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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «105TПроизводственная санитария и гигиена труда 105T» заключается в 

формировании у студентов целостного представления знаний в области условий труда, 
производственных факторов, а также процесса труда, мерах повышения защищенности 

работающих от негативных влияний физических и химических факторов, изучение 

вопросов сохранения здоровья и безопасности человека на производстве.  
Создание теоретической базы для успешного усвоения студентами специальных 

дисциплин. 
Задачи U учебной дисциплиныU: 

1. Определение вредных и опасных производственных  факторов, их классификация.  
2. Факторы физической природы и  методы защиты человека от основных видов 

физических полей. 
3. Промышленные яды. 
4. Законодательные, организационные, социальные аспекты гигиены труда. 
5.Средства коллективной и индивидуальной защиты работников от воздействия 

вредных факторов производства 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных компетенций: ПК-1; ПК-2; ПК-3. в 

соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты:  

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код 

компетенции 
Формулировк

а 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения 

 ПК-1 Способен 

осуществлять 

комплекс 

мероприятий 

по 

безопасности 

условий и 

охраны труда и 

снижению 

уровней 

ПК-1.1 
Разрабатывает локальные 

нормативные акты и применяет 

существующие положения 

законодательной базы 

Знать –  
роль 

производственной 

санитарии и гигиены 

труда в обеспечении 

безопасности 

технологических 

процессов и 

производств;  
- ценности 

производства - 
основные проблемы 

безопасности труда; 

ПК 1.2   Информирует работников 

об условиях и охране труда на 

рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья, 

предоставляемых им гарантиях, 

полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты 
 



 
5 

ПК-1.3 Обеспечивает 

функционирование системы 

управления охраной труда 

влияние вредных 

производственных 

факторов на организм 

человека; принципы 

гигиенического 

нормирования 

вредных 

производственных 

факторов; методы и 

средства снижения 

воздействия вредных 

факторов до 

нормативных 

значений или до 

полного исключения 

их воздействия на 

людей; средства 

коллективной и 

индивидуальной 

защиты от действия 

этих факторов 
Уметь: качественно и 

количественно 

оценивать уровень 

воздействия вредных 

производственных 

факторов; 

идентифицировать эти 

факторы; производить 

гигиеническую 

оценку тех или иных 

технических проектов 

и решений, 

технологических 

процессов 

эксплуатации и 

ремонта АТ; 

применять средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты 

работников; 

оценивать риск и 

определять меры по 

обеспечению 

безопасности 

разрабатываемой 

техники; 

ориентироваться в 

 ПК-1.4 Организовывает 

проведение расследования и учета 

несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

 ПК-2 Способен 

осуществлять 

мониторинг 

функционирова

ния систем 

обеспечения 

техносферной 

безопасности 

на локальном 

уровне (охраны 

труда, охраны 

окружающей 

среды, 

промышленной 

безопасности, 

безопасности в 

ЧС) 

 

ПК-2.1 Знает и владеет методами 

организации работ по ведению 

мониторинга функционирования 

систем охраны труда, охраны 

окружающей среды, 

промышленной безопасности, 

безопасности в ЧС 
ПК-2.2 Проводит специальную оценку 

условий труда и оценку 

профессиональных рисков и 

разрабатывает мероприятия по 

обеспечению безопасности на 

рабочих местах 

ПК-2.3 Осуществляет сбор, обработку и 

передачу информации по вопросам 

условий и охраны труда 
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 ПК-3 Способен 

обеспечить 

контроль 

деятельности в 

области 

техносферной 

безопасности 

(охраны труда, 

охраны 

 основных методах и 

системах обеспечения 

техносферной 

безопасности, 

обоснованно выбирать 

известные устройства, 

системы и методы 

защиты человека и 

природной среды от 

опасностей. 
Владеть: знаниями о 

возможных 

отрицательных 

последствиях 

внедрения 

технологических 

процессов 

технической 

эксплуатации 

техники, а также 

технических решений, 

проектов и т.п.; 

классификацией 

источников опасных и 

вредных факторов 

современного 

производства и их 

уровню; культурой 

безопасности и риск-
ориентированным 

мышлением, при 

котором вопросы 

безопасности и 

сохранения 

окружающей среды 

рассматриваются в 

качестве важнейших 
приоритетов в жизни и 

деятельности. 

ПК 3.1 Проводит количественную и 

качественную оценку источников 

опасностей, в том и числе по 

параметрам 

ПК 3.2 Готов осуществлять проверки 

безопасного состояния объектов 

различного назначения, 

участвовать в экспертизах их 

безопасности, ведении 

документации по результатам 

государственного и 

муниципального экологического 

надзора 
 ПК-3.3 Анализирует механизмы 

воздействия опасностей на 

человека, определяет характер 

взаимодействия организма 

человека с опасностями среды 

обитания с учетом специфики 

механизма токсического действия 

вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного 

действия вредных факторов 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы.  

Очная форма обучения 
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

  3   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
74 74   

Лекционные занятия 32 32   

из них: в форме практической 

подготовки 
    

Практические занятия 40 40   

из них: в форме практической 

подготовки 
    

Лабораторные занятия     

из них: в форме практической 

подготовки 
    

     Консультации  2 2   

            из них: в форме практической 

подготовки 
    

Самостоятельная работа обучающихся 16 16   

Контроль промежуточной аттестации 18 18   

Форма промежуточной аттестации     

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
108 108   

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

К
о

н
с
у

л
ь

т
а

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

UРаздел 1U. Введение  30 10 20 8  12      
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
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в производственную 

санитарию и гигиену 

труда. 
Законодательные, 

организационные, 

социальные аспекты 

гигиены труда 

Тема 1.1. История  
развития гигиены  
труда и санитарии. 

 5 10 4  6      

Тема 1.2. Вредные и 

опасные 

производственные  

факторы, их 

классификация. 

 5 10 4  6      

UРаздел 2U Вредные 

факторы воздуха 

рабочей зоны 
30 4 26 12  14      

Тема 
2.1.Промышленные 

яды 
 2 8 4  4      

Тема  2.2.  

Биопрепараты и 

биообъекты 
 2 10 4  6      

Тема 2.3 
Производственный 

микроклимат 
  8 4  4      

Раздел 3. Шум, 

инфразвук, ультразвук 
30 2 28 12  14    2  

Тема 3.1. Шум, 

инфразвук, ультразвук  
 1 14 6  8      

Тема 3.2. Вибрация  1 14 6  6    2  

105TКонтроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
18           
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
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Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
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о
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105TФорма промежуточной 

аттестации  
Экзамен, 18 час 

Общий объем, часов 108 16  32  40    2  

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

МОДУЛЬ 1. Введение в производственную санитарию и гигиену труда. Законодательные, 

организационные, социальные аспекты гигиены труда 
 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ САНИТАРИЮ И ГИГИЕНУ 

ТРУДА. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ 

АСПЕКТЫ ГИГИЕНЫ ТРУДА 

69TПеречень изучаемых элементов содержания 

Предмет гигиены труда. Условия труда - характер трудовых операций. Санитарно-
гигиеническая обстановка производственной среды. Задачи гигиены труда. История 

развития гигиены труда, её роль в современном обществе. Значение гигиены труда для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в техносфере 

Тема 1.1. Роль производственной санитарии и гигиены труда в обеспечении безопасности 

технологических процессов и производств 
Цель: Ознакомиться с основными задачами, формами и методами работы службы охраны 

труда в сфере  производственной санитарии и гигиены труда. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Правовые основы  службы охраны труда при обеспечении безопасных условий труда 

на  производстве. 
2. Задачи службы охраны труда по обеспечению санитарно-гигиенических  норм  в 

производственных условиях.  
3. Трудовой Кодекс 
4. Становление службы по охране здоровья работников в СССР и России. 
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Тема 1.2 Вредные и опасные производственные факторы и их классификация 

Вопросы для обсуждения:  
1.Вредные и опасные факторы производственной среды и трудового процесса. 
2. Классификация условий труда. Основные принципы. 
3.Санитарные правила, устанавливающие гигиенические требования 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

1. Основные опасные и вредные производственные факторы. 
2. Движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования, 

передвигающиеся изделия, заготовки, материалы, разрушающиеся конструкции, 

обрушивающиеся горные породы. 
3. Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны. 
4. Повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов. 
5. Повышенное или пониженное барометрическое давление в рабочей зоне и его резкое 

изменение 5. Повышенная или пониженная влажность воздуха. 
6. Ионизация воздуха. 
7. Ионизирующее излучение. 
8. Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может 

произойти через тело человека 
9. Повышенный уровень статического электричества, электромагнитных излучений  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – коллоквиум в устной форме. 

Примерные вопросы. 
1. неблагоприятные метеорологические условия; 
2. запыленность и загазованность воздушной среды; 
3. воздействие шума, инфра- и ультразвука, вибрации; 
4. наличие электромагнитных полей, лазерного и ионизирующих излучений и др. 
5. вредные для организма человека вещества в различных состояниях 
6. воздействия различных микроорганизмов, а также растений и животных 
7. электрический ток,  
8. кинетическая энергия движущихся машин и оборудования или их частей,  
9. повышенное давление паров или газов в сосудах,  
10. недопустимые уровни шума, вибрации, инфра- и ультразвука,  
11.  электромагнитные поля,  
12. ионизирующие излучения 

 

Раздел 2. ВРЕДНЫЕ ФАКТОРЫ ВОЗДУХА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ 

69TПеречень изучаемых элементов содержания 

Принципы классификации условий труда. Понятие о вредных производственных 
факторах I, II, III и IV классов вредности. Опасные (экстремальные) условия труда. Виды 

вредных и опасных факторов трудового процесса: классификация труда по тяжести и 

напряжённости. Виды вредных и опасных факторов производственной среды: физические, 

химические, биологические факторы. Защита от воздействия вредных факторов 

производственной среды. 

Тема 2.1 Оценка токсичности и опасности вредных веществ 

Вопросы для обсуждения 
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1.  Классификация вредных веществ 
2.Пути поступления и действие вредных  паров, газов, жидкостей  на организм 

человека 
3. Факторы, влияющие на токсичность химических соединений 
4.Защита от вредных веществ на производстве 
5.Промышленные яды.  
6.Понятие о токсичности.   
7.Классификация вредных веществ по  агрегатному состоянию, по способам 

проникновения в организм, по типу действия на организм.  
8.Токсикометрия.  Классы опасности химических веществ. Показатели опасности:  

летучесть, растворимость в воде  и жирах, дисперсность аэрозоля, токсичность.  
9. Зона острого действия. Зона хронического действия.  Порог вредного действия.              
10.  Основные принципы установления гигиенических нормативов.   
11.Общий характер действия на организм промышленных ядов.  Пути поступления, 

биотрансформация, депонирование, выведение ядов из организма.  
12.Острые и хронические интоксикации. 
13.  Раздражающие, нейротропные, гепатотропные,  почечные яды,  яды крови, 

аллергены, мутагены, канцерогены, тератогены. Заболевания, возникающие   

Тема  2.2.  Биопрепараты и биообъекты 

Вопросы для обсуждения 

1.Биологические объекты природного и искусственного происхождения. Область 

применения.  2.Антибиотики и антибиотикосодержащие препараты.   

3.Микробные препараты для защиты растений.  

 4.Биологически активные добавки.   

5.Нормирование биологического фактора.   

6.Профилактические мероприятия на предприятиях микробиологического синтеза 

биологических препаратов, в сельском хозяйстве, в системе здравоохранения. 

 

Тема 2.3 Производственный микроклимат 
 
1.Понятие о микроклимате производственного помещения.  
2.Микроклимат производственных помещений, характеризующийся 

преимущественно а) конвекционным тепловыделением; б) выделением лучистого тепла; в) 

значительным влаговыделением; г) наличием низких температур воздуха  д) микроклимат 

при работе на открытой территории.  
3.Теплопродукция и теплоотдача организма. Терморегуляция.  
4.Показатели микроклимата, их влияние на тепловое состояние человека. 

Биологическое действие инфракрасного излучения. Перегревание и поражения глаз. 

Заболевания, обусловленные перегреванием и охлаждением организма.  
5.Принципы нормирования микроклимата производственных помещений. 

Оптимальные и допустимые условия микроклимата. Методы измерения параметров 

микроклимата на рабочих местах.  
6.Мероприятия по борьбе с дискомфортными метеорологическими условиями на 

производстве: санитарно-технические устройства, режимы труда, средства 

индивидуальной защиты. Профилактическое питание и питьевой режим, медицинские 

осмотры. 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 
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Задание для самостоятельной работы: 
 

1. Дайте определение промышленной токсикологии.  
2. Какие основные пути поступления вредных веществ в организм работающего 

существуют на производстве?  
3. Перечислите основные показатели токсикометрии.  
4. Дайте определение среднесмертельной дозы (концентрации).  
5. Что такое коэффициент кумуляции?  
6.. Дайте определение ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны?  
7. Какие отдаленные последствия действия вредных веществ вы знаете?  
8.В каких видах экономической деятельности наиболее широко используется свинец?  
9. Охарактеризуйте  Фосфорорганические пестициды (ФОС) 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – коллоквиум в устной форме. 

Примерные вопросы 

1. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 
2. Средняя смертельная доза при введении в желудок. 
3. Средняя смертельная доза при нанесении на кожу. 
4. Средняя смертельная концентрация в воздухе при ингаляционном воздействии. 
5. Коэффициент возможности ингаляционного отравления. 
6. Зона острого действия  

 
 

РАЗДЕЛ 3. ШУМ, ИНФРАЗВУК, УЛЬТРАЗВУК 

69TПеречень изучаемых элементов содержания: 

Шум. Физическая природа шума.  
Инфразвук.  Физическая характеристика. Источники на производстве. Воздействие на 

организм человека. Гигиеническое нормирование.  Защита от инфразвука.  

Ультразвук. Физическая характеристика.. 

 
Тема 3.1. Шум, инфразвук, ультразвук  
 
Задания к практическим занятиям раздела 3.1 
 

1.Источники шума на производстве.  
2.Физические характеристики шума. Звуковое давление. Частотные характеристики. 

Единицы измерения. Классификация шумов. Тональный  и широкополосный шум. 

Постоянный и непостоянный шум. Эквивалентный уровень звука.  
3.Принципы нормирования. Нормируемые параметры и допустимые уровни шума на 

рабочих местах.  
4.Влияние шума на организм человека.  Профессиональная тугоухость и «шумовая 

болезнь».  
5.Приборы и методы контроля шума на производстве. Контроль шумовых 

характеристик машин.  Методы и средства защиты от  шума на производстве. 
6.Источники  низкочастотного и высокочастотного ультразвука. Особенности 

воздействия на человека воздушного и контактного ультразвука.  
7.Нормирование ультразвука.  
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8.Гигиенические требования  при работах с источниками ультразвука промышленного 

назначения. Защита от ультразвука 

Тема 3.2 Вибрация 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Источники вибрации на производстве. Физико-гигиеническая характеристика 

вибрации. Местная вибрация и ее воздействие  на организм человека. 

 

Задания к практическим занятиям раздела 3.2 

1.Общая вибрация и ее влияние на организм. 

2. Изменения  системы дыхания, нервной системы, вестибулярного и слухового 

анализаторов, сердечно-сосудистой системы, костно-суставного аппарата. 

3. Нормируемые параметры вибрации.  

4.Предельно-допустимые значения производственной локальной и общей вибрации. 

Корректированные и эквивалентные  корректированные значения вибрации.  

5.Методы и средства защиты от  вибрации  

6.Вибрационная болезнь. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – коллоквиум в устной форме. 

Примерные вопросы 
1. Понятие о радиоактивности.  
2. Радиоактивные вещества.  
3. Природа и виды ионизирующих излучений.   
4. Особенности действия на человека и окружающую среду альфа-частиц, бета-частиц, 

протонов,  нейтронов,  рентгеновского излучения,  гамма-лучей.  
5. Источники ионизирующих излучений в промышленности и медицине.   
6. Поглощенная доза излучения, эквивалентная доза, эффективная доза.  
7. Период полураспада, эффективный период полувыведения радиоактивного 

вещества.   
8. Острое лучевое поражение организма.  
9. Хроническая лучевая болезнь.  Внутреннее и внешнее облучение.  
10. Нормы радиационной безопасности.   
11. Дозовые пределы облучения, мощность дозы, допустимые уровни радиоактивного 

загрязнения объектов в рабочих помещениях. 
12.  Дозиметрический контроль. Система противолучевой защиты. Меры профилактики 

при работе  с закрытыми и открытыми радиоактивными веществами. 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Раздел 1. Системы 

вентиляции 

производственных 

помещений  

 

5 

Самостоятельное изучение материала по теме: 
Ознакомиться с нормативными 

документами, регламентирующими 

устройство вентиляции в 

производственных помещениях). 

5 

Самостоятельное изучение материала по теме: 
Подготовка к докладу по теме раздела: 
Ознакомиться с  видами и методами   

обследования    систем  вентиляции 

производственных помещений 

Раздел 2. 

Производственное 

освещение 

 

2 

Самостоятельное изучение материала по 

теме: 
Изучить виды производственного 

освещения и принципы разработки 

мероприятий по созданию нормативных 

условий освещения рабочих мест. 
 

2 

Самостоятельное изучение материала по теме:  
Подготовка к докладу по теме раздела:  
Изучить методы расчета производственного 

освещения. 
 

Раздел 3. 
Технологические 
процессы и  

источники 

образования 

электромагнитного 

излучения 

1 

 Дать характеристику и оценку 

искусственного освещения на рабочем 

месте. Рассчитать коэффициент 

естественного освещения (КЕО). 
 

1 

Самостоятельное изучение материала по теме: 
Подготовка к докладу по теме раздела 
Провести гигиеническую оценку 

результатов измерений интенсивности 

ЭМП на рабочем месте и сделать выводы 

об условиях труда; 
 

 
3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 
1. Ознакомиться с нормативными документами, регламентирующими устройство 

вентиляции в производственных помещениях (СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и 

кондиционирование). 
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2. Оценить эффективность вентиляции в лаборатории по следующим пунктам: 
 оценить принцип выбранной системы вентиляции; 
 определить расположение мест забора приточного воздуха и выброса отработанного; 
 указать наличие устройств для подготовки подаваемого воздуха (очистка, подогрев); 
 оценить взаимное расположение приточных и вытяжных отверстий в помещении; 
 ознакомиться с устройством и порядком проведения измерений чашечным 

анемометром и термоанемометром; 
 измерить и оценить температуру и скорости движения воздуха на выходных отверстиях 

приточной и входных отверстиях  вытяжной вентиляции; 
 определить объемы приточной и вытяжной вентиляции; 
 на основании проведенных измерений рассчитать воздушный баланс в помещении; 
 дать рекомендации по повышению эффективности исследуемой вентиляционной 

системы.  
 

 
Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1 
Основная литература 
Колосов, В. А.  Медико–биологические основы безопасности: учебное пособие для 

вузов / В. А. Колосов. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 463 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14720-9. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520043 (дата обращения: 

19.03.2023). 

Максимов, Г. Г.  Основы количественной токсикологии: учебное пособие для вузов / 
Г. Г. Максимов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 
135 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14792-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520263 (дата 

обращения: 19.03.2023). 

Дополнительная литература 
Беляков, Г. И.  Охрана труда и техника безопасности: учебник для вузов / 

Г. И. Беляков. — 4-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 360 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13591-6. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512041 (дата обращения: 

19.03.2023). 

Максимов, Г. Г.  Промышленная токсикология: учебное пособие для вузов / Г. Г. 

Максимов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 182 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14791-9. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520150 (дата 

обращения: 19.03.2023). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 
Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

 
1. Ознакомиться с принципами нормирования освещения на основании строительных 

норм и правил СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» 
1. Освоить методику измерения уровня освещенности с помощью люксметра. 
2. Провести оценку естественного освещения в помещении лаборатории: 
 Дать характеристику системы  освещения; 
 Измерить  уровень освещенности на рабочих местах в лаборатории; 
 Измерить  уровень освещенности на открытой территории; 
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 Рассчитать коэффициент естественного освещения (КЕО); 
 Сравнить результаты расчета с нормативной величиной. 

Провести оценку искусственного освещения на своем рабочем месте в помещении  

лаборатории: 
 Дать характеристику системы  освещения; 
 Измерить уровень освещенности на своем рабочем месте; 
 Определить величину коэффициента пульсации;  
 Дать характеристику показателя ослепленности; 
 Сравнить результаты исследования с нормативными показателями. 

Определить класс условий труда в лаборатории по показателям световой среды. 

Сделать заключение. 
 
Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2 

 
Основная литература 

1.Колосов, В. А.  Медико–биологические основы безопасности: учебное пособие для 

вузов / В. А. Колосов. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 463 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14720-9. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520043 (дата обращения: 

19.03.2023). 

2.Максимов, Г. Г.  Основы количественной токсикологии: учебное пособие для вузов / 
Г. Г. Максимов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 
135 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14792-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520263 (дата 

обращения: 19.03.2023). 

Дополнительная литература 
1.Беляков, Г. И.  Охрана труда и техника безопасности: учебник для вузов / 
Г. И. Беляков. — 4-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 360 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13591-6. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512041 (дата обращения: 

19.03.2023). 

2.Максимов, Г. Г.  Промышленная токсикология: учебное пособие для вузов / Г. Г. 

Максимов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 182 с. 
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14791-9. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520150 (дата 

обращения: 19.03.2023). 

 
 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 
Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

Измерить напряженность электромагнитного поля по электрической составляющей 
- от видеомонитора; 
- вокруг ВДТ в диапазонах  частот 5 Гц-2 кГц и 2-400кГц 
 Измерить напряженность электромагнитного поля по магнитной составляющей; 
 Измерить напряженность электростатического поля; 
 Измерить плотность магнитного потока в диапазонах частот 5Гц-2 кГц и 2-400кГц; 
 Измерить поверхностный электростатический потенциал; 
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 Занести результаты измерения в протокол, сравнить их с нормативными величинами. 
1. Сделать заключение  об эффективности экранирования ПЭВМ. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3 
Основная литература 

1.Колосов, В. А.  Медико–биологические основы безопасности: учебное пособие для 

вузов / В. А. Колосов. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 463 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14720-9. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520043 (дата обращения: 

19.03.2023). 

2.Максимов, Г. Г.  Основы количественной токсикологии: учебное пособие для вузов / 
Г. Г. Максимов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 
135 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14792-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520263 (дата 

обращения: 19.03.2023). 

Дополнительная литература 
1.Беляков, Г. И.  Охрана труда и техника безопасности: учебник для вузов / 
Г. И. Беляков. — 4-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 360 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13591-6. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512041 (дата обращения: 

19.03.2023). 

2.Максимов, Г. Г.  Промышленная токсикология: учебное пособие для вузов / Г. Г. 

Максимов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 182 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14791-9. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520150 (дата 

обращения: 19.03.2023). 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала.  
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада) 

Требования к структуре реферата (доклада): 
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Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не 

менее 5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по 

выбранной теме. 
Основные требования к оформлению: 
Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем 

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются 

страницы, с которых начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть 

исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика 

используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает 

исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается 

обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 
Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный – полуторный. Цвет шрифта – черный. Гарнитура 

шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 

14 пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 
20 мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной 

строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с 
учётом титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах 

используются цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок 

(ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические 

ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая 

ссылка». Общие требования и правила составления». 
Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных 

страниц). 
При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий 

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 
Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе 

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель 

эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить 

развернутый письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, 

объявленный преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В 

процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, 

конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. 

Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели уже рассматривали 

на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных 

средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или 

несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по желанию. 
Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 
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Требования к оформлению эссе:  
Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки 

абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. 

При этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а 

рисунки сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких 

таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их 

целесообразно проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер 

страницы не ставится на титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем 

эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение 

установленного объема является недостатком работы и указывает на то, что слушатель не 

сумел отобрать и переработать необходимый материал.  
Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) является экзамен, который проводится в устной форме.  

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы 

оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в 

формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 
БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 
Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 
 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося – 

80 рейтинговых баллов; 
 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося – 20 

рейтинговых баллов). 
Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 
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баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

дисциплине (модулю). 
В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 
 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-
образовательной среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих 

контрольных мероприятий и др.); 
 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты, кейс-

задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых интерактивных 

занятиях (дискуссии, деловые игры и др); 
 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 
 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 
практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 
рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального 

значения текущего рейтинга. 
Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного 

за итоговое практическое задание. 
Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 
Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках 

и порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 
В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 
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основным профессиональным образовательным программам в Российском 

государственном социальном университете в действующей редакции. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20-балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете.  
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется 

следующая шкала: 
 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется 

с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает 

принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, 

не допуская ошибок 16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 
1-12 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 
0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  
 

Раздел 1 Введение в производственную санитарию и гигиену труда. 

Законодательные, организационные, социальные аспекты гигиены труда.  
 
Форма рубежного контроля – коллоквиум в устной форме 
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Вопросы рубежного контроля 
Принципы классификации условий труда.  
Понятие о вредных производственных факторах I,II,III и IV классов вредности. 
 Опасные (экстремальные) условия труда. 
 Виды вредных и опасных факторов трудового процесса: классификация труда по тяжести 

и напряжённости. 
 Виды вредных и опасных факторов производственной среды: физические, химические, 

биологические факторы.  
Представление о профессиональной и профессионально обусловленной заболеваемости, 

уровне работоспособности персонала предприятия.  Защита от воздействия вредных 

факторов производственной среды. 
Код контролируемой компетенции: ПК 1, ПК-2, ПК-3  
 
Раздел -2 Вредные факторы воздуха рабочей зоны 
Форма рубежного контроля - коллоквиум в устной форме 
 
Вопросы рубежного контроля 
 
Токсикометрия.   
Классы опасности химических веществ. 
 Показатели опасности:  летучесть,  
растворимость в воде  и жирах, дисперсность аэрозоля, токсичность.  
 Зона острого действия. Зона хронического действия.  
 Порог вредного действия.             
 Токсикологическая оценка новых  химических веществ.  Разработка ориентировочных 

безопасных уровней воздействия (ОБУВ) и предельно допустимых концентраций (ПДК).  

Основные принципы установления гигиенических нормативов.   
Код контролируемой компетенции: ПК 1, ПК-2, ПК-3  
 
Раздел -3 Шум, инфразвук, ультразвук 
 
Форма рубежного контроля - коллоквиум в устной форме 
 
Вопросы рубежного контроля 
Шум. Физическая природа шума.  
Источники шума на производстве.  
Физические характеристики шума.  
Звуковое давление.  
Частотные характеристики.  
Единицы измерения.  
Классификация шумов.  
Тональный  и широкополосный шум.  
Постоянный и непостоянный шум.  
Эквивалентный уровень звука.  
Принципы нормирования.  
Нормируемые параметры и допустимые уровни шума на рабочих местах.  
Влияние шума на организм человека.   
Профессиональная тугоухость и «шумовая болезнь».  
Приборы и методы контроля шума на производстве.  
Контроль шумовых характеристик машин.   
Методы и средства защиты от  шума на производстве. 
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Код контролируемой компетенции: ПК 1, ПК-2, ПК-3  
 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

ПК-1, 
 

1. Опасности и риски. 
2. Принципы, методы и средства обеспечения безопасной деятельности 

человека.  
3. Человек как элемент системы «Человек–среда» 
4. Что понимается под кооперацией труда. 
5. Какие существуют прогрессивные формы разделения и кооперации труда. 

