изменений в план его реализации, 

уточняя зоны ответственности участников проектной деятельности; 

5. Сформировать умения по разработке стратегии командной работы и 

организации на ее основе отбора членов команды для достижения поставленной цели, в 

том числе посредством координации деятельности участников команды с учетом 

особенностей их поведения, временных и прочих ограничений; 

6. Сформировать навыки организации работы команды проекта, в том числе на 

основе коллегиальных решений, а также распределения полномочий и делегирования 

полномочий в соответствии с поставленными целями; 

7. Сформировать умение выбирать приоритеты собственной 

профессиональной деятельности и цели карьерного роста, а также определения 

образовательных потребностей и способов совершенствования собственной деятельности 

на основе самооценки; 

8. Сформировать умение встраивать гибкую профессиональную траекторию, с 

учетом накопленного опыта профессиональной деятельности, изменяющихся требований 

рынка труда и стратегии личного развития. 
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2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1; УК-2; УК-3; УК-6 в соответствии с учебным планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

Раздел 1. Процедуры управления проектом на этапах его жизненного цикла. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие проекта и его признаки. Классификация проектов, ключевые понятия проектного 

управления и их взаимосвязь. Отличия проектного управления и традиционного 

менеджмента. Особенности проектного подхода в органах власти и бизнесе. Жизненный 

цикл проекта: понятие, сущность, модели. Процедуры управления проектами на разных 

фазах жизненного цикла.  

 

Тема 1.1. Концептуальные основы разработки проекта. Ключевые фазы, 

методы и показатели эффективности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие проекта и его отличие от задачи, рабочего задания. Проект как объект 

управления в органах власти. Проект как бизнес-процесс. Типы проектов. Специфика 

социальных проектов. Жизненный цикл проекта: понятие, специфика работки, 

закономерности. Модели жизненного цикла проекта: каскадная модель, итерационная 

модель, спиральная модель, инкрементная модель. Их преимущества и недостатки. 

Формирование проектного замысла. Концептуализация проекта. Спецификация. 

Определение целей и содержания проекта. Планирование в проектной деятельности. 

Бюджет проекта и ресурсные планы. Порядок разработки сметы проекта. Методы 

проведения экспертизы проекта. Оценка инновационных проектов. Показатели 

эффективности проекта. Контроль исполнения календарных планов проекта. Контроль 

стоимости проекта. Методы обеспечения и контроля качества. 

 

Тема 1.2. Роль субъектов управленческой деятельности при разработке и 

реализации проекта. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Организационная структура управления проектом, принципы построения 

организационных структур управления проектами, факторы выбора организационных 

структур управления проектами, влияние корпоративной культуры на выбор 

организационной структуры управления проектами. Функциональная структура 

управления проектами, проектная структура, матричная структура управления проектами 

(слабая матрица, сбалансированная матрица, сильная матрица). Проектные структуры: 

преимущества и недостатки. Управление человеческими ресурсами проекта. Команды 

проекты: понятие и виды. Концепция развития команды проекта. Гибкие методы 

управления проектами и роль проектных команд. Управление коммуникациями проекта. 

Схемы организационных взаимоотношений и сфер ответственности при разработке и 

реализации проекта. Управление конфликтами в проекте. Основы управления 

организационными изменениями в проектной деятельности. Стандарты описания 

компетенций менеджера проекта. Понятие «проектный офис», типы проектных офисов, 

функции проектного офиса, разработка концепции и структуры проектного офиса, 

определение стандартов и методологии проектного офиса, этапы внедрения проектного 

офиса в современных компаниях. Проектные офисы в органах власти: понятие, 

особенности, полномочия. 
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Раздел 2. Основы управления программой и портфелем проектов 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие закона и закономерности в науке. Закон синергии. Закон самосохранения 

и борьба организаций за выживание. Жизненно важные интересы организации. Закон 

развития деловых организаций. Закон композиции и пропорциональности. Закон 

информированности и упорядоченности. Закон единства анализа и синтеза. 

Специфические законы организации. Жизненные циклы развития организации. Понятие 

кризиса, виды кризисов в организации. Принципы антикризисного управления 

организацией. 

 

Тема 2.1. Организационные основы управления программой. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие программы, ее отличие от проекта. Особенности управление программой (на 

уровне бизнес-структуры, на уровне муниципального образования/региона/государства). 

Модель зрелости управления портфелями, программами и проектами (Р3М3). Стандарты 

управления программами. Требования к управлению программой. Организация 

управления программой. Процесс инициации программы. Процессы планирования 

программы. Процесс контроля выполнения программы и управления изменениями 

программы. Процесс завершения программы. Национальные проекты и программы 

стратегического развития.  

 

Тема 2.2. Процедуры управления портфелем проектов: сущность, основные 

этапы, оптимизация и эффективность. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие портфеля проектов. Преимущества портфельного управления. Виды портфеля 

проектов. Цели управления портфелем проектов. Этапы управления портфелем проектов. 

Инструменты управления портфелем проектов. Активная и пассивная модели управления 

портфелем проектов. Задачи портфельного управления проектами. Организационная 

структура управления портфелем проектов. Функциональная структура управления 

портфелем проектов. Инвентаризации портфеля проектов. Перегрузка портфеля 

проектами: отбор и расстановка приоритетов. Оптимизации портфеля проектов. 

Балансировка портфеля проектов. 

 

1.2. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ РОССИИ 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Культурно-исторический опыт России» заключается в 

том, чтобы познакомить обучающихся с историей развития и становления русской 

культуры, раскрыть сущность основных проблем современной культуры. 

 Задачи дисциплины (модуля): 

 - раскрыть сущность культуры и закономерности ее исторического развития, 

осмыслить уникальный исторический опыт диалога культур и способы его 

миропонимания, представить современность как результат культурно-исторического 

развития человечества; 

- проследить становление и развитие понятий «культура» и «цивилизация», 

рассмотреть взгляды на место русской культуры в социуме, представления о 

социокультурной динамике, типологии и классификации культур, внутри- и 

межкультурных коммуникациях; 

- осуществить знакомство с основными направлениями методологии 

культурологического анализа;  
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- рассмотреть историко-культурный материал исходя из принципов 

цивилизационного подхода, выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, 

значения и смыслы, составляющие ее историко-культурное своеобразие. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-5 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. Культура России в период доминирования традиционного 

мировосприятия  

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Определение культуры. Типы и виды культур. Место и значение культуры в 

историческом развитии народов. Происхождение и занятия славян. Поселения типа 

городищ. Древние ремесла. Язычество восточных славян. Византийская (христианская) 

культура. Создание славянской азбуки. Кирилл и Мефодий. Древнерусские города как 

центры культуры. Храм как центр художественной и духовной жизни. Литература IX - 

середины XIII в. Жанровые особенности Древнерусской литературы. Жития. Хождения. 

Поучения. Летописи. Выдающиеся достижения древнерусской литературы. «Повесть 

временных лет». «Слово о полку Игореве». Утверждение независимости княжества. 

Формирование местных культурных центров. Искусство Древней Руси (IX - середина XIII 

в.). Каменное зодчество в русских землях XII- начала XIII в. Появление архитектурных 

школ в XII в. Материальная культура Руси. Костюм, украшения, ремесло. Повседневная 

жизнь жителей домонгольской Руси. Берестяные грамоты. Татарское нашествие и русская 

культура. Культурные последствия походов монголо-татар для Руси. Людские и 

материальные потери. Сохранение отдельных очагов культуры. Литература эпохи татаро-

монгольского нашествия. Москва и Тверь как культурные центры. Святой Сергий 

Радонежский и религиозно-нравственное возрождение Руси. Культурный подъём второй 

половины XIV-начала XV в. Национальный подъём после Куликовской битвы. 

Выдающиеся мастера иконописи. Творчество А. Рублева. Образования централизованного 

государства (вт. пол. XV – XVI вв.). Единое государство: экономика, общество, культура. 

Социальное расслоение общества. Культурная политика Ивана IV. Социально-

философская доктрина «Москва – третий Рим». Архитектура Московского царства. Пути 

развития русского искусства в XVI в. Просвещение в XVI в. Начало книгопечатания. 

Материальная культура русского народа в XVI в. Период Смутного времени. Народно-

патриотическое движение. XVII век — начало Нового времен. Старина и новизна в 

русской культуре. Укрепление связей с Европой. Немецкая слобода. Формирование 

светской эстетики живописи. Эпоха Петра I (1682-1725). Культурные преобразования в 

России на рубеже XVII – XVIII вв. Значение личного участия Петра I в преобразовании 

культуры и быта России. Европейская ориентация в культурной политике Петра I. Новые 

идеалы светской культуры. Тенденции просветительства. Создание Московского 

университета. Новые архитектурные стили. Эпоха Екатерины II. Формирование 

дворянской культуры. Русское Просвещение. Расцвет художественной культуры. 

Реформаторская деятельность Александра I. Отечественная война 1812. Декабристское 

движение. Правление Николая I. Введение цензуры. Реформа системы образования. 

Теория «официальной народности». «Славянофилы» и «западники». «Золотой век» 

русской культуры. Литература. Архитектура. Живопись. Развитие научной мысли в 

России. 
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Тема 2.1. Место отечественной культуры в истории мировой культуры. 

Культура Древней Руси. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Место Отечественной культуры в историческом культурном пространстве России.  

Исторические условия формирования русской культуры и ее особенности. Культура 

Древней Руси: письменность, изобразительное искусство, архитектура. Укрепление 

культурных и политических связей с Византией и Западноевропейскими государствами. 

 

Тема 2.2. Культура России периода средневековья.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Культура послемонгольского периода. Возражение духовности и национального 

самосознания. Москва – III Рим. Религиозная реформа Патриарха Никона. Явление 

старообрядчество.  

 

Тема 2.3. Культура периода Российской империи XVIII - XIX вв. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Преобразования Петра I и рождение культуры нового типа. Искусство петровской эпохи: 

скульптура, монументально-декоративная и станковая живопись, публицистика и 

литература. Праздники петровской эпохи: триумфы, парады, фейерверки и пр.  

Отечественная война 1812 года, приобщение россиян к европейской культуре в ходе 

освободительных походов русской армии. Новая государственная политика в сфере 

просвещения в период правления Николая I. Национальная идея в образах русского 

ампира (К. Росси, О. Бове, Д. Жилярди, А. Григорьев). 

 

Раздел 2. Культура России конца XIX-нач. ХХI вв.: период радикальных 

трансформаций народного сознания 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Серебряный век в русской культуре. Модерн в Русской культуре. Культура 

революционной эпохи. Культурная революция. Советская государственная культурная 

политика. Эпоха НЭПа. Марксистско-ленинская (материалистическая) наука и искусство. 

Ужесточение идеологической цензуры. Массовые репрессии. Великая Отечественная война. 

Милитаризация культуры. «Церковное возрождение». Хрущевская «оттепель». Расцвет 

советской культуры. Брежневская эпоха «застоя». Холодная война. Неофициальная и 

официальная культура. Явление диссидентства. Культура эпохи «перестройки». Распад СССР. 

Культура в современной России. 

Тема 2.1. Серебряный век русской культуры (конец XIX – начало XX вв.)  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Понятие русского культурного ренессанса.  

2. Переход к модернистским проектам общекультурного характера. Модерн в России: 

стиль, направление. 

3. Декаданс как факт социальной психологии конца XIX века.  

4. Символизм как «миропонимание», эстетическая программа и художественный 

метод.  

5. Массовая и элитарная культура русского Модернизма.  

 

Тема 2.2. Культура СССР и России ХХ в. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 
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1. Ленинское понимание культурной революции, направления ее осуществления. 

Разрушение традиционной духовности и противостояние ему. 

2. Культура авангарда Серебряного века и становление советской культуры 

3. Культура русского зарубежья 

4. Соцреализм – большой стиль эпохи Сталинизма 

5. Период «Оттепели» в литературе, живописи, кинематографе. Обстоятельства его 

завершения 

 

Тема 2.3. Культура России конца ХХ – начала XXI веков 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Советская культура в эпоху перестройки и гласности. 

2. Политика открытости по отношению к мировой культуре. 

3. Трансформация культуры в условиях рыночной экономики 

4. Массовая культура постсоветского времени. Роль интернета в современной 

культурной ситуации России. 

5. Содержание и направленность изменений в отечественной культуре в период 

спецоперации. 

 

1.3. «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК АКАДЕМИЧЕСКОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о заключаются в получении обучающимися теоретических знаний об иностранном 

языке (английском) с последующим применением в профессиональной деятельности и 

практических навыков по использованию иностранного языка в профессиональной сфере. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Формирование представлений о нормах изучаемого языка в традиционной 

общелитературной области; 

2. Развитие умений устной и письменной коммуникации на иностранном языке 

в межличностном общении; 

3. Развитие коммуникативной компетенции и практических навыков 

иноязычного общения в рамках моноязычной онлайн среды, медиации, восприятия и 

порождения письменных текстов (академического письма); 

4. Знание лексических и грамматических единиц и их использования при 

порождении и восприятии иноязычных высказываний; 

5. Построение логичных высказываний (устных и письменных) в 

профессиональной коммуникации на базе восприятия и порождения самостоятельных 

текстов при чтении, письме и аудировании;  

6. Владение навыком преобразования иноязычных языковых форм в 

соответствии с медиацией в сфере профессиональной коммуникации. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 
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Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-4 в соответствии с учебным планом.  

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля). 

РАЗДЕЛ 1. The world of science 

Перечень изучаемых элементов содержания 

The scientific attitude. Scientific methods and the methods of science. Pure and applied 

science. The role of chance in scientific discovery. 

 

Тема 1.1. The scientific attitude Scientific methods and the methods of science 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексическая тема первого подмодуля включает в себя материал о различных 

аспектах науки, научных методах.  

Грамматическая тема: 

- Вводно-корректирующий курс; 

- Неличные формы глагола. 

 

Тема 1.2. Pure and applied science. The role of chance in scientific discovery. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексическая тема первого подмодуля включает в себя материал о различных 

аспектах науки, научных методах.  

Грамматическая тема: 

- Вводно-корректирующий курс; 

- Неличные формы глагола. 

 

РАЗДЕЛ 2. Professional communication 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Ways of business and professional communicating. Technology devices and information 

communicative technologies. 

 

Тема 2.1. Ways of business and professional communicating 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексическая тема: ведение деловой переписки; анализ текстов из 

профессиональных журналов - информационный поиск и анализ статей из 

профессиональных журналов и интернет-ресурсов; 

Грамматическая тема: 

- предлоги сравнения (like/as); 

- Nominative with the Infinitive. 

 

Тема 2.2. Technology devices and information communicative technologies. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

В лексической теме четвертого подмодуля приводится материал о современных 

устройствах и информационно-коммуникационных технологиях, 

Грамматическая тема: 

- вводные слова, дополняющие и противопоставляющие информацию; 

- Objective with the Infinitive. 

 

Раздел 3. Science and its progress 

Перечень изучаемых элементов содержания 

The relations between science and society. The achievement of science and technical 

revolution and our day-to-day life. 
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Тема 3.1. The relations between science and society 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексическая тема пятого подмодуля содержит материал, раскрывающий степень 

влияния науки на общество. 

Грамматическая тема:  

- Present Perfect Simple; 

- Present Perfect Continuous. 

 

Тема 3.2. The achievement of science and technical revolution and our day-to-day 

life 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексическая тема шестого подмодуля включает материал о достижениях науки в 

повседневной жизни.  

Грамматическая тема: 

- Словообразование: типичные словообразовательные образцы и передаваемые ими 

значения; 

- Absolute Constructions. 

 

Раздел 4. Postgraduate education 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Postgraduate programmes and acadenic, research degrees. Research supervision. 

International conference participation. Careers advice. 

 

Тема 4.1. Postgraduate programmes and acadenic, research degrees. Research 

supervision. International conference participation 

Перечень изучаемых элементов содержания 

В лексической теме седьмого подмодуля приводится материал о программах 

послевузовского обучения и научных степенях, научном руководстве, о правилах участия 

в международных конференциях.  

Грамматическая тема: 

- Participle: Form and Use 

 

Тема 4.2. Careers advice 

Перечень изучаемых элементов содержания 

В лексической теме восьмого подмодуля дан материал о способах преодоления 

трудностей для построения успешной карьеры молодого специалиста.  

Грамматическая тема: 

- Gerund: Active and Passive; 

 

1.4 ДЕЛОВОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний об 

особенностях использования представлений о нормах и функциях современного русского 

литературного языка и в использовании соответствующего комплекса знаний в 

профессиональной деятельности, которая носит коммуникативный характер. 

Задачи дисциплины (модуля): 



 
11 

1.Формирование у студентов чёткого представления об особенностях современной 

профессиональной коммуникации, о специфике коммуникационного взаимодействия с 

учетом профессиональной направленности. 

2.Овладение практическими навыками по составлению текстов публичных 

выступлений, работе с документами. 

3.Формирование практических навыков по обнаружению, объяснению и 

исправлению речевых ошибок в ходе подготовки текста (документа) к публикации 

(использованию). 

4. Овладение основами устной и письменной деловой речи. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-4 в соответствии с учебным планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля).  

 

Раздел 1. Особенности современной профессиональной коммуникации 

Тема 1.1. Функции и задачи профессионального общения. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Особенности профессиональной коммуникации. Функции и задачи 

профессионального общения.  

 

Тема 1.2. Основные коммуникативные техники 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Требования, предъявляемые к современному специалисту, основные 

коммуникативные техники. 

 

Тема 1.3. Языковые особенности официально-делового стиля 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Стилеобразующие факторы официально-делового стиля. Подстили и жанры 

официально-делового стиля. Языковые особенности официально-делового стиля 

 

Раздел 2. Служебная и личная документация 

Тема 2.1. Способы классификации документов и правила их оформления. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Служебная и личная документация. Способы классификации документов и правила 

их оформления. Объяснительная записка. Заявление. Доверенность. Резюме при 

устройстве на работу. Структура резюме. Факультативная информация в резюме. 

Оформление резюме. Виды инициативных резюме.  

 

Тема 2.2. Функция письма в деловой коммуникации 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Виды деловых писем и особенности деловой переписки. 
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Раздел 3. Деловое общение  

Тема 3.1. Основные виды делового общения 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Основные виды делового общения.  

 

Тема 3.2. Этика делового общения 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Этика делового общения. Деловая беседа. Деловые переговоры.  

 

Тема 3.3. Переговорный процесс: сущность и технологии 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Деловые переговоры. Способы повышения эффективности деловой речи. 

 

1.5. МОНИТОРИНГ ОПАСНОСТЕЙ ТЕХНОСФЕРЫ 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических и знаний и практических навыков по мониторингу состояния техносферы и 

идентификации исходящих от нее опасностей для экологии с использованием 

компьютерных технологий при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче 

географической информации и для решения научно-исследовательских и 

производственно-технических задач профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Сформировать у обучающихся ясное представление о корреляции состояний 

природы и техносферы. 

2. Освоить теоретические знания о методах мониторинга за состоянием окружающей 

среды, а также изучить методы анализа результатов мониторинга.  

3. Сформировать у обучающихся практические навыки по применению инструментов 

реализации мониторинга за состоянием среды, а также использования вычислительной 

техники при анализе результатов наблюдений.  

 

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1; УК-2; ОПК-1 в соответствии с учебным планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

Раздел 1. Взаимозависимость природы и техносферы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Закономерности формирования и развития техносферы. Человек-техносфера-

природа на уровне негативного взаимодействия элементов системы. Воздействие 

техносферы на природную среду. Негативные факторы техносферы, нормирование 

воздействия негативных факторов. Структура экономики техносферы. Техносферные 

регионы. Экономическое районирование территориального управления объектами 

техносферы. Предприятие – инструмент хозяйственной деятельности человек 



 
13 

 

Тема 1.1 Техносфера – как структурная единица окружающей среды. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Современная структура Вселенной. Эволюция человечества и среды обитания. 

Эволюция мира опасностей. Понятие техносферы. Определение границ природы и 

техносферы. История развития техносферы и анализ последствий этого для природы. 

Естественные и естественно-техногенные опасности. Техногенные опасности. Опасности 

и человек.  

 

Тема 1.2 Взаимосвязь техносферы, экологической сферы и биосферы. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные взаимозависимости состояния природы и техносферы. Задачи 

экологии при мониторинге техносферы. Количественные и качественные 

характеристики состояния экологической сферы Воздействие сельскохозяйственной 

отрасли техносферы на состояние экологической сферы и биосферы.  Обратное 

действие биосферы и экологической сферы на сельскохозяйственную отрасль 

техносферы. Воздействие энергетической отрасли техносферы на состояние 

экологической сферы и биосферы. Обратное действие биосферы и экологической 

сферы на энергетическую отрасль техносферы; 

 

Раздел 2. Методы и инструменты мониторинга за состоянием окружающей 

среды. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Измерительные технические средства, используемые для мониторинга за состоянием 

окружающей среды.  

 

Тема 2.1 Методы экологического мониторинга. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие метод. Методы оценки состояния окружающей среды. Методы обработки 

данных. Дистанционные методы. Физико-химические методы. Методы биологического 

мониторинга. Методы статистической и математической обработки данных. 
 

Тема 2.2 Инструменты реализации мониторинга. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Аккредитованная лаборатория мониторинга ОС. Инструментальные методы 

мониторинга ОС и рабочей зоны. Спутниковые и метеорологические системы 

наблюдения. Химические лаборатории. Инструменты экспресс-анализа (газоанализаторы, 

спектрометры, детекторы ЭМИ, шумомеры, дозиметры и т.д.). Системы обработки big 

DATA. 

 

Раздел 3. Мониторинг как средство идентификации опасностей в техносфере. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Мониторинг промышленной безопасности. Мониторинг природных и техногенных 

факторов риска. Организация наблюдений за факторами риска и последствиями 

техногенных аварий. Системы мониторинга на территории РФ: мониторинг источников 

антропогенного воздействия, мониторинг радиационной обстановки, санитарно-

гигиенический мониторинг, мониторинг трансграничных переносов загрязняющих 

веществ. 

 

Тема 3.1 Идентификация опасностей техносферы в системе охраны 

окружающей среды. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Мониторинг опасностей техносферы в структуре системы охраны окружающей 

среды. Антропогенные факторы как основное негативное воздействие на экологическую 

сферу и биосферу. Современные подходы к анализу и оценке опасности в окружающей 

среде (ОС). Основы системы ОС. Основы менеджмента экологической безопасности. 

идентификации опасностей техносферы в системе менеджмента экологической 

безопасности. 

 

Тема 3.2 Идентификация опасностей техносферы посредством мониторинга. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Уровни мониторинга. Станции фонового мониторинга атмосферы. Организация 

наблюдений за загрязнением атмосферы. Сеть наблюдений за состоянием атмосферного 

воздуха. Техногенные загрязняющие вещества в атмосфере взвешенные вещества, 

соединения азота, соединения серы, взвешенные вещества, диоксид углерода. 

 

 

1.6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины (модуля) «Экологический менеджмент городской среды» 

заключается в обеспечении качественной подготовки конкурентоспособных специалистов 

современного рынка труда в области природопользования и охраны окружающей среды, 

обладающих достаточным объемом теоретических знаний о основных экологических 

проблемах урбанизированных территорий, включая особо охраняемые природные 

территории (далее ООПТ), расположенные на территориях городов, связанных с 

деятельностью людей, и перспективах их решения, глобальных закономерностях и 

региональных особенностях урбанизации. с последующим применением приобретённых 

знаний и формирование практических навыков в сфере экологии и природопользования на 

урбанизированных территориях для разработки, оценки и совершенствования системы 

экологического менеджмента урбоэкосистем и городских ООПТ. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Научить студентов комплексно оценивать социально-экологические 

параметры среды урбанизированных территорий, и осуществлять оценку экологических 

рисков. 

2. Продолжить формирование навыков использования компьютерных 

технологий при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче информации о состоянии 

урбоэкоситем для решения задач профессиональной деятельности. 

3. Формировать ответственность за последствия своей профессиональной 

деятельности разработке и осуществлении социально значимых проектов на ООПТ 

городов. 

4. Совершенствовать навыки владением основами проектирования, экспертно-

аналитической деятельности и выполнения исследований с использованием современных 

подходов и методов, аппаратуры и вычислительных комплексов при исследовании 

городских экосистем. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1; ОПК-1; ПК-2 в соответствии с учебным планом. 
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1.7 ИНСТРУМЕНТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ В 

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВЕ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ 
 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины (модуля) – сформировать у обучающихся теоретические знания и 

практические навыки по пользованию различными инструментами регулирования 

экологической безопасностью. Рассмотреть практику применения различных инструментов 

обеспечения экологической безопасности на законодательном, организационном, 

экономическом и техническом уровнях. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Ознакомить обучающихся с законодательной базой в области экологической 

безопасности; 

2. Ознакомить обучающихся с общей методологией обеспечения экологической 

безопасности; 

3. Ознакомить обучающихся с инструментальной базой регулирования экологической 

безопасностью. 

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-3; ОПК-3; ПК-1 в соответствии с учебным 

планом. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

Раздел 1. Законодательная база в области экологической безопасности.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Законодательство об охране окружающей среды. Принципы охраны 

окружающей среды. Понятие об экологической безопасности. Экологический надзор и 

его ключевой компонент деятельности. Виды экологического надзора в разных 

регионах. Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду. 

Природные объекты, находящиеся под охраной. Государственный экологический 

мониторинг. Государственный экологический надзор. 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор).  Полномочия и функции Росприроднадзора в системе 

государственного регулирования вопросов охраны окружающей среды и 

природопользования. Виды деятельности Росприроднадзора Нормирование в области 

охраны окружающей среды. Требования в области охраны окружающей среды при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности. 

 

Тема 1.1. Законодательно-нормативная база об охране окружающей среды.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Законодательство об охране окружающей среды. Принципы охраны окружающей 

среды Экологический надзор и его ключевой компонент деятельности. Виды 

https://yandex.ru/turbo/s/vyvoz.org/blog/gosudarstvennyj-jekologicheskij-nadzor/#ekologicheskij-nadzor-kak-klyuchevoj-komponent-deyatelnosti
https://yandex.ru/turbo/s/vyvoz.org/blog/gosudarstvennyj-jekologicheskij-nadzor/#ekologicheskij-nadzor-kak-klyuchevoj-komponent-deyatelnosti
https://legalacts.ru/doc/FZ-ob-ohrane-okruzhajuwej-sredy/glava-v/
https://legalacts.ru/doc/FZ-ob-ohrane-okruzhajuwej-sredy/glava-v/
https://legalacts.ru/doc/FZ-ob-ohrane-okruzhajuwej-sredy/glava-vii/
https://legalacts.ru/doc/FZ-ob-ohrane-okruzhajuwej-sredy/glava-vii/
https://yandex.ru/turbo/s/vyvoz.org/blog/gosudarstvennyj-jekologicheskij-nadzor/#ekologicheskij-nadzor-kak-klyuchevoj-komponent-deyatelnosti
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экологического надзора в разных регионах. Объекты, оказывающие негативное 

воздействие на окружающую среду. Природные объекты, находящиеся под охраной. 

Государственный экологический мониторинг. Государственный экологический надзор. 

 

Тема 1.2. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор) 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).  