В чем их сущность. 
6. Каково влияние НТП на организацию труда на современном этапе. 
7. Какие элементы включает организация рабочего места? 
8. Что такое планировка рабочего места?  
9. Какие существуют зоны досягаемости?  
10. Дайте характеристику каждой зоны.  
11. Что такое типовой проект организации рабочего места?  
12. Какие существуют формы обслуживания рабочих мест? 
13. Характеристика анализаторов человека.  
14. Режимы труда и отдыха, основные пути снижения утомления и 

монотонности труда. 
15. Периодичность пересмотра инструкций по ОТ для работников? 
 

ПК-2,  

 

1. Три основные группы деятельности человека.  
2. Физический труд и его классификация. 
3. Механизированные формы физического труда 
4. Умственный труд. 
5. Классификация опасных и вредных производственных факторов.  
6. Понятие – «санитарно-гигиеническое нормирование».  
7. Понятия ПДК И ПДУ. Принципы их установления.  
8. Этапы гигиенической регламентации содержания вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны. 
9. Максимальная (разовая) концентрация ПДКМР.  
10. Среднесуточная концентрация ПДКСС.  
11. Лимитирующий признак вредности ЛПВ 
12. Микроклимат в рабочей зоне производственных помещений. 
13. Категории работ по энергозатратам. 
14. Параметры микроклимата. 
15. Экспериментальный метод определения параметров микроклимата. 
 

ПК-3 
1. Понятия «допустимый риск» и «приемлемый риск»: общее и отличия. 
2. Процедура установления приемлемого риска. 
3. Приведите примеры рисков и их владельцев в отношении акционерного 

общества, уровне управления предприятия, группы работников, 

выполняющих работу по наряду-допуску.  
4. Нормативная структура процесса «оценки риска». 
5. Дайте определение понятия «индекс вреда» от всех возможных видов 

опасности.  
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6. Что обозначает понятие «групповой (коллективный) профессиональный 

риск 
7. В чем заключается метод оценки рисков на основе ранжирования уровня 

требований? 
8. Как связаны между собой аттестация рабочих мест и оценка 

профессиональных рисков?  
9. Какие возможности дает интервальная шкала интегральной оценки 

условий труда.  
10. Степень тяжести риска: умеренная (малая), средняя, крайняя (большая).  
11. От чего зависят параметры индивидуального профессионального риска? 
 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

Колосов, В. А.  Медико–биологические основы безопасности : учебное пособие для 

вузов / В. А. Колосов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 463 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14720-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520043 (дата обращения: 

19.03.2023). 
Максимов, Г. Г.  Основы количественной токсикологии : учебное пособие для вузов / 

Г. Г. Максимов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 
135 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14792-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520263 (дата 

обращения: 19.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

Беляков, Г. И.  Охрана труда и техника безопасности : учебник для вузов / 
Г. И. Беляков. — 4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 360 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13591-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512041 (дата обращения: 

19.03.2023). 
Максимов, Г. Г.  Промышленная токсикология : учебное пособие для вузов / Г. Г. 

Максимов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 182 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14791-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520150 (дата 

обращения: 19.03.2023). 
 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

Uhttp://biblioclub.ru/U 
 

http://biblioclub.ru/
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онлайн» корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 
2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/ 
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.
com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.r
u/ 
 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций и занятий семинарского типа (практических 

занятий). 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

предыдущей лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа заключается в следующем. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности во время проведения практического занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление 

с правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

 
5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 
 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства: 
1. Операционная система: Astra Linux SE 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC 
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5. Ark или 7-zip 
6. UserGate 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/ 
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ 

к учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 

чем к 30 журналам, выпускаемых 

Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля)используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран, имеющие выход в сеть Интернет). 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля)применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Освоение дисциплины (модуля)предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых 

игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  
При освоении дисциплины (модуля)предусмотрено применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 
Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме 

(вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

(электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 

презентация, форум и др.).  
В рамках дисциплины (модуля)предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 

 



 
29 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  
п/п 

Содержание изменения 

Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие на заседании 

кафедры охраны природы на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 
высшего образования – бакалавриат по направлению 

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, 

утвержденным приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 

25.05.2020гг. № 680 

Протокол заседания  
кафедры охраны 

природы 
№ 9 

от «25» апреля 2023 

года 

__.__.____ 

2.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 
№ ____ 

от «____» ________ 
20____ года 

__.__.____ 

3.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 
№ ____ 

от «____» ________ 
20____ года 

__.__.____ 

4.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 
№ ____ 

от «____» ________ 
20____ года 

__.__.____ 

 
 

 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  
«Российский государственный социальный университет» 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой охраны природы 

___________ Т.П. Яковлева  

25 апреля 2023 г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

ТЕХНОСФЕРЕ  
 

Направление подготовки 
20.03.01 Техносферная безопасность 

 
 

Направленность 
«Безопасность жизнедеятельности в техносфере» 

 
 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММА 

БАКАЛАВРИАТА 
 

 
 

Форма обучения 
Очная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва, 2023 
 



 
2 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ...................... 4 
1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) ............................................................................................ 4 
1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата, соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций ...................................................................................................................... 4 
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)................................. 6 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося ..................................... 6 
2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) ...................................................................... 7 
2.3. Содержание дисциплины (модуля) ............................................................................................... 8 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ................................................. 24 
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) ................................ 24 
3.2. Задания для самостоятельной работы ......................................................................................... 25 
3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) ....................... 31 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) .......................... 33 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) ........................ 33 
4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций ...................... 33 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю).................................................................. 33 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося .............. 34 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося .............. 35 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций .... 36 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля 

обучающихся по дисциплине (модулю) .......................................................................................... 36 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) ....................................................................................................................... 43 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ........................................ 49 
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины 

(модуля) ................................................................................................................................................. 49 

5.1.1. Основная литература ............................................................................................................... 49 

5.1.2. Дополнительная литература ................................................................................................... 49 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) ................................................................................................... 50 
5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ................... 50 
5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) ............................................................................................................................................... 51 

5.4.1. Средства информационных технологий ................................................................................ 51 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства: .......................................................................................................... 52 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных .................... 52 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) ............................................................................................................................................... 52 
5.6. Образовательные технологии ...................................................................................................... 53 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.............................................................................................. 54 
 

 
  



 
3 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Обеспечение экологической 

безопасности в техносфере» разработана на основании федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению 

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, утвержденного приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 25.05.2020г № 680, учебного 

плана по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – 
программе бакалавриата по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Обеспечение экологической 

безопасности в техносфере» разработана рабочей группой в составе: канд. техн. наук, 

доцент Пономарев А.Я.; старший преподаватель Коверкина Е.В.  
 

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на заседании 

кафедры охраны природы факультета экологии и природоохранной деятельности 
(наименование факультета) 

Протокол № 9 от «25» апреля 2023 года 
 

Заведующий кафедрой охраны 

природы 
Д-р мед. наук 

 Т.П. ЯКОВЛЕВА 

 
(подпись) 

 
Рабочая программа дисциплины (модуля) рекомендована к утверждению представителями 

организаций-работодателей: 
АНО «Институт безопасности 

труда» 
Генеральный директор 

 

 
А.Г. ФЕДОРЕЦ 

   
ЗАО «ДСК-7» (г. Москва) 
Начальник службы 

промышленной безопасности и 

охраны труда 
 

 

 
 
Н.С. КОЛПАКОВ 

Рабочая программа дисциплины (модуля) рецензирована и рекомендована к утверждению:  
Доктор техн.наук, профессор, 

профессор МФ МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

  
С.П. Карпачев 

 (подпись)  
канд. техн. наук, доцент, доцент 

факультета «Экологиии 

природоохранной деятельности» 

  
М.В. Сошенко 

 (подпись)  



 
4 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Обеспечение экологической безопасности в техносфере» 

является формирование научных представлений и знаний об основных экологических угрозах 

в крупных урбанизированных территориях, возможных путях снижения экологического 

риска в них. 
Задачи учебной дисциплины (модуля): 

1. Изучить глобальные и региональные экологические проблемы, влияющие на 

формирование экологической ситуации в технополисах и районах их размещения. 
2. Изучить взаимосвязь технического развития урбанизированных территорий и 

опасности возникновения напряженности в природной среде. 
3. Обучить студентов методам и способам предотвращения развития 

чрезвычайных экологических и техносферных ситуаций в случае «жестких» или «мягких» 

условий инфраструктурного развития регионов. 
 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

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

планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Категория 

компетенций 
Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

общепрофесси

ональные 
ОПК-2 
Способен обеспечивать 

безопасность человека 

и сохранение 

окружающей среды, 

основываясь на 

принципах культуры 

безопасности и 

концепции риск-
ориентированного 

мышления 

ОПК-1.1 Знает основные 

направления 

совершенствования и 

повышения эффективности 

защиты населения и 

окружающей среды на 

основе принципов 

культуры безопасности и 

концепции риск-
ориентированного 

мышления; передовой 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

области защиты 

окружающей среды, 

защиты в чрезвычайных 

ситуациях; средства 

обеспечения безопасности 

человека (на производстве, 

в окружающей среде) 

Знает: правовые основы в 

области охраны труда; 

основные природные и 

техногенные опасности, их 

свойства и характеристики; 

требования безопасности 

технических регламентов в 

сфере производства; 

повреждающее воздействие 

вредных и опасных 

производственных факторов 

на здоровье человека; 

основные методы защиты от 

вредных и опасных 

производственных факторов, 

соблюдения норм здорового 

образа жизни и программы 

физической культуры 

ОПК-1.2. Умеет 

анализировать 

современные системы 

Уметь: применять на практике 

правовые нормы в области 

охраны труда; выявлять 
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«человек - машина - среда» 

на всех стадиях их 

жизненного цикла и 

идентифицировать 

опасности; анализировать, 

выбирать наиболее 

приемлемые формы 

обеспечения безопасности 

человека и природной 

среды в техносфере. 

опасные и вредные 

производственные факторы; 

применять в производстве 

требования охраны труда и 

технических регламентов в 

области безопасности; 

выявлять опасные и вредные 

производственные факторы; 

демонстрировать основные 

методы защиты от опасные и 

вредные производственные 

факторы; заниматься спортом 

и вести здоровый образ 

жизни. 
ОПК-2.3 Владеет 

навыками проведения 

профилактической работы 

по предупреждению 

несчастных случаев и 

профессиональных 

заболеваний 

Владеть: навыками 

применения законодательно-
нормативной базы в области 

охраны труда в 

профессиональной 

деятельности; навыками 

идентификации основных 

опасностей и вредных 

производственных факторов и 

проводить оценку 

профессионального риска 
Профессионал

ьные  
ПК-2 Способен 

осуществлять 

мониторинг 

функционирования 

систем обеспечения 

техносферной 

безопасности на 

локальном уровне 

(охраны труда, охраны 

окружающей среды, 

промышленной 

безопасности, 

безопасности в ЧС) 

ПК-2.1. Знает и владеет 

методами организации 

работ по ведению 

мониторинга 

функционирования систем 

охраны труда, охраны 

окружающей среды, 

промышленной 

безопаcности, 

безопасности в ЧС 

Знать: нормативно-правовую 

базу в области 

производственного контроля 

условий труда; методы 

инструментальных замеров 

вредных и опасных 

производственных факторов 

рабочей зоны 

ПК-2.2 Проводит 

специальную оценку 

условий труда и оценку 

профессиональных рисков 

и разрабатывает 

мероприятия по 

обеспечению безопасности 

на рабочих местах 

Уметь: использовать методы и 

способы проведения 

многоступенчатого 

производственного контроля 

рабочей зоны; использовать 

инструментальные методы 

определения вредных и 

опасных производственных 

факторов рабочей среды; 

оформлять документацию 

после проведения 

производственного контроля.  
ПК-2.3 Осуществляет 

сбор, обработку и 

передачу информации по 

вопросам условий и 

охраны труда 

Владеть: методами и 

способами доведения 

информации о условиях труда 

работникам; 

 ПК-3 Способен 

обеспечить контроль 

деятельности в области 

техносферной 

безопасности (охраны 

труда, охраны 

окружающей среды, 

промышленной 

безопасности, 

безопасности в ЧС) 

ПК-3.1 Проводит 

количественную и 

качественную оценку 

источников опасностей, в 

том и числе по параметрам 

техногенного риска 

Знать: нормативно-правовую 

документацию в области 

идентификации вредных и 

опасных производственных 

факторов; методы оценки 

профессиональных рисков. 
ПК-3.2Готов осуществлять 

проверки безопасного 

состояния объектов 

различного назначения, 

участвовать в экспертизах 

Уметь: идентифицировать 

вредные и опасные 

производственные факторы: 

проводить оценку 

профессионального риска 
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их безопасности, ведении 

документации по 

результатам 

государственного и 

муниципального 

экологического надзора 

различными методами: вести 

документацию после 

идентификации опасности и 

оценки профессиональных 

рисков. 

ПК-3.3 Анализирует 

механизмы воздействия 

опасностей на человека, 

определяет характер 

взаимодействия организма 

человека с опасностями 

среды обитания с учетом 

специфики механизма 

токсического действия 

вредных веществ, 

энергетического 

воздействия и 

комбинированного 

действия вредных 

факторов 

Владеть: методами 

идентификации опасности и 

оценки профессиональных 

рисков; навыками 

определения вредных и 

опасных факторов и их 

воздействия на здоровье 

человека 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных единиц.  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

  3 4  

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
146 72 72  

Лекционные занятия 64 32 32  

из них: в форме практической подготовки     

Практические занятия 80 40 40  

из них: в форме практической подготовки     

Лабораторные занятия     

из них: в форме практической подготовки     

     Консультации  2  2  

            из них: в форме практической подготовки     

Самостоятельная работа обучающихся 115 63 52  

Контроль промежуточной аттестации 27 9 18  
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Форма промежуточной аттестации  зачет экзамен  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
288 144 144  

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и

 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и

 

К
о

н
с
у

л
ь

т
а

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и

 

Модуль 1 Общие требования экологической безопасности, 3 семестр 

Раздел 1. Российское 

законодательство в области 

экологической безопасности 

и охраны окружающей 

среды. 

33 15 18 8  10      

Раздел 2. Нормативы 

качества окружающей среды 

и нормативы предельно 

допустимых воздействий на 

окружающую среду. 

34 16 18 8  10      

Раздел 3. Система 

государственного 

управления в области 

охраны окружающей среды. 

Государственный 

экологический контроль 

действующих предприятий. 

34 16 18 8  10      

Раздел 4. 

Природопользование, 

охрана окружающей среды и 

экологическая безопасность. 

34 16 18 8  10      

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9           

Форма промежуточной 

аттестации             

Общий объем, часов 144 63  32  40      

Модуль 2. Природоохранная деятельность на предприятии, 4 семестр 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в
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о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

П
р

а
к

т
и

ч
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к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
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о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
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т
о
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и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
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а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
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о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

К
о

н
с
у

л
ь

т
а

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Раздел 5. Воздухоохранная 

деятельность на 

предприятии. 
30 12 18 8  10      

Раздел6. Порядок 

использования водных 

ресурсов на предприятии.  
32 14 18 8  10      

Раздел 7. Безопасное 

обращение с отходами на 

предприятии. 
32 14 18 8  10      

Раздел 8. Экономические 

методы регулирования в 

области охраны 

окружающей среды.  

32 12 20 8  10    2  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18           

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен, 18 час 

Общий объем, часов 144 52  32  40  10  2  

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

МОДУЛЬ 1. Общие требования экологической безопасности 

РАЗДЕЛ 1. Российское законодательство в области экологической 

безопасности и охраны окружающей среды. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Система экологического законодательства в РФ. Основные Федеральные законы, 

связанные с экологической безопасностью. Природоохранные требования при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности. Платность природопользования в 

России. Международное сотрудничество в оценке экологической безопасности. 

Обязательства России в рамках международного сотрудничества в сфере охраны 

окружающей среды. Основные конвенции и договоры. Конвенция «Об оценке 

воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте». Орхусская и 

Стокгольмская конвенции. Конвенция «О трансграничном загрязнении атмосферного 
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воздуха на большие расстояния». Венская конвенция «Об охране озонового слоя». 

Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК). Киотский протокол. 

Международные конвенции по загрязнению моря. Ратификация конвенции «Об оценке 

воздействия на окружающую среду в транс-граничном контексте» (Эспо) и 

присоединение к конвенции «О доступе к информации» РФ в 2011-2012 гг.Экологические 

проблемы развития пищевой промышленности. Техногенный путь развития 

агропромышленных производств. Рост энергопотребления. Рост водопотребления. 

Негативные воздействяе на атмосферу, гидросферу, литосферу. Пути совершенствования 

экологизации производств пищевой промышленности. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 
 

Тема практического занятия: Российское законодательство в области экологической 

безопасности и охраны окружающей среды. 
 
Форма практического задания: – Доклады с презентацией 

1. Система экологического законодательства в РФ.  
2. Основные Федеральные законы, связанные с экологической безопасностью.  
3. Природоохранные требования при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности.  
4. Платность природопользования в России.  
5. Международное сотрудничество в оценке экологической безопасности.  
6. Обязательства России в рамках международного сотрудничества в сфере охраны 

окружающей среды.  
7. Основные конвенции и договоры. Конвенция «Об оценке воздействия на 

окружающую среду в трансграничном контексте».  
8. Орхусская и Стокгольмская конвенции.  
9. Конвенция «О трансграничном загрязнении атмосферного воздуха на большие 

расстояния».  
10. Венская конвенция «Об охране озонового слоя». 
11. Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК).  
12. Киотский протокол.  
13. Международные конвенции по загрязнению моря.  
14. Ратификация конвенции «Об оценке воздействия на окружающую среду в транс-

граничном контексте» (Эспо) и присоединение к конвенции «О доступе к 

информации» РФ в 2011-2012 гг. 
15. Экологические проблемы развития пищевой промышленности.  
16. Техногенный путь развития агропромышленных производств.  
17. Рост энергопотребления.  
18. Рост водопотребления.  
19. Негативные воздействяе на атмосферу, гидросферу, литосферу.  
20. Пути совершенствования экологизации производств пищевой промышленности. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:  

форма рубежного контроля – контрольная работа 
1. Каковы социально – экологические последствия неолитической революции. 
2. В чём причина демографической революции? 
3. Каковы социально – экологические последствия индустриальной революции 
4. Какова роль религий в истории человечества? 
5. История появления понятий «экология человека» и «социальная экология». 
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6. Какие взгляды существуют на соотношение понятий «экология человека» и 

«социальная экология».  
7. Каково место социальной экологии в исследованиях по экологии человека 
8. Как складывался путь становления современного человека  
9. Каковы морфофункциональные особенности человека  
10. Каковы биологические основы общественной жизни людей  
11. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные 

функции при первобытно – общинном строе? 
12. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные 

функции при феодальном строе? 
13. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные 

функции в эпоху Великих географических открытий? 
14. Каковы социально-психологические особенности современного человека и его 

общественные функции? 
15. Как жили люди древнего каменного века  
16. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные 

функции в Бронзовом веке (раннерабовладельческая цивилизация)  
17. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные 

функции во времена Античной цивилизации (железный век)  
18. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные 

функции в период Индустриальной цивилизаций 
19. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные 

функции в период Постиндустриальной цивилизации 
20. Как развивалась цивилизации на территории России и каковы экологические 

последствия хозяйственной деятельности в разные эпохи 
21. Религия и проблемы социальной экологии 
22. Религии разных эпох 
23. Политеизм  
24. Монотеизм  
25. Охарактеризуйте основные мировые религии. Какую роль играет религия в жизни 

человечества. 
 

РАЗДЕЛ 2. Нормативы качества окружающей среды и нормативы предельно 

допустимых воздействий на окружающую среду 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Лимиты водопотребления и водоотведения при сбросе сточных вод в 

поверхностные объекты. Балансовая схема водоснабжения и водоотведения с указанием и 

нумерацией мест измерения забора (приема) и сброса воды и точек передачи ее другим 

потребителям. Проект нормативов допустимых сбросов (пдс) в окружающую среду со 

сточными водами при сбросе сточных вод в поверхностные объекты. Норматив на 

предельно допустимый сброс веществ (пдс), поступающих в водный объект со сточными 

водами по выпускам (разрешение на сброс загрязняющих веществ) при сбросе сточных 

вод в поверхностные объекты. Паспорт водного хозяйства предприятия, допустимый 

сброс (дс) загрязняющих веществ, отводимых в систему городской канализации. 
Схема-график аналитического контроля за соблюдением нормативов сброса 

загрязняющих веществ со сточными водами и их влиянием на водные объекты и 

эффективностью работы очистных сооружений при сбросе сточных вод в поверхностные 

объекты. Паспорта на очистные сооружения. График планово-предупредительного 

ремонта (ппр) водных коммуникаций и очистных сооружений. Санитарно-гигиенические 

нормативы. Производственно-хозяйственные нормативы. Третья группа нормативов 

качества окружающей среды - комплексные нормативы. Санитарно-гигиенические 
нормативы - нормативы предельно допустимых концентраций (пдк) вредных веществ. 
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Нормативы санитарных, защитных зон.  Предельно допустимые уровни (пду) 

радиационного воздействия, шума, вибрации, магнитных полей.  Нормативы предельно 

допустимых остаточных количеств вредных веществ в продуктах питания. Комплексные 

нормативы - предельно допустимые нормы нагрузки (пдн) на природу, которые 

определяются размером антропогенного воздействия на экосистемы, природные ресурсы, 

не приводящие к нарушению экологических функций среды. Лимиты на 

природопользование - система экологических ограничений по территориям. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМРАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Нормативы качества окружающей среды и 

нормативы предельно допустимых воздействий на окружающую среду 

Форма практического задания: доклад с презентацией 
Примерный перечень теоретических вопросов 

1. Лимиты водопотребления и водоотведения при сбросе сточных вод в поверхностные 

объекты.  
2. Балансовая схема водоснабжения и водоотведения 
3. Проект нормативов допустимых сбросов (пдс) в окружающую среду со сточными 

водами при сбросе сточных вод в поверхностные объекты.  
4. Норматив на предельно допустимый сброс веществ (пдс), поступающих в водный 

объект со сточными водами по выпускам (разрешение на сброс загрязняющих 

веществ) при сбросе сточных вод в поверхностные объекты.  
5. Паспорт водного хозяйства предприятия, допустимый сброс (дс) загрязняющих 

веществ, отводимых в систему городской канализации.  
6. Схема-график аналитического контроля за соблюдением нормативов сброса 

загрязняющих веществ со сточными водами и их влиянием на водные объекты и 

эффективностью работы очистных сооружений при сбросе сточных вод в 

поверхностные объекты.  
7. Паспорта на очистные сооружения.  
8. График планово-предупредительного ремонта (ппр) водных коммуникаций и 

очистных сооружений.  
9. Санитарно-гигиенические нормативы.  
10. Производственно-хозяйственные нормативы.  
11. Третья группа нормативов качества окружающей среды - комплексные нормативы.  
12. Санитарно-гигиенические нормативы - нормативы предельно допустимых 

концентраций (пдк) вредных веществ.  
13. Нормативы санитарных, защитных зон.   
14. Предельно допустимые уровни (пду) радиационного воздействия, шума, вибрации, 

магнитных полей.   
15. Нормативы предельно допустимых остаточных количеств вредных веществ в 

продуктах питания.  
16. Комплексные нормативы - предельно допустимые нормы нагрузки (пдн) на природу, 

которые определяются размером антропогенного воздействия на экосистемы, 

природные ресурсы, не приводящие к нарушению экологических функций среды.  
17. Лимиты на природопользование - система экологических ограничений по 

территориям. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 
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Форма рубежного контроля – контрольная работа по темам рефератов – 
защита реферата 

 
1. Охрана атмосферного воздуха.  
2. Приказ о назначении ответственных за эксплуатацию газоочистных установок 

(ГОУ).  
3. Должностные инструкции персонала, обслуживающего ГОУ. Инструкции по 

эксплуатации и обслуживанию ГОУ.  
4. Приказ о порядке ведения журналов учета работы газоочистного оборудования.  
5. Приказ руководителя предприятия о порядке перехода в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий (НМУ) на заданные режимы с указанием 

ответственных лиц за проведение мероприятий по предприятию, производствам, 

цехам, участкам и иным объектам, а также лиц, ответственных за организацию 

приема оповещения и введения мероприятий по снижению выбросов. 
6. Охрана поверхностных вод и рационального водопользования .  
7. Приказ о назначении лица, ответственного за эксплуатацию и обслуживание сетей 

водных коммуникаций и очистных сооружений.  
8. Должностные инструкции для персонала, обслуживающего водные коммуникации 

и очистные сооружения.  
9. Должностные инструкции для персонала, обслуживающего контрольно-

измерительную аппаратуру по определению качества забираемой и сбрасываемой в 

водный объект воды.  
10. Порядок проведения государственной аттестации контрольно-измерительной 

аппаратуры по определению качества забираемой и сбрасываемой в водный объект 

воды.  
11. Производственные инструкции завода-изготовителя по эксплуатации оборудования 

очистных сооружений.  
12. Инструкции по эксплуатации и обслуживанию очистных сооружений.  
13. Приказ о назначении лиц, допущенных к работе с опасными отходами.  
14. Приказ о направлении лиц, допущенных к работе с опасными отходами, на 

обучение или переподготовку.  
15. Документы, подтверждающие обучение (переподготовку) лиц, допущенных к 

работе с опасными отходами.  
16. Приказ о введении в действие порядка (инструкции) обращения с отходами 

производства и потребления на территории предприятия.  
17. Порядок (инструкция) обращения с отходами производства и потребления на 

территории предприятия. 
 

РАЗДЕЛ 3. Система государственного управления в области охраны 

окружающей среды. Государственный экологический контроль действующих 

предприятий 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Интенсивное водопотребление в урбанизированных территориях. Системы 

городского водообеспечения, водоотведения и водонасыщения. Проблема очистки 

сточных вод. Городские канализационные системы. Питьевое водоснабжение, проблемы 

водоподготовки. Экологические требования к строительству, реконструкции, вводу в 

эксплуатацию объектов. Экологические требования при размещении и проектировании 

объектов. Экологическая экспертиза: понятие, виды, объекты. Санитарно-защитные зоны: 

понятие, порядок установления и использования, система правовых ограничений. 