Полномочия и функции Росприроднадзора в системе государственного регулирования 

вопросов охраны окружающей среды и природопользования. Виды деятельности 

Росприроднадзора Нормирование в области охраны окружающей среды. Требования в 

области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности 

 

Раздел 2. Общая методология регулирования экологической безопасностью в 

техносфере.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Политика государства в области экологической безопасности. Общая методология 

регулирования состояния экологической безопасности. Обеспечение экологической 

безопасности как функция государства Соблюдение принципа безопасности жизни и 

здоровья личности и общества в целом при обеспечении экологической безопасности. 

Государственный экологический мониторинг окружающей среды как инструмент 

обеспечения экологической безопасности Стратегическая экологическая оценка (СЭО) как 

инструмент обеспечения экологической безопасности.  Информирование населения как 

метод обеспечения экологической безопасности Роль науки в обеспечении экологической 

безопасности  

Инструменты, используемые в качестве регуляторов экологической безопасности. 

Законодательные и организационные инструменты обеспечения экологической 

безопасности. Экономические инструменты обеспечения экологической безопасности. 

Технические методы обеспечения экологической безопасности. Организационные 

инструменты обеспечения экологической безопасности Методы обеспечения 

экологической безопасности по Хоружай Т.А. (2002 г.). 

 

Тема 2.1. Основные методы обеспечения безопасности в техносфере.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Политика государства в области экологической безопасности. Общая методология 

регулирования состояния экологической безопасности. Обеспечение экологической 

безопасности как функция государства Соблюдение принципа безопасности жизни и 

здоровья личности и общества в целом при обеспечении экологической безопасности. 

Государственный экологический мониторинг окружающей среды как инструмент 

обеспечения экологической безопасности Стратегическая экологическая оценка (СЭО) как 

инструмент обеспечения экологической безопасности.  Информирование населения как 

метод обеспечения экологической безопасности Роль науки в обеспечении экологической 

безопасности  

 

Тема 2.2. Основные инструменты обеспечения безопасности. 

https://legalacts.ru/doc/FZ-ob-ohrane-okruzhajuwej-sredy/glava-v/
https://legalacts.ru/doc/FZ-ob-ohrane-okruzhajuwej-sredy/glava-vii/
https://legalacts.ru/doc/FZ-ob-ohrane-okruzhajuwej-sredy/glava-vii/
https://legalacts.ru/doc/FZ-ob-ohrane-okruzhajuwej-sredy/glava-vii/
https://yandex.ru/turbo/s/vyvoz.org/blog/gosudarstvennyj-jekologicheskij-nadzor/#ekologicheskij-nadzor-kak-klyuchevoj-komponent-deyatelnosti
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Инструменты, используемые в качестве регуляторов экологической безопасности. 

Законодательные и организационные инструменты обеспечения экологической 

безопасности. Экономические инструменты обеспечения экологической безопасности. 

Технические методы обеспечения экологической безопасности. Организационные 

инструменты обеспечения экологической безопасности Методы обеспечения 

экологической безопасности по Хоружай Т.А. (2002 г.). 

 

Раздел 3. Практика использования различных инструментов обеспечения 

экологической безопасности.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Методы расчета платы за загрязнения окружающей среды. Эколого- 

ориентированная налоговая политики. Ускоренная амортизация природоохранного 

оборудования. Льготное кредитование ресурсосберегающих и экологических программ. 

Экологическое страхование как инструмент управления природопользованием и обеспечения 

экологической безопасности. Экологическая сертификация. 

 

Тема 3.1. Законодательные и организационные инструменты регулирования 

экологической безопасностью в 21 веке. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Методы расчета платы за загрязнения окружающей среды. Эколого- 

ориентированная налоговая политики. Ускоренная амортизация природоохранного 

оборудования. Льготное кредитование ресурсосберегающих и экологических программ. 

Экологическое страхование как инструмент управления природопользованием и обеспечения 

экологической безопасности. Экологическая сертификация. 

 

Тема 3.2. Экономические и технические инструменты регулирования 

экологической безопасностью в 21 веке. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Математическое моделирование в обеспечении экологической безопасности.  

Математическое моделирование в сфере управления качеством водных ресурсов и 

экологической безопасности. Моделирование антропогенного воздействия на 

атмосферный воздух. Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

Численный расчет шумового воздействия на атмосферный воздух. Загрязнение почв 

химическими веществами. Воздействие отходов на почвы 

 

1.8. РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний основ расчета и проектирования систем обеспечения безопасности с последующим 

овладением методологией и технологиями управления проектами обеспечения 

техносферной безопасности для осуществления эффективного управления в условиях 

сложной и быстро изменяющейся обстановки. 

  Задачи учебной дисциплины: 

https://yandex.ru/turbo/s/vyvoz.org/blog/gosudarstvennyj-jekologicheskij-nadzor/#ekologicheskij-nadzor-kak-klyuchevoj-komponent-deyatelnosti
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1. Закрепление и обобщение знаний, полученных студентами при изучении 

естественнонаучных и инженерных дисциплин, таких как высшая математика, физика, 

механика, экология, гидрогеология и основы геологии, гидравлика, природно-

техногенные комплексы и основы природообустройства и др. 

2. Ознакомление студентов с основами управления проектами обеспечения 

техносферной безопасности; изучение методологии и основных технологий принятия 

решений в условиях риска и неопределенности. 

3. Формирование у будущих специалистов навыков проведения расчетов по 

оптимизации проектов обеспечения техносферной безопасности; способностей 

производить оценку эффективности проекта обеспечения техносферной безопасности. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1; ОПК-3; ПК-2 в соответствии с учебным планом 

 

.3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

Раздел 1. Методологические подходы к расчету и проектированию систем 

обеспечения безопасности производств 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Базовые категории систем обеспечения безопасности: элементы, связи, состав, 

структура, окружение, границы системы. Принципы организации и динамики 

техногенных систем. Ситуационное и адаптивное поведение техногенных систем. 

Структура системного исследования, модели структуры, процессов, целей и свойств 

систем. Промышленная и экологическая опасность: возникновение, воздействие, 

последствия. Уровень техносферной безопасности.  

Причинно-следственные связи в техногенных системах. Структура и 

характеристика техногенного объекта. Техногенный объект, воздействие техногенного 

объекта на окружающую среду. Жизненный цикл инженерного сооружения. 

Закономерности формирования инженерных систем обеспечения промышленной и 

экологической безопасности. Формирование инженерных систем обеспечения 

техносферной безопасности. 

Оценка и прогнозы социально-экологических последствий техногенных аварий и 

катастроф. Анализ негативных факторов, воздействующих на объект. Нормативно-

техническая база расчета и проектирования систем обеспечения безопасности. Требования 

к системам обеспечения безопасности. Процедура расчета и проектирования систем 

обеспечения безопасности. Стадии проектирования. Разработка технического задания. 

Состав разделов проектной документации. Требования к содержанию разделов проектной 

документации. Общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, 

проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, 

консервации и техногенных объектов.  

 

Тема 1.1. Техногенные системы, их характеристика и классификация. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Базовые категории систем обеспечения безопасности: элементы, связи, состав, 

структура, окружение, границы системы. Принципы организации и динамики 

техногенных систем. Ситуационное и адаптивное поведение техногенных систем. 

Структура системного исследования, модели структуры, процессов, целей и свойств 
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систем. Промышленная и экологическая опасность: возникновение, воздействие, 

последствия. Уровень техносферной безопасности.  

Причинно-следственные связи в техногенных системах. Структура и 

характеристика техногенного объекта. Техногенный объект, воздействие техногенного 

объекта на окружающую среду. Жизненный цикл инженерного сооружения. 

Закономерности формирования инженерных систем обеспечения промышленной и 

экологической безопасности. Формирование инженерных систем обеспечения 

техносферной безопасности. 

 

Тема 1.2. Основные принципы проектирования в сфере производственной 

безопасности 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Оценка и прогнозы социально-экологических последствий техногенных аварий и 

катастроф. Анализ негативных факторов, воздействующих на объект. Нормативно-

техническая база расчета и проектирования систем обеспечения безопасности. Требования 

к системам обеспечения безопасности. Процедура расчета и проектирования систем 

обеспечения безопасности. Стадии проектирования. Разработка технического задания. 

Состав разделов проектной документации. Требования к содержанию разделов проектной 

документации. Общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, 

проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, 

консервации и техногенных объектов.  

 

Раздел 2. Расчет и проектирования искусственное освещение 

производственных помещений 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Общие вопросы проектирования осветительных установок. Системы 

искусственного освещения. Устройство рационального освещения производственных 

помещений и рабочих мест. Недостаточная освещенность рабочей зоны. Системы 

искусственного освещения.  Естественное освещение. Искусственное освещение. 

Совмещенное освещение. Проектирования осветительных установок. 

Расчет искусственного освещения по методу коэффициента использования 

светового потока. Нормы освещенности помещений в зданиях управления, проектных и 

конструкторских организаций, научно-исследовательских учреждений. Значения 

коэффициента запаса К3. Люминесцентные лампы. Расчет искусственного освещения 

точечным методом. 

 

Тема 2.1 Общие вопросы проектирования осветительных установок. Системы 

искусственного освещения. 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Общие вопросы проектирования осветительных установок. Системы 

искусственного освещения. Устройство рационального освещения производственных 

помещений и рабочих мест. Недостаточная освещенность рабочей зоны. Системы 

искусственного освещения.  Естественное освещение. Искусственное освещение. 

Совмещенное освещение. Проектирования осветительных установок. 

 

Тема 2.2. Расчет искусственного освещения. 

 Перечень изучаемых элементов содержания  

Расчет искусственного освещения по методу коэффициента использования 

светового потока. Нормы освещенности помещений в зданиях управления, проектных и 

конструкторских организаций, научно-исследовательских учреждений. Значения 
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коэффициента запаса К3. Люминесцентные лампы. Расчет искусственного освещения 

точечным методом. 

 

Раздел 3. Расчет и проектирование вентиляции производственных помещений 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Вентиляция. Воздухообмен. Естественная вентиляция. Механическая вентиляция. 

Механическая приточно-вытяжная вентиляция. Нормируемые параметры воздушной 

среды в зданиях управления, проектных и конструкторских организаций, научно-

исследовательских учреждений. 

Общие принципы проектирования вентиляционных систем в производственных 

помещениях. Расчет естественной вентиляции. Порядок укрупненного расчета 

механической вентиляции. Вытяжная вентиляция на рабочем мест. Центробежные 

вентиляторы. Расчет аэрации. 

 

Тема 3.1 Общие вопросы проектирования вентиляции производственных 

помещений. 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Вентиляция. Воздухообмен. Естественная вентиляция. Механическая вентиляция. 

Механическая приточно-вытяжная вентиляция. Нормируемые параметры воздушной 

среды в зданиях управления, проектных и конструкторских организаций, научно-

исследовательских учреждений. 

 

Тема3.2 Общие принципы проектирования и расчета вентиляции 

производственных помещений. 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Общие принципы проектирования вентиляционных систем в производственных 

помещениях. Расчет естественной вентиляции. Порядок укрупненного расчета 

механической вентиляции. Вытяжная вентиляция на рабочем мест. Центробежные 

вентиляторы. Расчет аэрации. 

 

Раздел 4. Расчет и проектирование устройств для очистки воздуха от пыли. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Процессы и аппараты защиты атмосферы. Расчет и проектирование оборудования для 

механического пылеулавливания. Расчет аппаратов сухой и мокрой пылеочистки. 

Основные зависимости и расчетные формулы. Гидромеханические методы разделения. 

Гидродинамика взвешенного слоя. Перемешивание в жидкой среде. Основы 

массопередачи. Адсорбция. Абсорбция. Сушка. Умеренное и глубокое охлаждение. 

Основные зависимости и расчетные формулы. 

Общие показатели загрязненности. Определение содержания индивидуальных 

веществ. Методы канализования и очистки сточных вод химических производств. 

Очистка сточных вод термической переработки твердых топлив. Очистка сточных вод 

производств синтетических полимеров и пластических масс. Экстрагирование. Очистка 

сточных вод от фенолов. Биологическая очистка. 

 
 

Тема 4.1. Расчет и проектирование систем и сооружений очистки пылегазовых 

выбросов. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Процессы и аппараты защиты атмосферы. Расчет и проектирование оборудования 

для механического пылеулавливания. Расчет аппаратов сухой и мокрой пылегазоочистки. 

Основные зависимости и расчетные формулы. Гидромеханические методы разделения. 

Гидродинамика взвешенного слоя. Перемешивание в жидкой среде. Основы 
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массопередачи. Адсорбция. Абсорбция. Сушка. Умеренное и глубокое охлаждение. 

Основные зависимости и расчетные формулы. 

 

Тема 4.2. Расчет и проектирование систем и сооружений очистки сточных вод. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общие показатели загрязненности. Определение содержания индивидуальных 

веществ. Методы канализования и очистки сточных вод химических производств. 

Очистка сточных вод термической переработки твердых топлив. Очистка сточных вод 

производств синтетических полимеров и пластических масс. Экстрагирование. Очистка 

сточных вод от фенолов. Биологическая очистка. 

 

1.9. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний основ теории планирования экспериментальных исследований, 

научных и методических основ построения оптимальных планов эксперимента и 

обработки полученных результатов при дальнейшем применении полученных знаний в 

профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Приобретение знаний и навыков выполнения инженерных исследований, умения 

научного решения задач. 

2. Изучение критериев, методов и алгоритмов планирования измерений и обработка их 

результатов при решении различного рода измерительных задач.  

3. Изучение способов оценки эффективности планов измерений и эксперимента, и 

влияния различных факторов на качество плана. 

4. Приобретение навыков и умений практического формирования планов измерений 

при решении конкретных измерительных задач, обработки экспериментальных 

данных и их адекватной интерпретации. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1; ОПК-1;ОПК-4 в соответствии с учебным 

планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

Раздел 1. Общие вопросы планирования и организации эксперимента 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Роль науки в современном обществе. Научно-техническая революция и ее 

особенности. Наука как общественное явление, как метод познания, как фактор 

формирования мировоззрения и развития производства. Законы развития науки. Основные 

периоды развития. Характерные черты современной науки, как сферы человеческой 

деятельности. Основные направления научных исследований, проблематика, достижения, 

перспективы развития. 

Основы теории подобия: точное подобие, приближенное подобие, полное подобие, 

неполное подобие, физическое подобие. Основные определения. Теория экспериментов. 

Классификация экспериментов. Наблюдение, пассивный и активный эксперимент как 

способы изучения объектов. Системный подход к изучению объектов. Отклик системы на 

внешнее воздействие. Понятие фактора. Уровни (градации) фактора. Факторное 

пространство. Функция отклика. Рандомизация. Понятие плана. Виды параметров 
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оптимизации. Требование к параметру оптимизации. О задачах с несколькими выходными 

параметрами. Простейшие способы построения обобщенного отклика. Шкала 

желательности 

 

Тема 1.1. Классификация методов планирования эксперимента 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Роль науки в современном обществе. Научно-техническая революция и ее 

особенности. Наука как общественное явление, как метод познания, как фактор 

формирования мировоззрения и развития производства. Законы развития науки. Основные 

периоды развития. Характерные черты современной науки, как сферы человеческой 

деятельности. Основные направления научных исследований, проблематика, достижения, 

перспективы развития. 
 

Тема 1.2. Научный и промышленный эксперимент.  

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Основы теории подобия: точное подобие, приближенное подобие, полное подобие, 

неполное подобие, физическое подобие. Основные определения. Теория экспериментов. 

Классификация экспериментов. Наблюдение, пассивный и активный эксперимент как 

способы изучения объектов. Системный подход к изучению объектов. Отклик системы на 

внешнее воздействие. Понятие фактора. Уровни (градации) фактора. Факторное 

пространство. Функция отклика. Рандомизация. Понятие плана. Виды параметров 

оптимизации. Требование к параметру оптимизации. О задачах с несколькими выходными 

параметрами. Простейшие способы построения обобщенного отклика. Шкала 

желательности 

 

Раздел 2. Дисперсионный анализ. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Принципы организации систем и системной динамики. Принцип декомпозиции 

систем. Принципы организации систем и системной динамики. Ситуационное и 

адаптивное поведение систем. Структура системного исследования. Диаграммы 

причинно-следственных связей. Принципы моделирования человеко-машинных систем. 

Этапы жизненного цикла технических и других систем. Понятие оценки состояния 

диагностики, прогнозирования в поведении систем. Управляемые и неуправляемые 

системы.  

Тема 2.1. Однофакторный и двухфакторный дисперсионный анализ 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Принципы организации систем и системной динамики. Принцип декомпозиции 

систем. Принципы организации систем и системной динамики. Ситуационное и 

адаптивное поведение систем. Структура системного исследования. Диаграммы 

причинно-следственных связей. Принципы моделирования человеко-машинных систем. 

Этапы жизненного цикла технических и других систем. Понятие оценки состояния 

диагностики, прогнозирования в поведении систем. Управляемые и неуправляемые 

системы.  

Тема 2.2. Латинские и греко-латинские квадраты и кубы. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Структура системного исследования. Диаграммы причинно-следственных связей. 

Принципы моделирования человеко-машинных систем. Этапы жизненного цикла 

технических и других систем. Понятие оценки состояния диагностики, прогнозирования в 

поведении систем. Управляемые и неуправляемые системы.  
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Раздел 3. Регрессионный анализ и планирование многофакторного 

эксперимента 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Методика использования базы знаний в информационных процессах 

проектирования и управления. Объекты и язык описания. Моделирование как инструмент 

описания рассматриваемых объектов и процессов. Математическая модель и её 

адекватность объекту моделирования, достоверность результатов моделирования. 

Жизненный цикл моделируемой системы. 
Использование множеств для моделирования технических систем. Графы. 

Использование графов для моделирования технических систем. Моделирование с 

использованием элементов теории вероятностей. Линейность и нелинейность решаемых 

задач. 

Основные элементы процесса моделирования. Классификация моделей принятия 

решений. Система целей. Совокупность альтернатив. Управляемые переменные. 

Неуправляемые переменные. Состояние внешней среды. Прогноз последствий. Функция 

результативности. Временной аспект. Проверка модели принятия решений. Применение 

модели. 

Однофакторный эксперимент. Двухфакторный эксперимент. Трехфакторный 

эксперимент. Формирование общего и детального представления системы. Стадии 

представления системы. Компоненты системного исследования: декомпозиция, анализ, 

синтез. Функциональная декомпозиция. Декомпозиция по жизненному циклу. 

Декомпозиция по физическому процессу. Структурная декомпозиция.  

Многофакторный эксперимент. Функциональный анализ действующей системы. 

Структурный анализ действующей системы. Морфологический анализ. Генетический 

анализ. Анализ аналогов. Анализ эффективности. Синтез альтернативных структур 

системы, снимающей проблему. Синтез параметров системы, снимающей проблему. 

Оценивание вариантов синтезированной системы. 

 

Тема 3.1. Корреляционный анализ и оценка уравнения регрессии методом 

наименьших квадратов. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Методика использования базы знаний в информационных процессах 

проектирования и управления. Объекты и язык описания. Моделирование как инструмент 

описания рассматриваемых объектов и процессов. Математическая модель и её 

адекватность объекту моделирования, достоверность результатов моделирования. 

Жизненный цикл моделируемой системы. 
Использование множеств для моделирования технических систем. Графы. 

Использование графов для моделирования технических систем. Моделирование с 

использованием элементов теории вероятностей. Линейность и нелинейность решаемых 

задач. 

Тема 3.2. Оценка значимости коэффициентов и адекватности модели. 

Нелинейная регрессия  

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Основные элементы процесса моделирования. Классификация моделей принятия 

решений. Система целей. Совокупность альтернатив. Управляемые переменные. 

Неуправляемые переменные. Состояние внешней среды. Прогноз последствий. Функция 

результативности. Временной аспект. Проверка модели принятия решений. Применение 

модели. 
 

Тема 3.3 Многофакторные эксперименты и обработка полного факторного 

эксперимента  
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Перечень изучаемых элементов содержания:  

Однофакторный эксперимент. Двухфакторный эксперимент. Трехфакторный 

эксперимент. Формирование общего и детального представления системы. Стадии 

представления системы. Компоненты системного исследования: декомпозиция, анализ, 

синтез. Функциональная декомпозиция. Декомпозиция по жизненному циклу. 

Декомпозиция по физическому процессу. Структурная декомпозиция.  

Многофакторный эксперимент. Функциональный анализ действующей системы. 

Структурный анализ действующей системы. Морфологический анализ. Генетический 

анализ. Анализ аналогов. Анализ эффективности. Синтез альтернативных структур 

системы, снимающей проблему. Синтез параметров системы, снимающей проблему. 

Оценивание вариантов синтезированной системы. 

 

 

1.10 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ 

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА И ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель учебной дисциплины «Информационные технологии в сфере 

природообустройства и водопользования» заключается в освоении основного 

понятийного аппарата в области геоинформационных систем и технологий, получение 

основных знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности 

по созданию и применению геоинформационных технологий в области 

природообустройства и водопользования; формировании навыков владения 

современными инструментами геоинформационных технологий и методами анализа 

пространственной информации с  последующим применением навыков в 

профессиональной сфере в области охраны окружающей среды.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Усвоить теоретические основы применения математических методов в экологии и 

природопользовании и технологию создания геоинформационных систем; 

2. Знать способы хранения, отображения, редактирования и обработки 

пространственных и атрибутивных данных в ГИС; 

3. Уметь обрабатывать пространственно-временные данные, основой интеграции 

которых служит географическая информация; 

4. Дать представление о применении математических методов и геоинформационных 

технологий для решения различных задач экологии, природопользования, 

экологического мониторинга и экологического менеджмента, в том числе 

экологического менеджмента особо охраняемых природных территорий (далее 

ООПТ); 

5. Получить представление о недостатках и достоинствах различных ГИС-

технологий; 

6. Освоить наиболее распространенные ГИС-технологии в экологии и 

природопользовании. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1; ОПК-2 в соответствии с учебным планом. 

. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  
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Раздел 1. Основы геоинформационных технологий. Модели организации и 

ввод данных в геоинформационных системах 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие геоинформационных технологий. Основополагающие понятия и термины. 

Эволюция ГИС. Сферы применения ГИС. Базовые компоненты ГИС. Географические и 

атрибутивные данные. ГИС и цифровая картография. Аппаратная платформа ГИС. 

Типология ГИС. История развития ГИС-технологий. Анализ существующих ГИС-

технологий и возможностей их сферы применения. Источники пространственной 

информации (карты, аэрокосмические снимки, полевые описания). Географические 

проекции. Ввод информации в ГИС. Ввод данных в ГИС с растровой моделью данных. 

 

Тема 1.1 Основы геоинформационных технологий. Модели организации и 

ввод данных в геоинформационных системах 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основополагающие понятия и термины ГИС-технологии. Эволюция ГИС. Сферы 

применения ГИС. Базовые компоненты ГИС. Географические и атрибутивные данные.  

ГИС и цифровая картография. Аппаратная платформа ГИС. Типология ГИС. История 

развития ГИС-технологий. Анализ существующих ГИС-технологий и возможностей их 

сферы применения. Задачи пространственного анализа, решаемые современными ГИС. 

Источники пространственной информации (карты, аэрокосмические снимки, полевые 

описания). Географические проекции.  

Ввод данных в ГИС с растровой моделью данных. 

 
Тема 1.2. Цели, принципы и методы пространственного анализа. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Определение пространственного анализа как системы дистанционного зондирования, 

геоинформационных технологий и систем глобального позиционирования. Связь 

пространственного анализа с геоинформатикой. Модели данных в ГИС. Организация и 

обработка информации в ГИС. Модели организации пространственных данных.  

Пространственные объекты слоев и их модели. Векторные топологические модели. Задачи 

пространственного анализа, решаемые современными ГИС. Источники пространственной 

информации (карты, аэрокосмические снимки, полевые описания). Географические 

проекции. Ввод данных в ГИС с растровой моделью данных. Способы хранения, 

отображения, редактирования и обработки пространственных и атрибутивных данных в 

ГИС. 

 

Раздел 2 Дистанционное зондирование и системы спутникового 

позиционирования. Прикладные аспекты ГИС. Краткий обзор средств и областей 

применения геоинформатики, перспективы развития.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Источники пространственной информации (карты, аэрокосмические снимки, полевые 

описания). Географические проекции. Ввод информации в ГИС. Ввод данных в ГИС с 

растровой моделью данных. Понятие дистанционного зондирования. Оптические методы 

дистанционного зондирования. Радиотехнические методы дистанционного зондирования. 

Прием информации со спутников. Спутники для дистанционного зондирования. Анализ 

спутниковых изображений. Связь информации дистанционного зондирования с реальным 

миром. Глобальная система позиционирования. ГЛОНАСС и GPS. Проектирование и 

реализация ГИС. ГИС и дистанционное зондирование. ГИС и глобальные системы 

позиционирования. Данные, информация, знания: различия между ними. Базы знаний. 

Механизм логически выводов (машина вывода). Модуль приобретения знаний. Модуль 
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советов и объяснений (система объяснений). Типы экспертных систем. Современное 

состояние и области использования систем поддержки принятия решений. Интеграция 

ГИС- и Интернет-технологий. Технологические стратегии Web-ГИС серверов. 

"Клиентносторонние" и "серверосторонние" стратегии. Интерактивный картографический 

интернет-сервис. Интеграция интерактивного картографического сервиса в интернет-

порталы. Мобильные системы. Стандартизация пространственных данных. Глобальная 

инфраструктура пространственных данных и ее национальные реализации (NSDI). 

 

Тема 2.1. Дистанционное зондирование и системы спутникового позиционирования. 

Прикладные аспекты ГИС. Краткий обзор средств и областей применения 

геоинформатики, перспективы развития. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие дистанционного зондирования. Оптические методы дистанционного 

зондирования. Радиотехнические методы дистанционного зондирования. Прием 

информации со спутников. Спутники для дистанционного зондирования. Анализ 

спутниковых изображений. Связь информации дистанционного зондирования с реальным 

миром. Глобальная система позиционирования. ГЛОНАСС и GPS. Этапы разработки 

ГИС.  

Особенности проектирования ГИС. Программные средства разработки ГИС. 

Инструментальная ГИС ARC/INFO. Программный пакет ARCVIEW GIS. AutoCAD MAP. 

Программный продукт Autodesk MapGuide. AutoCAD Land Develipment. Программные 

модули комплекса CREDO. Программные продукты MapInfo. Программные продукты 

GTX. Другие ГИС-продукты. Применение ГИС в землеустройстве, авиационной, морской 

и автомобильной навигации, природообустройстве и водопользовании.  

 

Тема 2.2 Проектирование, обзор современных ГИС и их применение в экологии 

и природопользовании. ГИС и интернет. Инфраструктуры искусственных данных. 

Искусственный интеллект. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Проектирование и реализация ГИС. ГИС и дистанционное зондирование.ГИС и 

глобальные системы позиционирования. Создание тематических карт на основе методов 

пространственного моделирования ГИС. Редактирование пространственных и 

атрибутивных данных. Использование картометрических функций. Оформление и 

подготовка карты к печати.ArcGIS 9.х. Базовые свойства трех приложений: ArcCatalog, 

ArcMap, ArcToolbox. Работа с данными в ArcCatalog. 