Энергетические воздействия. Факторы, определяющие жилищный комфорт. Микроклимат 
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условий существования человека: производственный микроклимат, микроклимат жилья. 
Улучшение теплофизических свойств конструктивных материалов для сооружений. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМРАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Система государственного управления в 

области охраны окружающей среды. Государственный экологический контроль 

действующих предприятий 

Форма практического задания: доклад с презентацией 
Примерный перечень теоретических вопросов 

1. Урбанизация как социально – экологическая проблема. 
2. Крупнейшие агломерации городов, причины их возникновения и социально – 

экологические последствия. 
3. История миграций населения до середины XIX века. 
4. Миграционные потоки в мире с середины XIX до середины ХХ века  
5. Миграция населения во второй половине ХХ века  
6. Миграция населения в ХХI веке  
7. Миграции населения на территории России 
8. Современные проблемы миграции в России, на территории СНГ и стран Балтии  
9. Мигранты и возникающие у них проблемы  
10. Контрастность природных условий для переселенцев из различных регионов  
11. Социализация переселенцев Взаимодействие мигрантов с местным населением  
12. Миграция и изменение генофонда населения  
13. Миграция и распространение инфекционных заболеваний  
14. Социальные аспекты массового голода  
15. Современная ситуация с продовольствием в мире. География 

продовольственной проблемы  
16. Экологические аспекты продовольственной проблемы  
17. Развивающиеся страны в глобальной продовольственной системе  
18. Особенности питания населения. Пищевые рационы. Особенности потребления 

продовольствия в странах мира  
19. Особенности продовольственной проблемы в России  
20. Что такое терроризм и каковы его причины  
21. Мировой терроризм во второй половине ХХ века  
22. Терроризм в Российской империи  
23. Терроризм в СССР  
24. Терроризм в современной России  
25. Терроризм в ХХI веке. Борьба с терроризмом 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – контрольная работа  
1. Исторические аспекты урбанизации. 
2. Урбанизация в как общемировая тенденция. 
3. Агломерации городов в Америке. Социально -экологические причины 

возникновения агломераций и их последствия. 
4. Агломерации городов в России. Социально -экологические причины 

возникновения агломераций и их последствия. 
5. Агломерации городов в Европе. Социально -экологические причины 

возникновения агломераций и их последствия. 
6.  
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7. Агломерации городов в Африке. Социально -экологические причины 

возникновения агломераций и их последствия. 
8. Агломерации городов в Азии. Социально -экологические причины 

возникновения агломераций и их последствия. 
9. Урбанизация в России: причины и последствия. 
10. Роль городов в жизни государства. 
11. Экологические особенности и проблемы современного города. 
12. Социальные проблемы мегаполисов. 
13. Безопасность городской среды как социально-экологическая проблема. 
14. Влияние урбанизации на социально-экологические особенности населения  
15. Что такое терроризм и каковы его причины  
16. Исторические аспекты возникновения терроризма в Российской империи. 
17. Возникновение и развитие мирового терроризма во второй половине ХХ 

века  
18. Терроризм в современной России и меры по его противодействию. 
19. Терроризм в ХХI веке. Международная борьба с терроризмом. 
20. Миграционные потоки в мире с середины XIX до середины ХХ века  
21. Миграция населения во второй половине ХХ века  
22. Миграция населения в ХХI веке. 
23. Социально – экологические проблемы мигрантов. 
24. Социализация переселенцев Взаимодействие мигрантов с местным 

населением Миграция и изменение генофонда населения  
25. Миграция и распространение инфекционных заболеваний. 
 

РАЗДЕЛ 4. Природопользование, охрана окружающей среды и экологическая 
безопасность 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Требования ФЗ «Об отходах производства и потребления». Правовое 

регулирование в области обращения с отходами. Отношения в области обращения с 

радиоактивными отходами. Отношения в области обращения с биологическими отходами. 

Отношения в области обращения с медицинскими отходами. Отношения в области 

обращения с веществами, разрушающими озоновый слой. Отношения в области 

обращения с выбросами вредных веществ в атмосферу и со сбросами вредных веществ в 

водные объекты. Основные принципы государственной политики в области обращения с 

отходами. научно обоснованное сочетание экологических и экономических интересов 

общества. Направления государственной политики в области обращения с отходами. 

максимальное использование исходных сырья и материалов. предотвращение образования 

отходов. сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в 

источниках их образования. обработка отходов. утилизация отходов. обезвреживание 

отходов. Право собственности на отходы. I класс - чрезвычайно опасные отходы. II класс - 
высокоопасные отходы. III класс - умеренно опасные отходы. IV класс - малоопасные 

отходы. V класс - практически неопасные отходы. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМРАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Природопользование, охрана окружающей 

среды и экологическая безопасность 
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Форма практического задания: доклад с презентацией 
Примерный перечень теоретических вопросов 

1. Требования ФЗ «Об отходах производства и потребления».  
2. Правовое регулирование в области обращения с отходами.  
3. Отношения в области обращения с радиоактивными отходами.  
4. Отношения в области обращения с биологическими отходами.  
5. Отношения в области обращения с медицинскими отходами.  
6. Отношения в области обращения с веществами, разрушающими озоновый слой.  
7. Отношения в области обращения с выбросами вредных веществ в атмосферу и со 

сбросами вредных веществ в водные объекты.  
8. Основные принципы государственной политики в области обращения с отходами.  
9. Научно обоснованное сочетание экологических и экономических интересов 

общества.  
10. Направления государственной политики в области обращения с отходами.  
11. Максимальное использование исходных сырья и материалов.  
12. Предотвращение образования отходов.  
13. Сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в 

источниках их образования.  
14. Обработка отходов.  
15. Утилизация отходов.  
16. Обезвреживание отходов.  
17. Право собственности на отходы.  
18. I класс - чрезвычайно опасные отходы.  
19. II класс - высокоопасные отходы.  
20. III класс - умеренно опасные отходы.  
21. IV класс - малоопасные отходы.  
22. V класс - практически неопасные отходы. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 
Форма рубежного контроля – контрольная работа  

1. Экономическое регулирование общественных экологических отношений.  
2. Суть экономического механизма охраны окружающей среды.  
3. Разработка государственных прогнозов социально-экономического развития на 

основе экологических прогнозов.  
4. Разработка федеральных программ в области экологического развития Российской 

Федерации и целевых программ в области охраны окружающей среды субъектов 

Российской Федерации.  
5. Разработка и проведение мероприятий по охране окружающей среды в целях 

предотвращения причинения вреда окружающей среде.  
6. Установление платы за негативное воздействие на окружающую среду.  
7. Установление лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и 

микроорганизмов.  
8. Установление лимитов на размещение отходов производства и потребления и 

другие виды негативного воздействия на окружающую среду.  
9. Проведение экономической оценки природных объектов и природно-

антропогенных объектов.  
10. Проведение экономической оценки воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду.  
11. Предоставление налоговых и иных льгот при внедрении наилучших существующих 

технологий, нетрадиционных видов энергии.   
12. Использование вторичных ресурсов.  
13. Переработка отходов.  
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14. Осуществление иных эффективных мер по охране окружающей среды в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  
15. Поддержка предпринимательской, инновационной и иной деятельности (в том 

числе экологического страхования), направленной на охрану окружающей среды.  
16. Возмещение в установленном порядке вреда окружающей среде.  
17. Иные методы экономического регулирования по совершенствованию и 

эффективному осуществлению охраны окружающей среды.  
18. Нормативы платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ 

стационарными и передвижными источниками.   
19. Нормативы платы за сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные 

водные объекты.  
20. Нормативы платы за размещение отходов производства и потребления. 

 

Модуль 2. Природоохранная деятельность на предприятии 

РАЗДЕЛ 5. Воздухоохранная деятельность на предприятии 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Проект «Охрана атмосферы и предельно-допустимые выбросы (ПДВ)». Разрешение 

на выброс загрязняющих веществ в атмосферу. План-график контроля за соблюдением 

нормативов ПДВ на источниках выбросов и ПДК в контрольных точках (на постах). 
Проект «Обоснование размеров санитарно-защитной зоны предприятия». Паспорта 

газоочистных установок. График планово-предупредительных ремонтов (ППР) 

газоочистных установок. График контроля за соблюдением нормативов выброса и 

эффективности работы ГОУ. Журнал ежедневного учета использования 

автотранспортных средств. Журнал ежедневного расхода горючего. Журнал пройденного 

километража. Журнал записи результатов проверок автомобилей с бензиновыми 

двигателями на соответствие экологическим требованиям. Журнал учета измерений 

дымности при проверке автомобилей с дизельными двигателями. Программа 

производственного экологического контроля. Инвентаризация выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух и их источников.  Инвентаризация сбросов загрязняющих 

веществ в окружающую среду. Инвентаризация отходов производства и потребления и 

объектов их размещения. Подразделения и (или) должностные лица, отвечающие за 

осуществление производственного экологического контроля. Испытательные лаборатории 
(центры), аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

аккредитации в национальной системе аккредитации. Периодичность и методы 
осуществления производственного экологического контроля.  Места отбора проб и 

методики (методы) измерений. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМРАЗДЕЛА 5 

Тема практического занятия: Воздухоохранная деятельность на предприятии 

Форма практического задания: доклад с презентацией 
Примерный перечень теоретических вопросов 

1. Проект «Охрана атмосферы и предельно-допустимые выбросы (ПДВ)».  
2. Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.  
3. План-график контроля за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов и 
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ПДК в контрольных точках (на постах).  
4. Проект «Обоснование размеров санитарно-защитной зоны предприятия».  
5. Паспорта газоочистных установок.  
6. График планово-предупредительных ремонтов (ППР) газоочистных установок.  
7. График контроля за соблюдением нормативов выброса и эффективности работы 

ГОУ.  
8. Журнал ежедневного учета использования автотранспортных средств.  
9. Журнал ежедневного расхода горючего. Журнал пройденного километража.  
10. Журнал записи результатов проверок автомобилей с бензиновыми двигателями на 

соответствие экологическим требованиям.  
11. Журнал учета измерений дымности при проверке автомобилей с дизельными 

двигателями.  
12. Программа производственного экологического контроля.  
13. Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их 

источников.   
14. Инвентаризация сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.  
15. Инвентаризация отходов производства и потребления и объектов их размещения.  
16. Подразделения и (или) должностные лица, отвечающие за осуществление 

производственного экологического контроля.  
17. Испытательные лаборатории (центры), аккредитованные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе 

аккредитации.  
18. Периодичность и методы осуществления производственного экологического 

контроля.   
19. Места отбора проб и методики (методы) измерений. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 
Форма рубежного контроля – контрольная работа  

1. Каковы социально – экологические последствия неолитической революции. 
2. В чём причина демографической революции? 
3. Каковы социально – экологические последствия индустриальной революции 
4. Какова роль религий в истории человечества? 
5. История появления понятий «экология человека» и «социальная экология». 
6. Какие взгляды существуют на соотношение понятий «экология человека» и 

«социальная экология».  
7. Каково место социальной экологии в исследованиях по экологии человека 
8. Как складывался путь становления современного человека  
9. Каковы морфофункциональные особенности человека  
10. Каковы биологические основы общественной жизни людей  
11. Каковы социально-психологические особенности человека и его 

общественные функции при первобытно – общинном строе? 
12. Каковы социально-психологические особенности человека и его 

общественные функции при феодальном строе? 
13. Каковы социально-психологические особенности человека и его 

общественные функции в эпоху Великих географических открытий? 
14. Каковы социально-психологические особенности современного человека и 

его общественные функции? 
15. Как жили люди древнего каменного века  
16. Каковы социально-психологические особенности человека и его 

общественные функции в Бронзовом веке (раннерабовладельческая 

цивилизация)  
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17. Каковы социально-психологические особенности человека и его 
общественные функции во времена Античной цивилизации (железный век)  

18. Каковы социально-психологические особенности человека и его 

общественные функции в период Индустриальной цивилизаций 
19. Каковы социально-психологические особенности человека и его 

общественные функции в период Постиндустриальной цивилизации 
20. Как развивалась цивилизации на территории России и каковы экологические 

последствия хозяйственной деятельности в разные эпохи 
21. Религия и проблемы социальной экологии 
22. Религии разных эпох 
23. Политеизм  
24. Монотеизм  
25. Охарактеризуйте основные мировые религии. Какую роль играет религия в 

жизни человечества. 
 

РАЗДЕЛ 6. Порядок использования водных ресурсов на предприятии 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Теоретические проблемы формирования государственной политики в сфере 

экологической безопасности. Экологически ориентированное развитие экономики и 

социальной сферы. Предотвращение возникновения и развития экологически опасных 

ситуаций. Технополис как центр социально-экономического развития региона. 

Технополис как концентратор экологических проблем в регионе. Экологизация 

общественных процессов в регионах.  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМРАЗДЕЛА 6 

Тема практического занятия: Порядок использования водных ресурсов на 

предприятии 

Форма практического задания: доклад с презентацией 
Примерный перечень теоретических вопросов 

1. Каковы социально – экологические последствия неолитической революции. 
2. В чём причина демографической революции? 
3. Каковы социально – экологические последствия индустриальной революции 
4. Какова роль религий в истории человечества? 
5. История появления понятий «экология человека» и «социальная экология». 
6. Какие взгляды существуют на соотношение понятий «экология человека» и 

«социальная экология».  
7. Каково место социальной экологии в исследованиях по экологии человека 
8. Как складывался путь становления современного человека  
9. Каковы морфофункциональные особенности человека  
10. Каковы биологические основы общественной жизни людей  
11. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные 

функции при первобытно – общинном строе? 
12. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные 

функции при феодальном строе? 
13. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные 

функции в эпоху Великих географических открытий? 
14. Каковы социально-психологические особенности современного человека и его 

общественные функции? 
15. Как жили люди древнего каменного века  
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16. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные 

функции в Бронзовом веке (раннерабовладельческая цивилизация)  
17. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные 

функции во времена Античной цивилизации (железный век)  
18. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные 

функции в период Индустриальной цивилизаций 
19. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные 

функции в период Постиндустриальной цивилизации 
20. Как развивалась цивилизации на территории России и каковы экологические 

последствия хозяйственной деятельности в разные эпохи 
21. Религия и проблемы социальной экологии 
22. Религии разных эпох 
23. Политеизм  
24. Монотеизм  
25. Охарактеризуйте основные мировые религии. Какую роль играет религия в жизни 

человечества. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6 
Форма рубежного контроля – контрольная работа  

1. Докажите, что человек - существо биосоциальное. 
2. Проанализируйте родоплеменные примитивные верования, сохранившиеся по сей 

день. Каково их социально – экологическое значение? 
3. Проанализируйте нацонально-государственные религии, составляющие основу 

религиозной жизни отдельных наций. Каково их социально – экологическое 

значение? 
4. Проанализируйте буддизм. Каково его социально – экологическое значение? 
5. Проанализируйте католицизм. Каково его социально – экологическое значение? 
6. Проанализируйте православие. Каково его социально – экологическое значение? 
7. Проанализируйте протестантизм. Каково его социально – экологическое значение? 
8. Проанализируйте ислам. Каково его социально – экологическое значение? 
9. Какова социально – экологическая роль религии в жизни современного общества? 
10. В России в процессе перехода к рыночной экономике разрыв между теми, кто 

разбогател, и теми, кто обеднел, резко увеличился. В результате 10% самых 

богатых в 1993 г. Получил около 40% общего дохода населения страны. Каковы 

причины этого? Какие экономические меры социальной поддержки населения с 

низкими доходами использует государство? 
11. Испанский социолог М. Кастелье вывел следующую формулу постиндустриаль-

ного общества: «Я думаю, следовательно, я произвожу». Какую черту этого 

общества постарался выразить ученый? Чем еще характеризуется данное 

общество? 
12. На улице вы увидели группу людей, которые призывали взрослых вместе с детьми 

перекрыть пролегающую поблизости автомобильную магистраль, чтобы заставить 

власти прекратить начавшуюся вырубку находящегося рядом старинного парка. 

Как вы поведете себя? Объясните вашу позицию. 
13. На территории, примыкающей к заповеднику, региональные власти решили 

строить нефтеперерабатывающий завод. Население региона разделилось на два 

лагеря: защитников природы, выступающих против этого строительства, и 

сторонников открытия нового предприятия, позволяющего решить серьезную для 

данной территории проблему безработицы. Вы оказались в группе местных 

жителей, в которой спорили сторонники той и другой позиции. Какую из этих 

позиций вы готовы поддержать? Какие аргументы вы приведете? 
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14. Русский философ И.А. Ильин считал, что необходимо «научить народ 

самостоятельно думать о государственной жизни, понимать ее задачи и 

самостоятельно действовать во имя ее целей». Нужно ли это делать в наше время? 

Если такую задачу не решать, то каковы будут социально – экологические 

последствия этого? Объясните ваш ответ. 
15. Уменьшилась ли роль религии в жизни людей в наши дни? Приведите примеры. 
16. Схематично изобразите место социальной экологии в ряду других естественных и 

социальных наук. 
17. Какие экологические проблемы можно назвать глобальными и почему? 
18. Считаете ли Вы, что проблема повышения температуры атмосферы Земли носит 

антропогенный характер и почему? 
19. Приведите примеры антропогенных процессов, оказывающих влияние на 

биосферу. 
20. Считаете ли Вы глобальной проблемой вырубку тропических лесов и почему? 
21. Каким образом религии влияют на состояние здоровья народов. Приведите 

примеры. 
22. Назовите социальные причины глобального экологического кризиса. Ответ 

подтвердите примерами. 
23. Каковы демографические проблемы России и как они решаются? 
24. Какова динамика численности населения РФ в ХХ - ХХI века и каковы причины 

такой динамики? 
25. Спрогнозируйте демографические процессы в РФ на ближайшие 10 лет при 

различных факторах внешнего воздействия (политические катаклизмы, 

климатические факторы и т.д.). 
 

РАЗДЕЛ 7. Безопасное обращение с отходами на предприятии. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу. План-график контроля 

за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов и ПДК в контрольных точках 

(на постах). Проект «Обоснование размеров санитарно-защитной зоны предприятия». 
Паспорта газоочистных установок. График планово-предупредительных ремонтов (ППР) 

газоочистных установок. График контроля за соблюдением нормативов выброса и 

эффективности работы ГОУ. Журнал ежедневного учета использования 

автотранспортных средств. Журнал ежедневного расхода горючего. Журнал пройденного 

километража. Журнал записи результатов проверок автомобилей с бензиновыми 

двигателями на соответствие экологическим требованиям. Журнал учета измерений 

дымности при проверке автомобилей с дизельными двигателями. Программа 

производственного экологического контроля. Инвентаризация выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух и их источников.  Инвентаризация сбросов загрязняющих 

веществ в окружающую среду. Инвентаризация отходов производства и потребления и 

объектов их размещения. Подразделения и (или) должностные лица, отвечающие за 

осуществление производственного экологического контроля. Испытательные лаборатории 
(центры), аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

аккредитации в национальной системе аккредитации. Периодичность и методы 
осуществления производственного экологического контроля.  Места отбора проб и 

методики (методы) измерений. 
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМРАЗДЕЛА 7 

Тема практического занятия: Безопасное обращение с отходами на 

предприятии. 

Форма практического задания: доклад с презентацией 
Примерный перечень теоретических вопросов 

1. Проект «Охрана атмосферы и предельно-допустимые выбросы (ПДВ)».  
2. Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.  
3. План-график контроля за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов и 

ПДК в контрольных точках (на постах).  
4. Проект «Обоснование размеров санитарно-защитной зоны предприятия».  
5. Паспорта газоочистных установок.  
6. График планово-предупредительных ремонтов (ППР) газоочистных установок.  
7. График контроля за соблюдением нормативов выброса и эффективности работы 

ГОУ.  
8. Журнал ежедневного учета использования автотранспортных средств.  
9. Журнал ежедневного расхода горючего. Журнал пройденного километража.  
10. Журнал записи результатов проверок автомобилей с бензиновыми двигателями на 

соответствие экологическим требованиям.  
11. Журнал учета измерений дымности при проверке автомобилей с дизельными 

двигателями.  
12. Программа производственного экологического контроля.  
13. Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их 

источников.   
14. Инвентаризация сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.  
15. Инвентаризация отходов производства и потребления и объектов их размещения.  
16. Подразделения и (или) должностные лица, отвечающие за осуществление 

производственного экологического контроля.  
17. Испытательные лаборатории (центры), аккредитованные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной 

системе аккредитации.  
18. Периодичность и методы осуществления производственного экологического 

контроля.   
19. Места отбора проб и методики (методы) измерений. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7 
Форма рубежного контроля – контрольная работа по темам рефератов – 

защита реферата 
1. Порядок отбора проб для анализа.   
2. Использование средств измерений, вспомогательного и испытательного 

оборудования.   
3. Разработка, аттестация и применение методик выполнения измерений. 
4. Комплексная оценка состояния измерений в структурных подразделениях.  
5. Порядок подтверждения технической компетентности экоаналитических 

лабораторий.  
6. Положение о лаборатории, паспорт лаборатории.   
7. Свидетельства о поверке средств измерений.   
8. Паспорта на государственные стандартные образцы.   
9. Состав и свойства контролируемых объектов.   
10. Результаты внутреннего и внешнего контроля качества выполняемых 

измерений.  



 
22 

11. Акты отбора проб и журналы их регистрации.  
12. Аттестованные методики выполнения измерений.  
13. Журналы результатов контроля воздействий на окружающую среду. 
 

РАЗДЕЛ 8. Экономические методы регулирования в области охраны 

окружающей среды 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Экономическое регулирование общественных экологических отношений. Суть 

экономического механизма охраны окружающей среды. Разработка государственных 

прогнозов социально-экономического развития на основе экологических прогнозов. 

Разработка федеральных программ в области экологического развития Российской 

Федерации и целевых программ в области охраны окружающей среды субъектов 

Российской Федерации. Разработка и проведение мероприятий по охране окружающей 

среды в целях предотвращения причинения вреда окружающей среде. Установление 

платы за негативное воздействие на окружающую среду. Установление лимитов на 

выбросы и сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов. Установление  лимитов на 

размещение отходов производства и потребления и другие виды негативного воздействия 

на окружающую среду. Проведение экономической оценки природных объектов и 

природно-антропогенных объектов. Проведение экономической оценки воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. Предоставление налоговых и 

иных льгот при внедрении наилучших существующих технологий, нетрадиционных видов 

энергии.  Использование вторичных ресурсов. Переработка отходов. Осуществление иных 

эффективных мер по охране окружающей среды в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Поддержка предпринимательской, инновационной и иной 

деятельности (в том числе экологического страхования), направленной на охрану 

окружающей среды. Возмещение в установленном порядке вреда окружающей среде. 

Иные методы экономического регулирования по совершенствованию и эффективному 

осуществлению охраны окружающей среды. Нормативы платы за выбросы в 

атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными 

источниками.  Нормативы платы за сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и 

подземные водные объекты. Нормативы платы за размещение отходов производства и 

потребления. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМРАЗДЕЛА 8 

Тема практического занятия: Экономические методы регулирования в 

области охраны окружающей среды 

Форма практического задания: доклад с презентацией 
Примерный перечень теоретических вопросов 

1. Экономическое регулирование общественных экологических отношений.  
2. Суть экономического механизма охраны окружающей среды.  
3. Разработка государственных прогнозов социально-экономического развития на 

основе экологических прогнозов.  
4. Разработка федеральных программ в области экологического развития 

Российской Федерации и целевых программ в области охраны окружающей 



 
23 

среды субъектов Российской Федерации.  
5. Разработка и проведение мероприятий по охране окружающей среды в целях 

предотвращения причинения вреда окружающей среде.  
6. Установление платы за негативное воздействие на окружающую среду.  
7. Установление лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и 

микроорганизмов.  
8. Установление лимитов на размещение отходов производства и потребления и 

другие виды негативного воздействия на окружающую среду.  
9. Проведение экономической оценки природных объектов и природно-

антропогенных объектов.  
10. Проведение экономической оценки воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду.  
11. Предоставление налоговых и иных льгот при внедрении наилучших 

существующих технологий, нетрадиционных видов энергии.   
12. Использование вторичных ресурсов.  
13. Переработка отходов.  
14. Осуществление иных эффективных мер по охране окружающей среды в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  
15. Поддержка предпринимательской, инновационной и иной деятельности (в том 

числе экологического страхования), направленной на охрану окружающей 

среды.  
16. Возмещение в установленном порядке вреда окружающей среде.  
17. Иные методы экономического регулирования по совершенствованию и 

эффективному осуществлению охраны окружающей среды.  
18. Нормативы платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ 

стационарными и передвижными источниками.   
19. Нормативы платы за сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и 

подземные водные объекты.  
20. Нормативы платы за размещение отходов производства и потребления. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8 
Форма рубежного контроля – контрольная работа  

1. Каковы социально – экологические последствия неолитической революции. 
2. В чём причина демографической революции? 
3. Каковы социально – экологические последствия индустриальной революции 
4. Какова роль религий в истории человечества? 
5. История появления понятий «экология человека» и «социальная экология». 
6. Какие взгляды существуют на соотношение понятий «экология человека» и 

«социальная экология».  
7. Каково место социальной экологии в исследованиях по экологии человека 
8. Как складывался путь становления современного человека  
9. Каковы морфофункциональные особенности человека  
10. Каковы биологические основы общественной жизни людей  
11. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные 

функции при первобытно – общинном строе? 
12. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные 

функции при феодальном строе? 
13. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные 

функции в эпоху Великих географических открытий? 
14. Каковы социально-психологические особенности современного человека и его 

общественные функции? 
15. Как жили люди древнего каменного века  
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16. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные 

функции в Бронзовом веке (раннерабовладельческая цивилизация)  
17. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные 

функции во времена Античной цивилизации (железный век)  
18. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные 

функции в период Индустриальной цивилизаций 
19. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные 

функции в период Постиндустриальной цивилизации 
20. Как развивалась цивилизации на территории России и каковы экологические 

последствия хозяйственной деятельности в разные эпохи 
21. Религия и проблемы социальной экологии 
22. Религии разных эпох 
23. Политеизм  
24. Монотеизм  
25. Охарактеризуйте основные мировые религии. Какую роль играет религия в 

жизни человечества. 
 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Раздел 1. Российское 

законодательство в области 

экологической безопасности и 

охраны окружающей среды 

15 

Самостоятельное изучение материала 
Подготовка к докладу по теме раздела 
Подготовка к контрольной работе 

Раздел 2. Нормативы качества 

окружающей среды и нормативы 

предельно допустимых 

воздействий на окружающую 

среду. 

16 

Самостоятельное изучение материала 
Подготовка к докладу по теме раздела 
Подготовка к контрольной работе 

Раздел 3. Система 

государственного управления в 

области охраны окружающей 

среды. Государственный 

экологический контроль 

действующих предприятий. 

16 

Самостоятельное изучение материала 
Подготовка к докладу по теме раздела 
Подготовка к контрольной работе 

Раздел 4. Природопользование, 

охрана окружающей среды и 

экологическая безопасность. 
16 

Самостоятельное изучение материала 
Подготовка к докладу по теме раздела 
Подготовка к контрольной работе 

Общий объем по модулю/семестру, 

часов 63 
 

Раздел 5. Воздухоохранная 

деятельность на предприятии. 
12 

Самостоятельное изучение материала 
Подготовка к докладу по теме раздела 

Подготовка к контрольной работе 
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Раздел6. Порядок использования 

водных ресурсов на предприятии.  
14 

Самостоятельное изучение материала 
Подготовка к докладу по теме раздела 

Подготовка к контрольной работе 

Раздел 7. Безопасное обращение с 

отходами на предприятии. 
14 

Самостоятельное изучение материала 
Подготовка к докладу по теме раздела 

Подготовка к контрольной работе 

Раздел 8. Экономические методы 

регулирования в области охраны 

окружающей среды.  12 

Самостоятельное изучение материала 
Подготовка к докладу по теме раздела 

Подготовка к контрольной работе 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
52 

 

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 
115 

 

 
3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 
1. Проблема устойчивого развития. 
2. Экологизация природопользования. 
3. Классификация потребностей человечества. 
4. Экологическая политика: алгоритм практических решений. 
5. Стратегия экоразвития. 
6. Технико-экономический и технологический риск. 
7. Алгоритм экологической безопасности. 
8. Соотношение городского и сельского населения. Процессы урбанизации. 
9.  Экономически активное население. Проблема занятости населения. 

 
Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1 
Основная литература 
1. Белов, С. В.  Техногенные системы и экологический риск : учебник для 

вузов / С. В. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 434 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8330-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512044 (дата обращения: 

19.03.2023). 
2. Каракеян, В. И.  Экологический мониторинг : учебник для вузов / 

Е. А. Севрюкова ; под общей редакцией В. И. Каракеяна. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 397 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02491-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/512074 (дата обращения: 19.03.2023). 

 
Дополнительная литература 

1. Каракеян, В. И.  Надзор и контроль в сфере безопасности : учебник для вузов / 
Е. А. Севрюкова ; под общей редакцией В. И. Каракеяна. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 397 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8837-6. — Текст : 
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электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/510914 (дата обращения: 19.03.2023). 