Работа со слоями и компоновками в ArcMap. Запросы. Редактирование пространственных 

и атрибутивных. Оформление карты. Привязка топографической карты по известным 

координатам. Регистрация изображения по векторным данным. Создание ГИС – проекта 

административного района. Разработка и создание базы данных ГИС. Пространственный 

анализ. Обмен данными между ArcGis и Mapinfo. Данные, информация, знания: различия 

между ними. Базы знаний. Механизм логически выводов (машина вывода). Модуль 

приобретения знаний. Модуль советов и объяснений (система объяснений). Типы 

экспертных систем. Современное состояние и области использования систем поддержки 

принятия решений. Интеграция ГИС- и Интернет-технологий.  

Технологические стратегии Web-ГИС серверов. "Клиентносторонние" и 

"серверосторонние" стратегии. Интерактивный картографический интернет-сервис. 

Интеграция интерактивного картографического сервиса в интернет-порталы. Мобильные 

системы. Стандартизация пространственных данных. Глобальная инфраструктура 

пространственных данных и ее национальные реализации (NSDI). Данные, информация, 

знания: различия между ними. Базы знаний. Механизм логически выводов (машина 

вывода). Модуль приобретения знаний. 
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Модуль советов и объяснений (система объяснений). Типы экспертных систем. 

Современное состояние и области использования систем поддержки принятия решений. 

 Интеграция ГИС- и Интернет-технологий. Технологические стратегии Web-ГИС 

серверов. "Клиентносторонние" и "серверосторонние" стратегии. Интерактивный 

картографический интернет-сервис. Интеграция интерактивного картографического 

сервиса в интернет-порталы. Мобильные системы. Стандартизация пространственных 

данных. Глобальная инфраструктура пространственных данных и ее национальные 

реализации (NSDI). 

 

 

1.11. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ. 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины (модуля) «Обращение с отходами» заключается в 

обеспечении качественной подготовки конкурентоспособных специалистов в сфере 

обращения с отходами, путём изучения ими проблемы образования отходов, их 

негативного влияния на окружающую среду, способов обезвреживания, утилизации и 

переработки с последующим применением приобретённых знаний в профессиональной 

сфере и формирование практических навыков в сфере экологии и природопользования. 

Задачи учебной дисциплины (модуля): 

1. Изучение номенклатуры отходов и особенностей их воздействия на 

геосферы и биосферу; 

2. Теоретическое освоение основных способов хранения, захоронения, 

переработки, утилизации отходов различного состава; 

3. Изучение методологических подходов разработки природоохранных 

мероприятий в практике обращения с отходами (в том числе, опасными); 

4. Привитие студентам навыков исследований новейших подходов в сфере 

обращения с отходами, базирующихся на основе малоотходных технологий (технологий 

«чистого производства»). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1; УК-2; ОПК-1, в соответствии с учебным 

планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

Раздел 1. Понятие об отходах производства и потребления и их влияние на 

окружающую среду. 

Тема 1.1 Отходы и их классификации 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Отходы производства и потребления, опасные отходы, проблемы классификации отходов, 

схема обращения с отходами, принципы классификации отходов, проблемы образования 

отходов, определение класса опасности отхода, критерии отнесения к классу опасности 

отходов, технологии управления переработкой ТКО и промышленных отходов 

 

1.12 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в формировании у студентов 

систематизированных знаний в области оценки качества воздушной среды, воды, почвы; 

развитие современных представлений о государственной системе нормирования качества 
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окружающей среды и международных стандартах качества компонентов среды обитания с 

последующим применением в профессиональной сфере. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Рассмотрение государственных и международных нормативов и стандартов качества 

компонентов среды обитания. 

2. Изучение методов и средств измерений. 

3. Проведение работ по оценке качества воздушной среды, воды, почвы. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-2, ОПК-3 в соответствии с учебным планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

Раздел 1. Нормативы и стандарты качества компонентов среды обитания. 

Методы и средства измерений 

 

Тема 1.1. Нормативы и стандарты качества компонентов среды обитания. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Стандартизация и нормирование качества окружающей среды в Российской 

Федерации.  

Нормативные документы системы санитарно-эпидемиологического нормирования: 

санитарные правила (СП), санитарные нормы (СН), гигиенические нормативы (ГН), 

санитарные правила и нормы (СанПиН), государственный стандарт (ГОСТ).  

Методические документы санитарно-эпидемиологического нормирования: 

руководство (Р), методические указания (МУ), методические указания по методам 

контроля (МУК).  

Цифровое определение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Классификация нормативных и методических документов системы 

государственного санитарно-эпидемиологического нормирования (разделы, группы, 

подгруппы классификации, имеющие отношение к оценке качества окружающей среды). 

Классификация государственных стандартов (разделы классификации, имеющие 

отношение к оценке качества окружающей среды). 

Международная стандартизация качества компонентов среды обитания. 

Организационная структура ИСО. Порядок применения международных стандартов в 

Российской Федерации. 

Работа технического комитета ИСО/ТК 146 «Качество воздуха» по разработке 

стандартов в области качества воздуха (подкомитеты ИСО/ТК 146 и курируемые ими 

вопросы; разработанные ИСО/ТК 146 стандарты). 

Работа технического комитета ИСО/ТК 147 «Качество воды» по разработке 

стандартов в области качества воды. 

Работа технического комитета ИСО/ТК 190 «Качество почвы» по разработке 

стандартов в области качества почвы (подкомитеты ИСО/ТК 190 и курируемые ими 

вопросы; разработанные ИСО/ТК 190 стандарты).  

 

Тема 1.2. Методы и средства измерений. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные характеристики средств измерений. Точность. Абсолютная погрешность. 

Относительная погрешность. Приведенная погрешность. Чувствительность. Порог 

чувствительности. Надежность средства измерения. Быстродействие средства измерения. 
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Класс точности средства измерения. Классификация по функциональному назначению 

(приборы показывающие, самопишущие и другие). Классификация по конструктивным 

характеристикам (габаритным размерам прибора, форм индикации и др.). Классификация 

по характеристике измерительной схемы. По классу точности: прецизионные (высокий 

класс точности); средний класс точности и низкий класс точности. По динамическим 

характеристикам: приборы быстродействующие, среднего быстродействия, низкого 

быстродействия. По числу каналов и характеру записи (одноканальные, многоканальные, 

с непрерывной или прерывистой записью, с записью нескольких измеряемых величин). 

По условиям эксплуатации (особенности окружающей среды, в которых должен работать 

прибор; степень защищенности от электрических и других помех). По типу вторичного 

прибора (с частотным выходным сигналом, с кодовым выходным сигналом и другие). По 

типу регулирующего устройства (для автоматических приборов): электрические, 

пневматические, позиционные. По дополнительным признакам: принципу построения 

конструкции (модульный, блочный и др.); особенностям выполнения измерительной 

схемы, надежности, сроку службы. 

 

Раздел 2. Оценка качества воздушной среды 

 

Тема 2.1. Классификация атмосферных условий 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Глобальные и региональные проблемы загрязнения атмосферного воздуха. 

Принцип нормирования содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в 

Российской Федерации. 

Классификация атмосферных условий по международным стандартам: 

классификация атмосферных условий эксплуатации, классификация коррозионности 

атмосферы, классификация коррозионности атмосферы промышленных предприятий, 

классификация атмосферы по активным химическим загрязняющим веществам, 

классификация коррозионности внутренних атмосфер, классификация атмосферы чистых 

помещений. 

 

Тема 2.2. Исследование физических свойств воздушной среды 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Исследование физических свойств воздушной среды: оценка электромагнитных 

излучений. Выбор точек замера, приборы для измерения. Понятия светового потока, силы 

света, яркости, освещенности, коэффициента отражения. Виды освещенности. 

Нормируемые показатели освещенности. Методика инструментального измерения 

освещенности. Источники инфракрасного излучения. Измерение интенсивности 

теплового излучения. Источники ультрафиолетового излучения. Измерение плотности 

потока ультрафиолетового излучения. Оценка параметров микроклимата помещения. 

Измеряемые параметры, выбор точек замера, приборы для измерения. 

 

Тема 2.3. Санитарно-химическое исследование воздушной среды 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Методы и способы отбора проб воздуха. Требования, предъявляемые к отбору проб 

воздуха. Контроль метеорологических параметров атмосферы при отборе проб воздуха. 

Классификация газоанализаторов. Оценка качества воздушной среды по 

микробиологическим показателям. Организация наблюдений за уровнем загрязнения 

атмосферного воздуха в населенных пунктах: размещение и количество постов 

наблюдения; категории постов (РД 52.04. 186-89 Руководство по контролю загрязнения 

атмосферы). Организация наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха в 

населенных пунктах: определение перечня веществ, подлежащих контролю (РД 52.04. 

186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы). Организация наблюдений за 
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уровнем загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах: программы 

наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха (РД 52.04. 186-89 Руководство по 

контролю загрязнения атмосферы). Цель и виды обследования состояния загрязнения 

атмосферы (РД 52.04. 186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы). 

 

Раздел 3. Оценка качества воды 

 
Тема 3.1. Показатели качества воды 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Проблема загрязнения гидросферы. Доля сточных вод, отводимых в водные 

объекты без очистки в РФ, согласно Стратегии экологической безопасности РФ на период 

до 2025 года (утв. Указом Президента от 19.04.2017 №176). Проблема закисления и 

нагрева вод Мирового океана. Понятие качества воды. Виды водопользования. 

Нормирование качества воды водоемов. Лимитирующие показатели вредности при 

установлении ПДК загрязняющих веществ в воде водоемов. 

Формирование химического состава природных вод. Классификация факторов, 

определяющих химический состав природных вод. Компоненты химического состава 

природных вод. 

Основные обобщенные показатели, характеризующие свойства воды: содержание 

растворенного кислорода; pH; окислительно-восстановительный потенциал; 

электропроводность; органический углерод (Сорг); ХПК, БПК5 , БПК10, БПКполн; 

перманганатная окисляемость; отношение ХПК/Сорг; отношение БПК5/Сорг; количество 

органических веществ, сорбируемых активным углем и извлекаемых хлороформом; 

содержание азота общего; содержание фосфора общего; содержание сероводорода и 

сульфидов; жесткость; содержание тяжелых металлов. 

Интегральные методики оценки качества воды водоемов по комплексу 

гидрохимических показателей (коэффициенты загрязненности воды; индексы 

загрязненности воды; классификация качества воды). 

Метод комплексной оценки степени загрязненности поверхностных вод по 

гидрохимическим показателям. Расчет удельного комбинаторного индекса загрязненности 

воды (УКИЗВ). Перечень ингредиентов и показателей, на основании которых 

рассчитываются УКИЗВ. Классификация качества воды на основе значений УКИЗВ (РД 

52.24.643-2002 Метод комплексной оценки степени загрязненности поверхностных вод по 

гидрохимическим показателям).  

Гидробиологические показатели качества вод. Индекс сапробности. 

Классификация качества вод в зависимости от значения индекса сапробности. Основные 

феноменологические признаки зон сапробности. 

Классификация качества воды по микробиологическим показателям. 

 

Тема 3.2. Методы отбора и подготовки проб воды к исследованию 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Государственный мониторинг водных объектов в РФ: цель; виды; уровни; 

организации, его осуществляющие. 

Проведение режимных наблюдений за состоянием и загрязнением поверхностных 

вод суши. Места отбора проб. Программы контроля по гидрологическим и 

гидрохимическим показателям. 

Типы отбираемых проб воды. 

Технические средства, используемые для отбора проб воды. Средства измерения 

скорости течения. 

Устройства для отбора проб донных отложений. 

Содержание акта об отборе проб воды. 
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Тема 3.3. Методы исследования качества воды 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Контроль органолептических показателей и физико-химических характеристик 

(определение цвета, запаха и вкуса, мутности, электрической проводимости, pH, 

суммарной концентрации кальция и магния, перманганатного индекса, химического 

потребления кислорода, биохимического потребления кислорода, щелочности, 

взвешенных частиц)  

Контроль содержания растворенных газов (определение растворенного кислорода, 

свободного и общего хлора). 

Контроль содержания неорганических соединений (определение азота, аммония, 

алюминия, бората, железа, кадмия, кобальта, никеля, меди, свинца, цинка, калия и натрия, 

броматов, силикатов, кальция, марганца, мышьяка, неорганических анионов и катионов, 

нитратов, нитритов, ртути, селена, сульфатов, сульфидов, фосфора и фосфатов, фторидов, 

хлоридов, хрома, цианидов). 

Контроль содержания органических компонентов (определение общего 

органического углерода и растворенного органического углерода, нефтяных 

углеводородов, поверхностно-активных веществ, адсорбируемых галогенорганических 

соединений, легколетучих галогенизированных углеводородов, бензола, фенолов, 

хлорорганических соединений, азот- и фосфорорганических соединений, ароматических 

углеводородов) 

Бактериальный контроль (определение жизнеспособных микроорганизмов, 

сальмонеллы, легионеллы, псевдомонады, бактериофагов, кампилобактеров, 

криптоспоридий и лямблий). 

Биотестирование воды (биотестирование относительно рыб, ракообразных, водной 

растительности, бактерий). 

Приборы для прямого определения химических ингредиентов в воде: флуориметр; 

фотоэлектроколориметр; иономер; pH-метр; кислородомер; контроллер редокс-

потенциала; нефелометр. 

 

Раздел 4. Оценка качества почвы  

 
Тема 4.1 Нормирование загрязнения почвы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие качества почвы. Плодородие и продуктивность почвы. Развитие 

негативных процессов и явлений в почве. 

Нормирование загрязнения почвы. Критерии, используемые при обосновании 

величины ПДК загрязняющих веществ в почве. 

 

Тема 4.2. Методы отбора и подготовка проб почвы к исследованию 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Закладка пробных площадок. Отбор проб почвы на разных глубинах (0-20см, 20-40 

см, 40-60 см, 60-100см). Подготовка объединенной пробы. Инструменты для отбора проб 

почвы. Регистрация отобранных проб почвы. Упаковка отобранных проб почвы. 

Требования международных стандартов ИСО по отбору проб почвы. 

 

Тема 4.3 Методы исследования качества почвы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Определение содержания тяжелых металлов в почве. Определение содержания 

минерального масла, полициклических ароматических углеводородов в почве. 

Контроль загрязнения почвы по росту растений (определение загрязнения по 

задержке роста корня, по развитию и росту растений). 
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Контроль загрязнения почвы по развитию почвенных организмов (определение 

загрязнения по острой летальной токсичности у земляных червей, по подавлению 

репродуктивности у земляных червей, по подавлению размножения ногохвостки). 

Гигиеническая оценка почвы населенных мест (МУ 2.1.7.730-99 Гигиеническая 

оценка качества почвы населенных мест). 

 

 

1.13 ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

1.Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) - формирование исследовательских умений и навыков 

для планирования и проведения самостоятельных научных исследований в соответствии с 

выбранной темой для последующей подготовки научно – квалификационной работы 

(магистерской диссертации).  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Дать цельное представление о науке как о системе знаний и орудии познания; 

2. Сформировать и развить навыки планирования и проведения научного 

исследования, умения самостоятельно ставить и решать исследовательские задачи; 

3. Исследовать специфику научной деятельности в сфере экологии и 

природопользования и освоить современные методы научного исследований в 

соответствии с профилем обучения; 

4. Освоить методику сбора фактического материала для решения научных задач 

запланированной научно-квалификационной работы (диссертации); 

5. Освоить современные методы обработки, верификации и представления научных 

данных; 

6. Приобрести навыки обобщения собранных результатов, построения и проверки 

научных гипотез; 

7. Развить способность обобщать и использовать результаты научных 

исследований для решения практических задач в области экологии и природопользования. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1, УК-3, ОПК-4; ПК-2; ПК-3 в соответствии с 

учебным планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

Раздел 1. Наука и ее роль в развитии общества 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Наука как знание и сфера деятельности. Основные функции и задачи науки.  

Классификация наук. Фундаментальные и прикладные исследования, их назначение и 

особенности.  

 

Тема 1.1 Наука как знание и сфера деятельности. Основные функции и задачи 

науки. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Определение понятия «наука». Виды научной деятельности. Фундаментальные и 

прикладные исследования, их назначение и особенности. Характер научных исследований 

в исследованиях в области природообустройства и водопользования. Объект и предмет 

исследований. Параметры научной новизны и практической значимости исследований. 

 

Тема 1.2. Научная информация: поиск, накопление, обработка 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
Современные источники информации. Мировые информационные ресурсы. Виды 

научных изданий. Энциклопедии. Научные журналы. Основные понятия описательной 

статистики. Корреляционный анализ. Регрессионный анализ. Кластерный анализ. 

Факторный анализ. Дискриминантный анализ.  

 

Раздел 2. Научное исследование и его этапы 

Тема 2.1. Общая характеристика основных этапов научного исследования. 

Постановка проблемы, выбор темы, постановка целей и задач исследований в 

природообустройства и водопользования 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Научная проблема, ее понятие и атрибуты. Соотношение понятий «проблема» и 

«тема» в научных исследованиях. Формулировка темы исследований, основные 

требования к формулировке. Понятие и виды целей в научных исследованиях. 

Составляющие цели. Требования к формулировке цели. Понятие задачи НИР. 

Взаимосвязь задач с целью НИР. Построение структурно-логической схемы 

выполняемого исследования для выдвижения гипотез и постановки задач НИР в области 

природообустройства и водопользования. Требования к формулировкам задач. Основные 

критерии научной проблемы в исследованиях в области природообустройства и 

водопользования. 

 

Тема 2.2. Методологические основы научного исследования. Понятие метода, 

методики и методологии научного исследования 

Перечень изучаемых элементов содержания: понятие метода, методики и 

методологии научного исследования. Классификация методов научного исследования. 

Специальные и частные методы научного исследования. 

 

Раздел 3. Виды научных результатов и научной продукции и их правовая 

охрана 

Тема 3.1. Виды научных результатов. Документирование научных результатов 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Требования к оформлению и представлению результатов НИР в информационных 

и управляющих системах. Систематизация и обобщение изученных литературных 

источников, статистической информации, написание отдельных подразделов отчёта о 

НИР (индивидуального задания) в соответствии с поставленными задачами. Построение 

таблиц, графиков, рисунков и других графических объектов. 

 

Тема 3.2. Законодательство РФ в сфере защиты интеллектуальной 

собственности. 

Патент. Патентный поиск. Грант 

Перечень изучаемых элементов содержания: Объекты интеллектуальной 

собственности. Патенты. Полезная модель. Охрана цифровых ресурсов интернета. Виды 

грантов. Классификация грантов. Грантовые программы. Обзор фондов и организаций, 

реализующих конкурсы на грантовые проекты. Идея проекта. Общие принципы 
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подготовки проекта для получения гранта. Проект и проектная деятельность. Социальная 

проблема как основа проектной деятельности 

 

1.14. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Нормативно-правовое регулирование 

природоохранной деятельности» является формирование юридического мировоззрения у 

магистрантов, подготовка профессионала, обладающего высоким уровнем теоретических 

знаний в области природопользования и охраны окружающей среды, необходимых для 

углубленного изучения других дисциплин, и успешного применения этих знаний в 

последующей практической деятельности.  

Изучением дисциплины (модуля) достигается формирование у студентов глубоких 

знаний в области практики применения нормативно-правового регулирования в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

- приобретение студентами знаний в сфере правового регулирования отношений в 

сфере природопользования и охраны окружающей среды; 

- получение знаний о системе источников природоресурсного и природоохранного 

права; 

- ознакомление обучающихся с системой органов государственного контроля в 

сфере охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и 

обеспечения экологической безопасности населения; 

- ознакомление обучающихся с основными понятиями, принципами и задачами 

природоресурсного и природоохранного права; закономерностями становления и развития 

отрасли природоресурсного и природоохранного права; 

- обучение обучающихся умению ориентироваться в действующем 

законодательстве, регулирующем природопользование и охрану окружающей среды; 

- привитие навыков самостоятельного применения нормативных правовых актов и 

положений теории природоресурсного и природоохранного права на практике. 

- воспитательными задачами преподавания учебной дисциплины является развитие 

социально-личностных и профессионально значимых качеств: гражданственность; 

патриотизм; глубокое уважение к закону и идеалам правового государства; чувство 

профессионального долга; организованность; коммуникативность; общая и научно-

исследовательская культура. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: УК-1; ОПК-1; ОПК-3; ПК-4 в соответствии с учебным планом. 

. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

Раздел 1. Общая часть 1 
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Тема 1.1. Состояние законодательства о природопользовании и охране 

окружающей среды 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Современные проблемы природопользования и охраны окружающей среды. 

Состояние природных ресурсов и окружающей среды. Концепции взаимодействия 

природы и общества. Основные этапы развития правового регулирования 

природопользования и охраны окружающей среды. Современные проблемы правового 

регулирования природопользования и охраны окружающей среды. Понятие, особенности, 

классификация и система источников природоресурсного и природоохранного права. 

 

Тема 1.2. Права и обязанности в сфере правового регулирования 

природопользования и охраны окружающей среды 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Права физических и юридических лиц в сфере правового регулирования 

природопользования и охраны окружающей среды. Реализация прав в сфере 

природопользования. Обязанности физических и юридических лиц в сфере правового 

регулирования природопользования и охраны окружающей среды 

 

Тема 1.3. Право собственности и право природопользования 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие, содержание и формы права собственности на природные ресурсы.  Право 

государственной, муниципальной и частной собственности на природные ресурсы. 

Объекты и субъекты права собственности на природные ресурсы. Основания 

возникновения и прекращения права собственности на природные ресурсы. Понятие права 

природопользования, его виды. Право общего природопользования. Право специального 

природопользования. 

Раздел 2. Общая часть 2 

Тема 2.1. Правовые основы управления природопользованием и охраной 

окружающей среды 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие органов управления природопользованием и охраной окружающей 

среды. Полномочия органов общей компетенции. Полномочия органов специальной 

компетенции. Содержание основных функций органов управления природопользованием 

и охраной окружающей среды (установление экологических нормативов; лицензирование 

экологически опасной деятельности; правовое регулирование оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) и государственной экологической экспертизы; 

государственный экологический надзор; государственный учет объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду; государственный экологический 

мониторинг). 

Тема 2.2. Экономико-правовой механизм природопользования и охраны 

окружающей среды 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общая характеристика экономического регулирования в области 

природопользования и охраны окружающей среды. Плата за пользование природными 

ресурсами. Плата за негативное воздействие на окружающую среду. Экологическое 

страхование. Меры экономического стимулирования рационального природопользования 

и охраны окружающей среды. Понятие предпринимательства в сфере природопользования 
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и охраны окружающей среды и меры по его государственной поддержке Понятие и виды 

договоров в сфере природопользования и охраны окружающей среды.  

 

Тема 2.3. Юридическая ответственность за правонарушения в области 

природопользования и охраны окружающей среды 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие и функции юридической ответственности за правонарушения в области 

природопользования и охраны окружающей среды. Понятие, виды и структура 

правонарушений в области природопользования и охраны окружающей среды. 

Дисциплинарная ответственность за правонарушения в области природопользования и 

охраны окружающей среды. Административная ответственность за правонарушения в 

области природопользования и охраны окружающей среды. Гражданско-правовая 

ответственность за вред, причиненный правонарушениями в области природопользования 

и охраны окружающей среды. Уголовная ответственность за правонарушения в области 

природопользования и охраны окружающей среды. Понятие и виды вреда, причиненного 

правонарушениями в области природопользования и охраны окружающей среды; способы 

и принципы его возмещения Возмещение вреда, причиненного правонарушениями в 

области природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Раздел 3. Особенная часть 

Тема 3.1. Правовое регулирование охраны окружающей среды в отдельных 

сферах человеческой жизнедеятельности   

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие и значение экологических требований к различным видам хозяйственной и 

иной деятельности. Правовое регулирование охраны окружающей среды населенных 

пунктов. Экологические требования к военно-оборонной деятельности. Экологические 

требования в зонах с особыми условиями использования территории. Экологические 

требования при обращении с отходами производства и потребления. Экологические 

требования на транспорте. Экологические требования в сельском хозяйстве. 

Экологические требования в энергетике. Экологические требования по охране озонового 

слоя. 

 

Тема 3.2. Правовое регулирование охраны природных объектов 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Правовое регулирование охраны земель. Правовое регулирование охраны лесов. 

Правовое регулирование охраны вод. Правовое регулирование охраны объектов 

животного мира. Правовое регулирование охраны недр. Правовое регулирование охраны 

атмосферного воздуха. 

 

Тема 3.3. Понятие и виды территорий с особым эколого-правовым режимом 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие и виды особо охраняемых природных территорий. Государственные 

природные заповедники. Национальные и природные парки. Государственные природные 

заказники. Памятники природы. Дендрологические парки и ботанические сады. Правовой 

режим экологически неблагополучных территорий. 

 

1.15. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Современные проблемы экологии и 

природопользования» заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 
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современных проблемах экологии и природопользования в мире и в Российской 

Федерации, включая проблему сокращения биоразнообразия вследствие антропогенной 

деятельности, путях поиска решений экологических проблем с последующим 

применением в профессиональной сфере и формирование практических навыков по 

планированию, организации, контролю и совершенствованию природоохранной 

деятельности в организациях отраслей промышленности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Обобщить знания отдельных разделов экологии, геоэкологии и 

природопользования, рассматривающие современные проблемы экологии и 

природопользования и их причины. 

2. Изучить процессы, происходящие в биосфере, техносфере и социальной сфере и 

трансформацию экосистем вследствие усиления антропогенного воздействия. 

3. Изучить современные риски и возможные опасные явления, угрожающие 

окружающей среде, биоразнообразию и влиять на здоровье человека. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1; УК-2; ОПК-1; ОПК-4 в соответствии с 

учебным планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

Раздел 1. Глобальные экологические проблемы биосферы и их причины 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Планетные макроструктуры, биосфера, природная среда, природные зоны, 

ландшафт, классификация ландшафтов, ландшафтная оболочка, зонально-поясная 

структура ландшафтной оболочки, антропогенная трансформация природных 

ландшафтов, антропогенная трансформация ландшафтной оболочки, ландшафтно-

геологические системы, экосистемные услуги, экологический след, естественные и 

антропогенные круговороты химических элементов, народонаселение мира и его 

динамика, плотность населения, территориальное распределение населения, возрастная 

структура населения и её динамика, миграция и её тенденции, городские ландшафты, 

урбанизация. 

 

Тема 1.1. Глобальное устройство природной среды 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Планетные макроструктуры, биосфера, природная среда, природные зоны, 

ландшафт, классификация ландшафтов, ландшафтная оболочка, зонально-поясная 

структура ландшафтной оболочки, антропогенная трансформация природных 

ландшафтов. 

 

Тема 1.2. Геоэкологическое состояние ландшафтной оболочки и глобальные 

геоэкологические проблемы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Антропогенная трансформация ландшафтной оболочки, ландшафтно-

геологические системы, экосистемные услуги, экологический след, естественные и 

антропогенные круговороты химических элементов. 
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Тема 1.3. Рост населения мира как экологическая проблема 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Народонаселение мира и его динамика, плотность населения, территориальное 

распределение населения, возрастная структура населения и её динамика, миграция и её 

тенденции, городские ландшафты, урбанизация. 

 

Раздел 2. Современные экологические проблемы использования земельных и 

биологических ресурсов 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Земельные ресурсы и их площадь, сельскохозяйственные угодья, пахотные угодья, 

пастбища, леса, деградация продуктивных земель, круговорот азота в геосфере и его 

антропогенная трансформация, лесной покров суши, качество лесных массивов, 

лесорастительные пояса, геоэкологические функции лесных массивов, производственное 

использование лесов, деградация лесных массивов, средоохранные функции лесов, 

биохимическая функция лесов, круговорот кислорода, круговорот углерода, управление 

лесами, биологическое разнообразие, система охраны природы в мире, борьба с голодом, 

продовольственное обеспечение, современная и прогнозируемая ситуация с 

продовольственным обеспечением. 

 

Тема 2.1. Экологическое состояние земельных ресурсов мира 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Земельные ресурсы и их площадь, сельскохозяйственные угодья, пахотные угодья, 

пастбища, леса, деградация продуктивных земель, круговорот азота в геосфере и его 

антропогенная трансформация. 

 

Тема 2.2. Биоразнообразие и его охрана. Лесной покров суши и его экологические 

функции 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лесной покров суши, качество лесных массивов, лесорастительные пояса, 

геоэкологические функции лесных массивов, производственное использование лесов, 

деградация лесных массивов, средоохранные функции лесов, биохимическая функция 

лесов, круговорот кислорода, круговорот углерода, управление лесами, биологическое 

разнообразие, система охраны природы в мире. 

 

Тема 2.3. Продовольственное обеспечение населения Земли 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Борьба с голодом, продовольственное обеспечение, современная и прогнозируемая 

ситуация с продовольственным обеспечением. 

 

Раздел 3. Современные экологические проблемы водообеспечения и 

энергообеспечения населения мира и загрязнение окружающей среды 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Водные ресурсы планеты, валовая и удельная водообеспеченность, ресурсы 

речного стока, континентальный гидрологический цикл, экосистемные услуги природных 

вод, водохозяйственный баланс, глобальная проблема водообеспечения населения, 

водный экологический след, традиционные источники энергии и их освоение, 

энергетический потенциал планеты, запасы и потребление традиционного топливно-

энергетического сырья, возобновляемые источники энергии, глобальные 

геоэкологические проблемы, связанные с производством энергии, дефицит потребления 

энергии, эмиссии парниковых газов, круговорот углерода, загрязнения окружающей 

среды и их классификация, загрязнение атмосферы, загрязнение водных объектов и почв, 

влияние загрязнений на ландшафты. 
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Тема 3.1. Проблема водообеспечения населения мира 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Водные ресурсы планеты, валовая и удельная водообеспеченность, ресурсы 

речного стока, континентальный гидрологический цикл, экосистемные услуги природных 

вод, водохозяйственный баланс, глобальная проблема водообеспечения населения, 

водный экологический след. 

 

Тема 3.2. Экологические проблемы энергетического обеспечения населения 

мира 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Традиционные источники энергии и их освоение, энергетический потенциал 

планеты, запасы и потребление традиционного топливно-энергетического сырья, 

возобновляемые источники энергии, глобальные геоэкологические проблемы, связанные с 

производством энергии, дефицит потребления энергии, эмиссии парниковых газов, 

круговорот углерода. 

 

Тема 3.3. Загрязнение окружающей среды 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Загрязнения окружающей среды и их классификация, загрязнение атмосферы, загрязнение 

водных объектов и почв, влияние загрязнений на ландшафты. 

 

1.16. ЭКОНОМИКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний о 

методах и способах решения экономических задач природопользования и охраны 

окружающей среды; теоретической и практической подготовке студентов к решению 

конкретных проблем экономики природопользования; использование на практике 

существующих экономических инструментов (системы ресурсных и эмиссионных 

платежей, форм финансирования природоохранных мероприятий, учета экологических 

факторов в системе налогообложения и т. п.) управления и регулирования 

природопользования. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Рассмотрение расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду и 

экологического сбора. 

2. Овладение методами оценки экономической эффективности природоохранных 

мероприятий. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1; ОПК-3 в соответствии с учебным планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1 Экономический механизм природопользования и охраны 

окружающей среды 

Тема 1.1. Платежи за негативное воздействие на окружающую среду 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Нормативно-правовая основа платы за негативное воздействие на окружающую 

среду. Порядок исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

Порядок и сроки внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

 

Тема 1.2. Экологический сбор 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Нормативно-правовая основа экологического сбора. Порядок исчисления 

экологического сбора. Порядок и сроки предоставления экологического сбора. 

 

Раздел 2. Эколого-экономическая эффективность природоохранных проектов и 

программ 

Тема 2.1. Оценка экономической целесообразности реализации технологий 

природопользования и ресурсосбережения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Метод цепного повтора в рамках общего срока действия проектов. Метод 

бесконечного цепного повтора сравниваемых проектов. Метод эквивалентного аннуитета. 

Оценка технологий рационального природопользования на основе реальных 

опционов. 

 

Тема 2.2. Оценка эколого-экономической эффективности природоохранных 

проектов и программ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Особенности оценки эколого-экономической эффективности природоохранных 

проектов и программ. 

Обоснование эколого-экономической целесообразности внедрения водоохранных 

мероприятий. 

 

 

1.17. КОЭВОЛЮЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Коэволюционное развитие природы и общества» 

заключается в том, чтобы познакомить обучающихся с историей развития и становления 

русской культуры, раскрыть сущность основных проблем современной культуры. 

 Задачи дисциплины (модуля): 

 - раскрыть сущность культуры и закономерности ее исторического развития, 

осмыслить уникальный исторический опыт диалога культур и способы его 

миропонимания, представить современность как результат культурно-исторического 

развития человечества; 

- проследить становление и развитие понятий «культура» и «цивилизация», 

рассмотреть взгляды на место русской культуры в социуме, представления о 

социокультурной динамике, типологии и классификации культур, внутри- и 

межкультурных коммуникациях; 

- осуществить знакомство с основными направлениями методологии 

культурологического анализа;  

- рассмотреть историко-культурный материал исходя из принципов 

цивилизационного подхода, выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, 

значения и смыслы, составляющие ее историко-культурное своеобразие. 
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2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Процесс освоения дисциплины (модуля) «Коэволюционное развитие природы и 

общества» направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций: УК-1; 

ОПК-1.  

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

Раздел 1. Иерархические уровни экологического взаимодействия цивилизации 

и природы экология первобытных цивилизаций. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Коэволюционное развитие природы и общества. Становление системы "человек-

общество-природа". Экологические взаимодействия в системе "человек-общество-

природа": человек-общество, человек-природа, общество-природа. Понятие цивилизация. 

Природно-географический фактор развития человека и цивилизации. Глобальная 

цивилизация. 

Понятие экологической ниши глобальной цивилизации. Природно-экологические 

ресурсы развития цивилизации. Общественное производство и природа. Два основные 

исторические способа взаимодействия природы и общества: присваивающий и 

производящий.  Присваивающее хозяйство. Неолитическая революция.  Производящее 

хозяйство. Промышленный переворот: индустриальный этап развития производящего 

хозяйства.  Экологическое взаимодействие современного исторического типа 

цивилизации. 

Генезис человека: факторы природной и социальной среды. Генезис первобытного 

общества: факторы природной среды. 

Экологическое взаимодействие первобытной цивилизации. Особенности 

природопользования в эпоху первобытной цивилизации. Присваивающее хозяйство. 

Природа в хозяйственной деятельности первобытного человека. Природа в мировоззрении 

первобытного человека. Экология цивилизации Древнего Египта. Характеристика 

экологической ниши цивилизации Древнего Египта. Природные условия Египта: долина 

р. Нил, разливы, ирригация, объединение труда людей. Экологическое взаимодействие в 

истории Древнего Египта: Древнее царство, Среднее царство, Новое царство, эпоха 

эллинизма, римское владычество. Христианство. Арабское завоевание и судьба 

древнеегипетской цивилизации. Копты. 

Экология цивилизации Древней Месопотамии. Характеристика экологической 

ниши Месопотамии. Междуречье Тигра и Евфрата. Поливное земледелие. Ирригация. 

Экологическое взаимодействие в истории Древней Месопотамии. 

Экология цивилизации Древней Индии. Характеристика экологической ниши. 

Экологическое взаимодействие в истории Древней Индии. 

Экология цивилизации Древнего Китая. Характеристика экологической ниши. 

Экологическое взаимодействие в истории Китая. Экология китайской цивилизации. 

Характеристика экологической ниши. Экологическое взаимодействие в развитии 

китайской цивилизации в доиндустриальный период.  

Особенности экологического взаимодействия в период складывания 

индустриальной цивилизации в Китае в ХХ веке. Экологическое взаимодействие 

индустриальной цивилизации в Китае в конце XX – начале XXI века. 
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Общая характеристика экологического взаимодействия цивилизаций Древнего 

Востока.  

 

Тема 1.1. Содержание, предмет, основные понятия дисциплины 

коэволюционное развитие природы и общества. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Коэволюционное развитие природы и общества: определение, предмет, цели и 

задачи. Экология цивилизации как система социоприродного исторического знания, 

ориентированного на изучение истории развития экологических взаимоотношений 

общества и биосферы. Понятийный аппарат экологии цивилизации. Функции экологии 

цивилизации: теоретическая, природоохранная, прагматическая, прогностическая, 

мировоззренческая, методологическая. Основные принципы экологии цивилизации. 

Аксиоматика экологии цивилизации. Законы экологического взаимодействия 

цивилизации и природной среды.  

 

Тема 1.2. Основные этапы развития знания о взаимодействии человека-

общества-природы. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Экологическое знание в эпоху первобытного общества, Древнего Востока и 

античности. 

Основные философско-религиозные концепции взаимодействия человека-

общества-природы: индуизм, буддизм, конфуцианство, даосизм, христианство, ислам. 

Секуляризация мышления и развитие научного экологического знания в Европе в XVII-

XIX вв. Эволюционное учение. Дарвинизм. Биологическая экология. Развитие научных 

знаний об обществе. Концепции происхождения и развития природы, человека и 

общества: религиозные, философско-идеалистические, философско-материалистические. 

Особенности развития научного социально-экологического знания в России. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере и ноосфере. Основные современные социально-экологические 

концепции развития цивилизации. Техницизм. Антитехницизм. Устойчивое развитие. 

Ноосферизм. Научные прогнозы глобального развития. 

 

Тема 2.2. Экология первобытных цивилизаций и древнего Востока. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Генезис человека: факторы природной и социальной среды. Генезис первобытного 

общества: факторы природной среды. 

Экологическое взаимодействие первобытной цивилизации. Особенности 

природопользования в эпоху первобытной цивилизации. Присваивающее хозяйство. 

Природа в хозяйственной деятельности первобытного человека. Природа в мировоззрении 

первобытного человека. Экология цивилизации Древнего Египта. Характеристика 

экологической ниши цивилизации Древнего Египта. Природные условия Египта: долина 

р. Нил, разливы, ирригация, объединение труда людей. Экологическое взаимодействие в 

истории Древнего Египта: Древнее царство, Среднее царство, Новое царство, эпоха 

эллинизма, римское владычество. Христианство. Арабское завоевание и судьба 

древнеегипетской цивилизации. Копты. 

Экология цивилизации Древней Месопотамии. Характеристика экологической 

ниши Месопотамии. Междуречье Тигра и Евфрата. Поливное земледелие. Ирригация. 

Экологическое взаимодействие в истории Древней Месопотамии. 
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Экология цивилизации Древней Индии. Характеристика экологической ниши. 

Экологическое взаимодействие в истории Древней Индии. 

Экология цивилизации Древнего Китая. Характеристика экологической ниши. 

Экологическое взаимодействие в истории Китая. 

Общая характеристика экологического взаимодействия цивилизаций Древнего 

Востока.  

 

Раздел 2. Экология западноевропейской и русской цивилизации. Становление 

глобальной цивилизации. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Экология цивилизации Древней Греции. Характеристика экологической ниши. 

Экологическое взаимодействие в развитии древнегреческой цивилизации. Экология 

цивилизации Древнего Рима. Характеристика экологической ниши. Экологическое 

взаимодействие в развитии древнеримской цивилизации. Общая характеристика 

экологического взаимодействия античной цивилизации. Экология китайской 

цивилизации. Характеристика экологической ниши. Экологическое взаимодействие в 

развитии китайской цивилизации в доиндустриальный период.  Особенности 

экологического взаимодействия в период складывания индустриальной цивилизации в 

Китае в ХХ веке. Экологическое взаимодействие индустриальной цивилизации в Китае в 

конце XX – начале XXI века. 

Экология цивилизации Западной Европы. Характеристика экологической ниши.  

Экологическое взаимодействие в развитии западноевропейской цивилизации в 

доиндустриальный период.  

Промышленная революция. Экологическое взаимодействие индустриальной 

капиталистической цивилизации в Западной Европе в XIX – XXI веке. Характеристика 

экологической ниши русской цивилизации. Экологическое взаимодействие в истории 

России. Становление русского этноса и природа. Феодальная Русь и природная среда. 

Капиталистическая модернизация середины XIX века. Экологическое взаимодействие в 

эпоху промышленного переворота и развития капитализма. Экологическое 

взаимодействие в советский период. Экологическое взаимодействие в условиях 

реставрации капитализма в конце ХХ – начале XXI века. Глобализация цивилизации. 

Экология глобальной цивилизации.  Характеристика глобальной экологической ниши.  

Глобальный экологический кризис современного этапа складывания глобальной 

цивилизации. 

Социальное управление экологическим взаимодействием цивилизации. 

Экологическая безопасность цивилизации.   

Политические основы управления экологическим взаимодействием. Роль 

национальных государств и надгосударственных политических структур в управлении 

экологическим взаимодействием. Правовые основы управления экологическим 

взаимодействием. Международное экологическое право.  

Экономические основы управления экологическим взаимодействием.  

 

Тема 2.1. Экология Средиземноморья.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Экология цивилизации Древней Греции. Характеристика экологической ниши. 

Экологическое взаимодействие в развитии древнегреческой цивилизации. Экология 

цивилизации Древнего Рима. Характеристика экологической ниши. Экологическое 

взаимодействие в развитии древнеримской цивилизации. Общая характеристика 

экологического взаимодействия античной цивилизации. Экология китайской 

цивилизации. Характеристика экологической ниши. Экологическое взаимодействие в 
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развитии китайской цивилизации в доиндустриальный период.  Особенности 

экологического взаимодействия в период складывания индустриальной цивилизации в 

Китае в ХХ веке. Экологическое взаимодействие индустриальной цивилизации в Китае в 

конце XX – начале XXI века. 

 

Тема 2.2. Экология Западноевропейской и русской цивилизации. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Экология цивилизации Западной Европы. Характеристика экологической ниши.  

Экологическое взаимодействие в развитии западноевропейской цивилизации в 

доиндустриальный период.  

Промышленная революция. Экологическое взаимодействие индустриальной 

капиталистической цивилизации в Западной Европе в XIX – XXI веке. Характеристика 

экологической ниши русской цивилизации. Экологическое взаимодействие в истории 

России. Становление русского этноса и природа. Феодальная Русь и природная среда. 

Капиталистическая модернизация середины XIX века. Экологическое взаимодействие в 

эпоху промышленного переворота и развития капитализма. Экологическое 

взаимодействие в советский период. Экологическое взаимодействие в условиях 

реставрации капитализма в конце ХХ – начале XXI века. Глобализация цивилизации. 

Экология глобальной цивилизации.  Характеристика глобальной экологической ниши.  

 

Тема 2.3. Экологическая безопасность в эпоху становления глобальной 

цивилизации. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Глобализация цивилизации. Экология глобальной цивилизации.  Характеристика 

глобальной экологической ниши. Глобальный экологический кризис современного этапа 

складывания глобальной цивилизации. Социальное управление экологическим 

взаимодействием цивилизации. Экологическая безопасность цивилизации.   Политические 

основы управления экологическим взаимодействием. Роль национальных государств и 

надгосударственных политических структур в управлении экологическим 

взаимодействием. Правовые основы управления экологическим взаимодействием. 

Международное экологическое право. Экономические основы управления экологическим 

взаимодействием. 

 

1.18 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ 

АНТРОПОГЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний об основных промышленных производствах, современных 

ресурсосберегающих технологиях, организации мониторинга и контроля технологических 

процессов, оценки качества воздушной среды, воды, почвы; развитие современных 

представлений о государственной системе нормирования качества окружающей среды и 

международных стандартах качества компонентов среды обитания с последующим 

применением в профессиональной сфере. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- Изучение современных технологий при переработке антропогенных загрязнений. 

- Рассмотрение государственных и международных нормативов и стандартов качества 

компонентов среды обитания. 

- Изучение методов и средств измерений. 
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- Проведение работ по оценке качества воздушной среды, воды, почвы. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1; УК-2; ОПК-1; ОПК-3; ПК-2 в соответствии 

с учебным планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

Раздел 1. Сущность и основные принципы менеджмента в техносфере 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Управление, руководство, менеджмент. Теоретические основы менеджмента 

организации. Понятие об «организации». Цели деятельности. Штатная структура. Система 

взаимодействия и коммуникаций.  Организационные подходы к менеджменту. Системный 

подход. Ситуационный подход Функциональный подход в управлении. Процессный 

подход в менеджменте. Понятие о «процессе» и «процессном подходе». Понятие и 

характеристики бизнес-процесса. Структура бизнес-процесса. Принципы процессного 

подхода. Обобщённая процессная модель системы менеджмента. 

Основы принятия управленческих решений. Общие положения. Терминология и 

классификация управленческих решений. Принципы и методы принятия управленческих 

решений. Основные принципы принятия решений. Достижимость цели и SWOT-анализ. 

Действенность решения. Лингвистическая нормативность решения. Роли действующих 

лиц в системе менеджмента. Роли «отвечает» и «обеспечивает». Роли «организует», 

«выполняет», «участвует». «Проверка» и «контроль». «Надзор» и «аудит». Практика 

принятия управленческих решений в области техносферной безопасности. Анализ 

положений нормативных актов с позиций их лингвистической нормативности. 

«Ненормативные» положения в нормативных правовых актах. «Ненормативные» 

положения в локальных нормативных актах 

 

Тема 1.1 Теоретические основы менеджмента организации. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Управление, руководство, менеджмент. Теоретические основы менеджмента 

организации. Понятие об «организации». Цели деятельности. Штатная структура. Система 

взаимодействия и коммуникаций.  Организационные подходы к менеджменту. Системный 

подход. Ситуационный подход Функциональный подход в управлении. Процессный 

подход в менеджменте. Понятие о «процессе» и «процессном подходе». Понятие и 

характеристики бизнес-процесса. Структура бизнес-процесса. Принципы процессного 

подхода. Обобщённая процессная модель системы менеджмента. 

 

Тема 1.2 Основы принятия управленческих решений 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Основы принятия управленческих решений. Общие положения. Терминология и 

классификация управленческих решений. Принципы и методы принятия управленческих 

решений. Основные принципы принятия решений. Достижимость цели и SWOT-анализ. 

Действенность решения. Лингвистическая нормативность решения. Роли действующих 

лиц в системе менеджмента. Роли «отвечает» и «обеспечивает». Роли «организует», 

«выполняет», «участвует». «Проверка» и «контроль». «Надзор» и «аудит». Практика 

принятия управленческих решений в области техносферной безопасности. Анализ 

положений нормативных актов с позиций их лингвистической нормативности. 



 
46 

«Ненормативные» положения в нормативных правовых актах. «Ненормативные» 

положения в локальных нормативных актах 

 

Раздел 2. Системы менеджмента качества (СМК) 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

История возникновения и развития менеджмента качества. Принципы У. Э. 

Деминга и их реализация в национальных условиях. Ключевые принципы системы 

менеджмента качества. Циклическая структура системы менеджмента. Основные 

элементы системы менеджмента качества. Структура СМК в соответствии со стандартом 

ISO 9001. Ответственность руководства. Менеджмент ресурсов. Процессы жизненного 

цикла продукции. создание и реализация продукции). Измерение, анализ и улучшение. 

Аудит систем менеджмента качества. Документирование в системах менеджмента 

качества. 

История возникновения и развития менеджмента качества. Принципы У. Э. 

Деминга и их реализация в национальных условиях. Ключевые принципы системы 

менеджмента качества. Циклическая структура системы менеджмента. Основные 

элементы системы менеджмента качества. Структура СМК в соответствии со стандартом 

ISO 9001. Ответственность руководства. Менеджмент ресурсов. Процессы жизненного 

цикла продукции. создание и реализация продукции). Измерение, анализ и улучшение. 

Аудит систем менеджмента качества. Документирование в системах менеджмента 

качества. 

 

Тема 2.1 Методологические основы и принципы СМК. Структура и основные 

элементы СМК 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

История возникновения и развития менеджмента качества. Принципы У. Э. 

Деминга и их реализация в национальных условиях. Ключевые принципы системы 

менеджмента качества. Циклическая структура системы менеджмента. Основные 

элементы системы менеджмента качества. Структура СМК в соответствии со стандартом 

ISO 9001. Ответственность руководства. Менеджмент ресурсов. Процессы жизненного 

цикла продукции. создание и реализация продукции). Измерение, анализ и улучшение. 

Аудит систем менеджмента качества. Документирование в системах менеджмента 

качества. 

 

Тема 2.2 Роль и место статистических методов в СМК 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Роль и место статистических методов в СМК. От выборочного контроля к анализу 

процессов. Метод контрольного листка. Метод «6 сигм». Математическое обоснование 

метода «6 сигм». Контрольные карты Шухарта. Применение контрольных карт Шухарта. 

Метод «диаграмма Исикавы». Особенности менеджмента качества при мелкосерийном 

производстве. Значение принципов и методов СМК в менеджменте техносферной 

безопасности. 

 

Раздел 3. Менеджмент рисков в техносфере 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Охрана окружающей среды в деятельности организации. Основные элементы 

системы экологического менеджмента. Общие положения. Структура СЭМ. 

Планирование, внедрение и функционирование СЭМ. Идентификация экологических 

аспектов. Экологическая политика, цели, задачи и программы. Готовность к нештатным 

ситуациям, авариям и ответные действия. Создание системы экологического 

менеджмента. 
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Менеджмент рисков в техносфере. Введение в проблематику «риск-менеджмента» 

в техносфере. Концепции управления рисками в техносфере. Концепция абсолютной 

безопасности. Концепция максимальной проектной аварии. Концепция приемлемого 

риска. Структура понятия «риск» и виды риска в техносфере. Концепции риска в жизни и 

деятельности человека. Риск как экономическая категория. Понятие и виды риска в 

техносфере. Неопределённость и риск. Концепции риска: «риск субъекта» и «риск 

объекта». Концептуальные источники риска. Составные части риска применительно к 

риск-менеджменту. Неопределённость в структуре риска. Понятие о «неопределённости». 

Неопределённость в квантовой механике. Неопределённость в метрологии. Системный 

анализ сущности и структуры «риска» в сфере обеспечения безопасности труда. Общий 

подход к анализу многостороннего риска. Обобщённая структура риска для жизни и 

здоровья, обусловленного производственной деятельностью. Основы риск-менеджмента в 

техносфере. Общее понятие о менеджменте риска. Принципы риск-менеджмента. 

Структура риск-менеджмента. Допустимый и приемлемый риск. 

 

Тема 3.1 Системы экологического менеджмента 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Охрана окружающей среды в деятельности организации. Основные элементы 

системы экологического менеджмента. Общие положения. Структура СЭМ. 

Планирование, внедрение и функционирование СЭМ. Идентификация экологических 

аспектов. Экологическая политика, цели, задачи и программы. Готовность к нештатным 

ситуациям, авариям и ответные действия. Создание системы экологического 

менеджмента. 

 

Тема 3.2. Системный анализ сущности и структуры «риска» в сфере 

обеспечения безопасности труда 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Менеджмент рисков в техносфере. Введение в проблематику «риск-менеджмента» 

в техносфере. Концепции управления рисками в техносфере. Концепция абсолютной 

безопасности. Концепция максимальной проектной аварии. Концепция приемлемого 

риска. Структура понятия «риск» и виды риска в техносфере. Концепции риска в жизни и 

деятельности человека. Риск как экономическая категория. Понятие и виды риска в 

техносфере. Неопределённость и риск. Концепции риска: «риск субъекта» и «риск 

объекта». Концептуальные источники риска. Составные части риска применительно к 

риск-менеджменту. Неопределённость в структуре риска. Понятие о «неопределённости». 

Неопределённость в квантовой механике. Неопределённость в метрологии. Системный 

анализ сущности и структуры «риска» в сфере обеспечения безопасности труда. Общий 

подход к анализу многостороннего риска. Обобщённая структура риска для жизни и 

здоровья, обусловленного производственной деятельностью. Основы риск-менеджмента в 

техносфере. Общее понятие о менеджменте риска. Принципы риск-менеджмента. 

Структура риск-менеджмента. Допустимый и приемлемый риск. 

 

Раздел 4. Менеджмент безопасности технологических процессов и 

производств. 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Методы, применяемые при анализе риска. Общие замечания, касающиеся 

терминологии. Классификация методов анализа риска. Методы, используемые на этапе 

идентификации риска. Качественные методы анализа и оценивания риска.  

Количественные методы анализа риска. Статистические методы в менеджменте риска. 

Статистический метод оценивания уровня профессионального риска. Профессиональный 

риск в системе страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. Применимость статистических методов для оценки риска на рабочем месте. 
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Пример статистического оценивания вероятности несчастного случая. Байесовский 

анализ. Косвенные методы оценки риска Метод оценки рисков на основе системы Элмери. 

Метод косвенной оценки рисков на основе ранжирования уровня требования. 

Введение в понятие «комплексной безопасности производственной деятельности».  

Методологические подходы к обеспечению безопасности труда и производства. 

Профессионально-ориентированный подход. Производственно-ориентированный подход. 

Сравнительный анализ стандартов систем управления охраной труда (СУОТ) и 

менеджмента в сфере безопасности труда. Система менеджмента безопасности труда и 

охраны здоровья (СМ БТ и ОЗ). Общие положения национального стандарта ГОСТ Р ИСО 

- 45001–2020 Основные термины и определения. Состав элементов СМ и структура СМ 

БТ и ОЗ. Роль высшего руководства организации в СМ БТ и ОЗ. Политика и цели 

организации в области БТ и ОЗ. Анализ СМ БТ и ОЗ высшим руководством.  Менеджмент 

рисков в СМ БТ и ОЗ. Методология организации в области менеджмента рисков. 

Идентификация опасностей. Этапы идентификации опасностей. Методы оценивания 

рисков, применяемые в СМ БТ и ОЗ. Косвенный метод на основе контроля соблюдения 

защитных мер. Управление рисками и реагирование на аварийные ситуации. Общие 

сведения об аудите СМ БТ и ОЗ. Общие сведения о «внешних требованиях» к системам 

менеджмента. Особенности учёта и реализации правовых требований в системах 

управления охраной труда. Оценивание соответствия СМ БТ и ОЗ внешним обязательным 

требованиям. Документационное обеспечение СМ БТ и ОЗ. Планирование деятельности в 

области менеджмента БТ и ОЗ. Управление документацией СМ БТ и ОЗ. Ресурсы, роли, 

ответственность, подотчётность и полномочия. Компетентность, информированность и 

осведомлённость персонала. Расследование инцидентов, несоответствия, корректирующие 

и предупреждающие действия. 

Основания и цели интегрирования систем менеджмента. Интеграция систем 

менеджмента на уровне политики и целей. Предпосылки и особенности интеграции 

систем менеджмента на уровне политики организации. О государственной политике в 

области охраны труда. Интеграция систем менеджмента на уровне процессов.  

 

Тема 4.1 Методы анализа рисков 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Методы, применяемые при анализе риска. Общие замечания, касающиеся 

терминологии. Классификация методов анализа риска. Методы, используемые на этапе 

идентификации риска. Качественные методы анализа и оценивания риска.  