 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 
1. Нормативы качества окружающей среды. 
2. Разрешение на землепользование и лесопользование. 
3. Зонирование территорий. 
4. Сравнительная характеристика земель различных категорий. 
5. Основные права и обязанности субъектов экологических отношений. 
6. Каковы социально – экологические последствия неолитической революции. 
7. В чём причина демографической революции? 
8. Каковы социально – экологические последствия индустриальной революции 
9. Какова роль религий в истории человечества? 
10. История появления понятий «экология человека» и «социальная экология». 
11. Какие взгляды существуют на соотношение понятий «экология человека» и 

«социальная экология».  
12. Каково место социальной экологии в исследованиях по экологии человека 
13. Как складывался путь становления современного человека  
14. Каковы морфофункциональные особенности человека  
15. Каковы биологические основы общественной жизни людей  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2 
Основная литература 
1. Белов, С. В.  Техногенные системы и экологический риск : учебник для 

вузов / С. В. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 434 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8330-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512044 (дата обращения: 

19.03.2023). 
2. Каракеян, В. И.  Экологический мониторинг : учебник для вузов / 

Е. А. Севрюкова ; под общей редакцией В. И. Каракеяна. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 397 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02491-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/512074 (дата обращения: 19.03.2023). 

 
Дополнительная литература 

2. Каракеян, В. И.  Надзор и контроль в сфере безопасности : учебник для вузов / 
Е. А. Севрюкова ; под общей редакцией В. И. Каракеяна. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 397 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8837-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/510914 (дата обращения: 19.03.2023). 

 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 
 

1. Урбанизация как социально – экологическая проблема. 
2. Крупнейшие агломерации городов, причины их возникновения и социально – 

экологические последствия. 
3. История миграций населения до середины XIX века. 
4. Миграционные потоки в мире с середины XIX до середины ХХ века  
5. Миграция населения во второй половине ХХ века  
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6. Миграция населения в ХХI веке  
7. Миграции населения на территории России 
8. Современные проблемы миграции в России, на территории СНГ и стран Балтии  
9. Мигранты и возникающие у них проблемы  
10. Контрастность природных условий для переселенцев из различных регионов  
11. Социализация переселенцев Взаимодействие мигрантов с местным населением  
12. Миграция и изменение генофонда населения  
13. Миграция и распространение инфекционных заболеваний  
14. Социальные аспекты массового голода  
15. Современная ситуация с продовольствием в мире. География продовольственной 

проблемы  
 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3 
Основная литература 
1. Белов, С. В.  Техногенные системы и экологический риск : учебник для 

вузов / С. В. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 434 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8330-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512044 (дата обращения: 

19.03.2023). 
2. Каракеян, В. И.  Экологический мониторинг : учебник для вузов / 

Е. А. Севрюкова ; под общей редакцией В. И. Каракеяна. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 397 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02491-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/512074 (дата обращения: 19.03.2023). 

 
Дополнительная литература 

3. Каракеян, В. И.  Надзор и контроль в сфере безопасности : учебник для вузов / 
Е. А. Севрюкова ; под общей редакцией В. И. Каракеяна. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 397 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8837-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/510914 (дата обращения: 19.03.2023). 

 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4 

Очистные сооружения дождевых вод располагаются ниже города по течению реки 

вблизи очистных сооружений бытовой канализации. 
Исходные данные: 

 - расчетный расход дождевых вод, поступающих на очистку - qд = 665 л/с; 
 - площадь водосбора – 1200 га; 
 - площадь водонепроницаемой поверхности – 30 % от общей площади бассейна; 
 - концентрация взвешенных веществ в дождевом стоке – 250 г/м

3; 
 - расчетный расход бытовых сточных вод – qб = 778 л/с; 
 - концентрация взвешенных веществ в очищенных бытовых водах – 7 г/м

3; 
 - подача дождевых вод на очистку осуществляется насосами; 
 - выпуск дождевых вод осуществляется у берега. 

Требуется рассчитать сооружения очистки поверхностных вод для полной 

раздельной системы канализации (пруды-отстойники). 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4 
Основная литература 
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1. Белов, С. В.  Техногенные системы и экологический риск : учебник для вузов / 
С. В. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 434 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8330-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512044 (дата обращения: 

19.03.2023). 
2. Каракеян, В. И.  Экологический мониторинг : учебник для вузов / Е. А. Севрюкова ; под 

общей редакцией В. И. Каракеяна. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 397 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02491-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512074 (дата 

обращения: 19.03.2023). 
 
Дополнительная литература 

1. Каракеян, В. И.  Надзор и контроль в сфере безопасности : учебник для вузов / 
Е. А. Севрюкова ; под общей редакцией В. И. Каракеяна. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 397 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8837-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/510914 (дата обращения: 19.03.2023). 

 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 5 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 5 
1. Нормирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.  
2. Государственный учет этих выбросов.  
3. Осуществление и взимание платы за выбросы.  
4. Экологический контроль как процесс управления качеством атмосферного 

воздуха.  
5. Экологический инспекционный надзор за выполнением воздухоохранного 

законодательства.  
6. Инструментальный мониторинг промышленных выбросов и уровней 

загрязнения атмосферы.  
7. Планирование и реализация воздухоохранных мероприятий.  
8. Качество атмосферного воздуха.  
9. Основа оценки качества воздуха.  
10. ПДК вредных веществ для селитебных территорий.  
11. Санитарно–защитная зона.  
12. Расчет санитарно–защитных зон для предприятий, выбрасывающих вредные 

вещества и пыль.  
13. Санитарно–защитная зона для предприятий энергетики.  
14. Предельно допустимый выброс (ПДВ).  
15. Экологическое нормирование в воздухоохранной деятельности.  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5 
Основная литература 

3. Белов, С. В.  Техногенные системы и экологический риск : учебник для вузов / 
С. В. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 434 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8330-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512044 (дата обращения: 

19.03.2023). 
4. Каракеян, В. И.  Экологический мониторинг : учебник для вузов / Е. А. Севрюкова ; под 

общей редакцией В. И. Каракеяна. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 397 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02491-3. — Текст : электронный // 
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512074 (дата 

обращения: 19.03.2023). 
 
Дополнительная литература 

2. Каракеян, В. И.  Надзор и контроль в сфере безопасности : учебник для вузов / 
Е. А. Севрюкова ; под общей редакцией В. И. Каракеяна. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 397 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8837-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/510914 (дата обращения: 19.03.2023). 

 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 6 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 6 
Теоретические вопросы: 

1. Техническое расследование причин аварии на производственном объекте. 
2. Полномочия комиссии по техническому расследованию причин аварии на опасном 

производственном объекте. 
3. Действия руководства предприятия при наличии несчастного случая (тяжелого, 

группового, со смертельным исходом). 
4. Содержание пунктов акта расследования. 
5. Обязанности комиссии по техническому расследованию причин аварии. 

Аналитическое задание: 
Задача 1. В водоток с расходом Q = 35 м

3
/с после очистных сооружений 

сбрасываются очищенные сточные воды с расходом q = 0,6 м
3
/с. Концентрация 

взвешенных веществ сточной воде, поступающей на очистные сооружения, Сст = 250 мг/л. 
Участок водного объекта, куда сбрасываются сточные воды, относится ко второй 

категории рыбохозяйственного водопользования. 
Фоновая концентрация взвешенных веществ в воде водного объекта до места 

сброса Сф = 3 мг/л. 
Коэффициент смешения для данного случая: γ = 0,71.  
Найти требуемую эффективность очистки. 
Задача 2. Определить по содержанию растворенного кислорода необходимую 

степень очистки сточных вод, которые сбрасываются в водоток, при следующих условиях: 
- расход сточных вод q = 1,4 м

3
/с; 

- полное биохимическое потребление кислорода сточной водой, поступающей на 

очистные сооружения, БПК
ст

полн = 380 мг/л; 
- категория водоема: культурно-бытовое водопользование; 
- расход водотока Q = 38 м

3
/с; 

- коэффициент смешения сточных вод γ = 0,51; 
- содержание растворенного кислорода в воде водотока до места сброса сточных 

вод О
в = 6,5 мг/л; 
- БПКполн в водотоке до места сброса Lв

полн = 2,0 мг/л. 
 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 6 
Основная литература 

1. Белов, С. В.  Техногенные системы и экологический риск : учебник для вузов / 
С. В. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 434 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8330-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512044 (дата обращения: 

19.03.2023). 
2. Каракеян, В. И.  Экологический мониторинг : учебник для вузов / Е. А. Севрюкова ; под 

общей редакцией В. И. Каракеяна. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 397 с. — 
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(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02491-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512074 (дата 

обращения: 19.03.2023). 
 
Дополнительная литература 

1. Каракеян, В. И.  Надзор и контроль в сфере безопасности : учебник для вузов / 
Е. А. Севрюкова ; под общей редакцией В. И. Каракеяна. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 397 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8837-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/510914 (дата обращения: 19.03.2023). 

 
 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 7 
Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 7 
1. Виды природно-техногенных комплексов, возникающих при природообустройстве. 
2. Природно-техногенные комплексы, их отличие от природных сред.  
3. Взаимодействие техногенных и природных компонентов.  
4. Устойчивость природных и природно-техногенных комплексов, методы ее 

повышения.  
5. Общие подходы к созданию культурных ландшафтов. 
6. Инженерно-экологические обоснования создания природно-техногенных 

комплексов.  
7. Нормативно-правовая база регулирования природопользования и 

природообустройства.  
8. Особенности и закономерности функционирования природно-техногенных 

комплексов. 
9. Геохимические барьеры.  
10. Природно-техногенное районирование территории.  
11. Геоинформационное обеспечение мониторинга природно-технических систем.  
12. Мониторинг и земельный кадастр.  
13. Информационная база: состав, объем и периодичность наблюдений; использование 

данных мониторинга при управлении природно-техногенными комплексами. 
 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 7 
Основная литература 

1. Белов, С. В.  Техногенные системы и экологический риск : учебник для вузов / 
С. В. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 434 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8330-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512044 
(дата обращения: 19.03.2023). 

2. Каракеян, В. И.  Экологический мониторинг : учебник для вузов / Е. А. Севрюкова ; 
под общей редакцией В. И. Каракеяна. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 
397 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02491-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/512074 (дата обращения: 19.03.2023). 

 
Дополнительная литература 

1. Каракеян, В. И.  Надзор и контроль в сфере безопасности : учебник для вузов / 
Е. А. Севрюкова ; под общей редакцией В. И. Каракеяна. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 397 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8837-6. — 
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Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/510914 (дата обращения: 19.03.2023). 
 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 8 
Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 8 

1. Экологические особенности и проблемы современного города. 
2. Социальные проблемы мегаполисов. 
3. Безопасность городской среды как социально-экологическая проблема. 
4. Влияние урбанизации на социально-экологические особенности населения  
5. Что такое терроризм и каковы его причины  
6. Исторические аспекты возникновения терроризма в Российской империи. 
7. Возникновение и развитие мирового терроризма во второй половине ХХ 

века  
8. Терроризм в современной России и меры по его противодействию. 
9. Терроризм в ХХI веке. Международная борьба с терроризмом. 
10. Миграционные потоки в мире с середины XIX до середины ХХ века  
11. Миграция населения во второй половине ХХ века  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 8 
Основная литература 

1. Белов, С. В.  Техногенные системы и экологический риск : учебник для вузов / 
С. В. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 434 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8330-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512044 
(дата обращения: 19.03.2023). 

2. Каракеян, В. И.  Экологический мониторинг : учебник для вузов / Е. А. Севрюкова ; 
под общей редакцией В. И. Каракеяна. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 
397 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02491-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/512074 (дата обращения: 19.03.2023). 

 
Дополнительная литература 

1. Каракеян, В. И.  Надзор и контроль в сфере безопасности : учебник для вузов / 
Е. А. Севрюкова ; под общей редакцией В. И. Каракеяна. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 397 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8837-6. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/510914 (дата обращения: 19.03.2023). 
 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

(модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 



 
32 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала.  
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада) 

Требования к структуре реферата (доклада): 
Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не 

менее 5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по 

выбранной теме. 
Основные требования к оформлению: 
Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем 

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются 

страницы, с которых начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть 

исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика 

используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает 

исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается 

обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 
Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный – полуторный. Цвет шрифта – черный. Гарнитура 

шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 

14 пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 
20 мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ 

красной строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть 

пронумерованы с учётом титульного листа (на титульном листе номер страницы не 

ставится). В работах используются цитаты, статистические материалы. Эти данные 

оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и 

затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 
Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных 

страниц). 
При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий 

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 
Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе 

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель 

эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить 

развернутый письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, 
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объявленный преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В 

процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, 

конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. 

Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели уже рассматривали 

на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями 

по желанию. 
Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 
Требования к оформлению эссе:  
Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 

1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой 

строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст 

работы. При этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, 

а рисунки сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких 

таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их 

целесообразно проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер 

страницы не ставится на титульном листе, но в общее число страниц он включается. 

Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное 

превышение установленного объема является недостатком работы и указывает на то, что 

слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  
Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) является зачет (3 семестр) и экзамен (4 семестр), которые 
проводятся в устной форме.  

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы 

оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в 

формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 
БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 
Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 
 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося – 

80 рейтинговых баллов; 
 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося – 20 

рейтинговых баллов). 
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Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки 

успеваемости обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 

баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

дисциплине (модулю). 
В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 
 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-
образовательной среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих 

контрольных мероприятий и др.); 
 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты, кейс-

задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых интерактивных 

занятиях (дискуссии, деловые игры и др); 
 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 
 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 
практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 
рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального 

значения текущего рейтинга. 
Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного 

за итоговое практическое задание. 
Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 
Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, 

сроках и порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до 

обучающихся педагогическим работником. 
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В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации 

поставить обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей 

академической задолженности возможна в периоды проведения повторной 

промежуточной аттестации. 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском 

государственном социальном университете в действующей редакции. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20-балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете.  
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется 

следующая шкала: 
 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами и практическими заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская ошибок 16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе 

на вопрос, может правильно применять теоретические положения и 

владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении 

практических заданий 13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушает последовательность в изложении программного материала и 

испытывает затруднения в выполнении практических заданий 
1-12 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 
0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  
 

Раздел 1 Российское законодательство в области экологической безопасности и 

охраны окружающей среды. 
 
Форма рубежного контроля – контрольная работа 
 
Вопросы рубежного контроля 
 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2 

1. Природоохранные требования при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности.  
2. Платность природопользования в России.  
3. Международное сотрудничество в оценке экологической безопасности.  

 

Код контролируемой компетенции: ПК-2 
1. Конвенция «О трансграничном загрязнении атмосферного воздуха на большие 

расстояния».  
2. Венская конвенция «Об охране озонового слоя». 
3.  Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК).  
4. Киотский протокол.  
5. Международные конвенции по загрязнению моря.  
6. Ратификация конвенции «Об оценке воздействия на окружающую среду в транс-

граничном контексте» (Эспо) и присоединение к конвенции «О доступе к 

информации» РФ в 2011-2012 гг. 
7. Экологические проблемы развития пищевой промышленности.  
8. Техногенный путь развития агропромышленных производств.  

Код контролируемой компетенции: ПК-3 
1. Каково место социальной экологии в исследованиях по экологии человека 
2. Как складывался путь становления современного человека  
3. Каковы морфофункциональные особенности человека  
4. Каковы биологические основы общественной жизни людей  
5. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные 

функции при первобытно – общинном строе? 
6. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные 

функции при феодальном строе? 
7. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные 

функции в эпоху Великих географических открытий? 
8. Каковы социально-психологические особенности современного человека и его 

общественные функции? 
9. Как жили люди древнего каменного века  
10. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные 

функции в Бронзовом веке (раннерабовладельческая цивилизация)  
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Раздел -2 Нормативы качества окружающей среды и нормативы предельно 

допустимых воздействий на окружающую среду 
 
Форма рубежного контроля – контрольная работа 
 
Вопросы рубежного контроля 
 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2 

1. Проект нормативов допустимых сбросов (пдс) в окружающую среду со сточными 

водами при сбросе сточных вод в поверхностные объекты.  
2. Норматив на предельно допустимый сброс веществ (пдс), поступающих в водный 

объект со сточными водами по выпускам (разрешение на сброс загрязняющих 

веществ) при сбросе сточных вод в поверхностные объекты.  
3. Паспорт водного хозяйства предприятия, допустимый сброс (дс) загрязняющих 

веществ, отводимых в систему городской канализации.  
4. Схема-график аналитического контроля за соблюдением нормативов сброса 

загрязняющих веществ со сточными водами и их влиянием на водные объекты и 

эффективностью работы очистных сооружений при сбросе сточных вод в 

поверхностные объекты.  
 
Код контролируемой компетенции: ПК-2 

1. Паспорта на очистные сооружения.  
2. График планово-предупредительного ремонта (ппр) водных коммуникаций и 

очистных сооружений.  
3. Санитарно-гигиенические нормативы.  
4. Производственно-хозяйственные нормативы.  
5. Третья группа нормативов качества окружающей среды - комплексные нормативы.  
6. Санитарно-гигиенические нормативы - нормативы предельно допустимых 

концентраций (пдк) вредных веществ.  
7. Нормативы санитарных, защитных зон.   

 
Код контролируемой компетенции: ПК-3 

1. Предельно допустимые уровни (пду) радиационного воздействия, шума, вибрации, 
магнитных полей.   

2. Нормативы предельно допустимых остаточных количеств вредных веществ в 

продуктах питания.  
3. Комплексные нормативы - предельно допустимые нормы нагрузки (пдн) на природу, 

которые определяются размером антропогенного воздействия на экосистемы, 

природные ресурсы, не приводящие к нарушению экологических функций среды.  
4. Лимиты на природопользование - система экологических ограничений по 

территориям. 
 
Раздел -3 Система государственного управления в области охраны окружающей 

среды. Государственный экологический контроль действующих предприятий. 
 
Форма рубежного контроля – контрольная работа 
 
Вопросы рубежного контроля 
 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2 

1. Урбанизация как социально – экологическая проблема. 
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2. Крупнейшие агломерации городов, причины их возникновения и социально – 
экологические последствия. 

3. История миграций населения до середины XIX века. 
4. Миграционные потоки в мире с середины XIX до середины ХХ века  
5. Миграция населения во второй половине ХХ века  
6. Миграция населения в ХХI веке  
7. Миграции населения на территории России 
 

Код контролируемой компетенции: ПК-2 
1. Современные проблемы миграции в России, на территории СНГ и стран Балтии  
2. Мигранты и возникающие у них проблемы  
3. Контрастность природных условий для переселенцев из различных регионов  
4. Социализация переселенцев Взаимодействие мигрантов с местным населением  
5. Миграция и изменение генофонда населения  
6. Миграция и распространение инфекционных заболеваний  
7. Социальные аспекты массового голода  
8. Современная ситуация с продовольствием в мире. География 

продовольственной проблемы  
9. Экологические аспекты продовольственной проблемы  
10. Развивающиеся страны в глобальной продовольственной системе  

 
 
Код контролируемой компетенции: ПК-3 

1. Особенности питания населения. Пищевые рационы. Особенности потребления 

продовольствия в странах мира  
2. Особенности продовольственной проблемы в России  
3. Что такое терроризм и каковы его причины  
4. Мировой терроризм во второй половине ХХ века  
5. Терроризм в Российской империи  
6. Терроризм в СССР  
7. Терроризм в современной России  
8. Терроризм в ХХI веке. Борьба с терроризмом 

 
Раздел - 4 Природопользование, охрана окружающей среды и экологическая 

безопасность. 
 
Форма рубежного контроля – контрольная работа 
 
Вопросы рубежного контроля 
 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2 

1. Основные принципы государственной политики в области обращения с отходами.  
2. Научно обоснованное сочетание экологических и экономических интересов 

общества.  
3. Направления государственной политики в области обращения с отходами.  
4. Максимальное использование исходных сырья и материалов.  
5. Предотвращение образования отходов.  
6. Сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в 

источниках их образования.  
 
Код контролируемой компетенции: ПК-2 

1. Экономическое регулирование общественных экологических отношений.  
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2. Суть экономического механизма охраны окружающей среды.  
3. Разработка государственных прогнозов социально-экономического развития на 

основе экологических прогнозов.  
4. Разработка федеральных программ в области экологического развития Российской 

Федерации и целевых программ в области охраны окружающей среды субъектов 

Российской Федерации.  
5. Разработка и проведение мероприятий по охране окружающей среды в целях 

предотвращения причинения вреда окружающей среде.  
6. Установление платы за негативное воздействие на окружающую среду.  
7. Установление лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и 

микроорганизмов.  
8. Установление лимитов на размещение отходов производства и потребления и 

другие виды негативного воздействия на окружающую среду.  
9. Проведение экономической оценки природных объектов и природно-

антропогенных объектов.  
10. Проведение экономической оценки воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду.  
 
Код контролируемой компетенции: ПК-3 
 

1. Предоставление налоговых и иных льгот при внедрении наилучших существующих 

технологий, нетрадиционных видов энергии.   
2. Использование вторичных ресурсов.  
3. Переработка отходов.  
4. Осуществление иных эффективных мер по охране окружающей среды в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  
5. Поддержка предпринимательской, инновационной и иной деятельности (в том 

числе экологического страхования), направленной на охрану окружающей среды.  
6. Возмещение в установленном порядке вреда окружающей среде.  
7. Иные методы экономического регулирования по совершенствованию и 

эффективному осуществлению охраны окружающей среды.  
8. Нормативы платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ 

стационарными и передвижными источниками.   
9. Нормативы платы за сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные 

водные объекты.  
10. Нормативы платы за размещение отходов производства и потребления. 

 
 

Раздел - 5 Воздухоохранная деятельность на предприятии. 
 
Форма рубежного контроля – контрольная работа 
 
Вопросы рубежного контроля 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2 

1. Проект «Охрана атмосферы и предельно-допустимые выбросы (ПДВ)».  
2. Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.  
3. План-график контроля за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов и 

ПДК в контрольных точках (на постах).  
4. Проект «Обоснование размеров санитарно-защитной зоны предприятия».  

 
Код контролируемой компетенции: ПК-2 

1. Инвентаризация сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.  
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2. Инвентаризация отходов производства и потребления и объектов их размещения.  
3. Подразделения и (или) должностные лица, отвечающие за осуществление 

производственного экологического контроля.  
4. Испытательные лаборатории (центры), аккредитованные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе 

аккредитации.  
5. Периодичность и методы осуществления производственного экологического 

контроля.   
6. Места отбора проб и методики (методы) измерений. 

 
Код контролируемой компетенции: ПК-3 

1. Паспорта газоочистных установок.  
2. График планово-предупредительных ремонтов (ППР) газоочистных установок.  
3. График контроля за соблюдением нормативов выброса и эффективности работы 

ГОУ.  
4. Журнал ежедневного учета использования автотранспортных средств.  
5. Журнал ежедневного расхода горючего. Журнал пройденного километража.  
6. Журнал записи результатов проверок автомобилей с бензиновыми двигателями на 

соответствие экологическим требованиям.  
7. Журнал учета измерений дымности при проверке автомобилей с дизельными 

двигателями.  
8. Программа производственного экологического контроля.  
9. Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их 

источников.   
 
Раздел – 6 Порядок использования водных ресурсов на предприятии.  
 
Форма рубежного контроля – контрольная работа 
 
Вопросы рубежного контроля 
 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2 

1. Каковы социально – экологические последствия неолитической революции. 
2. В чём причина демографической революции? 
3. Каковы социально – экологические последствия индустриальной революции 
4. Какова роль религий в истории человечества? 
5. История появления понятий «экология человека» и «социальная экология». 
6. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные 

функции в Бронзовом веке (раннерабовладельческая цивилизация)  
 
Код контролируемой компетенции: ПК-2 

1. Какие взгляды существуют на соотношение понятий «экология человека» и 

«социальная экология».  
2. Каково место социальной экологии в исследованиях по экологии человека 
3. Как складывался путь становления современного человека  
4. Каковы морфофункциональные особенности человека  
5. Каковы биологические основы общественной жизни людей  
6. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные 

функции при первобытно – общинном строе? 
7. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные 

функции при феодальном строе? 
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8. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные 

функции в эпоху Великих географических открытий? 
9. Каковы социально-психологические особенности современного человека и его 

общественные функции? 
10. Как жили люди древнего каменного века  

 
Код контролируемой компетенции: ПК-3 

1. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные 

функции во времена Античной цивилизации (железный век)  
2. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные 

функции в период Индустриальной цивилизаций 
3. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные 

функции в период Постиндустриальной цивилизации 
4. Как развивалась цивилизации на территории России и каковы экологические 

последствия хозяйственной деятельности в разные эпохи 
5. Религия и проблемы социальной экологии 
6. Религии разных эпох 
7. Политеизм  
8. Монотеизм  
9. Охарактеризуйте основные мировые религии. Какую роль играет религия в жизни 

человечества. 
 
Раздел - 7 Безопасное обращение с отходами на предприятии 
 
Форма рубежного контроля – контрольная работа 
 
Вопросы рубежного контроля 
 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2 

1. Проект «Охрана атмосферы и предельно-допустимые выбросы (ПДВ)».  
2. Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.  
3. План-график контроля за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов и 

ПДК в контрольных точках (на постах).  
4. Проект «Обоснование размеров санитарно-защитной зоны предприятия».  

 
Код контролируемой компетенции: ПК-2 

1. Паспорта газоочистных установок.  
2. График планово-предупредительных ремонтов (ППР) газоочистных установок.  
3. График контроля за соблюдением нормативов выброса и эффективности работы 

ГОУ.  
4. Журнал ежедневного учета использования автотранспортных средств.  
5. Журнал ежедневного расхода горючего. Журнал пройденного километража.  
6. Журнал записи результатов проверок автомобилей с бензиновыми двигателями на 

соответствие экологическим требованиям.  
7. Журнал учета измерений дымности при проверке автомобилей с дизельными 

двигателями.  
 
Код контролируемой компетенции: ПК-3 

1. Программа производственного экологического контроля.  
2. Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их 

источников.   
3. Инвентаризация сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.  
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4. Инвентаризация отходов производства и потребления и объектов их размещения.  
5. Подразделения и (или) должностные лица, отвечающие за осуществление 

производственного экологического контроля.  
6. Испытательные лаборатории (центры), аккредитованные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной 

системе аккредитации.  
7. Периодичность и методы осуществления производственного экологического 

контроля.   
8. Места отбора проб и методики (методы) измерений. 

 
Раздел - 8 Экономические методы регулирования в области охраны окружающей 

среды. 
 
Форма рубежного контроля – контрольная работа 
 
Вопросы рубежного контроля 
 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2 

1. Экономическое регулирование общественных экологических отношений.  
2. Суть экономического механизма охраны окружающей среды.  
3. Разработка государственных прогнозов социально-экономического развития на 

основе экологических прогнозов.  
4. Разработка федеральных программ в области экологического развития Российской 

Федерации и целевых программ в области охраны окружающей среды субъектов 

Российской Федерации.  
5. Разработка и проведение мероприятий по охране окружающей среды в целях 

предотвращения причинения вреда окружающей среде.  
 
Код контролируемой компетенции: ПК-2 

1. Установление платы за негативное воздействие на окружающую среду.  
2. Установление лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и 

микроорганизмов.  
3. Установление лимитов на размещение отходов производства и потребления и 

другие виды негативного воздействия на окружающую среду.  
4. Проведение экономической оценки природных объектов и природно-

антропогенных объектов.  
5. Проведение экономической оценки воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду.  
6. Предоставление налоговых и иных льгот при внедрении наилучших 

существующих технологий, нетрадиционных видов энергии.   
7. Использование вторичных ресурсов.  
8. Переработка отходов.  