Количественные методы анализа риска. Статистические методы в менеджменте риска. 

Статистический метод оценивания уровня профессионального риска. Профессиональный 

риск в системе страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. Применимость статистических методов для оценки риска на рабочем месте. 

Пример статистического оценивания вероятности несчастного случая. Байесовский 

анализ. Косвенные методы оценки риска Метод оценки рисков на основе системы Элмери. 

Метод косвенной оценки рисков на основе ранжирования уровня требования 

 

Тема 4.2 Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Введение в понятие «комплексной безопасности производственной деятельности».  

Методологические подходы к обеспечению безопасности труда и производства. 

Профессионально-ориентированный подход. Производственно-ориентированный подход. 

Сравнительный анализ стандартов систем управления охраной труда (СУОТ) и 

менеджмента в сфере безопасности труда. Система менеджмента безопасности труда и 

охраны здоровья (СМ БТ и ОЗ). Общие положения национального стандарта ГОСТ Р ИСО 

- 45001–2020 Основные термины и определения. Состав элементов СМ и структура СМ 

БТ и ОЗ. Роль высшего руководства организации в СМ БТ и ОЗ. Политика и цели 
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организации в области БТ и ОЗ. Анализ СМ БТ и ОЗ высшим руководством.  Менеджмент 

рисков в СМ БТ и ОЗ. Методология организации в области менеджмента рисков. 

Идентификация опасностей. Этапы идентификации опасностей. Методы оценивания 

рисков, применяемые в СМ БТ и ОЗ. Косвенный метод на основе контроля соблюдения 

защитных мер. Управление рисками и реагирование на аварийные ситуации. Общие 

сведения об аудите СМ БТ и ОЗ. Общие сведения о «внешних требованиях» к системам 

менеджмента. Особенности учёта и реализации правовых требований в системах 

управления охраной труда. Оценивание соответствия СМ БТ и ОЗ внешним обязательным 

требованиям. Документационное обеспечение СМ БТ и ОЗ. Планирование деятельности в 

области менеджмента БТ и ОЗ. Управление документацией СМ БТ и ОЗ. Ресурсы, роли, 

ответственность, подотчётность и полномочия. Компетентность, информированность и 

осведомлённость персонала. Расследование инцидентов, несоответствия, корректирующие 

и предупреждающие действия. 

Тема 4.3 Основания и цели интегрирования систем менеджмента 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Основания и цели интегрирования систем менеджмента. Решение руководства 

внедрения ИСО-45001-2020. Первичный анализ.  Политика и принципы СМБТ и ОЗ. 

Оценка рисков. Законодательно-нормативные требования. Ресурсы, потребности, 

обязанности, ответственность, полномочия. Компетентность, подготовка, 

осведомленность. Коммуникация. Документация. Управление документами. Управление 

деятельностью. Аварийные ситуации. Мониторинг и измерения, оценка соответствия. 

Корректирующие мероприятия. Внутренний аудит. Анализ СМБТ и ОЗ. 

Тема 4.4 Уровни интеграции систем менеджмента 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Интеграция систем менеджмента на уровне политики и целей. Предпосылки и 

особенности интеграции систем менеджмента на уровне политики организации. О 

государственной политике в области охраны труда. Интеграция систем менеджмента на 

уровне процессов.  

 

1.19. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА И ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании базового объема знаний 

обучающихся в части четкого представления о правовых, экономических и социальных 

аспектах проведения государственной политики в области природообустройства и 

водопользования, обеспечения решения задач данного направления в различных сферах 

трудовой деятельности.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. Закрепление и обобщение знаний, полученных студентами при изучении 

естественнонаучных и инженерных дисциплин, таких как физика, экология, 

гидрогеология и основы геологии, гидравлика, природно-техногенные комплексы и 

основы природообустройства и др. 

2. Ознакомление студентов с основными органами государственной власти и их 

функционального предназначения, овладение основными представлениями о четкой 

политике государственных органов в сфере обеспечения природообустройства и 

водопользования.   
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3. Формирование у будущих специалистов навыков планирования системных 

мероприятий по защите объектов промышленности и контролю над их обеспечением; по 

оценке воздействия объектов социально-производственной сферы на окружающую среду.  

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1; ОПК-3; ПК-4 в соответствии с учебным 

планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

Тема 1.1. Нормативно-правовые основы производственного экологического 

контроля 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Требования федеральных законов №7-ФЗ Об охране окружающей среды и №96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха», а также других нормативно-правовых актов в 

части организации и осуществления производственного экологического контроля. 

 

Тема 1.2. Требования к содержанию программы производственного 

экологического контроля 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Содержание Программы ПЭК: 

1. общие положения; 

2. сведения об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух и их источников; 

3. сведения об инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и 

их источников; 

4. сведения об инвентаризации отходов производства и потребления и объектов их 

размещения; 

5. сведения о подразделениях и (или) должностных лицах, отвечающих за 

осуществление производственного экологического контроля; 

6. сведения о собственных и (или) привлекаемых испытательных лабораториях 

(центрах), аккредитованных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации; 

7. сведения о периодичности и методах осуществления производственного 

экологического контроля, местах отбора проб и методиках (методах) измерений. 

 

Раздел 2. Государственная политика в области экологической безопасности 

РФ. 

Тема 2.1. Производственный экологический контроль в области охраны 

атмосферного воздуха, охраны и использования водных объектов, обращения с 

отходами 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Задачи государства в области охраны окружающей среды и экологической 

безопасности. Механизмы их реализации. Системы управления в области охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Экологически 

ориентированный рост экономики. Внедрение экологически эффективных инновационных 

технологий. Система экологического менеджмента на предприятии. Оценка 

эффективности природоохранных мероприятий на предприятии. 
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Тема 2.2. Производственный экологический контроль в области охраны и 

использования водных объектов 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Производственный экологический контроль. Снижения негативного воздействия 

на окружающую среду. Экологически безопасное обращение с отходами. Экономическое 

регулирование инструментов охраны окружающей среды. Экономическое регулирование 

рыночных инструментов обеспечения экологической безопасности. Система 

экологического страхования на предприятии. Система экологического мониторинга на 

промышленном предприятии. 

 

Раздел 3. Отчет о производственном экологическом контроле. 

Тема 3.1. Требования к содержанию отчета о производственном экологическом 

контроле  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Содержание Отчета по ПЭК:  

1. Общие сведения об организации и результатах ПЭК. 

2. Результаты производственного контроля в области охраны атмосферного 

воздуха. 

3. Результаты производственного контроля в области охраны и использования 

водных объектов. 

4. Результаты производственного контроля в области обращения с отходами. 

 
Тема 3.2. Порядок и сроки предоставления отчета об организации и о 

результатах осуществления производственного экологического контроля 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Порядок предоставления отчета об организации и о результатах осуществления 

производственного экологического контроля. 

Сроки предоставления отчета об организации и о результатах осуществления 

производственного экологического контроля 

 

Раздел 4. Системы обеспечения промышленной и экологической безопасности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Законодательство о техническом регулировании. Объекты технического 

регулирования. 

Понятие технического регламента. Общие и специальные технические регламенты. 

Национальные стандарты и другие рекомендательные документы по техническому 

регулированию. Формы и методы оценки соответствия. Порядок разработки, согласования 

и принятия технических регламентов. Порядок представления, регистрации и анализа 

информации об авариях, несчастных случаях, инцидентах и утратах взрывчатых 

материалов. Обобщение причины аварий и несчастных случаев. Правовые основы 

технического расследования причин аварии на объекте, поднадзорном Федеральной 

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. Нормативные 

документы, регламентирующие порядок расследования причин аварий и несчастных 

случаев. Порядок проведения технического расследования причин аварий и оформление 

акта технического расследования причин аварий. Порядок расследования и учёта 

несчастных случаев на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору.  

 

Тема 4.1 Системы обеспечения промышленной безопасности 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Концепция «абсолютной безопасности» или «нулевого риска», основные принципы 

и недостатки. Концепция «приемлемого риска», основные положения и достоинства. 

Системы менеджмента промышленной безопасности и охраны труда. Интегрированная 

система менеджмента.  Распределение полномочий и ответственности между персоналом. 

Системы управления промышленной безопасностью. Гармонизация систем управления 

промышленной безопасностью. 

 

Тема 4.2 Системы обеспечения экологической безопасности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные принципы обеспечения экологической безопасности. Системные 

изменения на рынке природопользования. Стимуляция внедрения наилучших доступных 

ресурсосберегающих и малоотходных технологий. Уровни управления системой 

экологической безопасности.  

 

1.20. УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННЫМИ 

КОМПЛЕКСАМИ 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний о 

управлении природно-техногенными комплексами, действующей системе нормативных 

правовых актов в области техносферной безопасности, системе управления безопасностью 

в техносфере, приобретение инженерно-экологических компетенций организации работ 

по мониторингу и контролю воздействия предприятий и организаций на состояние 

окружающей среды, овладение приемами проектирования и обеспечения 

функционирования систем производственного мониторинга с последующим применением 

в профессиональной сфере. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Изучение техническое и нормативное-правовое обеспечение безопасности на 

предприятиях (в организациях). 

2. Обобщить знания о экологическом мониторинге за состоянием окружающей среды, 

его методах, а также изучить методы анализа результатов мониторинга. 

3. Изучить приборы контроля загрязнения окружающей среды. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-3; ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3 в соответствии с 

учебным планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

Раздел 1. Законодательная база в области экологической безопасности. 

Тема 1.1. Федеральный закон № 7 об охране окружающей среды. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Федеральный закон №7 об охране окружающей среды. 

 
Тема 1.2. Деятельность Росприроднадзора в охране окружающей среды. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Деятельность Росприроднадзора в системе государственного регулирования 

вопросов охраны окружающей среды и природопользования 

 

Раздел 2. Методы и инструменты мониторинга за состоянием окружающей 

среды. 

Тема 2.1. Методы экологического мониторинга 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие метод. Методы оценки состояния окружающей среды. Методы обработки 

данных 

 

Тема 2.2. Инструменты реализации мониторинга 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Измерительные технические средства, используемые для мониторинга за состоянием 

окружающей среды. 

 

Раздел 3. Общая методология регулирования экологической безопасностью в 

техносфере.  

Тема 3.1 Основные методы обеспечения безопасности в техносфере 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Методы приспособления к действию различных факторов; методы локализации действия 

различных негативных факторов; методы предупреждения действия угроз. 

 

Тема 3.2 Основные инструменты обеспечения безопасности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Законодательные и организационные инструменты обеспечения экологической 

безопасности; экономические инструменты обеспечения экологической безопасности; 

технические методы обеспечения экологической безопасности. 

 

Раздел 4. Практика использования различных инструментов обеспечения 

экологической безопасности 

 
Тема 4.1. Законодательные и организационные инструменты регулирования 

экологической безопасностью в 21 веке 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Практика обеспечения экологической безопасности в 21 веке.; законодательные 

инструменты регулирования экологической безопасностью в 21 веке; организационные 

инструменты регулирования экологической безопасностью в 21 веке. 

 

Тема 4.2. Экономические и технические инструменты регулирования 

экологической безопасностью в 21 веке 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Математическое моделирование в обеспечении экологической безопасности; 

экономические инструменты регулирования экологической безопасностью; технические 

инструменты регулирования экологической безопасностью. 

 

 

 

1.21. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ЭКОЛОГИИ 
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1.Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) является формирование у студентов знаний о существующих 

подходах к охране окружающей среды, которые реализуются на современных предприятиях; 

меры воздействия, способствующие развитию и реализации природоохранных мероприятий 

на промышленных предприятиях; техногенные источники загрязнений в атмосферы, 

водоемов, земель и недр; изучение основных методов защиты от поступающих загрязнителей, 

возможности применения растительности для очистки окружающей среды.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. дать базовые знания о правовых основах промышленной экологии, создании  

ресурсосберегающих технологий, мониторинге окружающей среды в районах воздействия 

предприятий, рациональным использованием природных ресурсов; 

2. составить у студентов представление об основных технологических процессах 

основных промышленных производств, физико-химическими основами технологических 

процессов, технологическими схемами и оборудованием; 

3. ознакомить с основными методами очистки образующихся в ходе производства  

газозопылевых выбросов, сточных вод и утилизации твердых отходов; методах  

рекультивации нарушенных и загрязненных земель. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1; ОПК-1; ОПК-2; ПК-2; ПК-4 в соответствии 

с учебным планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

Раздел 1. Антропогенное воздействие на атмосферу, гидросферу, литосферу. 

Техногенное влияние на окружающую среду. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Влияние отдельных отраслей экономики на окружающую среду: энергетики, 

металлургии, химической отрасли, нефтехимической отрасли, транспорта. Энергетическое 

воздействие. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха. Стационарные и 

передвижные источники загрязнения. Основные источники загрязнения гидросферы. 

Проблемы загрязнения литосферы и пути ее решения 

 

Тема 1.1 Классификация методов очистки от газообразных и парообразных 

примесей. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Классификация методов очистки от газообразных и парообразных примесей. 

Абсорбционные и адсорбционные методы очистки. Термические и каталитические 

методы очистки. Степень очистки. Принципы расчета пылеочистного оборудования. 

Нормирование примесей в атмосферном воздухе. Рассеивание вредных примесей. 

Понятие о предельно допустимых выбросах (ПДВ), пример расчета ПДВТ 

 

Тема 1.2 Основные направления обеспечения экологической безопасности при 

защите атмосферы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Очистка от пылегазовых выбросов. Классификация пылей по их дисперсности. 

Классификация методов очистки. Сухие методы. Основное оборудование. 

Пылеосадительные камеры, циклоны, фильтры, электрофильтры, комбинированные 
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установки. Мокрые методы очистки. Скрубберы полые, насадочные, Дойля, Вентури. 

Защита от газовых выбросов 

 

Раздел 2. Техногенное воздействие на гидросферу и методы очистки сточных 

вод  

Тема 2.1. Техногенное воздействие на гидросферу. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Образование сточных вод различных производств. Показатели загрязнения 

сточных вод. Классификация сточных вод. Нормирование качества природных и сточных 

вод. Классификация методов очистки сточных вод. Очистка от суспендированных и 

эмульгированных примесей. Основные направления по уменьшению негативного влияния 

на гидросферу. 

 

Тема 2.2. Методы очистки сточных вод. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Механические методы очистки. Оборудование, применяемое для механической 

стадии очистки сточных вод. Физико-химические методы и их краткая характеристика. 

Понятие о других методах очистки. Ионный обмен, обратный осмос. Краткая 

характеристика основного применяемого оборудования. Использование наилучших 

доступных технологий 

 

Раздел 3. Классификация отходов.  

Тема 3.1 Состав и свойства отходов  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Оценка количества образования некоторых типовых отходов. Масштабы 

образования твердых промышленных и твердых коммунальных от ходов. Меры 

обеспечения безопасности при обращении с опасными отходами. Краткие характеристики 

твердых промышленных отходов металлургической, машиностроительной, химической и 

нефтехимической производств 

 

Тема 3.2 Основные методы переработки, утилизации и обезвреживания 

отходов.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные методы переработки, утилизации и обезвреживания отходов. Процессы 

и установки переработки твердых отходов. Основные методы переработки твердых 

промышленных отходов. Рециклинг отходов. Основные методы и способы переработки 

твердых коммунальных отходов. Селективный сбор отходов. Полигоны твердых отходов, 

их обустройство, функционирование и рекультивация. 

 

Раздел 4. Экологическая паспортизация объектов и технологий 

Тема 4.1. Экологический паспорт. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Цели и задачи экологической паспортизации. Структура и содержание 

экологического паспорта. Разработка нормативов ПДВ и НДС (ПДС). 

 

Тема 4.2. Принципы чистого производства 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Эколого-экономическая оценка принимаемых решений. Рациональное 

использование сырьевых и топливно-энергетических ресурсов.  Нефть и газ как топливно-

энергетические ресурсы. Электроэнергетика в РФ. Химическая промышленность в РФ. 

Промышленные отходы и методы их переработки. 
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1.22. МЕТОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННЫХ 

КОМПЛЕКСОВ 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) является получение обучающимися базовых знаний о 

современных принципах управления природно–техногенными комплексами, восстановлению 

нарушенных природных объектов и защите от стихийных бедствий путем создания 

специальных природно-техногенных комплексов, а также формирование у студентов навыков 

проведения исследований при-родно-техногенных комплексов природообустройства и 

использования их результатов в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

2. Формирование базовых знаний о правовых основах промышленной экологии, 

создании  

ресурсосберегающих технологий, мониторинге окружающей среды в районах воздействия 

предприятий, рациональным использованием природных ресурсов; 

3. формирование у студентов представление об основных технологических процессах 

основных промышленных производств, физико-химическими основами технологических 

процессов, технологическими схемами и оборудованием; 

4. ознакомление с основными методами очистки образующихся в ходе производства  

газозопылевых выбросов, сточных вод и утилизации твердых отходов; методах  

рекультивации нарушенных и загрязненных земель. 

.  

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1; УК-2; ОПК-1; ПК-2 в соответствии с 

учебным планом. 

 

3.Краткое содержание дисциплины (модуля).  

 

Раздел 1. Общие положения природообустройства. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основы природообустройства. Понятие природообустройства. Объект и цель 

природообустройства, место в науке и практике. Связь природообустройства с 

природопользованием и их отличия. Принципы природообустройства. Геосистемы 

(ландшафты) как объекты природообустройства, классификация измененных ландшафтов. 

 

Тема 1.1 Принципы природообустройства. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие о геосистемах. Особенности геосистемного подхода. Устойчивость 

геосистем и уровни. Географическая зональность как фактор устойчивости геосистемы. 

Основные ландшафтные зоны мира, название, местоположение, особенности (влаго и 

теплообеспеченность). Виды природообустройства - мелиорация, рекультивация, 

природоохранное обустройство территорий. Типы мелиораций - гидромелиорация, 

лесомелиорация, агротехническая, химическая. Рекультивация земель, условия ее 

проведения и направления. Природоохранное обустройство территории. 

 

Тема 1.2 Правовые и нормативные акты природообустройства и 

водопользования. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Методы управления природно-техногенными комплексами. Законодательные 

(нормативно-правовые) методы. Стандарты в области природообустройства. 

Информационные методы, кадастры и реестры природных ресурсов, реестры загрязнений 

и отходов, геоинформационные системы. Экономические и социально -политические 

методы. Классификация сооружений инженерной защиты от стихийных воздействий. 

Противоселевые сооружения. Противопаводковые мероприятия и сооружения. 

Сооружения для защиты территорий от наводнений, заморозков, суховеев. 

Противооползневые мероприятия и сооружения. Основные направления 

совершенствования конструкций различных природоохранных сооружений. Сооружения 

системы рекультивации земель. Противоэрозионные сооружения. Защитные лесные 

насаждения 

 

Раздел 2. Основные положения о природно-техногенных комплексах (ПТК) 

природообустройства. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Принципы действия инженерных методов защиты от воздействия различных 

факторов. Виды воздействий окружающей среды. Построение схематических моделей 

взаимодействия со средой. Основы построения математических моделей вредного 

воздействия. 

Суть понятия «норма». Методы определения «нормальных» характеристик чего-либо. 

Суть понятия «функциональная характеристика». Примеры различных функциональных 

характеристик у различных объектов окружающей среды. Подходы к верификации 

безопасных условий окружающей среды для любого объекта. 

 

Тема 2.1. ПТК природообустройства 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Природно-техногенный комплекс (ПТК): определение, техногенные и природные 

компоненты. Устойчивость ПТК. Виды ПТК природообустройства. Основные этапы 

создания, функционирования и управления ПТК природообустройства. Природная и 

техногенная составляющие ПТК. Функциональный состав техногенного блока. 

Инженерно-мелиоративные, инженерно-экологическая, инженерно-противостихийная, 

инженерно-природоохранная системы, система хранения отходов, системы 

водоснабжения, водоотведения, обводнения, инженерная система рекультивации земель. 

 

Тема 2.2 Устойчивость и экологическая безопасность ПТК. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Виды экологической оценки - оценка воздействия на окружающую среду (история 

возникновения, цели, задачи, процедура проведения), независимая внешняя экспертиза 

государственная и общественная (основные этапы проведения и требования); 

экологический аудит и контроль, экологический консалтинг. Эколого-экономическое 

обоснование проектов создания ПТК. 

 

Раздел 3. Этапы создания и функционирования ПТК и инженерных систем 

природообустройства  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные этапы создания, функционирования и управления ПТК 

природообустройства. Природная и техногенная составляющие ПТК. Функциональный 

состав техногенного блока ПТК природообустройства. 

 

Тема 3.1 Функционирование ПТК  

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Инженерная мелиоративная система (ИМС). Инженерно-экологическая система 

(ИЭС). Инженерная природоохранная система (ИПС). Инженерная противостихийная 

система (ИПСС). Система регулирования речного стока (СРРС). Инженерная система 

рекультивации земель (ИСРЗ). Системы водоснабжения, водоотведения, обводнения. 

Система хранения отходов (СХО). 

 

Тема 3.2 Инженерные системы природообустройства.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Устойчивость ПТК. Виды ПТК и природообустройства. Виды ПТК природопользования. 

Принципы и задачи создания и управления природно-техногенными комплексами в 

природообустройстве. Эколого-экономическое обоснование проектов создания ПТК. 

Способы учета неоднородности свойств компонентов природы 

Раздел 4. Мониторинг и прогнозирование ПТК природообустройства. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Инженерные методы локализации опасностей техносферы. Средства ограждения. 

Принципы проектирования ограждающих устройств и механизмов Средства 

блокирования. Принципы проектирования устройств и механизмов, блокирующих 

вредное воздействие. Средства нейтрализации. Принцип действия и назначение 

нейтрализующих химических компонентов. 

 

Тема 4.1 Методы защиты территории ПТК. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Опасности при работе на высоте. Ограждения. Верхолазные работы. Требования 

безопасности к рабочему месту, месту производства работ на высоте. Идентификация 

вредных и опасных производственных факторов при строительно-монтажных работах. 

Оценка профессиональных рисков при строительно-монтажных работах. Норма выдачи 

СИЗ. 

 

Тема 4.2 Методы восстановления участков территории ПТК. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общее положение. Источники загрязнения сточных вод. проектирование систем и 

сооружений очистки сточных вод. Определение скорости жидкости (газа) по длине 

трубопровода. 

Гидравлическое сопротивление пучков труб при поперечном омывании их потоком. 

Движение тел в жидкости. Неоднородные системы и методы их разделения. Уравнение 

неразрывности потока. Методы обезвреживания сточных вод. Классификация сточных 

вод по источникам их происхождения. Физико-химические методы очистки сточных вод. 

Биологическая очистка сточных вод. Способы флотационной очистки сточных вод. 

 

1.23. ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

Цель учебной дисциплины «Инженерная защита водных ресурсов» заключается в 

получении обучающимися теоретических знаний о сути и методах гидрологических и 

экологических процессов, происходящих в водной среде, и управление ими для 

оптимизации использования водных ресурсов, а также практических навыков 

(формирование) и готовности к самостоятельной разработке и их применении в 

различных отраслях водного хозяйства для учета антропогенного воздействия на сток и 

качество воды водных объектов и для решения теоретических проблем и практических 

задач при анализе современных природных процессов и явлений, а также при 

прогнозировании их дальнейшего развития. 
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Задачи дисциплины (модуля): 

1. Формирование представлений о сущности, структуре и видах природных вод; 

2. Формирование представление о содержании, формах, особенностях дисциплины 

«учение о гидросфере»; 

3. Формирование представлений об экологической роли водных объектов, их 

загрязнении и нормативно-правовой базе охраны гидросферы 

4. Развитие навыков, необходимых для выполнения описательных, измерительных и 

расчетных гидрологических работ. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1; УК-2; ОПК-4; ПК-2 в соответствии с 

учебным планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля).  

 

Раздел 1. Гидросфера. Водные ресурсы земли. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Гидросфера, ее связь с другими оболочками Земли (литосферой, атмосферой). 

Влагооборот в природе. Водный баланс земного шара. Статические (вековые) запасы 

воды. Речной бассейн, водный баланс речного бассейна. Возобновляемые водные 

ресурсы. Водные ресурсы: местные, региональные, глобальные; национальные, 

межгосударственные. Неравномерность распределения водных ресурсов по территории и 

во времени. Водные ресурсы и их значение в различных отраслях человеческой 

деятельности. Водные объекты, изучаемые гидрологией суши. Физические основы 

гидрологических явлений и процессов. Закономерности формирования гидрологического 

режима и водного баланса. Классификация объектов водопользования, виды 

природоохранных сооружений и мероприятий; обводнение территорий; сооружения 

гидроузлов сельскохозяйственного назначения; защитные сооружения проблемных 

территорий; гидротехнические сооружения мелиоративных систем; мероприятия по 

охране и сохранению биоресурсов; мероприятия и сооружения охраны воздушного 

бассейна и защиты окружающей среды от шума.  

 

Тема 1.1. Водные ресурсы и их значение в различных отраслях человеческой 

деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Водообеспеченность отдельных регионов России и зарубежных стран. Роль воды в 

природе и обществе. Водные объекты. Гидросфера, ее границы. Науки о природных 

водах. Методы гидрологических исследований. Правовые основы водопользования. 

Технические условия водопользования, характер и способы использования воды. 

Государственный водный реестр. Вода как вещество. Её молекулярная структура и 

изотопный состав. Химические свойства воды. Вода как растворитель. Агрегатные 

состояния воды и фазовые переходы. Плотность воды. Органолептические 

характеристики природных вод. Тепловые свойства воды, ее теплоемкость и 

теплопроводность. Вязкость воды. Поверхностное натяжение.  Общие закономерности 

распространения света и звука в воде. В чем заключается гигиеническое нормирование 

качества вод? Основные показатели, по которым осуществляется санитарно-

гигиеническая оценка воды 

 

Тема 1.2. Физические основы гидрологических процессов. Круговорот воды в природе. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Вода как вещество. Её молекулярная структура и изотопный состав. Химические 

свойства воды. Вода как растворитель. Агрегатные состояния воды и фазовые переходы. 

Плотность воды. Органолептические характеристики природных вод. Тепловые свойства 

воды, ее теплоемкость и теплопроводность. Вязкость воды. Поверхностное натяжение.  

Общие закономерности распространения света и звука в воде. В чем заключается 

гигиеническое нормирование качества вод? Основные показатели, по которым 

осуществляется санитарно-гигиеническая оценка воды. Фундаментальные законы физики 

и их использование при изучении водных объектов. Водный баланс и баланс 

содержащихся в воде веществ. Тепловой баланс. Основные закономерности движения 

природных вод. Вертикальная устойчивость вод. Вода на земном шаре. Единство 

гидросферы. Изменения запасов воды на земле. Энергетические основы круговорота 

воды. Круговорот на земном шаре содержащихся в воде веществ. Влияние 

гидрологических процессов на климат планеты, рельеф, развитие жизни. Роль воды в 

формировании ландшафтов. 

 

Раздел 2. Антропогенное воздействие на гидросферу  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные элементы режима водных объектов и влияние на них природных и 

антропогенных факторов. Антропогенное воздействие на гидросферу. Основные 

химические загрязнители, поступающие в водоемы суши с промышленных предприятий. 

Разнообразие сточных вод. 