 
Код контролируемой компетенции: ПК-3 

1. Осуществление иных эффективных мер по охране окружающей среды в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  
2. Поддержка предпринимательской, инновационной и иной деятельности (в том 

числе экологического страхования), направленной на охрану окружающей среды.  
3. Возмещение в установленном порядке вреда окружающей среде.  
4. Иные методы экономического регулирования по совершенствованию и 

эффективному осуществлению охраны окружающей среды.  
5. Нормативы платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ 
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стационарными и передвижными источниками.   
6. Нормативы платы за сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные 

водные объекты.  
7. Нормативы платы за размещение отходов производства и потребления. 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

Коды 

контролируе

мой 

компетенций 

Вопросы /задания 

ОПК-2 
1. Природоохранные требования при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности.  
2. Платность природопользования в России.  
3. Международное сотрудничество в оценке экологической 

безопасности.  
4. Проект нормативов допустимых сбросов (пдс) в окружающую 

среду со сточными водами при сбросе сточных вод в 

поверхностные объекты.  
5. Норматив на предельно допустимый сброс веществ (пдс), 

поступающих в водный объект со сточными водами по выпускам 

(разрешение на сброс загрязняющих веществ) при сбросе сточных 

вод в поверхностные объекты.  
6. Паспорт водного хозяйства предприятия, допустимый сброс (дс) 

загрязняющих веществ, отводимых в систему городской 

канализации.  
7. Схема-график аналитического контроля за соблюдением 

нормативов сброса загрязняющих веществ со сточными водами и 

их влиянием на водные объекты и эффективностью работы 

очистных сооружений при сбросе сточных вод в поверхностные 

объекты.  
8. Урбанизация как социально – экологическая проблема. 
9. Крупнейшие агломерации городов, причины их возникновения и 

социально – экологические последствия. 
10. История миграций населения до середины XIX века. 
11. Миграционные потоки в мире с середины XIX до середины ХХ 

века  
12. Миграция населения во второй половине ХХ века  
13. Миграция населения в ХХI веке  
14. Миграции населения на территории России 
15. Основные принципы государственной политики в области 

обращения с отходами.  
16. Научно обоснованное сочетание экологических и экономических 

интересов общества.  
17. Направления государственной политики в области обращения с 

отходами.  
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18. Максимальное использование исходных сырья и материалов.  
19. Предотвращение образования отходов.  
20. Сокращение образования отходов и снижение класса опасности 

отходов в источниках их образования.  
21. Проект «Охрана атмосферы и предельно-допустимые выбросы 

(ПДВ)».  
22. Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.  
23. План-график контроля за соблюдением нормативов ПДВ на 

источниках выбросов и ПДК в контрольных точках (на постах).  
24. Проект «Обоснование размеров санитарно-защитной зоны 

предприятия».  
25. Каковы социально – экологические последствия неолитической 

революции. 
26. В чём причина демографической революции? 
27. Каковы социально – экологические последствия индустриальной 

революции 
28. Какова роль религий в истории человечества? 
29. История появления понятий «экология человека» и «социальная 

экология». 
30. Каковы социально-психологические особенности человека и его 

общественные функции в Бронзовом веке (раннерабовладельческая 

цивилизация)  
31. Проект «Охрана атмосферы и предельно-допустимые выбросы 

(ПДВ)».  
32. Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.  
33. План-график контроля за соблюдением нормативов ПДВ на 

источниках выбросов и ПДК в контрольных точках (на постах).  
34. Проект «Обоснование размеров санитарно-защитной зоны 

предприятия».  
35. Экономическое регулирование общественных экологических 

отношений.  
36. Суть экономического механизма охраны окружающей среды.  
37. Разработка государственных прогнозов социально-экономического 

развития на основе экологических прогнозов.  
38. Разработка федеральных программ в области экологического 

развития Российской Федерации и целевых программ в области 

охраны окружающей среды субъектов Российской Федерации.  
39. Разработка и проведение мероприятий по охране окружающей 

среды в целях предотвращения причинения вреда окружающей 

среде.  
 

ПК-2 
1. Конвенция «О трансграничном загрязнении атмосферного воздуха 

на большие расстояния».  
2. Венская конвенция «Об охране озонового слоя». 
3.  Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК).  
4. Киотский протокол.  
5. Международные конвенции по загрязнению моря.  
6. Ратификация конвенции «Об оценке воздействия на окружающую 

среду в транс-граничном контексте» (Эспо) и присоединение к 

конвенции «О доступе к информации» РФ в 2011-2012 гг. 
7. Экологические проблемы развития пищевой промышленности.  
8. Техногенный путь развития агропромышленных производств.  
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9. Паспорта на очистные сооружения.  
10. График планово-предупредительного ремонта (ппр) водных 

коммуникаций и очистных сооружений.  
11. Санитарно-гигиенические нормативы.  
12. Производственно-хозяйственные нормативы.  
13. Третья группа нормативов качества окружающей среды - 

комплексные нормативы.  
14. Санитарно-гигиенические нормативы - нормативы предельно 

допустимых концентраций (пдк) вредных веществ.  
15. Нормативы санитарных, защитных зон.   
16. Современные проблемы миграции в России, на территории СНГ и 

стран Балтии  
17. Мигранты и возникающие у них проблемы  
18. Контрастность природных условий для переселенцев из различных 

регионов  
19. Социализация переселенцев Взаимодействие мигрантов с местным 

населением  
20. Миграция и изменение генофонда населения  
21. Миграция и распространение инфекционных заболеваний  
22. Социальные аспекты массового голода  
23. Современная ситуация с продовольствием в мире. География 

продовольственной проблемы  
24. Экологические аспекты продовольственной проблемы  
25. Развивающиеся страны в глобальной продовольственной системе  
26. Экономическое регулирование общественных экологических 

отношений.  
27. Суть экономического механизма охраны окружающей среды.  
28. Разработка государственных прогнозов социально-экономического 

развития на основе экологических прогнозов.  
29. Разработка федеральных программ в области экологического 

развития Российской Федерации и целевых программ в области 

охраны окружающей среды субъектов Российской Федерации.  
30. Разработка и проведение мероприятий по охране окружающей 

среды в целях предотвращения причинения вреда окружающей 

среде.  
31. Установление платы за негативное воздействие на окружающую 

среду.  
32. Установление лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ и микроорганизмов.  
33. Установление лимитов на размещение отходов производства и 

потребления и другие виды негативного воздействия на 

окружающую среду.  
34. Проведение экономической оценки природных объектов и 

природно-антропогенных объектов.  
35. Проведение экономической оценки воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду.  
36. Инвентаризация сбросов загрязняющих веществ в окружающую 

среду.  
37. Инвентаризация отходов производства и потребления и объектов 

их размещения.  
38. Подразделения и (или) должностные лица, отвечающие за 

осуществление производственного экологического контроля.  
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39. Испытательные лаборатории (центры), аккредитованные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об 

аккредитации в национальной системе аккредитации.  
40. Периодичность и методы осуществления производственного 

экологического контроля.   
41. Места отбора проб и методики (методы) измерений. 
42. Какие взгляды существуют на соотношение понятий «экология 

человека» и «социальная экология».  
43. Каково место социальной экологии в исследованиях по экологии 

человека 
44. Как складывался путь становления современного человека  
45. Каковы морфофункциональные особенности человека  
46. Каковы биологические основы общественной жизни людей  
47. Каковы социально-психологические особенности человека и его 

общественные функции при первобытно – общинном строе? 
48. Каковы социально-психологические особенности человека и его 

общественные функции при феодальном строе? 
49. Каковы социально-психологические особенности человека и его 

общественные функции в эпоху Великих географических 

открытий? 
50. Каковы социально-психологические особенности современного 

человека и его общественные функции? 
51. Как жили люди древнего каменного века  
52. Паспорта газоочистных установок.  
53. График планово-предупредительных ремонтов (ППР) газоочистных 

установок.  
54. График контроля за соблюдением нормативов выброса и 

эффективности работы ГОУ.  
55. Журнал ежедневного учета использования автотранспортных 

средств.  
56. Журнал ежедневного расхода горючего. Журнал пройденного 

километража.  
57. Журнал записи результатов проверок автомобилей с бензиновыми 

двигателями на соответствие экологическим требованиям.  
58. Журнал учета измерений дымности при проверке автомобилей с 

дизельными двигателями.  
59. Установление платы за негативное воздействие на окружающую 

среду.  
60. Установление лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ и микроорганизмов.  
61. Установление лимитов на размещение отходов производства и 

потребления и другие виды негативного воздействия на 

окружающую среду.  
62. Проведение экономической оценки природных объектов и 

природно-антропогенных объектов.  
63. Проведение экономической оценки воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду.  
64. Предоставление налоговых и иных льгот при внедрении наилучших 

существующих технологий, нетрадиционных видов энергии.   
65. Использование вторичных ресурсов.  
66. Переработка отходов.  
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ПК-3 
1. Каково место социальной экологии в исследованиях по экологии 

человека 
2. Как складывался путь становления современного человека  
3. Каковы морфофункциональные особенности человека  
4. Каковы биологические основы общественной жизни людей  
5. Каковы социально-психологические особенности человека и его 

общественные функции при первобытно – общинном строе? 
6. Каковы социально-психологические особенности человека и его 

общественные функции при феодальном строе? 
7. Каковы социально-психологические особенности человека и его 

общественные функции в эпоху Великих географических открытий? 
8. Каковы социально-психологические особенности современного 

человека и его общественные функции? 
9. Как жили люди древнего каменного века  
10. Каковы социально-психологические особенности человека и его 

общественные функции в Бронзовом веке (раннерабовладельческая 

цивилизация)  
11. Предельно допустимые уровни (пду) радиационного воздействия, 

шума, вибрации, магнитных полей.   
12. Нормативы предельно допустимых остаточных количеств вредных 

веществ в продуктах питания.  
13. Комплексные нормативы - предельно допустимые нормы нагрузки 

(пдн) на природу, которые определяются размером антропогенного 

воздействия на экосистемы, природные ресурсы, не приводящие к 

нарушению экологических функций среды.  
14. Лимиты на природопользование - система экологических 

ограничений по территориям. 
15. Особенности питания населения. Пищевые рационы. Особенности 

потребления продовольствия в странах мира  
16. Особенности продовольственной проблемы в России  
17. Что такое терроризм и каковы его причины  
18. Мировой терроризм во второй половине ХХ века  
19. Терроризм в Российской империи  
20. Терроризм в СССР  
21. Терроризм в современной России  
22. Терроризм в ХХI веке. Борьба с терроризмом 
23. Предоставление налоговых и иных льгот при внедрении наилучших 

существующих технологий, нетрадиционных видов энергии.   
24. Использование вторичных ресурсов.  
25. Переработка отходов.  
26. Осуществление иных эффективных мер по охране окружающей 

среды в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
27. Поддержка предпринимательской, инновационной и иной 

деятельности (в том числе экологического страхования), направленной на 

охрану окружающей среды.  
28. Возмещение в установленном порядке вреда окружающей среде.  
29. Иные методы экономического регулирования по совершенствованию 

и эффективному осуществлению охраны окружающей среды.  
30. Нормативы платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих 

веществ стационарными и передвижными источниками.   
31. Нормативы платы за сбросы загрязняющих веществ в поверхностные 

и подземные водные объекты.  
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32. Нормативы платы за размещение отходов производства и 

потребления. 
33. Паспорта газоочистных установок.  
34. График планово-предупредительных ремонтов (ППР) газоочистных 

установок.  
35. График контроля за соблюдением нормативов выброса и 

эффективности работы ГОУ.  
36. Журнал ежедневного учета использования автотранспортных 

средств.  
37. Журнал ежедневного расхода горючего. Журнал пройденного 

километража.  
38. Журнал записи результатов проверок автомобилей с бензиновыми 

двигателями на соответствие экологическим требованиям.  
39. Журнал учета измерений дымности при проверке автомобилей с 

дизельными двигателями.  
40. Программа производственного экологического контроля.  
41. Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух и их источников.   
42. Каковы социально-психологические особенности человека и его 

общественные функции во времена Античной цивилизации (железный 

век)  
43. Каковы социально-психологические особенности человека и его 

общественные функции в период Индустриальной цивилизаций 
44. Каковы социально-психологические особенности человека и его 

общественные функции в период Постиндустриальной цивилизации 
45. Как развивалась цивилизации на территории России и каковы 

экологические последствия хозяйственной деятельности в разные эпохи 
46. Религия и проблемы социальной экологии 
47. Религии разных эпох 
48. Политеизм  
49. Монотеизм  
50. Охарактеризуйте основные мировые религии. Какую роль играет 

религия в жизни человечества. 
51. Программа производственного экологического контроля.  
52. Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух и их источников.   
53. Инвентаризация сбросов загрязняющих веществ в окружающую 

среду.  
54. Инвентаризация отходов производства и потребления и объектов их 

размещения.  
55. Подразделения и (или) должностные лица, отвечающие за 

осуществление производственного экологического контроля.  
56. Испытательные лаборатории (центры), аккредитованные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об 

аккредитации в национальной системе аккредитации.  
57. Периодичность и методы осуществления производственного 

экологического контроля.   
58. Места отбора проб и методики (методы) измерений. 
59. Осуществление иных эффективных мер по охране окружающей 

среды в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
60. Поддержка предпринимательской, инновационной и иной 

деятельности (в том числе экологического страхования), направленной на 
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охрану окружающей среды.  
61. Возмещение в установленном порядке вреда окружающей среде.  
62. Иные методы экономического регулирования по совершенствованию 

и эффективному осуществлению охраны окружающей среды.  
63. Нормативы платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих 

веществ стационарными и передвижными источниками.   
64. Нормативы платы за сбросы загрязняющих веществ в поверхностные 

и подземные водные объекты.  
65. Нормативы платы за размещение отходов производства и 

потребления. 
 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Белов, С. В.  Техногенные системы и экологический риск: учебник для вузов / 
С. В. Белов. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 434 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-9916-8330-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512044 (дата обращения: 19.03.2023). 
2. Латышенко, К. П.  Экологический мониторинг: учебник и практикум для вузов / 

К. П. Латышенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 
424 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13721-7. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511478 (дата 

обращения: 19.03.2023). 
3. Каракеян, В. И.  Надзор и контроль в сфере безопасности: учебник для вузов / 

Е. А. Севрюкова; под общей редакцией В. И. Каракеяна. — Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 397 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8837-6. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/510914 (дата обращения: 19.03.2023). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Мананков, А. В.  Урбоэкология и техносфера : учебник и практикум для вузов / 
А. В. Мананков. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 494 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06909-9. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515032 (дата обращения: 

19.03.2023). 
2. Доломатов, М. Ю.  Физико-химия наночастиц : учебное пособие для вузов / 

М. Ю. Доломатов, Р. З. Бахтизин, М. М. Доломатова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 285 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-13077-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/518726 (дата обращения: 19.03.2023). 

3. Каракеян, В. И.  Экологический мониторинг: учебник для вузов / Е. А. Севрюкова; 

под общей редакцией В. И. Каракеяна. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 397 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02491-3. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512074 (дата 

обращения: 19.03.2023). 
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5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/ 
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.
com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.r
u/ 
 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций и занятий семинарского 

типа (практических занятий). 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

предыдущей лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа заключается в следующем. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности во время проведения практического занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление 

с правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 

Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

 
5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 
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2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 
 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства: 
1. Операционная система: Astra Linux SE 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6. UserGate 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/ 
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ 
к учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 

чем к 30 журналам, выпускаемых 

Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля)используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран, имеющие выход в сеть Интернет). 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


 
53 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля)предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых 

и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  
При освоении дисциплины (модуля)предусмотрено применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 
Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном 

режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 
видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Производственная безопасность» разработана 

на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

–бакавлавриата по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины (модуля) Целью учебной дисциплины «Производственная 

безопасность» является формирование у будущих специалистов мышления, основанного на 

глубоком осознании принципа безусловности приоритетов безопасности при решении 

инженерных задач; изучение методов и средств анализа, проектирования, развития и управления 

техническими системами, являющимися компонентами системы «человек — машина — среда 

обитания». 
Задачи дисциплины (модуля): 

1. Дать представление о проблемах обеспечения безопасности человека непосредственно на 

предприятиях; 
2. Ознакомить студентов со специфическими проблемами безопасности, обусловленными 

особенностями технологических процессов, организации производства и дислокацией 

предприятия; 
3. Развить системное мышление, позволяющее минимизировать воздействия негативных 

производственных факторов на человека и окружающую среду. 
4. Опасности в производственной среде. Вредное влияние факторов на человека. 
5. Применять методы идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков 
6. Применять методы расчета риска и анализ опасностей  
7. Применять методы и программы по обеспечению контроля за соблюдением требований 

охраны труда и состоянием условий труда на рабочих местах.  
8. Применять методы и программы по обеспечение подготовки работников в области охраны 

труда, разработки инструктажей и инструкций по охране труда. 
9. Ознакомить с порядком расследования и учета несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 
10. Ознакомить с правовыми основами страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 
11. Применять информационные технологии в системе управления охраной труда-

автоматизированные рабочие места специалиста по охране труда 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата, соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4 в соответствии с учебным планом. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
 

Категория 

компетенций 
Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

общепрофессио

нальные 
ОПК-2 
Способен обеспечивать 

безопасность человека и 

сохранение окружающей 

среды, основываясь на 

принципах культуры 

безопасности и 

концепции риск-
ориентированного 

мышления 

ОПК-1.1 Знает основные 

направления 

совершенствования и 

повышения эффективности 

защиты населения и 

окружающей среды на 

основе принципов культуры 

безопасности и концепции 

риск-ориентированного 

мышления; передовой 

отечественный и зарубежный 

Знает: правовые основы в 

области охраны труда; основные 

природные и техногенные 

опасности, их свойства и 

характеристики; требования 

безопасности технических 

регламентов в сфере 

производства; повреждающее 

воздействие вредных и опасных 

производственных факторов на 

здоровье человека; основные 
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опыт в области защиты 

окружающей среды, защиты 

в чрезвычайных ситуациях; 

средства обеспечения 

безопасности человека (на 

производстве, в окружающей 

среде) 

методы защиты от вредных и 

опасных производственных 

факторов, соблюдения норм 

здорового образа жизни и 

программы физической 

культуры 

ОПК-1.2. Умеет 

анализировать современные 

системы «человек - машина - 
среда» на всех стадиях их 

жизненного цикла и 

идентифицировать 

опасности; анализировать, 

выбирать наиболее 

приемлемые формы 

обеспечения безопасности 

человека и природной среды 

в техносфере. 

Уметь: применять на практике 

правовые нормы в области 

охраны труда; выявлять опасные 

и вредные производственные 

факторы; применять в 

производстве требования охраны 

труда и технических 

регламентов в области 

безопасности; выявлять опасные 

и вредные производственные 
факторы; демонстрировать 

основные методы защиты от 

опасные и вредные 

производственные факторы; 

заниматься спортом и вести 

здоровый образ жизни. 
ОПК-2.3 Владеет навыками 

проведения 

профилактической работы по 

предупреждению несчастных 

случаев и профессиональных 

заболеваний 

Владеть: навыками применения 

законодательно-нормативной 

базы в области охраны труда в 

профессиональной деятельности; 

навыками идентификации 

основных опасностей и вредных 

производственных факторов и 

проводить оценку 

профессионального риска 
 ПК-2 Способен 

осуществлять 

мониторинг 

функционирования 

систем обеспечения 

техносферной 

безопасности на 

локальном уровне 

(охраны труда, охраны 

окружающей среды, 

промышленной 

безопасности, 

безопасности в ЧС) 

ПК-2.1. Знает и владеет 

методами организации работ 

по ведению мониторинга 

функционирования систем 

охраны труда, охраны 

окружающей среды, 

промышленной 

безопаcности, безопасности в 

ЧС 

Знать: нормативно-правовую 

базу в области 

производственного контроля 

условий труда; методы 

инструментальных замеров 

вредных и опасных 

производственных факторов 

рабочей зоны 

ПК-2.2 Проводит 

специальную оценку условий 

труда и оценку 

профессиональных рисков и 

разрабатывает мероприятия 

по обеспечению 

безопасности на рабочих 

местах 

Уметь: использовать методы и 

способы проведения 

многоступенчатого 

производственного контроля 

рабочей зоны; использовать 

инструментальные методы 

определения вредных и опасных 

производственных факторов 

рабочей среды; оформлять 

документацию после проведения 

производственного контроля.  
ПК-2.3 Осуществляет сбор, 

обработку и передачу 

информации по вопросам 

условий и охраны труда 

Владеть: методами и способами 

доведения информации о 

условиях труда работникам; 

 ПК-3 Способен 

обеспечить контроль 

деятельности в области 

техносферной 

безопасности (охраны 

труда, охраны 

окружающей среды, 

ПК-3.1 Проводит 

количественную и 

качественную оценку 

источников опасностей, в 

том и числе по параметрам 

техногенного риска 

Знать: нормативно-правовую 

документацию в области 

идентификации вредных и 

опасных производственных 

факторов; методы оценки 

профессиональных рисков. 
ПК-3.2Готов осуществлять Уметь: идентифицировать 
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промышленной 

безопасности, 

безопасности в ЧС) 

проверки безопасного 

состояния объектов 

различного назначения, 

участвовать в экспертизах их 

безопасности, ведении 

документации по 

результатам 

государственного и 

муниципального 

экологического надзора 

вредные и опасные 

производственные факторы: 

проводить оценку 

профессионального риска 

различными методами: вести 

документацию после 

идентификации опасности и 

оценки профессиональных 

рисков. 

ПК-3.4Анализирует 

механизмы воздействия 

опасностей на человека, 

определяет характер 

взаимодействия организма 

человека с опасностями 

среды обитания с учетом 

специфики механизма 

токсического действия 

вредных веществ, 

энергетического воздействия 

и комбинированного 

действия вредных факторов 

Владеть: методами 

идентификации опасности и 

оценки профессиональных 

рисков; навыками определения 

вредных и опасных факторов и 

их воздействия на здоровье 

человека 

 ПК-4. Способен 

определять причины и 

последствия аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду 

ПК-4.1. Принимает участие в 

работе комиссии по 

техническому 

расследованию причин 
аварии на производственном 

объекте. 

ПК -4.2. Умеет проводить 

анализ и подготовить 

предложения по 

предупреждению негативных 

последствий аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду. 

ПК - 4.3. Контролирует 

выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду, 

подготавливает предложения 

по предупреждению 

негативных последствий 

загрязнения 

Знать: возможные причины 

аварийных выбросов 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду, также 

основные положения разработки 

и проведения мероприятий по 

повышению эффективности 

природоохранной деятельности 

организации. 

Уметь: проводить анализ и 

разрабатывать предложения по 

предупреждению негативных 

последствий аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду. 

 

Владеть: методами контроля 

выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду, подготовки 

предложений по 

предупреждению негативных 

последствий загрязнения 
 
 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 16 зачетных единиц.  

Очная форма обучения  
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
290 72 72 72 36 38 

Лекционные занятия 104 24 24 24 16 16 

из них: в форме практической 

подготовки 
      

Практические занятия 174 48 48 38 20 20 

из них: в форме практической 

подготовки 
      

Лабораторные занятия 10   10   

из них: в форме практической 

подготовки 
      

     Консультации / Иная контактная работа 2     2 

            из них: в форме практической 

подготовки 
      

Самостоятельная работа обучающихся 232 63 63 63 27 16 

Контроль промежуточной аттестации 54 9 9 9 9 18 

Форма промежуточной аттестации 
 

Зач/о

цен 
Зач/оце

н 
Зач/о

цен 
Зач/о

цен 
экхам 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
576 144 144 144 72 72 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

 

Раздел, тема  Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о

н
с
у

л
ь

т
а

ц
и

я
 

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
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Раздел, тема  Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о

н
с
у

л
ь

т
а

ц
и

я
 

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

 МОДУЛЬ 1. семестр 4  
Раздел 1.1 Природные и 

техногенные опасности 
(ноксосфера). 

34 16 18 6 
 

12 
 

 

 
 

 

Раздел 1.2 Методы и средства 

защиты человека в 

производственных условиях. 
34 16 18 6 

 
12 

 
 

 
 

 

Раздел 1.3 Основы 

экологического  мониторинга 

и  источники загрязнения 

среды обитания. 

34 16 18 6 

 

12 

 

 

 

 

 

Раздел 1.4 Промышленное 

загрязнение окружающей 

среды и ответственность за 

нарушение природоохранных 

требований 

33 15 18 6 

 

12 

 

 

 

 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9    

 
 

 
   

 

Общий объем, часов 144 63 72 24  48      

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой 

МОДУЛЬ 2. семестр 5 

Раздел 2.1 Теоретические 

основы промышленной 

экологии и инженерная защита 

среды обитания 

34 16 18 6 

 

12 

 

 

 

 

 

Раздел 2.2 Практические 

основы промышленной 

экологии 
34 16 18 6 

 
12 

 
 

 
 

 

Раздел 2.3 Единая 

государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

34 16 18 6 

 

12 

 

 

 

 

 

Раздел 2.4 Защита населения в 

ЧС 
33 15 18 6 

 
12 

 
 

 
 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9    

 
 

 
 

 
 

 

Общий объем, часов 144 63 72 24  48      

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой 

МОДУЛЬ 3. семестр 6 
 

Раздел 3.1 Производственная 

безопасность 
34 13 21 6 

 
10 

 
5  
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Раздел, тема  Виды учебной работы, академических часов 
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Раздел 3.2 Отраслевая 

безопасность. 
 

34 13 21 6 
 

10 
 

5 
 

 
 

Раздел 3.3. Классификация 

производственных объектов 

как мера оценки опасности 
34 20 14 6 

 
8 

 
 

 
 

 

Раздел 3.4.Производственный 

травматизм и аварийность  
33 17 16 6  10      

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9    

 
 

 
 

 
 

 

Общий объем, часов 144 63 72 24  38  10    

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой 

МОДУЛЬ 4. семестр 7 
 

Раздел 4.1 Основные причины 

производственного 

травматизма и аварийности 
30 12 18 8  10      

Раздел 4.2. Организация 

безопасных условий труда на 

производстве 
33 15 18 8  10      

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9           

Общий объем, часов 72 27 36 16  20      

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой 

МОДУЛЬ 5. семестр 8 
 

Тема 5.1 Полномочия 

трудового коллектива в 

решении вопросов охраны 

труда. 

27 9 18 8  10      

Тема 5.2 Информирование 
работников об условиях и 

охране труда на рабочих 

местах.  

27 7 20 8  10    2  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18    

 
 

 
 

 
 

 

Общий объем, часов 72 16  16 
 

20 
 

 
 

2 
 

Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 
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2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 
МОДУЛЬ 1. Семестр 4 
 

Раздел 1.1 Природные и техногенные опасности (ноксосфера). 
Перечень изучаемых элементов содержания 

 
Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. Генезис 

техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. Критерии и 

параметры безопасности техносферы. Виды, источники основных опасностей техносферы и ее 

отдельных компонентов. Классификация негативных факторов природного, антропогенного и 

техногенного происхождения. Вредные и опасные негативные факторы. Системы восприятия и 

компенсации организмом человека   вредных   факторов   среды   обитания.   Предельно-
допустимые уровни опасных и вредных факторов - основные виды и принципы установления. 

Параметры, характеристики основных вредных и опасных факторов среды обитания человека, 

основных компонентов техносферы и их источников. Воздействие основных негативных 

факторов на человека и их предельно-допустимые уровни.  
Современный мир опасностей (ноксосфера). Введение. Строение Вселенной, 

возникновение техносферы. Эволюция человечества и окружающей среды. Эволюция 

опасностей. Естественные и естественно-техногенные опасности. Взаимодействие человека с 

окружающей средой. Повседневные естественные опасности. Опасности стихийных   явлений.    

Антропогенные и антропогенно-техногенные опасности. Техногенные опасности. Постоянные, 

локально-действующие опасности. Вредные вещества. Вибрация. Акустический шум. 

Инфразвук. Ультразвук. Неионизирующие электромагнитные поля. Лазерное излучение. 

Ионизирующее излучение. Постоянные региональные и глобальные опасности. Воздействие на 

атмосферу. Выбросы в приземный слой атмосферы. Фотохимический смог. Кислотные осадки. 

Парниковый эффект. Разрушение. Количественная оценка и нормирование опасностей. 

Идентификация опасностей техногенных источников. Идентификация выбросов в атмосферный 

воздух. Идентификация энергетических воздействий. Идентификация травмоопасных 

воздействий. 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1.1 
Форма практического задания: практический практикум 

Задание 1. 
1. Заполнить бланк опасных и вредных факторов на предприятии (указано преподавателем) 
2. Ответить письменно на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы 

1. Принципы обеспечения безопасности, их методологическое значение. 
2. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 
3. Производственная безопасность труда. 
4. Теоретические основы и практические функции БЖД. 
5. Основы безопасности и теория риска. 
6. Защита человека от опасностей механического травмирования. 
7. Психические особенности человека. 
8. Системный анализ безопасности. 
9. Правовое регулирование защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  
10. Метеорологические опасные явления. 
11. Тектонические и теллурические опасные явления. 
12. Топологические опасные явления. 
13. Космические опасные явления. 

http://xreferat.com/8/1407-1-principy-obespecheniya-bezopasnosti-ih-metodologicheskoe-znachenie.html
http://xreferat.com/8/968-1-teoreticheskie-osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatel-nosti.html
http://xreferat.com/8/338-1-proizvodstvennaya-bezopasnost-truda.html
http://xreferat.com/8/1176-1-teoreticheskie-osnovy-i-prakticheskie-funkcii-bzhd.html
http://xreferat.com/8/185-1-osnovy-bezopasnosti-i-teoriya-riska.html
http://xreferat.com/8/19-1-zashita-cheloveka-ot-opasnosteiy-mehanicheskogo-travmirovaniya.html
http://xreferat.com/8/86-1-psihicheskie-osobennosti-cheloveka.html
http://xreferat.com/8/1374-1-sistemnyiy-analiz-bezopasnosti.html
http://bibliofond.ru/search/obiyava/?id=800119311
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14. Аварии на радиационно опасных объектах 
15. Аварии на химически опасных объектах 

 
Задание 2 

Форма практического задания: дискуссии; 
 

Содержание занятия: дискуссия по учебным вопросам: 
1. Состояние мира опасностей на различных этапах развития деятельности человека. 
2. Повседневные естественные опасности. 
3. Основные природные факторы, постоянно воздействующие на безопасность 

жизнедеятельности. 
4. Антропогенно-техногенные опасности. 
5. Техногенные опасности. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: форма рубежного контроля – 

контрольная работа 
Задание  

1. Используя ФЗ о защите атмосферного воздуха произвести оценку выбросов в приземный 

слой атмосферы. 
2. Используя методические рекомендации по составлению должностных инструкций, 

разработайте должностную инструкцию студента (преподавателя) 
 
Раздел 1.2. Методы и средства защиты человека в производственных условиях. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Характерные системы "человек - среда обитания". Производственная, городская, бытовая, 

природная среда. Взаимодействие человека со средой обитания. Закон сохранения жизни 

Куражковского Ю.Н. Основы оптимального взаимодействия: комфортность, минимизация 

негативных воздействий, устойчивое развитие систем. Аксиома «о потенциальном негативном 

воздействии в системе "человек -среда обитания"». Негативные воздействия естественного, 

антропогенного и техногенного происхождения. Аксиома о происхождении техногенных опасно-
стей. Примеры воздействия негативных факторов на человека и природную среду. Критерии 

оценки негативного воздействия: численность травмированных и погибших, сокращение 

продолжительности жизни, материальный ущерб, их значимость. Соответствие условий 

жизнедеятельности физиологическим, физическим и психическим возможностям человека - 
основа оптимизации параметров среды обитания (параметры микроклимата, освещенность, 

организации деятельности и отдыха). Критерии оценки дискомфорта, их значимость. Нарушение 

устойчивого развития экосистем, неконтролируемый выход энергии, ошибочные и 

несанкционированные действия человека, стихийные явления - причины возникновения и 

развития чрезвычайных ситуаций, критерии оценки, их значимость. Этапы формирования и 

решения проблемы оптимального воздействия человека со средой обитания: техника 

безопасности, охрана труда, промышленная экология, гражданская оборона, защита в 

чрезвычайных ситуациях, безопасность жизнедеятельности. Современные методы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. Цель и содержание дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», ее основные задачи, место и роль в подготовке специалиста. Возможности 

и обязанности специалистов в обеспечении безопасности человека, сохранении среды обитания, 

рациональном использовании материальных и энергетических ресурсов. Научные основы и 

перспективы развития безопасности жизнедеятельности. Роль и достижения отечественной науки 

в области безопасности жизнедеятельности. Всемирная программа действий "Повестка на 21 

век". 
Основы защиты от опасностей. Понятие «безопасность объекта защиты». Основные 

направления достижения техносферной безопасности. Опасные зоны. Коллективная и 

индивидуальная защита работающих и населения от опасностей в техносфере. Экобиозащитная 

техника. Устройства для очистки потоков масс от примесей. Устройства для защиты от потоков 

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/avarii-na-radiacionno-opasnyh-obektah.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/avarii-na-himicheski-opasnyh-obektah.html
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энергии. Устройства для защиты от поражения электрическим током. Устройства и средства 

индивидуальной защиты Защита урбанизированных территорий и природных зон от опасного 

воздействия техносферы. Этапы стратегии по защите от отходов техносферы. Защита 

атмосферного воздуха от выбросов. Защита гидросферы от выбросов. Защита земель и почв от 

загрязнения. Защита от энергетических потоков и радиоактивных отходов. Защита от 

чрезвычайных техногенных опасностей. Экспертная оценка опасностей объекта экономики и его 

продукции. Экологическая экспертиза. Декларация промышленной безопасности. Технические 

регламенты. Защита от глобальных опасностей. Минимизация антропогенно-техногенных 

опасностей Перспективы развития человеко- и природозащитной деятельности. 

Демографическое состояние России и пути его улучшения. Техносферная безопасность. 

Стратегия устойчивого развития 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1.2 
 

Форма практического задания: расчетно-практические задания 
Выступление с рефератом: Примерные темы рефератов: 

1. Правовое регулирование защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  
2. Метеорологические опасные явления. 
3. Тектонические и теллурические опасные явления. 
4. Топологические опасные явления. 
5. Космические опасные явления. 
6. Аварии на радиационно опасных объектах 
7. Аварии на химически опасных объектах 
8. Защита при авариях на воздушном, водном и железнодорожном транспорте 
9. Человек и среда обитания.  
10. Теплообмен человека с окружающей средой.  
11. Влияние параметров микроклимата на самочувствие человека  
12. Причинно-следственное поле опасностей.  
13. Объекты и зоны защиты 
14. Графические модели опасных процессов в техносфере 
15. Имитационные модели опасных процессов в техносфере 
16. Окружающая среда крупных городов.  
17. Синергетика и ее приложение к теории катастроф.  
18. Стратегические риски в техногенной среде 
19. Ресурсы и отходы 
  

Примерный вариант расчетно-практического задания:  
Задача 1. Определить индивидуальный риск гибели человека на производстве в нашей 

стране, если известно, что в год погибает 7 тысяч человек, а численность работающих составляет 

примерно 70 млн. человек. 
Задача 2. Ежегодно в России вследствие различных опасностей неестественной смертью 

погибает около 500 тыс. человек. Определить риск гибели жителя страны от опасностей, 

принимая численность населения страны равной 145 млн. человек. 
 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: форма рубежного контроля – 

контрольная работа 
Примерные вопросы: 

1. Негативные воздействия естественного, антропогенного и техногенного происхождения.  
2. Аксиома о происхождении техногенных опасностей.  

http://bibliofond.ru/search/obiyava/?id=800119311
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/avarii-na-himicheski-opasnyh-obektah.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/avariya-na-zheleznoy-doroge.html
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3. Примеры воздействия негативных факторов на человека и природную среду.  
4. Критерии оценки негативного воздействия: численность травмированных и погибших, 

сокращение продолжительности жизни, материальный ущерб, их значимость.  
5. Соответствие условий жизнедеятельности физиологическим, физическим и психическим 

возможностям человека - основа оптимизации параметров среды обитания (параметры 

микроклимата, освещенность, организации деятельности и отдыха).  
6. Критерии оценки дискомфорта, их значимость.  
7. Нарушение устойчивого развития экосистем, неконтролируемый выход энергии, 

ошибочные и несанкционированные действия человека, стихийные явления - причины 

возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, критерии оценки, их значимость.  
8. Этапы формирования и решения проблемы оптимального воздействия человека со средой 

обитания: техника безопасности, охрана труда, промышленная экология, гражданская 

оборона, защита в чрезвычайных ситуациях, безопасность жизнедеятельности.  
9. Современные методы обеспечения безопасности жизнедеятельности.  
10. Цель и содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», ее основные задачи, 

место и роль в подготовке специалиста.  
11. Возможности и обязанности специалистов в обеспечении безопасности человека, 

сохранении среды обитания, рациональном использовании материальных и энергетических 

ресурсов.  
12. Научные основы и перспективы развития безопасности жизнедеятельности.  
13. Роль и достижения отечественной науки в области безопасности жизнедеятельности.  
14. Всемирная программа действий "Повестка на 21 век".  
15. Основы защиты от опасностей. Понятие «безопасность объекта защиты».  
16. Основные направления достижения техносферной безопасности.  
17. Опасные зоны. Коллективная и индивидуальная защита работающих и населения от 

опасностей в техносфере 
18. Экобиозащитная техника. Устройства для очистки потоков масс от примесей. 

 
Раздел 1.3. Основы экологического мониторинга и источники загрязнения среды 

обитания. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Современное представление о мониторинге состояния природной среды. Понятие 

экологического мониторинга. Назначение экологического мониторинга. Современные концепции 

экологического мониторинга. Концепции Ю.А.Израэля, И.П.Герасимова. Классификация видов 

мониторинга и их характеристика. Геофизический мониторинг. Биологический мониторинг, в 

том числе генетический мониторинг. Мониторинг различных сред. Ингредиентный мониторинг. 

Химический мониторинг. Мониторинг источников загрязнения. Экологический мониторинг. 

Ландшафтный мониторинг. Понятие индикатора. Принципы выбора индикаторов. Система 

методов наблюдения и наземного обеспечения. Критерии оценки состояния природной среды. 

Допустимые нагрузки на биосферу. Принципы и нормы экологического нормирования. Понятие 

о современных нормативных показателях. ПДК и   ПДВ. Компонентные и интегральные 

экологические показатели. Оценка степени антропогенных изменений природной среды. 

Обратные связи и управление. Оценка степени антропогенных изменений природной среды. 

Классы устойчивости экосистем. Уровни экологического неблагополучия территорий. Критерии 

выделения уровней неблагополучия: химический анализ, ботанический, зоологический, критерий 

ухудшения качеств почвы. 5. Глобальный экологический мониторинг. Глобальный 

экологический мониторинг: организация, цели и задачи исследования. Методы ГЭМ. Программа 

фоновых исследований. Методы контроля.   
Химические негативные факторы (вредные вещества). Классификация вредных веществ 

по видам, агрегатному состоянию, характеру воздействия и токсичности. Классы опасности 

вредных веществ. Пути поступления веществ в организм человека, распределение и превращение 

вредного вещества в нем, действие вредных веществ. Конкретные примеры наиболее 

распространенных вредных веществ и их действия на человека. Комбинированное действие 
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вредных веществ: суммация, потенцирование, антагонизм, независимость. Комплексное действие 

вредных веществ. Предельно-допустимые концентрации вредных веществ: среднесуточная, 

максимально-разовая в атмосферном воздухе, в воздухе рабочей зоны, в воде (питьевого, рыбо-
хозяйственного и культурно-бытового назначения), в почве. Установление допустимых 

концентраций вредных веществ при их комбинированном действии. Хронические и острые 

отравления, профессиональные и экологически обусловленные заболевания, вызванные 

действием вредных веществ. Негативное воздействие вредных веществ на среду обитания на 

гидросферу, почву, животных и растительность, объекты техносферы. Основные источники 

поступления вредных веществ в среду обитания: производственную, городскую, бытовую. 

Алкоголь, наркотики и табак как специфические вредные вещества. Особенности их вредного 

воздействия на человека. Наночастицы - специфика воздействия на живые организмы и 

процессов переноса в окружающей среде. Мониторинг окружающей среды в РФ и за рубежом. 

Правила контроля состояния окружающей среды. Организация контроля состояния окружающей 

среды в регионах и селитебных зонах. Контроль выбросов промышленных предприятий и 

транспортных средств, его метрологическое обеспечение. Организация мониторинга, 

диагностики и контроля состояния окружающей среды, промышленной безопасности, условий и 

безопасности труда. Государственная экологическая экспертиза и оценка состояния окружающей 

среды, декларирование промышленной безопасности, государственная экспертиза условий труда, 

аттестация рабочих мест - понятие, задачи, основные функции, сущность, краткая 

характеристика процедуры проведения. Расследование и учет несчастных случаев на 

производстве. Порядок расследования причин аварий и инцидентов на опасных 

производственных объектах. Законодательство о труде. Законодательные акты директивных 

органов. Подзаконные акты по охране труда. Нормативно-техническая документация: единая, 

межотраслевая, предприятий и организаций. Санитарные нормы и правила. Инструкции по 

охране труда. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Стандарты предприятий по 

безопасности труда. Система управления охраной труда (СУОТ) на предприятии. Интегральные 

показатели системы безопасности и условий труда, безопасности оборудования и 

технологических процессов. Планирование мероприятий по охране труда. Их стимулирование. 

Виды контроля условий труда: текущий контроль, целевые и комплексные проверки, 

сертификация рабочих мест. Контроль тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных усло-
вий труда. Технико-экономический анализ результатов сертификации рабочих мест. Страхование 

техногенных рисков. 
 
ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1.3 
 

Форма практического задания: дискуссии; доклад 
Примерные темы рефератов: 
1. Антропогенные факторы и их влияние на человека и окружающую среду. 
2. Химическое загрязнение окружающей среды.  
3. Классификация и источники загрязнения. 
4. Загрязнение атмосферного воздуха. 
5. Загрязнение водоемов. 
6. Загрязнение почв. 
7. Радиационное загрязнение 
8. Перенос и трансформация загрязнителей в биосфере 
9.  Мониторинг загрязнения снегового покрова, отборы проб.  
10.Методика обработки результатов снегогеохимической съемки.  
11.Мониторинг состояния почв.  
12. Основные принципы организации наблюдения за уровнем загрязнения почвы.  
13.Экологический мониторинг водных объектов. Методы отбора проб.  
14.Показатели и нормативы для оценки качества природных вод хозяйственного, 

питьевого и рыбохозяйственного назначения.  
15.Мониторинг и наблюдения за качеством донных отложений.  
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16.Биологический и медико-геохимический мониторинг.  
17.Биоиндикаторы.  
18.Биоиндикация антропогенных изменений природной среды.  
19.Организация мониторинга растительности.  
20.Мониторинг объектов животного мира.  
21.Методы биологической съемки. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: форма рубежного контроля – контрольная 

работа 
Примерные темы 

1. Мониторинг окружающей среды в РФ и за рубежом.  
2. Правила контроля состояния окружающей среды.  
3. Организация контроля состояния окружающей среды в регионах и селитебных зонах.  
4. Контроль выбросов промышленных предприятий и транспортных средств, его 

метрологическое обеспечение.  
5. Организация мониторинга, диагностики и контроля состояния окружающей среды, про-

мышленной безопасности, условий и безопасности труда.  
6. Государственная экологическая экспертиза и оценка состояния окружающей среды, 

декларирование промышленной безопасности, государственная экспертиза условий труда, 

аттестация рабочих мест - понятие, задачи, основные функции, сущность, краткая 

характеристика процедуры проведения.  
7. Расследование и учет несчастных случаев на производстве.  
8. Порядок расследования причин аварий и инцидентов на опасных производственных 

объектах.  
9. Законодательство о труде.  
10. Законодательные акты директивных органов.  
11. Подзаконные акты по охране труда.  
12. Нормативно-техническая документация: единая, межотраслевая, предприятий и организаций.  
13. Санитарные нормы и правила.  
14. Инструкции по охране труда.  
15. Система стандартов безопасности труда (ССБТ).  
16. Стандарты предприятий по безопасности труда.  
17. Система управления охраной труда (СУОТ) на предприятии.  
18. Интегральные показатели системы безопасности и условий труда, безопасности 

оборудования и технологических процессов.  
19. Планирование мероприятий по охране труда. Их стимулирование.  
20. Виды контроля условий труда: текущий контроль, целевые и комплексные проверки, 

сертификация рабочих мест.  
21. Контроль тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных условий труда.  
22. Технико-экономический анализ результатов сертификации рабочих мест.  
23. Страхование техногенных рисков. 

 
Раздел 1.4. Промышленное загрязнение окружающей среды и ответственность за 

нарушение природоохранных требований 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные проблемы анализа городского воздуха, воздуха рабочей зоны, промышленных и 

транспортных выбросов. Способы и методы отбора проб воздуха. Артефакты, возникающие в 

процессе пробоотбора. Химический состав воздуха. Определение неорганических компонентов 

воздуха природного и техногенного происхождения: озона, оксидов углерода, азота, серы, 

аммиака, сероводорода. Определение органических соединений: алифатических и ароматических 

углеводородов, карбонильных и хлорорганических соединений, фенолов, спиртов, эфиров, 

металлоорганических соединений, меркаптанов, алифатических аминов. Анализ газовых 

http://pandia.ru/text/category/ammiak/
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выбросов автотранспорта. Аэрозоли: образование в атмосфере, роль в переносе нелетучих 

загрязняющих веществ, особенности пробоотбора и анализа. Автоматизация анализа воздуха. 

Основные типы газоанализаторов. Дистанционные методы анализа. 
Классификация вод. Основные аналитические проблемы. Пробоотбор и хранение проб. 

Определение обобщенных физических и химических показателей, определяющих качество воды: 

прозрачности, мутности, цветности, водородного показателя, окислительно восстановительного 

потенциала, щелочности, растворенного кислорода, окисляемости, химического и 

биохимического потребления кислорода (ХПК и БПК). Биотестирование как способ оценки 

качества вод. Определение индивидуальных неорганических компонентов вод: хлоридов, 

фторидов, нитритов, нитратов, фосфатов, серосодержащих анионов, ионов аммония, щелочных и 

щелочно-земельных металлов. Определение жесткости воды. Определение свободного хлора. 

Формы существования тяжелых металлов и радионуклидов в водах. Определение тяжелых 

металлов и радионуклидов. Способы концентрирования тяжелых металлов и радионуклидов из 

вод. Природные органические вещества вод. Общая оценка содержания органических веществ: 

определение органического углерода, азота, фосфора. Основные классы загрязняющих 

органических веществ: поверхностно-активные вещества, фенолы, нефтепродукты, 

полиароматические углеводороды, азот-, серо - и фосфорсодержащие пестициды, 

хлорорганические соединения (хлорсодержащие пестициды, полихлорированные бифенилы, 

полихлордибензофураны, полихлорди-бензопдиоксины). Источники попадания, устойчивость в 

окружающей среде, токсичность, методы извлечения, концентрирования, разделения и 

определения. 
Особенности почвы как объекта окружающей среды. Пробоотбор. Химический состав почв. 

Гумусовые вещества: строение, реакционная способность, функции в окружающей среде. Задачи 

аналитического контроля. Определение обобщенных показателей: емкости катионного обмена, 

кислотности, окислительно-восстановительного потенциала, содержания легкорастворимых 

солей, биологической активности. Определение неорганических компонентов. Элементный и 

молекулярный анализ. Пробоподготовка. Анализ водной вытяжки на содержание нитратов, 

итритов, хлоридов, сульфатов, щелочных и щелочно-земельных металлов. Определение тяжелых 

металлов: валового содержания и подвижных форм. Определение органических компонентов. 

Элементный анализ: определение органического углерода и органического азота. Определение 

токсичных веществ: пестицидов, нефтепродуктов, полиароматических углеводородов, 

хлорорганических соединений. Методы извлечения и концентрирования загрязняющих 

органических веществ. 
Понятие и виды экологических правонарушений. Понятие и виды экологических 

административных проступков. Экологические преступления: понятие, классификация. 

Уголовная ответственность за экологические преступления. Административная ответственность 

за экологические правонарушения. Дисциплинарная ответственность за экологические 

правонарушения. Гражданско-правовая ответственность и возмещение экологического вреда. 
 
ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1.4 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 
Задача 1: 

1. Ознакомиться с требованиями нормативных документов по изучаемому вопросу.  
1. Изучить порядок разработки томов ПДВ и ПДС. Основное содержание омов ПДВ и ПДС. 
2. Оформить отчет. 
3. Проверить знания по теме с помощью контрольных вопросов. 
Задание 2. 

1. Изучить требования ФЗ-7 по теме ответственность за нарушение природоохранных 

требований. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.4: форма рубежного контроля –контрольная 

работа 
Примерные темы: 

http://pandia.ru/text/category/vodorod/
http://pandia.ru/text/category/biohimiya/
http://pandia.ru/text/category/ammonij/
http://pandia.ru/text/category/azot/
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1. Основные проблемы анализа городского воздуха, воздуха рабочей зоны, промышленных и 

транспортных выбросов.  
2. Способы и методы отбора проб воздуха.  
3. Артефакты, возникающие в процессе пробоотбора.  
4. Химический состав воздуха. Определение неорганических компонентов воздуха 

природного и техногенного происхождения: озона, оксидов углерода, азота, серы, 

аммиака, сероводорода.  
5. Определение органических соединений: алифатических и ароматических углеводородов, 

карбонильных и хлорорганических соединений, фенолов, спиртов, эфиров, 

металлоорганических соединений, меркаптанов, алифатических аминов.  
6. Анализ газовых выбросов автотранспорта.  
7. Аэрозоли: образование в атмосфере, роль в переносе нелетучих загрязняющих веществ, 

особенности пробоотбора и анализа.  
8. Автоматизация анализа воздуха.  
9. Основные типы газоанализаторов.  
10. Дистанционные методы анализа. 

 

МОДУЛЬ 2.  Семестр 5 

Раздел 2.1. Теоретические основы промышленной экологии и инженерная защита 

среды обитания 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Экология как научная основа природопользования. Система природоохранных норм и 

нормативов. Здоровье и среда обитания, предельно-допустимые экологические нагрузки (ПДЭН). 

Виды норм и нормативов качества окружающей среды. Экология как научная основа 

природопользования. Система природоохранных норм и нормативов. Здоровье и среда обитания, 

предельно-допустимые экологические нагрузки (ПДЭН). Виды норм и нормативов качества 

окружающей среды. Разработка нормативов вредных выбросов и контроль содержания 

загрязняющих веществ в окружающей среде. Обоснование и расчеты нормативов качества 

окружающей среды. Стандартизация в области охраны окружающей среды. Экологическая 

сертификация. Нормирование природных излучений. Общие задачи разработки и создания ТС. 

Критерии оценки эффективности производства. Степень превращения, выход продукта, 

селективность, производительность, интенсивность. Основные понятия и принципы системного 

подхода. ТС как сложная система. Иерархическая организация производственных процессов. 

Общая стратегия системного исследования. Основные этапы создания ТС. Синтез и анализ ТС. 

Структура и описание ТС. Классификация моделей ТС. Технологическая, функциональная, 

структурная, операторная схемы. Символическая, иконографическая, топологическая модели. 

Материальный и тепловой потоковые графы ТС. Сигнальные графы. Структурные блок-схемы. 

Сетевые модели. Задачи синтеза, анализа и оптимизации ТС. Основные принципы синтеза ТС 

(декомпозиционный, эвристический, интегрально-гипотетический, эволюционный). Степень 

свободы ТС. Типы технологических связей. Последовательное, параллельное, обводное 

(байпасное), рециркуляционные соединения. Проблемы, возникающие при разработке и 

эксплуатации агрегатов большой единичной мощности. Принцип наилучшего использования 

сырья. Принцип рационального использования энергии. Защита окружающей среды. Сырьевая и 

энергетическая подсистемы ТС. Природные ресурсы. Классификация природных ресурсов. 

Основные понятия и классификация сырья. Вторичные материальные ресурсы. Энергетическая 

база ХТС. Классификация топливно-энергетических ресурсов. Вторичные энергетические 

ресурсы. Основы энерготехнологии, ее значение и сущность. Энерготехнологические системы 

использования топлив. Создание замкнутых производственных циклов, замкнутых систем 

промышленного водоснабжения. Безотходное и малоотходное производства. Особенности 

процессов биотехнологии. Микробиологический синтез. Генетическая инженерия. Инженерная 

энзимология. Основные тенденции развития биотехнологии (биоэнергетика, биогеотехнология). 

http://pandia.ru/text/category/ammiak/
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Составляющие общего экологического кризиса. Задачи государства  в области экологической 

безопасности. Закон РФ «Об охране окружающей природной среды». Программы управления 

природного пользования. Международное сотрудничество в области экологии. Конференция в 

Рио-де-Жанейро (1992 г.), межправительственные программы сотрудничества,  международные 

конференции, симпозиумы и т.д. 
 
ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2.1 

Форма практического задания: доклад с презентацией  
Примерные вопросы: 

1. Система природоохранных норм и нормативов.  
2. Здоровье и среда обитания, предельно-допустимые экологические нагрузки (ПДЭН).  
3. Виды норм и нормативов качества окружающей среды.  
4. Разработка нормативов вредных выбросов и контроль содержания загрязняющих веществ в 

окружающей среде.  
5. Обоснование и расчеты нормативов качества окружающей среды.  
6. Стандартизация в области охраны окружающей среды.  
7. Экологическая сертификация.  
8. Нормирование природных излучений.  
9. Общие задачи разработки и создания ТС.  
10. Критерии оценки эффективности производства.  
11. Степень превращения, выход продукта, селективность, производительность, интенсивность.  
12. Основные понятия и принципы системного подхода. ТС как сложная система.  
13. Иерархическая организация производственных процессов.  
14. Общая стратегия системного исследования.  
15. Основные этапы создания ТС. Синтез и анализ ТС. Структура и описание ТС. 

Классификация моделей ТС.  
16. Технологическая, функциональная, структурная, операторная схемы. 
17.  Символическая, иконографическая, топологическая модели.  
18. Материальный и тепловой потоковые графы ТС.  
19. Сигнальные графы. Структурные блок-схемы. Сетевые модели.  
20. Задачи синтеза, анализа и оптимизации ТС. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.1: форма рубежного контроля – контрольная 

работа 
Примерные темы: 

1. Принцип наилучшего использования сырья.  
2. Принцип рационального использования энергии.  
3. Защита окружающей среды.  
4. Сырьевая и энергетическая подсистемы ТС.  
5. Природные ресурсы.  
6. Классификация природных ресурсов.  
7. Основные понятия и классификация сырья.  
8. Вторичные материальные ресурсы.  
9. Классификация топливно-энергетических ресурсов.  
10. Вторичные энергетические ресурсы.  
11. Основы энерготехнологии, ее значение и сущность.  
12. Энерготехнологические системы использования топлив.  
13. Создание замкнутых производственных циклов, замкнутых систем промышленного 

водоснабжения.  
14. Безотходное и малоотходное производства.  
15. Особенности процессов биотехнологии.  
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16. Микробиологический синтез.  
17. Генетическая инженерия.  
18. Инженерная энзимология.  
19. Основные тенденции развития биотехнологии (биоэнергетика, биогеотехнология). 