 

 Тема 2.1. Основные элементы режима водных объектов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Значение, задачи и виды регулирования стока. Распределение речного стока во 

времени и по территории. Классификация видов регулирования стока: по назначению, 

продолжительности, степени использования стока и др. Водохранилища, их значение, 

классификация и характеристики. Основные ёмкости и нормативные уровни. Колебания 

уровней. Подготовка водохранилищ к эксплуатации. Служба эксплуатации 

водохранилища, её задачи. Инженерные методы эксплуатации. Основные правила 

использования водных ресурсов водохранилища. Диспетчерские графики. 

Гидрометеорологическое и гидрометрическое обеспечение службы эксплуатации 

водохранилищ. Водохранилища и окружающая среда. Методы оценки воздействия 

водохранилищ на окружающую природную среду. Методы расчета водохранилищ. Состав 

и порядок водохозяйственного расчёта. Расчётная обеспеченность отдачи. Прямая и 

обратная задача расчёта водохранилищ. Варианты правил регулирования водохранилища 

при эксплуатации, их достоинства, недостатки, условия применения. Балансовые и 

обобщённые методы расчёта регулирования стока, их достоинства и недостатки 

 

Тема 2.2 Влияние на объекты природных и антропогенных факторов. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Формирование подземных вод. Происхождение подземных вод. Разгрузка подземных вод. 

Инфильтрация - нисходящее движение воды от поверхности земли в глубину. Подземные 

водоносные системы. Водоносный горизонт (пласт). Промышленное использование 

подземных вод. Виды антропогенных воздействий на подземные воды. Виды загрязнения 

подземных водоемов. Основные источники загрязнения подземных вод. Искусственное 

восполнение подземных вод. Экологические последствия загрязнения подземных вод. 

 

Раздел 3. Способы очистки сточных вод. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Механическая очистка сточных вод. Решетки для процеживания. Песколовки. 

Усреднители. Отстойники. Осветлители. Гидроциклоны и центрифуги. Фильтрование. 

Состав сточных вод. Нерастворимые, коллоидные и растворимые вещества в сточных 

водах. Оседающие и неоседающие вещества в сточных водах. Осадок сточных вод и его 

количественная и качественная характеристики. Процессы нитрификации и 

денитрификации, их значение при очистке сточных вод. Растворение и потребление 

кислорода в воде водоемов. Биохимическая потребность в кислороде (БПК), химическая 

потребность в кислороде (ХПК) и окисляемость сточных вод. Аэробные и анаэробные 

процессы. Бактериальное и биологическое загрязнение сточных вод. Активная реакция, 

относительная стабильность сточных вод. Определение концентрации загрязнения 

сточных вод. 

 

Тема 3.1. Условия сброса сточных вод в водоемы. 

Классификация методов и средств инструментального контроля загрязнения 

водной среды. Классификация методов и средств инструментального контроля 

загрязнения водной среды. Назначение, сущность, преимущества и недостатки методов 

контроля загрязнения водной среды. Сточные воды. Типы сточных вод. Условия сброса 

сточных вод и виды очистки. Процессы самоочищения водоемов. Расчетный створ. 

Кратность разбавления. Расчет разбавления в водотоках и водоемах. Метод Фролова–

Родзиллера. Коэффициент турбулентной диффузии. Задача о распространении и 

транспорте растворенных и взвешенных веществ в естественных потоках. Метод 

Лапшева. Расчет необходимой степени очистки сточных вод по содержанию взвешенных 

веществ, по содержанию растворенного кислорода, по БПКполн смеси воды водного 

объекта и сточных вод, по вредным веществам. Расчет допустимой температуры сточных 

вод перед сбросом их в водные объекты. Разработка нормативов предельно допустимых 

сбросов вредных веществ в поверхностные водные объекты. 

 

Тема 3.2. Механическая очистка сточных вод. Химические и физические 

методы очистки сточных вод. Биологический метод очистки сточных вод.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Технология обеззараживания сточных вод. Сооружения для механической очистки. 

Решетки. Комбинированные решетки-дробилки, их расчет и конструкции. Песколовки 

горизонтальные, вертикальные, тангенциальные, аэрируемые. Методы расчета и 

конструкции. Отстойники горизонтальные, вертикальные, радиальные, тонкослойные. 

Методы расчета и конструкции, преимущества и недостатки. Технико-экономические 

показатели работы сооружений. Сооружения для обработки осадка. Процессы 

сбраживания сточных вод. Мезофильное и термофильное сбраживание, аэробная 

стабилизация и условия их применения. Септики, их расчет и конструкции. Двухъярусные 

отстойники, их расчет и конструкции. Типы метантенков. Расчет метантенков и 

вспомогательных устройств. Конструкции метантенков. Аэробные стабилизаторы, их 

расчет и конструкции. Иловые площадки с естественным и искусственным 

фильтрующими слоями. Типы иловых площадок. Механизация удаления ила. Иловые 

пруды и условия их применения. Перекачка илов и осадка сточных вод. Механическое 

обезвоживание осадка сточных вод на вукуум-фильтрах, центрифугах, ленточных и 

рамных прессах. Обработка фугата и фильтрата. Термическая сушка осадка. Сушка осадка 

https://pandia.ru/text/category/koll/
https://pandia.ru/text/category/diffuziya/
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в кипящем слое и на установках со встречными струями. Использование осадка сточных 

вод для с/х целей. Утилизация отходов очистной станции. Технико-экономические 

показатели обработки, ликвидации и утилизации осадка. Поля орошения и фильтрации, 

биологические пруды. Классификация полей орошения и фильтрации, земледельческих 

полей. Методы расчета и устройство. Нормы нагрузки. Распределение сточных вод. Отвод 

очищенных сточных вод. Биологические пруды, методы их расчета и устройство. 

Технико-экономическое обоснование применения полей орошения, полей фильтрации и 

биопрудов. 

 

Раздел 4.  Охрана и защита водных ресурсов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Природные ресурсы Мирового океана, их использование и охрана. Охрана 

биологических ресурсов Мирового океана, основные источники загрязнения морей и 

океанов. Международная конвенция по предотвращению загрязнения Мирового океана. 

Защита вод внутренних морей России от загрязнения.  

 

Тема 4.1. Водный кодекс РФ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общие положения Водного кодекса РФ. Право собственности и иные права на 

водные объекты. Основания и порядок приобретения права пользования поверхностными 

водными объектами или их частями. Управление в области использования и охраны 

водных объектов. Водопользование. Охрана водных объектов. Ответственность за 

нарушение водного законодательства 

 

Тема 4.2. Иные нормативно-правовые акты, регулирующие водопользование.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Международные пакты и соглашения в области охраны окружающей среды 

Национальный проект "Экология". 

 

 

1.24. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ ТЕХНОГЕННЫХ 

ВОЗДЕЙСТВИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний заключается в области защиты окружающей среды от техногенных воздействий, с 

последующим применением в профессиональной сфере и формирование у будущих 

специалистов навыков в решении задач по организации экологической безопасности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1.Освоение знаний в области теоретических основах защиты окружающей 

среды;  

2.Формирование умений по применению этих знаний в будущей 

профессиональной деятельности; 

3.Освоение физико-химических и технологических основ методов 

предотвращения загрязнения окружающей среды выбросами в атмосферу, сбросами 

сточных вод и твердыми отходами. 

4.Изучение методов расчета систем защиты окружающей среды. 

.  
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2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1; ОПК-1; ОПК-3; ПК-2 в соответствии с учебным планом. 

 

3.Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

Раздел 1. Методологические подходы к расчету и проектированию систем 

обеспечения безопасности производств. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Базовые категории систем обеспечения безопасности: элементы, связи, состав, 

структура, окружение, границы системы. Принципы организации и динамики 

техногенных систем. Ситуационное и адаптивное поведение техногенных систем. 

Структура системного исследования, модели структуры, процессов, целей и свойств 

систем. Промышленная и экологическая опасность: возникновение, воздействие, 

последствия. Уровень техносферной безопасности.  

 

Тема 1.1 Техногенные системы, их характеристика и классификация 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Причинно-следственные связи в техногенных системах. Структура и 

характеристика техногенного объекта. Техногенный объект, воздействие техногенного 

объекта на окружающую среду. Жизненный цикл инженерного сооружения. 

Закономерности формирования инженерных систем обеспечения промышленной и 

экологической безопасности. Формирование инженерных систем обеспечения 

техносферной безопасности в проблемы безопасности. 

 

Тема 1.2 Основные принципы проектирования в сфере производственной 

безопасности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Современное состояние техносферы. Общая характеристика опасностей 

техносферы в настоящее время. Опасные производственные объекты и их категории 

опасности. Основные законодательные нормы в области техносферной безопасности. 

Государственный реестр опасных производственных объектов. Оценка и прогнозы 

социально-экологических последствий техногенных аварий и катастроф. Анализ 

негативных факторов, воздействующих на объект. Нормативно-техническая база расчета 

и проектирования систем обеспечения безопасности. Требования к системам обеспечения 

безопасности. Процедура расчета и проектирования систем обеспечения безопасности. 

Стадии проектирования. Разработка технического задания. Состав разделов проектной 

документации. Требования к содержанию разделов проектной документации. Общие 

требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, 

строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации и 

техногенных объектов. 

 

Раздел 2. Нормализация условий труда на рабочем месте 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Принципы действия инженерных методов защиты от воздействия различных 

факторов. Виды воздействий окружающей среды. Построение схематических моделей 

взаимодействия со средой. Основы построения математических моделей вредного 

воздействия. Суть понятия «норма». Методы определения «нормальных» характеристик 

чего-либо. Суть понятия «функциональная характеристика». Примеры различных 
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функциональных характеристик у различных объектов окружающей среды. Подходы к 

верификации безопасных условий окружающей среды для любого объекта. 

 

Тема 2.1. Общие вопросы проектирования осветительных установок. Системы 

искусственного освещения 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Принципы действия инженерных методов защиты от воздействия различных 

факторов. Виды воздействий окружающей среды. Построение схематических моделей 

взаимодействия со средой. Основы построения математических моделей вредного 

воздействия. 

 

Тема 2.2 Расчет искусственного освещения  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Расчет искусственного освещения по методу коэффициента использования 

светового потока. Нормы освещенности помещений в зданиях управления, проектных и 

конструкторских организаций, научно-исследовательских учреждений. Значения 

коэффициента запаса К3. Люминесцентные лампы. Расчет искусственного освещения 

точечным методом. 

Раздел 3. Расчет и проектирование вентиляции производственных помещений. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Инженерная реализация метода приспособления к опасностям техносферы. 

Средства индивидуальной защиты. Средства коллективной защиты. Модификация 

технических средств, механизмов и сооружений. Основные методы, применяемые для 

защиты организма человека от вредного воздействия шума. Основные методы, 

применяемые для защиты организма человека от вредного воздействия вибрации. 

Основные источники искусственного освещения, применяемые в производственных 

помещениях. Их основные достоинства и недостатки, определяющие область 

использования. 

 

Тема 3.1 Общие вопросы проектирования вентиляции производственных 

помещений  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Вентиляция Воздухообмен. Естественная вентиляция. Механическая 

вентиляция. Механическая приточно-вытяжная вентиляция. Нормируемые параметры 

воздушной среды в зданиях управления, проектных и конструкторских организаций, 

научно-исследовательских учреждений. 

 

Тема 3.2 Общие принципы проектирования и расчета вентиляции 

производственных помещений.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Инженерная реализация метода приспособления к опасностям техносферы. 

Средства индивидуальной защиты. Средства коллективной защиты. Модификация 

технических средств, механизмов и сооружений. Основные методы, применяемые для 

защиты организма человека от вредного воздействия шума. Основные методы, 

применяемые для защиты организма человека от вредного воздействия вибрации. 

Основные источники искусственного освещения, применяемые в производственных 

помещениях. Их основные достоинства и недостатки, определяющие область 

использования.  

 

Раздел 4. Расчет и проектирование устройств для очистки воздуха от пыли. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Инженерные методы локализации опасностей техносферы. Средства ограждения. 

Принципы проектирования ограждающих устройств и механизмов Средства 

блокирования. Принципы проектирования устройств и механизмов, блокирующих 

вредное воздействие. Средства нейтрализации. Принцип действия и назначение 

нейтрализующих химических компонентов. 

 

Тема 4.1 Расчет и проектирование систем и сооружений очистки пылегазовых 

выбросов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Опасности при работе на высоте. Ограждения. Верхолазные работы. Требования 

безопасности к рабочему месту, месту производства работ на высоте. Идентификация 

вредных и опасных производственных факторов при строительно-монтажных работах. 

Оценка профессиональных рисков при строительно-монтажных работах. Норма выдачи 

СИЗ. 

 

Тема 4.2 Расчет и проектирование систем и сооружений очистки сточных 

вод. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общее положение. Источники загрязнения сточных вод. проектирование систем и 

сооружений очистки сточных вод. Определение скорости жидкости (газа) по длине 

трубопровода. 

Гидравлическое сопротивление пучков труб при поперечном омывании их 

потоком. 

Движение тел в жидкости. Неоднородные системы и методы их разделения. 

Уравнение неразрывности потока. Методы обезвреживания сточных вод. Классификация 

сточных вод по источникам их происхождения. Физико-химические методы очистки 

сточных вод. 

Биологическая очистка сточных вод. Способы флотационной очистки сточных вод. 

 

1.25. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В 

ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний об аудите безопасности в охране труда, обеспечивающем ее результативность и 

непрерывное совершенствование с последующим применением в профессиональной 

сфере и практических навыков (формирование) по организации управления 

деятельностью по обеспечению безопасности производственной деятельности на уровне 

предприятия, по созданию и обеспечению функционирования современных систем 

менеджмента безопасности качества, экологии и безопасности и интегрированных систем 

менеджмента.   

Задачи учебной дисциплины: 

1.Формирование представления об аудите безопасности в охране труда, как об 

одном из ключевых элементов системы, обеспечивающем ее результативность и 

непрерывное совершенствование. 

2. Формирование ясного представления о целях, принципах, объектах, субъектах 

аудита безопасности в охране труда в сравнении с надзором, контролем и иными видами 

проверок. 

3. Изучение классификации видов аудитов, их особенностей. 

4. Изучение порядка организации внутренних аудитов и требований к аудиторам. 
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5. Освоение основных методов организации и проведения аудитов. 

6. Освоение методов идентификации несоответствий и реализации результатов 

аудитов безопасности в охране труда. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1; ОПК-1; ПК-2 в соответствии с учебным 

планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ И УПРАВЛЕНИЕ. 

 

Тема 1.1. Экологический менеджмент и экологическое управление. 

Экологическая служба предприятия. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Менеджмент как наука и искусство управления. Менеджмент как наука и практика 

управления. Предмет менеджмента. Менеджмент как иерархическая 

организационная структура. 

2. Менеджмент, как профессиональная категория людей, занятых управлением. 

Категории менеджмента. Управление. Объект управления. Субъект управления — 

менеджер. Организация как сфера деятельности менеджера. Функции 

менеджмента: планирование, организация, координация, мотивация, контроль. 

Стиль управления. Содержание и формы менеджмента. 

3. Виды менеджмента. Виды менеджмента в сфере материального производства: 

производственный менеджмент; менеджмент снабжения и менеджмент 

маркетинга; финансовый менеджмент; кадровый менеджмент или персональный 

менеджмент; инновационный менеджмент; управление эккаутингом («управление 

издержками»). 

4. Организация: характеристики и признаки, виды организаций. Организация: 

определение. Виды организаций. Организационная структура. Формальные и 

неформальные организации. Внешняя среда организации. Внутренняя среда 

организации. Цели и задачи организации. Структура организации. 

Внутриорганизационные процессы. Технология. Кадры. 

5. Организационная культура. Жизненный цикл организации. Функции менеджмента. 

Замкнутый цикл управления: принятие управленческого решения, реализация 

принятого решения, контроль. 

6. Функции менеджмента (управления). Планирование. Организационная функция. 

Координация. Коммуникации. Мотивация. Контроль. Принципы менеджмента. 

Общие принципы менеджмента: применимость, системность, 

многофункциональность, интеграция, ориентация на ценности. Частные принципы 

менеджмента: оптимальное сочетание централизации и децентрализации в 

управлении; коллегиальность; научная обоснованность управления; плановость; 

сочетание прав, обязанностей и ответственности; автономия и свобода; 

иерархичность и наличие обратной связи; мотивация; демократизация управления; 
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государственная законность; органическая целостность объекта и субъекта 

управления; устойчивость и мобильность системы управления. 

7. Методы и стили менеджмента. Методы менеджмента: направленность, 

содержание, организационная форма. Типы организации менеджмента. 

Американская модель управления. Японская модель менеджмента. Современная 

модель. Эффективность менеджмента и пути ее повышения. 

8. Управление экологическими отношениями человека и окружающей среды. 

9. Определение экологического менеджмента. Основные понятия экоменеджмента. 

Экологизированный менеджмент (Environmental Management). Основные 

принципы экологизированного менеджмента. Экологический менеджмент 

(Ecological Management). Основные принципы экологического менеджмента. 

Основные задачи экологического менеджмента. Предмет экологического 

менеджмента. 

10. История развития социоприродного взаимодействия и этапы развития 

экологического менеджмента Экологическая служба предприятия. 4 основных типа 

структур систем экологического управления и менеджмента, различающиеся по 

положению в них экологической службы предприятия или уполномоченного 

специалиста. Типы структур систем экологического управления и менеджмента, 

различающиеся по способу организации деятельности возможно следующее 

деление экологических служб предприятий: экологические службы 

дифференцированного типа, экологические службы интегрированного типа, 

экологические службы смешанного типа. Экологический маркетинг. 

Возникновение маркетинга. Маркетинг производителя. Маркетинг потребителя. 

Комплекс маркетинга. Маркетинговый механизм управления охраной окружающей 

среды. Основные направления экологически ориентированного маркетинга. 

Экологическая маркировка. 

11. Актуальность управления экологическими отношениями человека и окружающей 

среды. Экологический менеджмент как инструмент реализации концепции 

устойчивого развития человечества.  

12. Экологический менеджмент - междисциплинарная область знания. Экологический 

менеджмент – практика управления.  

13. Экологический менеджмент как инструмент реализации концепции устойчивого 

развития человечества.  

14. Объект, цели, задачи и функции экологического менеджмента. Экологический 

менеджмент - междисциплинарная область знания. Экологический менеджмент – 

практика управления. Система экологического менеджмента.  

15. Система экологического менеджмента.  

 

Тема 1.2. Анализ мировой системы стандартов серии ИСО 9000 и ИСО 14000. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Общие сведения о системе стандартов ISO 9000.  

2. Системы менеджмента — Производственное управление.  

3. Экологическая политика предприятия.  

4. Внедрение системы менеджмента на предприятии.  

5. Направления практической деятельности экологического менеджмента. 

Мотивация экологической деятельности руководства предприятия. 
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6. Общие сведения о системе стандартов ISO 14000. Системы экологического 

менеджмента — Environmental Management Systems [EMS].  

7. Производственное экологическое управление. Экологическая политика 

предприятия. Внедрение системы экологического менеджмента на 

предприятии. Направления практической деятельности экологического 

менеджмента. Мотивация экологической деятельности руководства 

предприятия. 

 

Раздел 2. Экологический аудит. 

Тема 2.1. Экологический аудит как часть системы экологического управления. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Основные положения аудита.  

2. Правовые основы аудиторской деятельности. Экологический аудит: история 

развития экологического аудита; цели, задачи, основные принципы. 

Особенности развития аудиторской деятельности. Цели и задачи 

экологического аудита. Основные принципы экологического аудита. Основные 

виды экологического аудита. Аудит соответствия. Аудит управления. Аудит 

снабжения. Аудит недвижимости. Аудит обращения с отходами. Аудит 

территорий. Аудит энергосбережения. Стратегический аудит. Страховой 

экологический аудит. Аудит накопленных ущербов. Инвестиционный 

экологический аудит. 

3. Процедура проведения экологического аудита. Основные этапы процедуры 

экологического аудита являются. Аудирование системы экологического 

менеджмента. Задачи аудирования системы экологического управления. 

Основные принципы аудита систем экологического менеджмента. Цели и 

объем аудита. Объективность. Систематичность. Критерии аудита. Надежность 

результатов. Аудиторское заключение. Методика комплексной оценки 

эффективности функционирования систем экологического управления и 

экологического менеджмента на промышленных предприятиях. 

4. Процедура экологического аудита на предприятии. Аудит природопользования 

в системе экоменеджмента. Аудит недропользования. Аудит землепользования. 

Аудит водопользования. Аудит лесопользования. Аудит при подготовке 

соглашений о разделе продукции и др. Квалификационные требования для 

аудиторов в области экологии. 

 

Тема 2.2. Анализ системы обращения с отходами на предприятии. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Понятие и основы экологического менеджмента управления отходами.  

2. Управление отходами на предприятиях различных типов. 

 

Раздел 3. Основы экологического страхования и управления. 

Тема 3.1. Основы экологического страхования на предприятии. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Основные понятия.  

2. Экономический механизм управления.  

3. Система платежей за природопользование.  
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4. Платежи за загрязнение окружающей среды.  

5. Финансирование охраны окружающей среды. 

6.  Меры экономического стимулирования. Основные проблемы экономического 

механизма управления. 

 

Тема 3.2. Правовая основа экологического управления на предприятии. 

Экологическое право, как основа системы управления природоохранной 

деятельностью. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Правовая основа природоохранной деятельности в РФ.  

2. Основные цели экологического законодательства РФ.  

3. Характеристика экологического правонарушения. Эколого-экономическая и 

эколого-правовая ответственности.  

4. Экологическое правонарушение.  

5. Субъекты экологического правонарушения.  

6. Объекты экологического правонарушения.  

7. Виды ответственности за экологические правонарушения. 

8.  Классификации эколого-правовой ответственности: по видам природных 

ресурсов; по способам причинения вреда (загрязнение, истощение, порча, 

повреждение, уничтожение); по применяемым санкциям (в зависимости от 

субъекта ответственности).  

9. Виды эколого-правовой ответственности в зависимости от применяемых 

санкций: административная ответственность, гражданско-правовая 

(материальная) ответственность, уголовная ответственность, дисциплинарная 

ответственность. 

10. Субъекты экологического страхования. 

11. Виды экологического страхования. 

12. Правовое регулирование экологического страхования. 

13. Страховые премии. 

14. Договор обязательного экологического страхования. 

 

1.26. УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ 

УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ. 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины (модуля) «Управление природопользованием 

урбанизированных территорий» заключается в обеспечении качественной подготовки 

конкурентоспособных специалистов современного рынка труда в области 

природопользования и охраны окружающей среды, обладающих достаточным объемом 

теоретических знаний о основных экологических проблемах урбанизированных 

территорий, связанных с деятельностью людей, и перспективах их решения, глобальных 

закономерностях и региональных особенностях урбанизации. с последующим 

применением приобретённых знаний в профессиональной сфере и формирование 

практических навыков в сфере экологии и природопользования на урбанизированных 

территориях. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Научить студентов комплексно оценивать социально-экологические параметры 

среды урбанизированных территорий, прогнозировать взаимодействие различных 
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элементов городских экосистем с биотическими и абиотическими компонентами 

окружающей среды. 

2. Продолжить формирование навыков использования компьютерных технологий при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче географической информации и для 

решения задач профессиональной деятельности. 

3. Формировать ответственность за последствия своей профессиональной 

деятельности разработке и осуществлении социально значимых проектов в 

урбанизированной среде. 

4. Совершенствовать навыки владением основами проектирования, экспертно-

аналитической деятельности и выполнения исследований с использованием современных 

подходов и методов, аппаратуры и вычислительных комплексов при исследовании 

урбоэкосистем. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1; ОПК-1, ПК-1; ПК-2 в соответствии с учебным планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

Раздел 1. Урбоэкология как наука, изучающая экологические особенности 

городской среды. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Предмет урбоэкологии. Место урбоэкологии в системе экологических наук. 

Научные основы урбоэкологии. Методологические подходы. История и перспективы 

урбанизации. Развитие городов и городских систем. Города древнего мира и 

средневековья. Города индустриальной эпохи. Экологические аспекты урбанизации. 

Город и городская среда. Основные понятия. Сущность урбанизации. Окружающая среда 

города. История и перспективы урбанизации. Территориальные возможности развития 

урбанизации. Экологическая эффективность различных видов и форм расселения. 

Экосистемные характеристики города. Урбогеосоциосистема. Город как сложная 

полиструктурная система. Город как открытая система.  

Пространственная структура техногенной геохимической аномалии. Индикаторы 

техногенных потоков веществ. Атмотехногенное загрязнение овощей. Техногенные 

аномалии микроэлементов в почвах. 

Антропогенные изменения рельефа. Почвы городских территорий. Загрязнение 

почв. Сохранение почвенного слоя при инженерно-строительной деятельности. 

Водные объекты городов. Родники в городской среде. Использование водных 

объектов. Рациональное использование водных ресурсов. Оценка состояния водных 

объектов. Показатели качества воды. Источники воздействия на водные объекты. 

Общегородские очистные сооружения. Методы очистки производственных сточных вод. 

Поверхностный сток с городских территорий и территорий промышленных предприятий. 

Процессы формирования качества поверхностных вод. Самоочищение водных объектов. 

Методы защиты и восстановления водных объектов. Охрана подземных вод от истощения 

и загрязнения. Зоны санитарной охраны скважинных водозаборов. Самоочищение 

подземных вод. Техногенные источники загрязнения. Техногенные потоки в водах и 

донных отложениях.  

Атмосферный воздух. Состав, строение, свойства и функции атмосферы. 

Характеристика загрязняющих атмосферу веществ и классификация источников 

загрязнения. Источники выбросов в атмосферу. Основные источники образования и 

выбросов загрязняющих атмосферу веществ. Источники загрязняющих веществ по 
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отраслям промышленности. Рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере. 

Трансформация примесей в атмосфере. Мониторинг состояния атмосферного воздуха. 

Мониторинг поверхностных вод суши. Мониторинг подземных вод и геологической 

среды. 

 

Тема 1.1. Урбоэкология как наука. Предмет урбоэкологии. Место урбоэкологии в 

системе экологических наук. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Предмет урбоэкологии. Место урбоэкологии в системе экологических наук. 

Научные основы урбоэкологии. Методологические подходы. История и перспективы 

урбанизации. Развитие городов и городских систем. Города древнего мира и 

средневековья. Города индустриальной эпохи. Экологические аспекты урбанизации. 

Город и городская среда. Основные понятия. Сущность урбанизации. Окружающая среда 

города. История и перспективы урбанизации. Территориальные возможности развития 

урбанизации. Экологическая эффективность различных видов и форм расселения. 

Экосистемные характеристики города. Урбогеосоциосистема. Город как сложная 

полиструктурная система. Город как открытая система. 

 

Тема 1.2. Геологическая, водная и воздушная среды города. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Пространственная структура техногенной геохимической аномалии. Индикаторы 

техногенных потоков веществ. Атмотехногенное загрязнение овощей. Техногенные 

аномалии микроэлементов в почвах. 

Антропогенные изменения рельефа. Почвы городских территорий. Загрязнение 

почв. Сохранение почвенного слоя при инженерно-строительной деятельности. 

Водные объекты городов. Родники в городской среде. Использование водных 

объектов. Рациональное использование водных ресурсов. Оценка состояния водных 

объектов. Показатели качества воды. Источники воздействия на водные объекты. 

Общегородские очистные сооружения. Методы очистки производственных сточных вод. 

Поверхностный сток с городских территорий и территорий промышленных предприятий. 

Процессы формирования качества поверхностных вод. Самоочищение водных объектов. 

Методы защиты и восстановления водных объектов. Охрана подземных вод от истощения 

и загрязнения. Зоны санитарной охраны скважинных водозаборов. Самоочищение 

подземных вод. Техногенные источники загрязнения. Техногенные потоки в водах и 

донных отложениях.  

Атмосферный воздух. Состав, строение, свойства и функции атмосферы. 

Характеристика загрязняющих атмосферу веществ и классификация источников 

загрязнения. Источники выбросов в атмосферу. Основные источники образования и 

выбросов загрязняющих атмосферу веществ. Источники загрязняющих веществ по 

отраслям промышленности. Рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере. 

Трансформация примесей в атмосфере. 

Мониторинг состояния атмосферного воздуха. Мониторинг поверхностных вод суши. 

Мониторинг подземных вод и геологической среды. 

 
Раздел 2. Городская флора и фауна 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Роль растительного и животного мира в урбоэкосистеме и жизни городского 

населения. Понятие синатропизации. Роль городов в динамике ареалов видов флоры и 

фауны. Типы ареалов. Пути формирования флоры и фауны городов. Урбанизированные 

биогеоценозы. Антропогенный и урбанизированный ландшафт. Урбанизированные 

биотопы. Подходы к типологии урбанизированных биотопов. Гемеробность 

урбанизированных биогеоценозов. Охрана растительного и животного мира. 



 
72 

Роль зеленых насаждений в жизни городов: санитарно-гигиенические и 

психофизиологические функции. Растительность в городе: влияние на микроклимат 

различных групп растений, изменение температурного режима и влажности воздуха 

внутри городских насаждений, влияние на ионный состав воздуха, содержание пыли и 

других веществ, фитонцидные свойства некоторых видов растений, ветро- и шумозащита. 

Озелененность урбанизированных территорий как индикатор их экологического 

благополучия. Проблемы сохранения природных ландшафтов лесопаркового защитного 

пояса городов. Правила, регулирующие порядок пользования городскими лесами. 

Экологические требования, предъявляемые при размещении, проектировании, 

строительстве, вводе в эксплуатацию объектов, способных оказать экологически вредное 

влияние на состояние лесов. Нелесная растительность в городах. Деление нелесной 

растительности по целевому назначению на защитную, озеленительную, декоративную, 

плодово-ягодную и прочую. Экологические функции городских лесов и зеленых зон. 

Охрана зеленой растительности в городах. Эколого-биологические особенности 

травянистых и древесно-кустарниковых растений в урбанизированной среде. 

Устойчивость растений к засухе. Жаростойкость растений. Морозоустойчивость 

древесных растений. Газоустойчивость древесных растений. Функции растительного 

покрова в городах. Фитомелиоративные системы и их классификация. Свойства растений, 

используемых в составе городских и пригородных насаждений. 

 

Тема 2.1. Экологическая и видовая специфика городской флоры и фауны. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Роль растительного и животного мира в урбоэкосистеме и жизни городского 

населения. Понятие синатропизации. Роль городов в динамике ареалов видов флоры и 

фауны. Типы ареалов. Пути формирования флоры и фауны городов. Урбанизированные 

биогеоценозы. Антропогенный и урбанизированный ландшафт. Урбанизированные 

биотопы. Подходы к типологии урбанизированных биотопов. Гемеробность 

урбанизированных биогеоценозов. Охрана растительного и животного мира. 

Тема 2.2. Влияние зеленых насаждений на городскую среду. Экологические 

функции городских лесов и лесов зеленых зон. Устойчивость зеленых насаждений к 

городским условиям. Фитомелиорация городской среды. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Роль зеленых насаждений в жизни городов: санитарно-гигиенические и 

психофизиологические функции. Растительность в городе: влияние на микроклимат 

различных групп растений, изменение температурного режима и влажности воздуха 

внутри городских насаждений, влияние на ионный состав воздуха, содержание пыли и 

других веществ, фитонцидные свойства некоторых видов растений, ветро- и шумозащита. 

Озелененность урбанизированных территорий как индикатор их экологического 

благополучия. Проблемы сохранения природных ландшафтов лесопаркового защитного 

пояса городов. Правила, регулирующие порядок пользования городскими лесами. 

Экологические требования, предъявляемые при размещении, проектировании, 

строительстве, вводе в эксплуатацию объектов, способных оказать экологически вредное 

влияние на состояние лесов. Нелесная растительность в городах. Деление нелесной 

растительности по целевому назначению на защитную, озеленительную, декоративную, 

плодово-ягодную и прочую. Экологические функции городских лесов и зеленых зон. 

Охрана зеленой растительности в городах. Эколого-биологические особенности 

травянистых и древесно-кустарниковых растений в урбанизированной среде. 

Устойчивость растений к засухе. Жаростойкость растений. Морозоустойчивость 

древесных растений. Газоустойчивость древесных растений. Функции растительного 

покрова в городах. Фитомелиоративные системы и их классификация. Свойства растений, 

используемых в составе городских и пригородных насаждений. 
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Раздел 3. Обеспечение качества окружающей среды. Нормирование 

выбросов 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Современные проблемы природопользования и охраны окружающей среды. 

Состояние природных ресурсов и окружающей среды. Концепции взаимодействия 

природы и общества. Основные этапы развития правового регулирования 

природопользования и охраны окружающей среды. Современные проблемы правового 

регулирования природопользования и охраны окружающей среды. Понятие, особенности, 

классификация и система источников природоресурсного и природоохранного права. 

Права физических и юридических лиц в сфере правового регулирования 

природопользования и охраны окружающей среды. Реализация прав в сфере 

природопользования. Обязанности физических и юридических лиц в сфере правового 

регулирования природопользования и охраны окружающей среды. Общая характеристика 

экономического регулирования в области природопользования и охраны окружающей 

среды. Плата за пользование природными ресурсами. Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду. Экологическое страхование. Меры экономического стимулирования 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. Понятие 

предпринимательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды и меры 

по его государственной поддержке Понятие и виды договоров в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Тема 3.1. Обеспечение качества окружающей среды. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Стандартизация и нормирование качества окружающей среды в Российской 

Федерации. 

Нормативные документы системы санитарно-эпидемиологического нормирования: 

санитарные правила (СП), санитарные нормы (СН), гигиенические нормативы (ГН), 

санитарные правила и нормы (СанПиН), государственный стандарт (ГОСТ).  

Методические документы санитарно-эпидемиологического нормирования: 

руководство (Р), методические указания (МУ), методические указания по методам 

контроля (МУК).  

Цифровое определение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Классификация нормативных и методических документов системы 

государственного санитарно-эпидемиологического нормирования (разделы, группы, 

подгруппы классификации, имеющие отношение к оценке качества окружающей среды). 

Классификация государственных стандартов (разделы классификации, имеющие 

отношение к оценке качества окружающей среды). 

Международная стандартизация качества компонентов среды обитания. 

Организационная структура ИСО. Порядок применения международных стандартов в 

Российской Федерации. 

Работа технического комитета ИСО/ТК 146 «Качество воздуха» по разработке 

стандартов в области качества воздуха (подкомитеты ИСО/ТК 146 и курируемые ими 

вопросы; разработанные ИСО/ТК 146 стандарты). 

Работа технического комитета ИСО/ТК 147 «Качество воды» по разработке 

стандартов в области качества воды. 

Работа технического комитета ИСО/ТК 190 «Качество почвы» по разработке 

стандартов в области качества почвы (подкомитеты ИСО/ТК 190 и курируемые ими 

вопросы; разработанные ИСО/ТК 190 стандарты). 

  

Тема 3.2. Методы и средства измерений. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Основные характеристики средств измерений. Точность. Абсолютная погрешность. 

Относительная погрешность. Приведенная погрешность. Чувствительность. Порог 

чувствительности. Надежность средства измерения. Быстродействие средства измерения. 

Класс точности средства измерения. Классификация по функциональному назначению 

(приборы показывающие, самопишущие и другие). Классификация по конструктивным 

характеристикам (габаритным размерам прибора, форм индикации и др.). Классификация 

по характеристике измерительной схемы. По классу точности: прецизионные (высокий 

класс точности); средний класс точности и низкий класс точности. По динамическим 

характеристикам: приборы быстродействующие, среднего быстродействия, низкого 

быстродействия. По числу каналов и характеру записи (одноканальные, многоканальные, 

с непрерывной или прерывистой записью, с записью нескольких измеряемых величин). 

По условиям эксплуатации (особенности окружающей среды, в которых должен работать 

прибор; степень защищенности от электрических и других помех). По типу вторичного 

прибора (с частотным выходным сигналом, с кодовым выходным сигналом и другие). По 

типу регулирующего устройства (для автоматических приборов): электрические, 

пневматические, позиционные. По дополнительным признакам: принципу построения 

конструкции (модульный, блочный и др); особенностям выполнения измерительной 

схемы, надежности, сроку службы. 

 

1.26. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины «Водные ресурсы и их эксплуатация» заключается в 

формировании у студентов основ знаний об общих закономерностях распространения и 

режиме природных вод на Земле с последующим применением этих знаний в 

профессиональной деятельности и формирование практических навыков гидрологических 

исследований и оценки качества водных объектов с последующим применением навыков 

в профессиональной сфере в области охраны окружающей среды.  

Задачи дисциплины (модуля): 

7. Формирование представлений о сущности, структуре и видах природных вод; 

8. формирование представление о содержании, формах, особенностях дисциплины 

«учение о гидросфере»; 

9. формирование представлений об экологической роли водных объектов, их 

загрязнении и нормативно-правовой базе охраны гидросферы 

10. развитие навыков, необходимых для выполнения описательных, измерительных и 

расчетных гидрологических работ. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1; ОПК-3; ПК-2; ПК-3 в соответствии с учебным планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля).  

 

Раздел 1. Гидрология как наука. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Место гидрологии в системе наук. Цель и задачи дисциплины, общее содержание. 

Химические и физические свойства воды. Классификация природных вод по 

минерализации и солевому составу. Газы, биогенные и органические вещества, 

микроэлементы, загрязняющие вещества в природных водах. Понятие о качестве воды. 
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Физические свойства природных вод. Агрегатные состояния воды: жидкая вода водяной 

пар, лед. Фазовые переходы. Тепловые свойства воды, ее теплоемкость и 

теплопроводность. Вязкость воды. Поверхностное натяжение. Круговорот воды: 

глобальный круговорот, его материковое и океаническое звенья; внутриматериковый 

круговорот. Водный баланс земного шара, Мирового океана, суши. 

 

Тема 1.1.  Понятие о гидросфере.  Физические и химические свойства природных 

вод. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Роль воды в природе и обществе. Водные объекты. Гидросфера, ее границы. 

Науки о природных водах. Методы гидрологических исследований. 

1. Правовые основы водопользования 

2. Технические условия водопользования, характер и способы использования 

воды 

3. Государственный водный реестр 

4. Вода как вещество. Её молекулярная структура и изотопный состав. 

5. Химические свойства воды. Вода как растворитель. 

6. Агрегатные состояния воды и фазовые переходы. 

7. Плотность воды 

8. Органолептические характеристики природных вод 

9. Тепловые свойства воды, ее теплоемкость и теплопроводность.  

10. Вязкость воды. 

11. Поверхностное натяжение.  

12. Общие закономерности распространения света и звука в воде. 

13. В чем заключается гигиеническое нормирование качества вод?  

14. Основные показатели, по которым осуществляется санитарно-гигиеническая 

оценка воды 

15. Что такое водородный показатель Рн. 

 

Тема 1.2. Физические основы гидрологических процессов. Круговорот воды в природе. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Фундаментальные законы физики и их использование при изучении водных 

объектов. 

2. Водный баланс и баланс содержащихся в воде веществ.  

3. Тепловой баланс 

4. Основные закономерности движения природных вод 

5. Вертикальная устойчивость вод. 

6. Вода на земном шаре. Единство гидросферы. 

7. Изменение запасов воды на земле.  

8. Энергетические основы круговорота воды.  

9. Круговорот на земном шаре содержащихся в воде веществ.  

10. Влияние гидрологических процессов на климат планеты, рельеф, развитие 

жизни.  

11. Роль воды в формировании ландшафтов. 

 
Тема 1.3.  Гидрология ледников и подземных вод. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Типы ледников: покровные и горные. Образование и строение ледников. Питание и 

таяние ледников, баланс льда, воды в ледниках. Режим и движение ледников. 

Классификация подземных вод. Типы подземных вод по характеру залегания. Грунтовые 

воды. Артезианские воды, артезианские бассейны. Формирование подземных вод. 

Происхождение подземных вод. Разгрузка подземных вод. Инфильтрация - нисходящее 
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движение воды от поверхности земли в глубину. Подземные водоносные системы. 

Водоносный горизонт (пласт). Промышленное использование подземных вод. Виды 

антропогенных воздействий на подземные воды. Виды загрязнения подземных водоемов. 

Основные источники загрязнения подземных вод. Искусственное восполнение подземных 

вод. Экологические последствия загрязнения подземных вод. 

 

Тема 1.4 Гидрология рек и озер. 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Типы рек. Водосбор и бассейн реки. Морфометрические характеристики бассейна 

реки. Физико-географические и геологические характеристики бассейна реки. Река и 

речная сеть. Питание рек, виды питания классификация рек по видам питания. 

Расчленение гидрографа реки по видам питания. Водный режим рек. Классификация рек 

по водному режиму. Речной сток и его составляющие.  Особенности гидрохимического и 

гидробиологического режимов рек. Морфология и морфометрия озер. Водный баланс 

сточных и бессточных озер. Основные особенности гидрохимического и 

гидробиологического режима озер. Классификация озер по минерализации и солевому 

составу воды. Источники загрязнения озер и меры по охране их вод.. Виды водохранилищ 

и их классификация. Основные морфометрические и гидрологические характеристики 

водохранилищ. Водный режим водохранилищ. Особенности гидрохимического и 

гидробиологического режима водохранилищ. Заиление и занесение водохранилищ. 

Мировой океан и его части. Классификация морей. Водный баланс и водообмен океанов и 

морей. Соленость воды в океанах и морях, методы ее определения. Распределение 

солености воды в Мировом океане. Термический режим океанов и морей. солености и 

температуры воды внутренних морей. Плотность морской воды и ее зависимость от 

температуры, солености и давления. Перемешивание вод в океанах и морях. Морское 

волнение. Внутренние волны. Приливы в морях, в заливах, в устьях рек. Морские течения 

и их классификация. Плотностные и геострофические течения. Циркуляция вод в 

Мировом океане. Уровень океанов и морей. Сейши, цунами, штормовые нагоны 

 

Тема 1.5 Гидрология морей. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Мировой океан. Классификация морей. Происхождение, строение рельефа дна 

Мирового океана. Донные отложения. Водный баланс Мирового океана. Соленость воды в 

океанах и морях 

 

РАЗДЕЛ 2.  ОХРАНА И ЗАЩИТА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Природные ресурсы Мирового океана, их использование и охрана. Охрана 

биологических ресурсов Мирового океана, основные источники загрязнения морей и 

океанов. Международная конвенция по предотвращению загрязнения Мирового океана. 

Защита вод внутренних морей России от загрязнения.  

 

Тема 2.1. Водный кодекс РФ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общие положения Водного кодекса РФ. Право собственности и иные права на 

водные объекты. Основания и порядок приобретения права пользования поверхностными 

водными объектами или их частями. Управление в области использования и охраны 

водных объектов. Водопользование. Охрана водных объектов. Ответственность за 

нарушение водного законодательства 

 

Тема 2.2. Иные нормативно-правовые акты, регулирующие водопользование.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Международные пакты и соглашения в области охраны окружающей среды 

Национальный проект "Экология" 

 

 

1.28 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
1.Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний об основных промышленных производствах, современных 

ресурсосберегающих технологиях, организации мониторинга и контроля технологических 

процессов, основных принципах организации и создания безотходных и экологически 

чистых производств. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Закрепление и обобщение знаний, полученных студентами при изучении 

естественнонаучных и инженерных дисциплин, таких как высшая математика, физика, 

механика, экология, гидрогеология и основы геологии, гидравлика, природно-

техногенные комплексы и основы природообустройства и др. 

2. Ознакомление студентов с основами теории и практики использования современных 

технологий при использования природных ресурсов. 

3. Формирование у будущих специалистов навыков самостоятельного анализа 

актуальных вопросов промышленного производства и путей их решения на основе 

использования современных технических решений. 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1; ОПК-1, ПК-1; ПК-2 в соответствии с 

учебным планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

Раздел 1. Природопользование как научная дисциплина. Основные понятия 

природопользования 

Перечень изучаемых элементов содержания 

История становления природопользования как вида хозяйственной деятельности и 

как научного направления. Место природопользования в современной системе наук о 

природе и обществе. Природопользование как междисциплинарное научное направление. 

Российская классическая школа природопользования. Современные отечественные 

ученые и их вклад в науку о природопользовании. Идеи В.И.Вернадского, Н.Ф,Реймерса, 

Д.И.Анучина, Ю.Н,Куражковского, К.К.Маркова, Д.Л.Арманда, Ю.К.Ефремова, 

В.С.Преображенского и других авторов в становлении методологии природопользования. 

Предмет и задачи Природопользования. Формы природопользования в России. 

 

Раздел 2. Природно-ресурсная база природопользования 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Природно-ресурсный потенциал. Классификация природных ресурсов. Учет 

природных ресурсов. Кадастры и реестры природных ресурсов. Рациональное и 

нерациональное природопользование. Ресурсные циклы. Безотходные и малоотходные 

технологии. Принципы рационализации систем природопользования. Влияние 

использования природных ресурсов на биосферу. Основные проблемы, связанные с 
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использованием невозобновляемых источников энергии. Снижение выбросов в 

энергетике. Возобновляемые источники энергии: преимущества и недостатки их 

использования 

 
 

1.29. ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины «Энергосберегающие технологии» заключается в 

получении обучающимися теоретических знаний о современных достижениях и 

перспективах развития   энергосберегающих технологий в промышленности, а также 

привития навыков выбора эффективных технологий в промышленности по 

рациональному использованию энергетических ресурсов.  

     Задачи учебной дисциплины: 

1. Закрепление и обобщение знаний, полученных студентами при изучении 

естественнонаучных и инженерных дисциплин, таких как высшая математика, физика, 

механика, экология, гидрогеология и основы геологии, гидравлика, природно-

техногенные комплексы и основы природообустройства и др. 

2. Ознакомление студентов с основами теории и практики использования 

энергосберегающих и ресурсосберегающих технических решений в промышленности. 

3. Формирование у будущих специалистов навыков выбора и оценки эффективных 

способов добычи полезных ископаемых, энергосбережения и развития альтернативной 

энергетики, самостоятельного анализа актуальных вопросов промышленного 

производства и путей их решения на основе использования энергосберегающих и 

ресурсосберегающих технических решений. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1; ОПК-1, ПК-1; ПК-2 в соответствии с 

учебным планом. 

 
3.Краткое содержание дисциплины (модуля).  

 
Раздел 1. Основы энергосбережения 

Тема 1.1. Внедрение энергосберегающих технологий 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные виды топливно-энергетических ресурсов, их классификация и единицы 

измерения. Энергетика страны и актуальность рационального использования 

энергоресурсов. Промышленное производство и качество окружающей среды. Значение и 

состав топливной промышленности. Виды и источники энергии. Нефтяная 

промышленность. Газовая промышленность. Угольная промышленность. Структура 

топливного баланса. Открытые горные работы. Подземная добыча природных ресурсов. 

Добыча природного газа. Влияние природных условий и сырья на развитие и размещение 

промышленности. Принципы технологической оценки последствий создания 

проектируемых объектов. Общие принципы эколого-экономической оценки последствий 

создания проектируемых объектов.  

 

Тема 1.2. Основные проблемы ресурсосбережения 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Основные проблемы ресурсосбережения. Лимиты на изъятие природных ресурсов. 

Малоотходное производство, его цели. Критерии малоотходного производства. Принципы 

малоотходных и ресурсосберегающих технологий. Требования к малоотходному 

производству. Малоотходные производства в электроэнергетике. Энергетические 

ресурсы, технологическая ориентация на их сбережение. Классификация 

энергопотребляющих процессов в промышленности. Источники энергетических потерь. 

Тепловые «отходы», как вторичные энергетические ресурсы.  

 
Раздел 2. Энергетические обследования 

Тема 2.1. Нетрадиционная энергетика. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Вторичные энергетические ресурсы. Использование энергии ветра. 

Использование энергии солнца. Ресурсы малой гидроэнергетики 

 

 

 

Тема 2.2. Культура энерго и ресурсосбережения. 

Задачи энергоаудита. Методы энергоаудита. Реализация государственной 

политики в области энергосбережения в РФ и УР. Зоны высокой энергетической 

эффективности. 

 

1.30. АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – «ОВЗ») теоретических знаний и 

практических умений и навыков в области информационных технологий с последующим 

применением в профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- формировать знание приемов использования компьютерной техники, 

оснащенной альтернативными устройствами ввода-вывода информации для работы с 

информацией в изучаемой предметной области профессиональных знаний; 

- формировать умение поиска информации и преобразования ее в формат, 

наиболее подходящий для восприятия с учетом ограничений здоровья; 

- формировать умение осуществлять выбор способа представления информации 

в соответствии с учебными и профессиональными задачами; 

- формировать умение использовать альтернативные средства коммуникации в 

учебной и будущей профессиональной деятельности; 

- формировать умение использовать специальные информационные и 

коммуникационные технологии в индивидуальной и коллективной будущей 

профессиональной деятельности, в организации и осуществлении научно-

исследовательской деятельности. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 
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Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1, УК-4. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

Раздел 1. Технологии использования адаптированной компьютерной техники 

в процессах сбора, хранения и обработки информации.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Современное состояние уровня и направлений развития технических и программных 

средств универсального и специального назначения. Тифлотехнические средства для 

студентов с нарушениями зрения. Тифлотехнические средства реабилитации. Приемы 

использования тифлотехнических средств реабилитации (для студентов с нарушениями 

зрения) в процессах сбора, хранения и обработки информации. Использование 

брайлевской техники, видеоувеличителей, программ синтезаторов речи, программ 

невизуального доступа к информации. Сурдотехнические средства для студентов с 

нарушениями слуха. Сурдотехнические средства реабилитации. Приемы использования 

сурдотехнических средств реабилитации (для студентов с нарушениями слуха) в 

процессах сбора, хранения и обработки информации. Использование индивидуальных 

слуховых аппаратов и звукоусиливающей аппаратуры. 

 

Тема 1.1. Название темы Использования адаптированной компьютерной 

техники в процессах сбора, хранения информации 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Современное состояние уровня и направлений развития технических и программных 

средств универсального и специального назначения. Тифлотехнические средства для 

студентов с нарушениями зрения. Приемы использования тифлотехнических средств 

реабилитации (для студентов с нарушениями зрения) в процессах сбора и хранения 

информации. Использование брайлевской техники, видеоувеличителей, программ 

синтезаторов речи, программ невизуального доступа к информации. Сурдотехнические 

средства для студентов с нарушениями слуха. Сурдотехнические средства реабилитации. 

Приемы использования сурдотехнических средств реабилитации (для студентов с 

нарушениями слуха) в процессах сбора и хранения информации.  

 

Тема 1.2. Название темы Использования адаптированной компьютерной 

техники в процессах обработки информации 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Тифлотехнические средства реабилитации. Приемы использования тифлотехнических 

средств реабилитации (для студентов с нарушениями зрения) в процессах обработки 

информации. Приемы использования сурдотехнических средств реабилитации (для 

студентов с нарушениями слуха) в процессах обработки информации. Использование 

индивидуальных слуховых аппаратов и звукоусиливающей аппаратуры 

 

Раздел 2. Использование информационных технологий в профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности пользователями с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Перечень изучаемых элементов содержания 



 
81 

Специальные возможности операционных систем для пользователей с 

ограниченными возможностями. Ассистивные технологии в профессиональной и научно-

исследовательской деятельности: программы распознавания речи, фильтры клавиатуры, 

сенсорные экраны, эргономичные клавиатуры и мыши, джойстики, трекболы, программы 

экранной клавиатуры. 

Информационные технологии обработки текстовых данных в профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности. 

Информационные технологии обработки табличных данных в профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности. Средства анализа и визуализации данных. 

Информационные технологии подготовки презентаций по результатам 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

Информационные технологии работы в библиографических и реферативных базах 

данных. 

 

Тема 2.1. Название темы Использование информационных технологий в 

профессиональной деятельности пользователями с ОВЗ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Специальные возможности операционных систем для пользователей с 

ограниченными возможностями здоровья. Ассистивные технологии в профессиональной 

деятельности: программы распознавания речи, фильтры клавиатуры, сенсорные экраны, 

эргономичные клавиатуры и мыши, джойстики, трекболы, программы экранной 

клавиатуры. Информационные технологии обработки текстовых данных в 

профессиональной деятельности. Информационные технологии обработки табличных 

данных в профессиональной деятельности. Средства анализа и визуализации данных. 

Информационные технологии подготовки презентаций по результатам 

профессиональной и деятельности. 

 

Тема 2.2. Название темы Использование информационных технологий в 

научно-исследовательской деятельности пользователями с ОВЗ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Ассистивные технологии в научно-исследовательской деятельности. 

Информационные технологии обработки текстовых данных в научно-

исследовательской деятельности. Информационные технологии обработки табличных 

данных в научно-исследовательской деятельности. Средства анализа и визуализации 

экспериментальных данных. Информационные технологии подготовки презентаций по 

научно-исследовательской деятельности. Информационные технологии работы в 

библиографических и реферативных базах данных. 

 

1.31 «РЕАЛИЗАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В 

ИНКЛЮЗИВНОМ ОБЩЕСТВЕ» 

1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля)заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о процессах инклюзивного образования с последующим применением в области 

профессиональной деятельности в сфере образования, обладающих достаточным объемом 

знаний и уровнем компетенций для решения профессиональных задач. 
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Задачи дисциплины (модуля): 

1. Сформировать предпосылки профессионального мировоззрения будущих 

педагогов, работающих в условиях инклюзивного образовательного пространства. 

2. Познакомить обучающихся с системой образовательных услуг, предоставляемых 

лицам с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

3. Дать характеристику группе лиц с ОВЗ, требующими применения технологий 

возможностей. 

4. Сформировать систему знаний о средствах реабилитации, необходимых для 

обеспечения доступности среды для обучающихся с ОВЗ в инклюзивном образовании. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-4; УК-5; УК-6 в соответствии с учебным 

планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

Раздел 1. Человек с инвалидностью как объект реализации возможностей 

в инклюзивном обществе 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общество, инвалидность, инклюзия, люди с инвалидностью. Классификации и 

типологические особенности лиц с нарушениями слуха. Типологические 

особенности лиц с нарушениями зрения. Классификации и типологические 

особенности лиц с нарушениями слуха. Классификация и типологические 

особенности лиц с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

Классификации и типологические особенности лиц с соматическими 

заболеваниями. Классификации и типологические особенности лиц с психическими 

заболеваниями. Классификации и типологические особенности лиц с нарушениями 

речи. Содержание категорий жизнедеятельности. 

Технические средства, используемые на входе (входах) в здание. Технические 

средства, используемые на пути (путях) движения внутри здания (в т.ч. путях 

эвакуации). Технические средства, используемые в зоне целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта). Технические средства, используемые в санитарно-

гигиенических помещениях. Технические средства, используемые для создания 

системы информации на объекте (устройства и средства информации и связи и их 

системы. 