 
Раздел 2.2. Практические основы промышленной экологии 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Минерально-сырьевая база России. Особенности природопользования в горнодобывающей 
промышленности. Воздействие добывающих отраслей на природную среду. Рациональное 

использование недр и рекультивация нарушенных территорий. Источники загрязнения 

природной среды в обрабатывающей промышленности. Черная и цветная металлургия. 

Химическая и нефтехимическая промышленность. Машиностроительная промышленность.  
Промышленность строительных материалов. Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 
промышленность. Агропромышленный комплекс. Тенденции промышленного загрязнения 

природной среды. Проблемы сырьевой безопасности России в XXI веке. Экологическая 

безопасность человека, биосферы и промышленных объектов в условиях ЧС и крупных аварий. 

Принципы обеспечения экологической безопасности производств. Устойчивость работы 

промышленных объектов. Оценка устойчивости зданий к действию ударной волны. 

Прогнозирование экологической обстановки при авариях на химически опасных объектах. 

Масштабы реальной опасности химических объектов. Прогнозирование химической обстановки 

при авариях со СДЯВ. Ресурсосберегающая техника силикатных производств. Фильтровальная 

техника защиты биосферы. Получение газообразного топлива из твердых отходов. Мобильная 

ресурсосберегающая установка комплексного обезвреживания вредных веществ. Новые 

технологии защиты от шума. Перспективные топливо сжигающие устройства. Установка для 

производства защитной атмосферы. 
 
ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2.2 

Форма практического задания: доклад с презентацией 
1. Расчетный метод проведения инвентаризации источников выбросов. 
2. Аналитический метод проведения инвентаризации источников выбросов. 
3. Расчет максимальной концентрации загрязняющего вещества в приземном слое атмосферы 

при рассеивании нагретых выбросов. 
4. Определение расстояния от источника выброса, на котором концентрация загрязняющего 

вещества в приземном слое атмосферы достигает максимального значения. 
5. Определение опасной скорости ветра. 
6. Расчет приземных концентраций загрязняющего вещества на различных расстояниях от 

источника выброса. 
7. Определение норматива ПДВ и минимальной высоты источника выбросов. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2: форма рубежного контроля – 
контрольная работа 

Примерные темы: 

1. Принципы обеспечения экологической безопасности производств.  
2. Устойчивость работы промышленных объектов.  
3. Оценка устойчивости зданий к действию ударной волны.  
4. Прогнозирование экологической обстановки при авариях на химически опасных объектах.  
5. Масштабы реальной опасности химических объектов.  
6. Прогнозирование химической обстановки при авариях со СДЯВ.  
7. Ресурсосберегающая техника силикатных производств.  
8. Фильтровальная техника защиты биосферы.  
9. Получение газообразного топлива из твердых отходов.  
10. Мобильная ресурсосберегающая установка комплексного обезвреживания вредных веществ.  
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11. Новые технологии защиты от шума.  
12. Перспективные топливо сжигающие устройства.  
13. Установка для производства защитной атмосферы. 

 
Раздел 2.3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятия «чрезвычайная ситуация (ЧС)», «безопасность в ЧС». Причины проявления 

опасности. Виды опасностей, понятие о природных и техногенных опасностях. Роль 

человеческого фактора в причинах реализации опасностей.  Чрезвычайные ситуации, аварии, 

катастрофы, стихийные бедствия; понятия аварийной и предаварийной ситуации.   Вред, ущерб, 

риск - виды и характеристики. Понятие риска. Допустимый риск и критерии его приемлемости. 
правовые и экономические нормы, связанные с защитой населения, подготовка населения к 

действиям при чрезвычайных ситуациях, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, оценка и 

ликвидация социально-экономических последствий ЧС, надзор и контроль в сфере защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, международное сотрудничество в области 

защиты населения и территорий. Опасные явления, гидрологические, метеорологические, 

геологические, аварии с выбросом (угрозой выброса) аварийно химически опасных веществ, 
аварийно химически опасные вещества, классификация, характер действия, транспортировка, 

хранение. Причины, основные поражающие факторы. Аварии на радиационно-опасных объектах, 

типы аварий, основные группы гигиенических нормативов облучения, зоны радиационного 

заражения. Радиационное воздействие на человека (внешнее, внутреннее). Последствия 

облученного человека. Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Виды транспортных 

аварий. Причины, особенности отдельных видов транспортных аварий. Ядерное оружие. 
Основные характеристики. Виды ядерных взрывов.  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2.3 
Тема практического занятия: Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Форма практического задания: доклад с презентацией 

1. Понятия «чрезвычайная ситуация (ЧС)», «безопасность в ЧС».  
2. Причины проявления опасности.  
3. Виды опасностей, понятие о природных и техногенных опасностях.  
4. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей.   
5. Чрезвычайные ситуации, аварии, катастрофы, стихийные бедствия; понятия аварийной и 

предаварийной ситуации.    
6. Вред, ущерб, риск - виды и характеристики.  
7. Понятие риска. Допустимый риск и критерии его приемлемости.  
8. Правовые и экономические нормы, связанные с защитой населения.  
9. Подготовка населения к действиям при чрезвычайных ситуациях.  
10. Прогнозирование чрезвычайных ситуаций.  
11. Оценка и ликвидация социально-экономических последствий ЧС.  
12. Надзор и контроль в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  
13. Международное сотрудничество в области защиты населения и территорий.  
14. Опасные явления, гидрологические, метеорологические, геологические, аварии с выбросом 

(угрозой выброса) аварийно химически опасных веществ, аварийно химически опасные 

вещества, классификация, характер действия, транспортировка, хранение. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3: форма рубежного контроля – 
контрольная работа 

 
Примерные темы рефератов: 
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1. Дайте определение, что такое катастрофа. 
2. От каких факторов зависит зона химического заражения? 
3. Перечислите основные поражающие факторы пожара. 
4. Какие техногенные источники образуют естественный радиационный фон? 
5. Какой путь передачи возбудителя заболевания наблюдается при кровяных   

нетрансмиссивных инфекциях? 
6. Перечислите этапы спасательных операций в зонах разрушений землетрясений. 
7. Перечислите основные критерии оценки состояния пострадавших. 
8. На какие классы по степени вредности подразделяются условия труда? 
9.       Дайте определение, что такое чрезвычайная ситуация.  
10.       Перечислите основные характеристики опасных химических веществ. 
11.       Назовите причину и поражающие факторы при ЧС с химической обстановкой IV типа. 
12.       Какие дестабилизирующие  факторы влияют на обеспечение биобезопасности в нашей 

стране? 
13.       Перечислите отличительные особенности инфекционных заболеваний. 
14.       Дайте классификацию наводнений зависимости от причин возникновения. 
15. Опишите алгоритм спасения пострадавших в ЧС. 
16.       Укажите основные сортировочные признаки. 
17.       Перечислите особенности транспортных аварий. 
18.       Что является критерием для определения химической опасности объекта? 
19.       Перечислите зоны, которые устанавливаются после стабилизации радиационной 

обстановки. 
20.       Какое облучение является однократным? 

 

Раздел 2.4. Защита населения в ЧС 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Координация деятельности органов управления по прогнозированию, предупреждению и 

ликвидациипоследствий экологических и стихийных бедствий, аварий и катастроф; 

создание и поддержание в готовности систем управления, оповещения, связи, организация наблю

дения иконтроля за радиационной, химической и биологической обстановкой; Гражданская 

оборона: понятие, основные задачи в сфере защиты населения. Сигналы гражданской обороны. 

Действия населения по сигналам оповещения гражданской обороны. Средства коллективной 

защиты: убежища; противорадиационные укрытия; простейшие укрытия. Средства 

индивидуальной защиты. Координация планов и мероприятий гражданской обороны с 

народнохозяйственными планами. Паспортизация состояний инженерных сооружений ГО. 

Целевые и комплексные проверки готовности к действиям в чрезвычайной ситуации. 
Ответственность руководителя за соблюдение нормативных требований по безопасности 

труда. Формы ответственности руководителя. Риск руководителя, восприятие этого риска 

персоналом, их ответственность за безопасность деятельности. Основные способы защиты 

населения в условиях ЧС. ликвидация чрезвычайной ситуации; ликвидация ЧС: Аварийно-
спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных 

ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров 

ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон 

чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов. 
надежность межрегиональных и межотраслевых хозяйственных связей; рассредоточение 

производительных сил на территории страны, вывод из городов предприятий, баз и складов, 

перерабатывающих или хранящих значительные количества АХОВ, взрывоопасных, 

легковоспламеняющихся и других опасных веществ, а также сортировочных железнодорожных 

станций и узлов. Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций. 

Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы источников чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. Экстремальные ситуации в природных условиях, в быту. 
Классификация стихийных бедствий и природных катастроф. Характеристика 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного характера. Мероприятия по 
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предупреждению и предотвращению стихийных бедствий. Мероприятия по предупреждению и 

предотвращению эпидемий. Основные способы оказания первой медицинской помощи. 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2.4 
Тема практического занятия: деятельность органов управления по прогнозированию, 

предупреждению и ликвидации последствий экологических и стихийных бедствий. 
Форма практического задания: доклад с презентацией 

1. Гражданская оборона: понятие, основные задачи в сфере защиты населения.  
2. Сигналы гражданской обороны.  
3. Действия населения по сигналам оповещения гражданской обороны.  
4. Средства коллективной защиты: убежища; противорадиационные укрытия; простейшие 

укрытия.  
5. Средства индивидуальной защиты.  
6. Координация планов и мероприятий гражданской обороны с народнохозяйственными 

планами.  
7. Паспортизация состояний инженерных сооружений ГО.  
8. Целевые и комплексные проверки готовности к действиям в чрезвычайной ситуации.  
9. Ответственность руководителя за соблюдение нормативных требований по безопасности 

труда.  
10. Формы ответственности руководителя.  
11. Риск руководителя, восприятие этого риска персоналом, их ответственность за безопасность 

деятельности.  
12. Основные способы защиты населения в условиях ЧС.  
13. Ликвидация чрезвычайной ситуации.  
14. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и, направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, 

снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на 

локализацию зон чрезвычайных ситуаций. 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.4: форма рубежного контроля – 

контрольная работа 
Задание 

1. Разработайте план ликвидации последствий от стихийных бедствий для типового объекта. 
 
МОДУЛЬ 3. семестр 6 
 
Раздел 3.1. Производственная безопасность. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Обеспечение безопасности объекта на этапах его жизненного цикла. Общие положения о 

системе обеспечения техногенной безопасности. Единая система оценки соответствия на 

объектах, подконтрольных Ростехнадзору. Требования в области безопасности. Цели, задачи и 
организационная структура органов оценки соответствия (ООС). Порядок аккредитации ООС. 

Принятие решения об аккредитации. Инспекционный контроль и повторная оценка. Критерии 

отнесения объекта к опасному производственному объекту. Идентификация опасных 

производственных объектов на предприятии. Аттестация руководителей и специалистов. 

Требования к организациям. Требования к проектированию. Требования к строительству. 

Требования к эксплуатации. Требования к техническим устройствам. Требования к проведению 

экспертизы промышленной безопасности. Пожарная опасность веществ и материалов. Опасные 

факторы пожара и взрыва. Требования по обеспечению предприятий системами сигнализации и 

тушения. Требования к эвакуационным путям. Табель оснащения первичными средствами 
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пожаротушения. Пожарная охрана и госпожнадзор. Классификация пожаров. Категорирование 

помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. Пожарно-техническая классификация 

зданий. Классы взрывоопасных зон по ПУЭ и взрывозащищенное электрооборудование. 

Противопожарные конструктивно-компоновочные решения зданий. Источники электрической 

опасности. Действие электрического тока на человека. Режим нейтрали и технические способы 

защиты в трехфазных электрических сетях. Опасность статического электричества. Доврачебная 

помощь при поражении электрическим током. Понятие о молнии. Сведения о молниезащите и 

молниеотводах. Требования к молниезащите зданий и сооружений. Зоны защиты стержневого и 

тросового молниеотводов. Классификация объектов по устройству молниезащиты. 

Молниезащита от перенапряжений, затекающих в здания по электропроводке. Аварийно 

химически опасные вещества. Чрезвычайные ситуации с выбросом токсичных веществ. 

Методика оценки последствий аварий с выбросом АХОВ. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3.1 

Тема практического занятия: безопасность объекта на этапах его жизненного цикла 
Форма практического задания: доклад с презентацией 

 

1. Требования в области безопасности. 
2.  Цели, задачи и организационная структура органов оценки соответствия (ООС).  
3. Порядок аккредитации ООС.  
4. Принятие решения об аккредитации.  
5. Инспекционный контроль и повторная оценка.  
6. Критерии отнесения объекта к опасному производственному объекту.  
7. Идентификация опасных производственных объектов на предприятии.  
8. Аттестация руководителей и специалистов.  
9. Требования к организациям. Требования к проектированию.  
10. Требования к строительству.  
11. Требования к эксплуатации.  
12. Требования к техническим устройствам.  
13. Требования к проведению экспертизы промышленной безопасности.  
14. Пожарная опасность веществ и материалов.  
15. Опасные факторы пожара и взрыва.  
16. Требования по обеспечению предприятий системами сигнализации и тушения.  
17. Требования к эвакуационным путям.  
18. Табель оснащения первичными средствами пожаротушения.  
19. Пожарная охрана и госпожнадзор.  
20. Классификация пожаров.  
21. Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.  
22. Пожарно-техническая классификация зданий.  
23. Классы взрывоопасных зон по ПУЭ и взрывозащищенное электрооборудование. 

 

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ   РАЗДЕЛА 3.1 

Лабораторная работа 1-2 

Тема лабораторно занятия: Организация средств коллективной защиты от вредных и 

опасных производственных факторов  
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Форма практического задания: расчетно-графические работы;  
Цель: изучить опасные и вредные производственные факторы, воздействующие на работников, 

занятых в строительном производстве. 

Задания лабораторного практикума1 
Провести идентификацию опасных и вредных производственных факторов строительно- 
монтажных работ 
 
1. Из представленных в табл. 1.1 опасных и вредных производственных факторов строительно-
монтажных работ выбрать действующие, связанные с характером работ, приведенных в табл. 1.2. 
2. Задание выполнить по вариантам (табл. 1.2) и представить по форме (табл. 1.3).  
Образец оформления задания приведен в табл. 1.4. 
Общие сведения 
На человека в процессе его трудовой деятельности могут воздействовать опасные и вредные 

производственные факторы. При их определении необходимо учитывать факторы организации 

рабочего места, принимая во внимание его местонахождение, а также состав оборудования, 

применяемые материалы и конструкции. Взаимосвязь опасных и вредных производственных 

факторов с характером выполняемых работ важна при установлении порядка доступа работника 

в условиях их действия. Согласно приложению к приказу Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 01.06.2015№ 336н в случае, когда опасные и вредные производственные факторы 

связаны с характером работы, к работникам, выполняющим эти работы, предъявляются 

дополнительные требования безопасности. 
Таблица 1.1  

Производственные факторы 
№ 
п/п 

Опасные и вредные производственные факторы строительно-монтажных работ 
 

2.  Расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,8 м и более на расстоянии ближе 2 м от 

границы перепада по высоте в условиях отсутствия защитных ограждений либо при высоте защитных 

ограждений менее 1,1 м 
3. 2.  Повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело 

человека 
3. Движущиеся машины и их рабочие органы 
4. Движущиеся части строительных машин 
5. Подвижные части производственного оборудования 
6. Передвигаемые строительными машинами предметы, конструкции, 

грузы 
7. Передвигающиеся изделия, заготовки, материалы 
8. Опрокидывание машин, падение их частей 
9. Неустойчивое состояние сооружения, объекта, опалубки и поддерживающих креплений 
10. Самопроизвольное обрушение элементов конструкций строений 
11. Разрушающиеся конструкции 
12. Падение вышерасположенных незакрепленных конструкций, материалов, оборудования, инструмента 
13. Падающие предметы 
14. Падение свай 
15. Обрушающиеся горные породы (грунты) 
15. Шум и вибрация 
17. Повышенное содержание в воздухе рабочей зоны пыли 

Загазованность рабочей зоны 
18. Химические опасные и вредные производственные факторы (вредные вещества) 
20. Наличие химических добавок в бетонной смеси, возможность химических ожогов кожи и повреждения 

глаз работников 
19. Недостаточная освещенность рабочей зоны 
20. Повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов и воздуха рабочей 

зоны 
21. Пожароопасность и взрывоопасность применяемых рулонных и мастичных материалов, растворителей, 

разбавителей, клеев 
22. Высокие ветровые нагрузки 
23. Наличие острой кромки, углов, торчащих штырей 
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24. Неудобная рабочая поза 
25. Острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях отделочных материалов и конструкций 
 

Таблица 1.2 
Варианты заданий 

№ 

п/п 

 

Виды строительно-монтажных работ 

 

1 (15) Приготовление, подача, укладка и уход за бетоном, заготовка и укладка арматуры, а также установка и 

разборка опалубки 

2 (16) Каменные работы 

3 (17) Монтаж элементов конструкций, трубопроводов и оборудования 

4 (18) Электромонтажные и наладочные работы (монтаж и наладка распределительных устройств; монтаж и 

наладка электрических машин и трансформаторов; монтаж аккумуляторных батарей; монтаж и наладка 

электроприводов и кранового оборудования; монтаж силовых, осветительных сетей, воздушных линий 

электропередачи, кабельных линий) 

5 (19) Отделочные работы (штукатурные, малярные, облицовочные, стекольные) 

6 (20) Изоляционные работы (гидроизоляционные, теплоизоляционные, антикоррозионные) 

7 (21) Проходка горных выработок и других работ, связанных с размещением рабочих мест в подземных 

выработках 

8 (22) Земляные работы с размещением рабочих мест в выемках и траншеях 

9 (23) Заготовка и сборка деревянных конструкций 

10 (24) Пневматическое и гидравлическое испытание смонтированного оборудования и трубопроводов 

11 (25) Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений (прокладка трубопроводов, монтаж 

сантехнического, отопительного, вентиляционного и газового оборудования) 

12 (26) Устройство искусственных оснований и буровые работы 

13 (27) Кровельные работы по устройству плоских и скатных крыш из различных кровельных материалов 

14 (28) Разборка (разрушение) зданий и сооружений при их реконструкции или сносе 

 
Таблица 1.3 

Опасные и вредные производственные факторы (ОВПФ) строительно-монтажных работ 
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варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . . . 28 

                 

 
 
Пример оформления задания 

Таблица 1.4 
Опасные и вредные производственные факторы строительно-монтажных работ 

 

Номер 

варианта 
Вид 

строительно-
монтажных 

работ 

Номер ОВПФ 

1 2 3 4 5 6 7 .. . . 16 . 26 . 28 

30 Арматурный 

работы 
    +      +  +   

 
5 – подвижные части производственного оборудования,  
16 – шум и вибрация, 
26 – наличие острой кромки, углов, торчащих штырей. 
 
Вопросы 
1. Что следует считать опасным производственным фактором? 
2. Что следует считать вредным производственным фактором? 
3. Перечислите источники опасности при строительно-монтажных работах? 
 

Лабораторная работа 3 
 
Тема лабораторно занятия: Организация средств индивидуальной защиты от вредных и 

опасных производственных факторов 

Форма практического задания: лабораторно-практическое задание;  
Цель: изучить организацию и обеспечение средств индивидуальной защиты (СИЗ) от вредных и 

опасных производственных факторов и научится навыкам использования и применения СИЗ.  

Задания лабораторного практикума2 
1. Выбрать две рабочие профессии (исходные данные предыдущих заданий) 
2. Написать реестр вредных и опасных производственных факторов, воздействующих на 

выбранные две рабочие профессии (исходные данные предыдущих заданий). 
3. Согласно примерным нормам выдачи СИЗ организовать обеспечение работников 

средствами индивидуальной защиты. 
4. Данные занести в таблицу 1 
5. Выбранные по типовым нормам средства индивидуальной защиты описать принцип 

действия и область применения и занести в таблицу 2 
 

Таблица 1-Типовые нормы выдачи СИЗ для работника (профессии, разряд 
№ Наименование СИЗ Норма выдачи в год, ед. 
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Таблица 2- Принцип действия и область применения СИЗ 

Наименование СИЗ Принцип действия Область применения 

   

   

   

 

Лабораторная работа 4-5 
Тема лабораторно занятия: Организация и порядок проведения специальной оценки условий труда. 

Форма лабораторного задания: лабораторный практикум,  
Цель работы: сопоставить данные по варианту концентрации веществ с предельно 

допустимыми и сделать вывод о соответствии нормам содержания каждого из этих веществ. 

Задания лабораторного практикума 
Оценить воздействие вредных веществ, содержащихся в воздухе 

Содержание работы: 
1.  Выбрать вариант задания.  
2. Сопоставить заданные по варианту данные концентрации вещества с предельно допустимыми 

и сделать вывод о соответствии нормам содержания каждого из веществ в, т.е. <ПДК,> ПДК, = 

ПДК, обозначая соответствие нормам знаком «+», а несоответствие знаком «-».  
3.5. Подписать отчёт и сдать преподавателю. 

Примечание. В настоящем задании рассматривается только независимое действие 

представленных в варианте вредных веществ. 
 
Вопросы на самоподготовку 

1. Что такое ПДК максимально-разовая, ПДК среднесуточная, ПДК рабочей зоны. 
2. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. 
3. Как загрязняющие вещества воздействуют на здоровье человека. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.1: форма рубежного контроля – 

контрольная работа 
Примерные темы рефератов 

1. Классы взрывоопасных зон по ПУЭ и взрывозащищенное электрооборудование.  
2. Противопожарные конструктивно-компоновочные решения зданий.  
3. Источники электрической опасности.  
4. Действие электрического тока на человека.  
5. Режим нейтрали и технические способы защиты в трехфазных электрических сетях.  
6. Опасность статического электричества.  
7. Доврачебная помощь при поражении электрическим током.  
8. Понятие о молнии.  
9. Сведения о молниезащите и молниеотводах.  
10. Требования к молниезащите зданий и сооружений. Зоны защиты стержневого и тросового 

молниеотводов.  
11. Классификация объектов по устройству молниезащиты.  
12. Молниезащита от перенапряжений, затекающих в здания по электропроводке.  
13. Аварийно химически опасные вещества.  
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14. Чрезвычайные ситуации с выбросом токсичных веществ.  
15. Методика оценки последствий аварий с выбросом АХОВ. 

 
Раздел 3.2. Отраслевая безопасность. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Структура Единой энергосистемы (ЕЭС) России. Генерирующие компании. 

Распределительные компании. Ремонтные компании. Устойчивость ЕЭС в условиях 

постиндустриальных рисков. Обзор аварий в ЕЭС. Проблемы безопасности и структурной 

устойчивости ЕЭС России. Понятие об энергетических ресурсах и типах электростанций. Основные 

типы энергетических котлов.  Компоновочная схема котла. Запорная, регулирующая и 

предохранительная трубопроводная арматура. Безопасность эксплуатации котла. Опасные факторы 

ЛЭП высокого напряжения. Электрическое поле.  Магнитное поле. Акустические шумы. 

Радиопомехи. Правила охраны электрических сетей. Мероприятия по снижению напряженности 

электрического поля. Понятие о добыче и транспортировании газа. Газопроводы. Газорегуляторные 

пункты (ГРП). Системы защиты и автоматики ГРП. Испытание и приемка смонтированных 

газопроводов в работу. Газоопасные работы. Требования к обслуживающему персоналу. Сведения о 

хранении нефтепродуктов. «Дыхания резервуаров». Особенности развития пожаров в резервуарном 

парке. Мероприятия по безопасной эксплуатации парка. Типы реакторов на АЭС. Ядерное топливо 

(окисное, карбидное, нитридное, металлические сплавы). Кассеты. ТВЭЛ. Перегрузка ТВЭЛ. 

Перевозка кассет в ж.д. вагонах. Рубежи локализации возможных выбросов радиоактивных веществ. 

Обзор аварий со взрывами на АЭС. Мероприятия по повышению уровня безопасности на АЭС. 

Понятия об ионизирующих излучениях. Ядерные превращения и радиоактивность. Дозиметрические 

величины ионизирующего излучения. Радиационный фон. Эффекты облучения. Нормирование 

радиационной безопасности. Методы и средства контроля радиационной обстановки. 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3.2 
Форма практического задания: дискуссии, доклад 

Вопросы для обсуждения  
1. Дайте определение метода экспертных оценок. В чем его основные отличия от других групп 

методов оценки риска?  
2. В каких ситуациях следует прибегать к использованию метода экспертных оценок?  
3. В чем основные различия индивидуальной и групповой экспертной оценки? Назовите их 

сильные и слабые стороны.  
4. Перечислите этапы групповой экспертизы. 
5. Какие характеристики экспертов следует учитывать при формировании экспертной группы?  
6. Поясните суть метода формирования экспертной группы на основе относительных 

коэффициентов компетентности. Почему рассчитываемые в нем коэффициенты 

компетентности называются относительными? 
7.  Как количественно можно оценить достоверность эксперта? 
8. Проиллюстрируйте зависимость достоверности экспертного опроса от количества экспертов.  
9. Какие основные методы получения экспертной информации вы знаете? Назовите сильные и 

слабые стороны каждого из методов.  
10. Поясните суть метода получения групповых экспертных оценок, называемого методом 

Дельфи. Назовите известные вам модификации метода Дельфи. 
11.  Какие вы знаете методы определения обобщенных оценок экспертов? В чем они 

заключаются?  
12. Как производится оценка согласованности мнений экспертов при помощи коэффициента 

конкордации М. Кендалла?  
13. Назовите основные причины возникновения погрешностей в методе экспертных оценок и 

пути их устранения.  
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Темы докладов  
1. Экспертные методы оценки рисков. 
2. Организация и использование экспертных методов оценки риска.  
3. Методы индивидуальной и групповой экспертных оценок: сходства и различия. 
4. Подбор экспертов и формирование экспертных групп. 
5. Принципы составления анкет для экспертного опроса. 
6. Способы проведения экспертного опроса.  
7. Организация работы экспертной комиссии  
8. Правила определения обобщенных оценок на основе отдельных оценок экспертов  
9. Определение согласованности экспертных оценок.  
10. Экспертные оценки и теория нечетких множеств. 
11. Сильные и слабые стороны применения экспертных методов в оценке рисков. 
 

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ   РАЗДЕЛА 3.2 
Лабораторная работа1 к разделу 3.2 

Тема лабораторно занятия:  

Форма лабораторного задания: лабораторный практикум,  
Цель работы: Оптимизация производственного освещения 
1. Изучить методы измерения, принципы нормирования и расчета естественной освещенности в 

производственных помещениях. 
2. Исследовать естественную освещенность на рабочих местах и дать ее гигиеническую оценку. 

Задания лабораторного практикума: 
Инструментальными методами измерить освещённости в рабочей зоне 
 
Содержание работы: 
1. Познакомиться с СниП-2305-95. 
2. Изучить требования, предъявляемые к методам измерения показателей освещенности. 
3.Произвести измерения освещенности, вычислить КЕО и сравнив его с нормативным сделать 

вывод. 
 