 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с различными заболеваниями 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социальные и психологические проблемы людей с инвалидностью. Отношение 

общества к инвалидам. Отношение инвалидов к обществу. Пространственно-средовые 

барьеры в окружающей среде. Категории малой мобильной обильных групп населения 

(МГН). Соотношение понятий «универсальный дизайн» и «разумное приспособление». 
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Тема 1.2. Принципы взаимодействия в инклюзивном обществе  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные нормативно-правовые акты, предусматривающие 

регулирование параметров установки элементов безбарьерной среды. 

Основные структурно-функциональные зоны и элементы зданий и 

сооружений, подлежащие адаптации для инвалидов и других МГН. 

 

Раздел 2. Нормативно-правовое регулирование проектирования безбарьерной 

среды 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Конвенция о правах инвалидов (ООН). Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в РФ». Федеральный закон от 1.12.2014 № 419-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов». Постановление от 29.03.2019 года № 363 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Доступная среда" (до 2025 года). 

Стандарты формирования безбарьерной среды для инвалидов. Нормативное 

регулирование параметров установки элементов безбарьерной среды. Требования 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений». 

Применение строительных норм и правил (СНиП) и сводов правил (СП). СНиП 35- 

01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"; РДС 

35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам 

социальной инфраструктуры»; СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с 

учетом доступности для маломобильных групп населения»; СП 35-102-2001 "Жилая среда 

с планировочными элементами, доступными инвалидам"; СП 35-103-2001 "Общественные 

здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям"; СП 35-104-2001 "Здания 

и помещения с местами труда для инвалидов"; СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и 

сооружения"; ГОСТ Р 51631-2008 «Лифты пассажирские. Технические требования 

доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп 

населения»; ГОСТ Р 51630-2000 «Платформы подъемные с вертикальным и наклонным 

перемещением для инвалидов. Технические требования доступности»; ГОСТ Р 52131- 

2003 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов»; ГОСТ Р 51671-

2000. «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для 

инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности»; ГОСТ Р 52875- 

2007 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические 

требования». 

 

Тема 2.1. Нормативно-правовые основания реализации возможностей в 

инклюзивном обществе 

Законодательные акты Российской Федерации, содержащие основные права 

людей с инвалидностью. Динамика изменений госпрограммы «Доступная 

среда» с 2011 по н.  в.  
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Тема 2.2. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью 

различных объектов социальной инфраструктуры и услуг в инклюзивном обществе 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Параметры доступности: досягаемость, безопасность, информативность, 

комфортность. Основные знаки, пиктограммы, которые используются в рамках 

организации доступной среды для создания системы информации. 

Понятия «технические средства реабилитации» и «технические средства 

обеспечения доступности».  

 

1.32. НАДЗОР И КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА И 

ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

1.Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Надзор и контроль в сфере природообустройства и 

водопользования» заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

современном уровне проведения надзора и контроля в сфере безопасности и направлениях 

их применения, ознакомлении с основными нормативными актами в области надзора и 

контроля в области природообустройства и водопользования. 

Изучением дисциплины (модуля) достигается формирование у студентов глубоких 

знаний в области практики применения нормативно-правового регулирования в сфере 

природообустройства и водопользования.  

 

Задачи дисциплины (модуля): 

- приобретение студентами знаний в сфере правового регулирования отношений в 

сфере природообустройства и водопользования; 

- изучение системы нормативно-правовых актов и органов, осуществляющих надзор за 

их выполнением в области природообустройства и водопользования. 

- ознакомление студентов с основными органами государственной власти по 

осуществлению надзора и контроля за исполнением законодательства на предприятии и в 

промышленности. 

- формирование у будущих специалистов навыков планирования системных 

мероприятий для технико-экономического и социального развития общества в Российской 

Федерации. 

- воспитательными задачами преподавания учебной дисциплины является развитие 

социально-личностных и профессионально значимых качеств: гражданственность; 

патриотизм; глубокое уважение к закону и идеалам правового государства; чувство 

профессионального долга; организованность. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1; ОПК-4; ПК-2 в соответствии с учебным 

планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля).  

 

Раздел 1. Общая часть 
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Тема 1.1. Государственный надзор в сфере хозяйствующих субъектов 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Организация надзора и контроля за состоянием охраны труда, промышленной 

безопасности, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, профилактики 

чрезвычайных ситуаций. Органы государственного надзора и контроля в сфере 

безопасности: Федеральная инспекция труда (Рострудинспекция), Государственной 

инспекции труда; Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор), Управление Ростехнадзора по регионам; Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека (Роспотребнадзор), 

Государственный пожарный надзор (Роспожнадзор); Федеральная служба по 

техническому регулированию (Ростехрегулирование); Федеральное агентство по 

строительству и жилищно- коммунальному хозяйству. Принципы деятельности 

государственных органов надзора и контроля. Объекты контроля. Задачи, основные 

полномочия, права и обязанности государственных органов надзора и контроля. 

 

Тема 1.2. Государственный надзор за промышленной безопасностью опасных 

производственных объектов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основы государственной Задачи федерального государственного надзора в области 

промышленной безопасности. Нормативные правовые акты РФ в области промышленной 

безопасности. Предмет госнадзора. Факторы, влияющие на состояние промышленной 

безопасности в РФ. Концепция совершенствования государственной политики в области 

промышленной безопасности на период до 2030 года. Основные направления реализации 

Концепции. Основные этапы и ожидаемые результаты реализации Концепции. Цель и 

содержание государственного надзора и контроля в области промышленной безопасности 

опасных производственных объектов. Система Ростехнадзора: структура, функции, 

полномочия. Объекты государственного надзора и контроля за безопасным ведением 

работ в промышленности. Общая характеристика полномочий государственных органов 

РФ в области управления техносферной безопасностью. Основные направления 

совершенствования государственных механизмов обеспечения безопасности.  

 

Раздел 2. Ведомственный и общественный контроль и надзор в сфере 

безопасности 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Ведомственный контроль за выполнением требований безопасности 

(промышленной, пожарной, экологической, ядерной, охраны труда и т. д.). Контрольные 

функции технической инспекции профсоюзов в сфере безопасности труда. 

Административно- общественный контроль за состоянием безопасности в организации 

 

Тема 2.1. Ведомственный контроль и надзор 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Ответственность за нарушение законодательных и нормативных требований 

безопасности: дисциплинарная, административная, материальная, уголовная. Принятие 

нормативных правовых актов (нормотворческая деятельность); контроль и надзор; 

управление государственным имуществом; оказание государственных услуг. 

Специальные 

функций в сфере обороны и безопасности страны, защиты и охраны государственной 

границы, борьбы с преступностью, общественной безопасности, контрольно-надзорные 

функции. 
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Тема 2.2. Общественный контроль и надзор 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Задачи и функции службы ОТ по контролю требований безопасности в организации. 

Основные функции и права уполномоченных по ОТ профсоюзов по систематическому 

контролю условий и охраны труда. Комитеты (комиссии) по охране труда в организации, 

их роль в контроле и обеспечении требований безопасности на предприятии. 
Профсоюзные инспекторы труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 

профсоюзов 

 

Раздел 3. Контроль в сфере безопасности на уровне организации 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Задачи и функции служб безопасности (охраны труда, промышленной безопасности, 

экологической и т.д.) по контролю требований безопасности в организации. Основные 

функции и права уполномоченных по охране труда профсоюзов по систематическому 

условий и охраны труда. Комитете (комиссия) по охране труда в организации, их роль в 

контроле и обеспечении требований безопасности в организации. Аудит – система 

проверки эффективности управления охраной труда, 

промышленной и экологической безопасности. 

 

Тема 3.1. Методы контроля в сфере безопасности 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Этапы существования хозяйственного объекта. Основные принципы и этапы проведения 

экспертизы промышленной безопасности предпроектной документации. Основные 

принципы и этапы проведения экспертизы промышленной безопасности проектной 

документации. Основные принципы и этапы проведения экспертизы промышленной 

безопасности проектной документации на техническое перевооружение опасного 

производственного объекта, на консервацию опасного производственного объекта, на 

ликвидацию опасного производственного объекта. 

 

Тема 3.2. Экологическое сопровождение деятельности предприятий. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Экологически ориентированный рост экономики. Внедрение экологически эффективных 

инновационных технологий. Снижение негативного воздействия на окружающую среду. 

Экологически безопасное обращение с отходами. Экономическое регулирование 

инструментов охраны окружающей среды. Экономическое регулирование рыночных 

инструментов обеспечения экологической безопасности. Экологическая безопасность на 

предприятии. 

 

1.33. РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины (модуля) «Обращение с отходами» заключается в 

обеспечении качественной подготовки конкурентоспособных специалистов в сфере 

обращения с отходами, путём изучения ими проблемы образования отходов, их 

негативного влияния на окружающую среду, способов обезвреживания, утилизации и 

переработки с последующим применением приобретённых знаний в профессиональной 

сфере и формирование практических навыков в сфере экологии и природопользования. 

Задачи учебной дисциплины (модуля): 
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5. Изучение номенклатуры отходов и особенностей их воздействия на 

геосферы и биосферу; 

6. Теоретическое освоение основных способов хранения, захоронения, 

переработки, утилизации отходов различного состава; 

7. Изучение методологических подходов разработки природоохранных 

мероприятий в практике обращения с отходами (в том числе, опасными); 

8. Привитие студентам навыков исследований новейших подходов в сфере 

обращения с отходами, базирующихся на основе малоотходных технологий (технологий 

«чистого производства»). 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1; ОПК-2; ПК-2 в соответствии с 

учебным планом. 
 

3.Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 
Раздел 1. Понятие об отходах производства и потребления и их влияние на 

окружающую среду. 

 

Тема 1.1 Отходы и их классификации 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Отходы производства и потребления, опасные отходы, проблемы классификации отходов, 

схема обращения с отходами, принципы классификации отходов, проблемы образования 

отходов, определение класса опасности отхода, критерии отнесения к классу опасности 

отходов, технологии управления переработкой ТКО и промышленных отходов. 

 

Тема 1.2. Современный кризис отходов и его масштабы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

История обращения с отходами, современный кризис отходов, воздействие отходов на 

человека, недостижимость безотходных технологий. Отходы и антропогенное загрязнение 

окружающей среды. 

 

Раздел 2. Концепция управления отходами на предприятии 

 

Тема 2.1 Обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в области обращения с отходами  
Перечень изучаемых элементов содержания 

Обучение лиц, допущенных к обращению с отходами, свидетельство на право 

обращения с отходами I-IV классов опасности, лицензирование деятельности по 

обращению с отходами, паспорт отхода, федеральная схема по обращению с отходами I-II 

классов опасности, договор на вывоз отходов. 

 

Тема 2.2 НООЛР, отчетность и мониторинг состояния окружающей среды 

для мест размещения отходов 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Объекты различных категорий НВОС, лимиты на размещение отходов, ПНООЛР, 

комплексное экологическое заключение, инвентаризация отходов, отчет по форме 2-ТП 

(отходы), платежи за НВОС, РОП, Экосбор, ответственность за экологические 

правонарушения. 
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Раздел 3. Организация деятельности при обращении с отходами производства и 

потребления 

 

Тема 3.1 Система государственного управления отходами. Организация обращения 

с отходами на уровне субъектов РФ и муниципального образования 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Контроль (надзор) в сфере обращения с отходами, государственный кадастр 

отходов, федеральный классификационный каталог отходов, государственный реестр 

объектов размещения отходов, банк данных об отходах, банк данных о технологиях 

утилизации и обезвреживания отходов различных видов, концепция обращения с ТКО, 

региональный оператор, полигон, обезвреживание и обеззараживание отходов, 

управление отходами потребления, ТКО, транспортировка 

 

Тема 3.2. Обращение с опасными отходами. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

КГО, РСО, ЖБО (ЖКО), РАО, медицинские отходы, биологические отходы, 

отходы I-II классов опасности 

 

Тема 3.3. Раздельный сбор отходов. Экомаркировка 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Сертификация, экомаркировка продукции и упаковки, технологический цикл 

отходов, раздельный сбор мусора, классификация отходов производства, рециклинг 

отходов, полигонное захоронение отходов. 

 

Тема 3.4. Технологии переработки вторсырья 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Технологические процессы переработки отходов, этапы транспортирования и 

сортировки отходов, механические процессы переработки, процессы сепарации отходов, 

теплообменные процессы переработки, химические методы переработки и 

обезвреживания отходов, физические методы обезвреживания отходов, биологические 

методы переработки и обезвреживания отходов, хранение и захоронение отходов. 

 

Тема 3.5. Отходы добычи полезных ископаемых и лесозаготовок 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Отходы добычи полезных ископаемых, направления переработки отходов добычи 

полезных ископаемых, горнопромышленные отходы и их классификация, различные 

аспекты обращения с отходами горного производства; направления переработки основных 

отходов добычи и обогащения полезных ископаемых; отходы обрабатывающих 

производств,  отходы металлургической промышленности; отходы лесной, 

деревообрабатывающей, лесохимической и целлюлозно-бумажной промышленностей; 

охрана окружающей среды; техника безопасности при обращении с отходами. 

 
Тема 3.6. Отходы городских территорий 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Отходы стекольной промышленности. Отходы строительной индустрии. 

Строительные отходы и их классификация. Утилизация строительных отходов. Вторичное 

использование строительных отходов, образованных при поэлементном сносе старого 
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жилья. Отходы агропромышленного комплекса. Образование отходов в АПК, Отходы 

городских территорий. Твердые коммунальные отходы. Канализационные стоки и осадки. 

Уменьшение газовых и энергетических выбросов в атмосферу и их использование. Охрана 

окружающей среды и техника безопасности при обращении с отходами. 

 

2. ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 
 

2.1 ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ОБУЧЕНИЯ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в освоении обучающимися системных знаний в 

области обучения с применением дистанционных образовательных технологий и технологий 

электронного обучения с последующим их применением в профессиональной сфере: в научно-

исследовательской, организационно-управленческой и проектной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование представлений об основных категориях дистанционного 

обучения; нормативно правовых актах, обеспечивающими реализацию электронного 

обучения; 

2. знакомство с моделями электронного обучения; 

3. получение знаний об основных методах, средствах и формах организации 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий и применения 

технологий электронного обучения; 

4. формирование представлений о деятельности преподавателя и обучающихся 

при электронном обучении. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих универсальных компетенций: УК-1 в соответствии с учебным 

планом. 

 

3.Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Дидактические основы дистанционного, электронного обучения и 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

1. Определение основных понятий (дистанционное обучение, электронное 

обучение и обучение с применением дистанционных образовательных технологий и др.).  

2. Нормативно-правовое обеспечение дистанционного и электронного 

обучения.  

3. Модели современного дистанционного и электронного обучения.  

4. Виды и формы дистанционного обучения.  

5. Цели и содержание дистанционного и электронного обучения. 

6. Общие и специфические принципы дистанционного и электронного 
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обучения. 

7. Методы и приемы дистанционного и электронного обучения. 

8. Средства обучения, используемые в электронном обучении и обучении с 

использование дистанционных образовательных технологий. 

9. Формы организации дистанционного и электронного обучения и их 

специфика. 

10. Формы контроля в дистанционном и электронном обучении. 

11. Особенности организации процесса электронного обучения и обучения с 

использование дистанционных образовательных технологий. 

 

Тема 1.1. Дистанционное обучение, электронное обучение и обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий: основные дидактические 

понятия 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Определение основных понятий (дистанционное обучение, электронное обучение и 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий и др.), модели 

современного дистанционного и электронного обучения, виды и формы дистанционного 

обучения, цели и содержание дистанционного и электронного обучения, нормативно-

правовое обеспечение дистанционного и электронного обучения.  
 

Тема 1.2. Дидактическая система дистанционного обучения, электронного 

обучения 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общие и специфические принципы дистанционного и электронного обучения, 

методы и приемы дистанционного и электронного обучения, средства обучения, 

используемые в электронном обучении и обучении с использование дистанционных 

образовательных технологий, формы организации дистанционного и электронного 

обучения и их специфика, формы контроля в дистанционном и электронном обучении, 

особенности организации процесса электронного обучения и обучения с использование 

дистанционных образовательных технологий. 

Раздел 2. Реализация технологий электронного обучения и обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий 

1. Современные педагогические технологии, применяемые в электронном 

обучении и обучении с применением ДОТ, и их особенности: обучение в сотрудничестве, 

проектная деятельность, портфолио, «перевернутый класс», обучение с помощью веб-

технологий; 

2. Современные квалификационные требования к преподавателю и тьютору в 

системе электронного обучения и обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

3. Специфика педагогической деятельности преподавателя и тьютора в 

системе электронного обучения и обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

4. Роли и функции преподавателя электронного обучения; 

5. Взаимодействие «преподаватель – обучающийся» и обучающихся между 

собой при электронном обучении; 

6. Специфика интернет-общения. 

 

Тема 2.1. Современные педагогические технологии, применяемые в электронном 
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обучении и обучении с применением ДОТ, и их особенности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Обучение в сотрудничестве, проектная деятельность, портфолио, «Перевернутый 

класс», обучение с помощью веб-технологий, современные квалификационные 

требования к преподавателю и тьютору в системе электронного обучения и обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

  

Тема 2.2. Особенности реализации педагогической деятельности в электронном 

обучении и обучении с применением ДОТ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Специфика педагогической деятельности преподавателя и тьютора в системе 

электронного обучения и обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий, роли и функции преподавателя дистанционного обучения, взаимодействие 

«преподаватель – обучающийся» и обучающихся между собой при электронном обучении 

и обучении с использованием дистанционных образовательных технологий, специфика 

интернет-общения 
 

2.2 ТЕХНОЛОГИИ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ И ЛИДЕРСТВО 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о методах и технологиях работы в команде и лидерстве с 

последующим применением полученных знаний в профессиональной сфере; в 

формировании практических навыков создания эффективных команд и управления ими, 

руководства коллективом, лидерства.  

Задачи дисциплины (модуля): 

− знать сущностные характеристики лидерства; 

− знать источники и виды власти; 

− уметь определять источники и ориентиры лидерской активности; 

− уметь использовать механизмы лидерства на практике; 

− знать типологию команд; 

− знать теоретические и практические основы формирования профессиональной 

команды. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-3 в соответствии с учебным планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

Раздел 1. Основы лидерства 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие лидерства, основные теории лидерства. 

 

Тема 1.1. Понятие лидерства 

Перечень изучаемых элементов содержания 



 
92 

Сущностные характеристики лидерства. Понятия «лидер» и «лидерство». Группа 

как пространство лидерской активности. Природа лидерства. Функции и роли лидера в 

группе. Типология лидерства. Традиционные и современные подходы к исследованию 

лидерства. Принципы разработки типологий лидерства и лидеров. Объединенная 

типология лидерства.  

Виды власти в организации. Влияние. Формы влияния. Взаимодействие в системах 

"руководитель-подчиненный", "лидер-последователь". 

Внутренние источники и ориентиры лидерской активности. Потребности как 

источники активности лидера. Ценностно-смысловые ориентиры и критерии лидерской 

активности. Групповые нормы и поведение лидера. Механизмы реализации власти лидера. 

Сущность и виды власти. Влияние как глубинное основание власти лидера. 

Психологические воздействия как средства реализации влияния лидера.  

 

Тема 1.2. Основные теории лидерства 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Теория «черт лидера». Эмпирические исследования лидерских качеств. 

Противоречия теории «черт лидера». Ситуационная теория лидерства. Определение 

ситуации, выделение ее основных элементов. Теория определяющей роли «лидер – 

последователи».  

Ситуационная теория лидерства П. Херси, К. Бланшара (управленческая решетка). 

Ситуационная теории лидерства Ф. Фидлера. Ситуационный подход к лидерству "цель-

путь". 

 

Раздел 2. Командообразование 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие команд, типология команд 

 

Тема 2.1. Понятие команд 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Теоретические основы формирования профессиональной команды. Теория 

формирования команд. Классификация малых групп. Общая характеристика команды как 

малой группы. Условия для создания команды. Достоинства и недостатки команды. 

Команда как перцептивная модель управления.  

 

Тема 2.2. Типология команд 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Типология команд. Особенности организации производственных и 

интеллектуальных команд. Интеллектуальные команды. От группы к высокоэффективной 

команде. Ролевая дифференциация команды. Команда и организационная структура. 

Организационные возможности командной работы. Руководитель команды как 

стратегический лидер. Роль руководителя в формировании команды. 

 

 

2.3 ОСНОВЫ КОГНИТИВНЫХ И СЕМАНТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний об информационных системах и технологиях с последующим применением в 

профессиональной сфере и в формировании практических навыков по аналитическо-

информационной работе, развитию навыков поиска, критического анализа и синтеза 

информации.   

Задачи дисциплины (модуля): 
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1. понять реальные возможности современных информационных систем и 

технологий для аналитической работы, управления бизнесом и обеспечения его 

безопасности; 

2. получить представление об инструментах когнитивных технологий - 

программе индексации и сравнения текстов, отнесении текстов к тематике, установлении 

эмоциональной окраски текста. Применение когнитивных технологий при принятии 

решений; 

3. методологическое осмысление искусственного интеллекта, основанного на 

работе семантических инструментов;   

4. усвоить теоретические знания об основных информационных ресурсах, 

методах поиска и поисковых механизмах и приемах пользования ими; 

5. научить анализировать информацию, грамотно составлять поисковые 

запросы, снижать круг поиска до приемлемых величин, а также убеждаться в 

достоверности информации; 

6. формировать представления о приемах, поисковых сайтах и программах для 

специализированного поиска информации;  

7. обучить навыкам работы с наиболее интересными системами веб-аналитики. 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1 в соответствии с учебным планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Основы когнитивных и семантических технологий. 

Тема 1.1. Понятие когнитивных технологий. Основы поиска информации.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие когнитивных технологий. Самые перспективные когнитивные технологии. 

Отличие когнитивных технологий от искусственного интеллекта. Основные понятия 

современных глобальных информационных систем. Источник информации в современном 

понимании. Модель компьютерной системы. Подсистемы или компоненты компьютерной 

системы. Компьютерная система и системный аналитик. Задачи системных исследований, 

предназначенных для принятия адекватных управленческих решений. Понятие субъектов 

и объектов компьютерной системы. Отличие понятия «субъекта компьютерной системы» 

от «пользователя-человека».  Источники информации и их свойства. Аналитика в 

глобальных сетях. Этапы проведения системных исследований с использованием 

информационных систем. Обзор поисковых систем. Профессиональный поиск, как 

составная часть работы аналитика. Способы, которыми поисковые машины выполняют 

свои функции.  

Тема 1.2. Специальные главы математики, необходимые для работы аналитика 

(основы комбинаторики, теории вероятностей и теории множеств). Понятие 

сходства текстов. Марковские меры генерации  

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Связь математики и современных инструментов анализа данных. Особенности 

применения линейной алгебры в анализе данных. Практическое значение производной и 

интеграла. Алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе нейронных сетей и 

градиентного бустинга. Методы линейной регрессии и сингулярного разложения. Связь 

собственных чисел с матричными разложениями PCA и SVD. Размерность больших 

данных и их визуализация. Теорема Байеса и другие формулы теории вероятностей, 

понятие A/B-тест, доверительный интервал и бутстрап. Что такое цепь Маркова и где это 

используется на практике. Генерация текста на цепях Маркова. Структура цепи Маркова. 

Матрица переходов. Скрытая марковская модель. 

 

Тема 1.3. Постановка задачи семантического анализа. Теория и практика.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Значение термина «семантика». Определение семантического анализа. Прикладные 

задачи семантического анализа текстовых документов. Системы семантического анализа. 

Автоматическая обработка текста. Подходы к определению тональности. Сложность 

выполнения семантического анализа. Модель семантического искусственного интеллекта. 

Конструктивные и технически реализуемые подходы к понятию семантического 

мышления. Семантические алгоритмы, применимые для создания систем семантического 

искусственного интеллекта с компактным и доверенным исходным кодом без 

использования нейросетей. 

 

Тема 1.4. Программы индексации и сравнения текстов.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Обзор программ индексации и сравнения текстов. Метод преобразования и 

сравнения текстовой информации. Модель семантического искусственного интеллекта. 

Комплекс программ для семантического анализа и построения ядер систем 

семантического искусственного интеллекта. Программа индексирования текстов m_inda 

при запуске в формате m_ind[.exe] filename.ext. Программа сравнения текстов tcmpa при 

запуске в формате Tcmp[.exe] filename1.ext1 filename2.ext2. Программа статистического 

анализа проиндексированных файлов stata при запуске в формате stata[.exe] filename.ext. 

 

Раздел 2. Работа с большими данными 

 

Тема 2.1. Работа с большими данными. Словари и библиометрия. Базы данных 

РИНЦ и наукометрия.  

 Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие больших данных. Направления применения больших данных. История 

развития наукометрии.  Наукометрическая база данных. Какие наукометрические базы 

данных есть в России. Основные наукометрические показатели. Виды научных баз 

данных.  Библиометрия как научная дисциплина. Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ). Использование "индексов цитирования "для оценки 

результативности научной деятельности. Цель РИНЦ. Обзоры наукометрических 

индикаторов и ресурсов. Основные задачи, которые решает проект РИНЦ. 

Международные наукометрические базы данных.  

 



 
95 

Тема 2.2. Cравнение больших массивов текстовых данных. Анализ книг и 

справочников.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Наилучшее определение категории Большие данные (Big Data). Большие данные и 

бизнес-аналитика. Методики анализа больших данных. Метод преобразования и 

сравнения текстовой информации. Инструменты и способы анализа текстовой 

информации. Типовая функциональная архитектура системы текстовой аналитики. 

Четыре фактора, влияющих на выбор системы анализа текстовой информации. 

 

Тема 2.3. Подходы к мануальному построению целевых экспертно-когнитивных 

систем. Техническая и медицинская диагностика при помощи сравнения текстов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Методы анализа документов. Понятие неформализованной информации.  Система 

сбора и анализа неформализованной информации. Коллектор рассеянной информации. 

Система, предназначенная для сбора и анализа неформализованной персонализированной 

информации от пользователей сетей и систем связи. Способ для любого представления 

данных мониторинга и любого вида технической системы, анализа разнородных данных 

из различных источников измерений. Способ индексирования и сравнения текстов как 

способ мониторинга и прогнозирования состояния отдельных агрегатов и сложных 

технологических комплексов при помощи семантически-ориентированного 

искусственного интеллекта. Сущность и сферы применения диагностического анализа. 

Место диагностики в научно-техническом познании. Сущность, основная задача и 

результат технической диагностики. Методы и системы интеллектуального анализа 

медицинских данных и текстов. 

Тема 2.4. Статистический анализ информации. Основные понятия 

статистики текста.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Смысл термина "статистика". Виды научной и прикладной деятельности в области 

статистических методов анализа данных (по степени специфичности методов, 

сопряженной с погруженностью в конкретные проблемы). Дисперсионный анализ. Цель и 

сущность. Методы статистического анализа текста. Частотной анализ. Ранжирование 

данных. Закон Бредфорда-Ципфа. Контент-анализ. История появления контент-анализа. 

Процедура контент-анализа. Сбор и первичная обработка данных контент-анализа. 

Интерпретация и синтезирование результатов. Виды контент-анализа. Назначение 

контент-анализа. 
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