Приборы и принадлежности: люксметр Ю-116, светильники общего освещения, чертёжные 

принадлежности. 
 
Вопросы для самопроверки: 

1. Виды производственного освещения 
2. Нормирования искусственного освещения 
3. Источники искусственного свет 
4. Измерение освещенности рабочих мест в помещении 
5. Приборы для измерения освещенности 

 
Лабораторная работа 2 к разделу 3.2 
Тема лабораторно занятия: Организация и порядок проведения специальной оценки 

условий труда. 
Форма лабораторного задания: лабораторно-практическое задание 

Цель работы: научиться идентифицировать опасные и вредные производственные 

факторы и составлять перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда. 
Задание лабораторной работы: 
Составить перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда»  
Содержание работы: 
1.Изучить ФЗ «О специальной оценке условий труда»  
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2. Получить вариант индивидуальных данных у преподавателя.  
3. Используя классификатор опасных и вредных производственных факторов, выполнить их 

идентификацию на заданном рабочем месте.  
4. Составить перечень опасных и вредных производственных факторов, подлежащих СОУТ.  
5. Заполнить перечень на одно рабочее место в соответствии с вариантом задания.  
6. Дополнить перечень рабочих мест, подлежащих СОУТ, данными других студентов группы 

(выбрать произвольно не менее пяти рабочих мест).  
7. Сделать выводы о соответствии (несоответствии) выполняемых работ квалификационным 

характеристикам.  
Контрольные вопросы  
1. Охарактеризуйте роль перечня рабочих мест при проведении СОУТ.  
2. Перечислите основные графы перечня рабочих мест.  
3. Назовите опасные и вредные производственные факторы на рабочих местах при проведении 

СОУТ.  
4. В каких нормативных документах можно найти порядок проведе-ния идентификации опасных 

и вредных производственных факторов?  
5. Кто заполняет перечень рабочих мест?  
6. Какие процедуры СОУТ предшествуют составлению перечня рабо-чих мест?  
7. Что такое декларация соответствия условий труда? Кем она состав-ляется и в каких случаях?  

 

Лабораторная работа 3-4 к разделу 3.2 

Тема лабораторно занятия: Организация и порядок проведения специальной оценки 

условий труда. 
Форма лабораторного задания: лабораторно-практическое задание 

Цель работы: изучить и оценить эффективность средств индивидуальной защиты при 

проведении специальной оценки условий труда. 
 
Задание лабораторной работы: 
Оценить эффективность средств индивидуальной защиты при проведении специальной 

оценки условий труда. 
Содержание работы: 
1. Исходные данные: 

Идентификация и анализ опасности для рабочей профессии, как слесарь по ремонту 

подвижного состава 4 разряда, показал, что при выполнении трудовых функций на него 

воздействуют следующие вредные и опасные производственные факторы:  
 движущиеся машины и механизмы;  
 подвижные части производственного оборудования; 
 передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; 
 повышенная запыленность воздуха рабочей зоны; 
 недостаточная освещенность рабочей зоны;  
 острые кромки, заусеницы на поверхности заготовок, инструментов и оборудовании; 
 шум. 

2. Определите нормы выдачи СИЗ для слесаря 4 разряда; 
3. Разработайте требования к СИЗ в зависимости от назначения (таблица 2) (для разработки 

используем ТР ТС 019/2011 и ГОСТ 12.4.280) 
4. Разработайте критерии и параметры удобства и эргономичности средств индивидуальной 

защиты. (ТР ТС 019/2011) (табл.3) 

Таблица 2-Требования к спецодежде 
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Наименование показателя 
Документ, регламентирующий 

нормативное значение 
Нормативное значение 

   

   

   

   

   

   

 

Таблица 3 

Критерии и параметры удобства и эргономичности 

№ Критерии и параметры удобства и эргономичности  Да НЕТ 
1. Раздражает кожу или травмирует кожу   
2.  Можно ли надеть без посторенней помощи   
3. Одежды вызывает дискомфорт, нарушение кровообращения, не 

препятствует глубокому дыханию 
  

4. Просто ли применять и надежные ли застежки, средства 

подгонки 
  

5 Длина рукавов и штанин мешает движению рук и ног   
6 Свободно, развевается или двигается одежда и тем самым 

доставляет неудобства  
  

7 Затрудняет или ограничивает одежда   при выполнении 

следующих действий: стоять, сидеть, ходить, подниматься и 

спускаться по лестнице, поднимать обе руки над головой, 

наклоняться вперед и поднимать небольшой объект 

  

8. Обеспечивается ли полнота покрытия всех защищаемых частей 

тела 
  

9. Удобно вам в этой одежде   
 

Лабораторная работа 5 к разделу 3.2 

Тема лабораторно занятия: Информирование работников об условиях и охране труда на 

рабочих местах. 

Форма практического задания: лабораторный практикум 

Цель лабораторной работы: изучить способы и методы информирования работников об 

условиях и охране труда на рабочих местах. 

Задания лабораторного практикума 
На предприятии ООО «Химтех» в цехе сухого смешения   свои трудовые функции 

выполняют рабочие химики-технологи. В процессе выполнения трудовых обязанностей рабочие 

химики -технологи подвергаются вредным и опасным производственным воздействиям. 

Особенно в рабочую зону при технологическом процессе выделяются сероводород и 

метилмеркаптаны, которые являются вредными опасными веществами 2 класса опасности.  

Содержание работы: 

1. Определите как сероводород и метилмеркаптаны воздействуют на организм человека; 
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2. Определите предельно-допустимые концентрации этого вещества в воздухе рабочей зоны. 
3. Дайте характеристику приборам, с которыми проводят инструментальные замеры этих 

веществ. 
4. Разработайте модель способов информирования химиков -технологов об условиях труда на 

рабочем месте. 
5. Разработайте Карту химической опасности для сероводорода и метилмеркаптана. 

Оформите отчет лабораторной работы. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.2: форма рубежного контроля – 
контрольная работа 

Задание 
Оценка профессиональных рисков на рабочем месте методом анкетирования  
Цель работы: закрепить представление о профессиональном риске и познакомиться с его 

оценкой методом анкетирования  
 
Порядок выполнения работы 
 1. Внимательно изучить описанную методику оценки риска. 
 2. Получить задание от преподавателя.  
3. Провести процедуру оценки риска при выполнении заданной работы в соответствии с 

требованиями.  
4. Провести ранжирование рисков и принять решение о необходимости и очередности 

мероприятий  
5. Оформить отчет  
Задание 1. Оценка риска по физическим факторам риска  
1.Провести оценку риска методом анкетирования физических факторов опасности на 

рабочем месте по заданию преподавателя или по собственному выбору. 
2. Необходимо выполнить все три этапа оценки риска.  
3.Бланк анкеты приведен в табл. 9. 
4. Для определения величины риска воспользуйтесь табл. 10.  
5.Примите решение о необходимости и очередности проведения мероприятий по 

минимизации риска, используя инструкции, приведенные в табл. 4.  
6.Заполните анкету мероприятий, бланк анкеты приведен в табл. 7, инструкция по ее 

заполнению в табл. 8. Обобщите результаты и сформулируйте вывод. 
Задание 2. Оценка риска химических факторов опасности. Провести оценку риска 

методом анкетирования химических факторов опасности на рабочем месте по заданию 

преподавателя или по собственному выбору. Необходимо выполнить все три этапа оценки риска. 

Бланк анкеты приведен в табл. -Анкета оценки химических факторов опасности. Для 

определения величины риска воспользуйтесь табл.- Определение величины риска, вызываемого 

химическими факторами опасности. Примите решение о необходимости и очередности 

проведения мероприятий по минимизации риска, используя инструкции, приведенные в табл. 4. 

Заполните анкету мероприятий, бланк анкеты приведен в табл. 7, инструкция по ее заполнению в 

табл. 8. Воспользуйтесь рекомендациями по управлению рисками химических факторов, 

приведенными в конце задания 2. Обобщите результаты и сформулируйте вывод. 
Задание 3. Оценка риска по эргономическим факторам. Под эргономикой понимают 

соответствие труда, методов и средств труда возможностям человека. В эргономике 

контролируют физическую нагрузку и неудобные рабочие позы. Анкета по эргономике включает 

вопросы, касающиеся рабочего места, характера работы и орудий труда. Провести оценку риска 

методом анкетирования эргономических факторов опасности на рабочем месте по заданию 

преподавателя или по собственному выбору. Необходимо выполнить все три этапа оценки риска. 

Бланк анкеты приведен в табл. 13. Для определения величины риска воспользуйтесь табл. 14. 

Примите решение о необходимости и очередности проведения мероприятий по минимизации 

риска, используя инструкции, приведенные в табл. 4. Заполните анкету мероприятий, бланк 
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анкеты приведен в табл. 7, инструкция по ее заполнению в табл. 8. Воспользуйтесь 

рекомендациями по управлению рисками, вызванными плохой эргономикой, приведенными в 

конце задания 3. Обобщите результаты и сформулируйте вывод. 
Задание 4. Оценка риска психологических факторов Психологическая перегрузка 

представляет собой вызываемую работой чрезмерную или недостаточную интеллектуальную 

нагрузку. В анкете упомянуты общеизвестные источники усталости и стресса, которые являются 

общими почти для всех рабочих мест. Психологические нагрузки являются частью общей 

нагрузки, вызываемой трудом, при этом они являются существенной частью риска, подлежащего 

расчету. Провести оценку риска методом анкетирования психологических факторов на рабочем 

месте по заданию преподавателя или по собственному выбору. Необходимо выполнить все три 

этапа оценки риска. Бланк анкеты приведен в табл. 15. Для определения величины риска 

воспользуйтесь табл. 16. Примите решение о необходимости и очередности проведения 

мероприятий по минимизации риска, используя инструкции, приведенные в табл. 4. Заполните 

анкету мероприятий, бланк анкеты приведен в табл. 7, инструкция по ее заполнению в табл. 8, 

воспользуйтесь рекомендациями по управлению рисками психологических перегрузок, 

приведенными в конце задания 4. Обобщите результаты и сформулируйте вывод. 
Задание 5. Оценка риска несчастного случая. К опасностям несчастного случая относится 

внезапный и неуправляемый источник энергии: двигающийся предмет, неуправляемое движение 

или энергия. Анкета опасностей несчастного случая пригодна для контроля таких работ, в 

которых есть многочисленные этапы, механизмы и устройства, а также для работы в 

изменяющихся условиях. Провести оценку риска методом анкетирования факторов, 

вызывающих несчастные случаи на рабочем месте по заданию преподавателя или по 

собственному выбору. Необходимо выполнить все три этапа оценки риска. Бланк анкеты 

приведен в табл. 17. Для определения величины риска воспользуйтесь табл. 18. Примите 

решение о необходимости и очередности проведения мероприятий по минимизации риска, 

используя инструкции, приведенные в табл. 4. Заполните анкету мероприятий, бланк анкеты 

приведен в табл. 7, инструкция по ее заполнению в табл. 8. Используйте рекомендации по 

управлению рисками несчастного случая, приведенные в конце задания 5. Обобщите результаты 

и сформулируйте вывод. Какие факторы на ваш взгляд следует добавить в анкету оценки риска 

несчастного случая? 
 

Раздел 3.3. Классификация производственных объектов как мера оценки опасности 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Показатели производственного травматизма и профессиональных заболеваний Показатель 

частоты травматизма. Основные причины производственного травматизма. Показатель частоты 

травматизма. Показатель тяжести травматизма Показатель нетрудоспособности Показатель 

материальных последствий Показатель затрат на предупреждение несчастных случаев  
Статистический метод анализа производственного травматизма. Топографическом методе 

анализа производственного травматизма. Монографический метод анализа производственного 

травматизма. Эргономический метод Экономический метод анализа производственного 

травматизма. Метод психофизиологического анализа производственного травматизма. 
Технические причины несчастных случаев на производстве. Организационные причины 

несчастных случаев на производстве. Личностные (психофизиологические) причины несчастных 

случаев на производстве. Технические мероприятия по профилактике несчастных случаев на 

производстве. Средства коллективной защиты. Организационные мероприятия по профилактике 

несчастных случаев на производстве 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3.3 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 
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Задача 1. Рассчитать значения показателей частоты и тяжести несчастных случаев на 

предприятии со среднесписочным составом работающих равным Р человек, если в течение года 

произошло Н несчастных случаев с общим числом Д дней нетрудоспособности. 
 

Параметры Варианты исходных данных 
1 2 3 4 5 6 
Р, человек 25 10 200 1250 320 
Н, случаев 2 1 3 5 3 
Д, дней 47 15 47 199 54 

 
Задача 2. Рассчитать показатели нетрудоспособности на предприятии, среднесписочный 

состав работающих на котором равен Р человек, в течение года общее число дней 

нетрудоспособности составило Д. 
Параметры Варианты исходных данных 
1 2 3 4 5 6 
Р, человек 140 210 480 46 2000 
Д, дней 12 48 100 24 98 

 
Задача 4. Определить показатели травматизма для организации со среднесписочным 

количеством работающих Р человек, если в течение года произошло Н связанных с 

производством и Нс смертельных несчастных случаев. Суммарная временная потеря 

трудоспособности пострадавших на производстве Д дней 
Параметры Варианты исходных данных 
1 2 3 4 5 6 
Р, человек 640 910 1080 946 2500 
Н, случаев 5 4 8 3 12 
Нс, случаев 1 1 2 1 2 
Д, дней 110 125 147 100 250 

 
 

Форма практического задания: дискуссия 
Вопросы для обсуждения 

1. Технические причины несчастных случаев на производстве.  
2. 2. Организационные причины несчастных случаев на производстве.  
3. 3. Личностные (психофизиологические) причины несчастных случаев на производстве 
4. Какие технические мероприятия необходимо разработать для профилактики 

производственного травматизма. 
5. Какие Организационные мероприятия необходимо разработать для профилактики 

производственного травматизма. 
6. Что относятся к средствам коллективной защите. 
7. Входят ли обучение по охране труда к организационным мероприятиям по профилактике 

производственного травматизма. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.3: форма рубежного контроля – 

контрольная работа 
Задача 4. Определить показатели травматизма для организации со среднесписочным 

количеством работающих Р человек, если в течение года произошло Н связанных с 

производством и Нс смертельных несчастных случаев. Суммарная временная потеря 

трудоспособности пострадавших на производстве Д дней 
Параметры Варианты исходных данных 
1 2 3 4 5 6 
Р, человек 640 910 1080 946 2500 
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Н, случаев 5 4 8 3 12 
Нс, случаев 1 1 2 1 2 
Д, дней 110 125 147 100 250 

Раздел 3.4. Производственный травматизм и аварийность 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Производственные травмы и их классификация. Квалификация несчастных случаев на 

производстве. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. Обязанности 

работников и работодателя при несчастном случае. Порядок расследования. Оформление 

материалов расследования несчастных случаев на производстве и их учет.  
Профессиональные заболевания и их классификация. Квалификация профессиональных 

заболеваний. Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального 

заболевания. Порядок оформления акта о случае профессионального заболевания. Экспертиза 

страховых случаев в связи с профессиональным заболеванием. 
Особенности формирования комиссий по расследованию групповых несчастных случаев с 

тяжелыми последствиями, тяжелых несчастных случаев, несчастных 
случаев со смертельным исходом. Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, 

оформления и учета несчастных случаев на производстве 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3.4 
Форма практического задания: деловая игра 

 
Расследование несчастного случая на производстве» 

В игре участвуют 5 команд. 
1. Команда должна распределить роли: 
2. Работодатель-1 чел, 
3. Специалист по охране труда-1 чел, 
4. пострадавший – 1 чел., 
5. начальник цеха – 1 чел.,  
6. комиссия – 3-5 чел, 
7. медицинский работник. 

В соответствии с вариантом задания участники игры должны подготовить алгоритм их 

действий с момента данного происшествия и до окончания расследования несчастного случая, 

оформления необходимой документации 
Задания для команды 6 
На деревообрабатывающего цеха КПП треста «Стройконструкция» Вахтиным Сергеем 

Львовичем 10.10.2017г. в 13 часов 50 мин. Сведения о пострадавшем: Дата рождения: 

11.12.1959г. 
 Стаж работы по профессии: 28 лет.  
Информация об обучении: По профессии: проходил.  
По охране труда:13.09.2014г.  
Стажировка – проходил.  
Инструктаж по охране труда  
Вводный - 25.01.1987.  
Первичный (повторный) – 22.02.2017.  
Целевой – не проходил. Несчастный случай с тяжелым исходом, произошел со столяром- 
станочником. Руководитель работ на участке, которого произошел несчастный случай: Рогозин 

А.И. – мастер.  
Свидетели: Асимов С.В. – станочник.  
Обстоятельства несчастного случая В 12 часов мастером Рогозиным А.И. было выдано задание 

Вахтину производить на фуговальном станке обработку деталей и ушел из цеха. В 13 часов 50 

минут Вахтин С.Л. решил смазать рабочую поверхность стола, не отключив станок. При смазке 

ограждение ножевого вала сдвинулось немного в сторону, оголив ножи. Закончив смазку, Вахтин 
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левой рукой взялся за ограждение и в этот момент его пальцы попали на ножевой вал. В цеху 

находился в это время станочник Асимов С.В. Дополнительные сведения: Через 15 минут 

пострадавший был отправлен в госпиталь на машине скорой помощи. Мастер Рогозин А.И. на 

участке производства работ отсутствовал. Выполняемая работа относилась к категории 

повышенной опасности. Наряд-допуск не был оформлен. Предварительный диагноз 
Травматический дефект 2 и 3 пальцев левой кисти на уровне основания фаланг, открытый 

перелом ногтевой фаланги 4 пальца, рвано- размозженные раны 2–4 пальцев.  
Последствия несчастного случая Количество дней нетрудоспособности: 26 дней. Данные для 

определения страховых выплат Средняя заработная плата: 15000 руб. Степень вины 

пострадавшего – 10 %. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.4: форма рубежного контроля – 

контрольная работа 
Темы рефератов 

1. Производственные травмы и их классификация.  
2. Квалификация несчастных случаев на производстве.  
3. Порядок расследования несчастных случаев на производстве.  
4. Обязанности работников и работодателя при несчастном случае.  
5. Порядок расследования.  
6. Оформление материалов расследования несчастных случаев на производстве и их учет.  
7. Профессиональные заболевания и их классификация.  
8. Квалификация профессиональных заболеваний.  
9. Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального 

заболевания.  
10. Порядок оформления акта о случае профессионального заболевания.  
11. Экспертиза страховых случаев в связи с профессиональным заболеванием. 

 

МОДУЛЬ 4. семестр 7 

Раздел 4.1. Основные причины производственного травматизма и аварийности. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Законодательство РФ об Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. Общие принципы возмещения 

причиненного вреда и страхование ответственности за его причинение. Страховой случай. 

Страховые взносы. Социальное страхование. Добровольное страхование. Обязательное 

страхование. Объекты обязательного страхования. Основные принципы обязательного 

страхования. 
Виды обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Пособие по временной нетрудоспособности. 

Единовременные страховые платы. Степень утраты застрахованным профессиональной 

трудоспособности. Ежемесячные страховые выплаты. Ответственность субъектов страхования. 

Средства на обязательное социальное страхование. Страховые взносы и тарифы. Классы 

профессионального риска. Скидки и надбавки к страховым тарифам 
 
ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4.1 

Форма практического задания: доклад с презентацией 
Примерные темы 

1. Виды обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний.  
2. Пособие по временной нетрудоспособности.  
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3. Единовременные страховые платы.  
4. Степень утраты застрахованным профессиональной трудоспособности.  
5. Ежемесячные страховые выплаты.  
6. Ответственность субъектов страхования.  
7. Средства на обязательное социальное страхование.  
8. Страховые взносы и тарифы.  
9. Классы профессионального риска.  
10. Скидки и надбавки к страховым тарифам 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4.1: форма рубежного контроля – 

контрольная работа 
Письменно с обоснованием ответьте на контрольные вопросы: 

1. Имеют ли право на получение единовременной страховой выплаты лица, получившие 

увечье или профессиональное заболевание до вступления в силу Федерального закона от 

24.07.98 N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» 
2. Производится ли перерасчет назначенной единовременной страховой выплаты при 

увеличении впоследствии числа лиц, имеющих право на ее получение? 
3. Имеет ли право трудоспособный супруг (супруга) умершего, застрахованного на 

получение единовременной страховой выплаты? 
4. Производится ли единовременная страховая выплата лицам, имеющим право на 

получение страховых выплат в связи со смертью застрахованного, если смерть 

застрахованного наступила вследствие страхового случая, по которому ему ранее было 

назначено обеспечение по страхованию? 
5. Как производится назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию 

лиц, у которых выявлено профессиональное заболевание и установлена степень утраты 

профессиональной трудоспособности спустя несколько лет после выхода на пенсию? 
6. Имеют ли право на обеспечение по страхованию в связи с потерей кормильца лица, 

получающие второе высшее образование? 
 

Раздел 4.2 Организация безопасных условий труда на производстве 
Перечень изучаемых элементов содержания 

 
Источники финансирования охраны труда. Финансирование мероприятий по улучшению 

охраны труда. Финансирование периодических медицинских осмотров. Финансирование средств 

индивидуальной защиты. Расходы на питьевую воду. Лечебно-профилактическое питание 
Предотвращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 
Прямые и косвенные потери на обеспечение охраны труда. Экономическая эффективность 

мероприятий затрат на охрану. Натуральные показатели. Стоимостные показатели. Обобщенные 

показатели риска травмирования. Обобщенные показатели риска профзаболевания. 
 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4.2 
 

Форма практического задания: расчетное практическое задание: практикум по решению 

задач 
Задача1. 
Определить возмещение вреда, причиненного работнику в результате НС на производстве 

в связи с утратой трудоспособности, если пострадавший: мужчина, 43 года, получил степень 

утраты трудоспособности 50%, степень вины предприятия – 40%, среднемесячный заработок– 24 
100 руб., число дней нетрудоспособности составило 85, а по заключению МСЭ, он нуждается в 

постороннем специальном медицинском уходе (1год) и санаторно-курортном лечении (3 года). 
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Рассчитать: 
1. Выплата по больничному листу 
2. Единовременные выплаты 
3. Ежемесячное пособие 
4. Рассчитываем дополнительные расходы 
5. Рассчитываем расходы на санаторно-курортное лечение 
6. Рассчитываем моральный ущерб 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4.2: форма рубежного контроля – 

контрольная работа 
 
Задание 

1. Определите статью расходов и потерь 
Описание несчастного случая: женщина инженер-технолог (среднемесячная заработная 

плата – 7000 руб. – 44 руб/час) получила растяжение голеностопного сустава вследствие падения 

на скользком полу в туалете. 
 В день несчастного случая не работала 4 часа, на следующий день вышла на работу. 

Транспортировка в травмпункт и оттуда домой производилась водителем предприятия на 

транспорте предприятия. Стоимость транспортировки составила 100 руб. (с учетом заработной 

платы водителя и стоимости горючего).  
На следующий день, задержавшись после окончания рабочего дня, она выполнила работу, 

которую не выполнила в день происшествия.  
По результатам расследования несчастного случая: - проведен внеплановый инструктаж 

работников отдела, в котором работает пострадавшая, 9 инженеров были отвлечены от работы на 

полчаса (заработная плата каждого – 7000 руб./мес – 44 руб/час). - заменено покрытие пола в 

туалете. Стоимость замены – 1250 руб. (с учетом стоимости материалов, заработной платы 

рабочего и стоимости уборки). Заработная плата инженера охраны труда, проводившего 

расследование, – 5000 руб./мес (32 руб/час). Расследование заняло 2 часа. 
 

МОДУЛЬ 5. семестр 8  

Раздел 5.1 Полномочия трудового коллектива в решении вопросов охраны труда. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Система государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, 

права и обязанности представителей государственного надзора и контроля за соблюдением 

требований охраны труда, обязанности работодателей при проведении государственного надзора 

и контроля за соблюдением требований охраны труда. Государственная экспертиза условий 

труда. 
Система государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, 

права и обязанности представителей государственного надзора и контроля за соблюдением 

требований охраны труда, обязанности работодателей при проведении государственного надзора 

и контроля за соблюдением требований охраны труда. Государственная экспертиза условий 

труда. 
 
ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5.1 
 

Форма практического задания: доклады 
Темы для докладов 
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1. Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных норм, правовых актов, содержащих нормы трудового права.  
2. Принципы деятельности и основные задачи Федеральная инспекция труда. 
3. Основные полномочия, права и обязанности Федеральная инспекция труда. 
4. Основные задачи Государственная инспекция труда в субъекте Федерации. 
5. Проверки охраны труда: виды; сроки и условия проведения.  
6. Права государственного инспектора труда. Рассмотрение разногласий.  
7. Организация общественного контроля охраны труда. 
8. Вопросы осуществления общественного контроля за состоянием условий и охраны труда. 
9. Назовите основные принципы взаимодействия с органами общественного контроля. 
10. Ответственность за нарушение требований охраны труда (дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая, уголовная). 
11. Порядок привлечения к ответственности 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5.1: форма рубежного контроля – 

контрольная работа 
Тема: Система государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны 

труда 

Раздел 5.2. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Виды, уровни и методы контроля за соблюдением требований охраны труда. Каналы и 

пути получения информации о соблюдении требований охраны труда. Осуществление контроля 

за соблюдением требований нормативных правовых актов и локальных нормативных актов по 

охране труда, правильностью применения средств индивидуальной защиты. 
Трёхступенчатый производственный контроль. Порядок проведения Трёхступенчатого 

производственного контроля. Сбор и анализ документов и информации об условиях труда 

Разработка программы производственного контроля.  
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5.2 
 

Форма практического задания: кейс-задание 
1.  Выбрать один из видов контроля. 
2. В организации провести многоступенчатый контроль по выбранному виду. 
3. Оформить в журнале и акте многоступенчатого контроля. 

 
Виды производственного контроля: 

1. Контроль за безопасностью работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемыми в производстве 

инструментами, сырьем и материалами; 
2. Контроль за своевременным приобретением и обеспечением работников 

сертифицированными средствами индивидуальной защиты, смывающими и 

обезвреживающими средствами;  
3. Контроль за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 
4. Контроль за состоянием условий труда на рабочих местах;  
5. Контроль за соблюдением режима труда и отдыха;  
6. Контроль за соблюдением правил внутреннего трудового распорядка;  
7. Контроль за уровнем воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на 

рабочих местах; обучением безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанием 

первой помощи лицам, пострадавшим в результате несчастных случаев на производстве; 
8. Контроль за проведением обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников;  
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9. Контроль за аварийными, чрезвычайными ситуациями, а также угрозами террористических 

актов, сохранением жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций;  
10. Контроль за своевременным и правильным проведением расследования и учета несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, реализацией мероприятий по 

устранению причин происшедших несчастных случаев, а также профессиональных 

заболеваний; контроль за санитарно-бытовым и лечебно-профилактическим обслуживанием 

работников; контроль за разработкой инструкций и программ обучения по охране труда для 

работников; 
11. контроль за выполнением предписаний должностных лиц органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права.  
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5.2: форма рубежного контроля – 

контрольная работа 
1. Нормативно-правовые акты и нормативно-технические документы в области 

обеспечения промышленной безопасности опасных производственных объектов. 
2. Основные положения и требования федерального закона «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов». 
3. Функции Ростехнадзора. 
4. Нормативная и методическая база ЕС ОС Ростехнадзора. 
5. Сценарии возникновения и развития аварий. 
6.  Виды пожаров. 
7.  Пожарная опасность веществ и материалов. 
8. Дефлаграционный режим горения. 
9.  Детонационный режим горения. 
10. Моделирование аварийных процессов и опасностей. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

МОДУЛЬ 1. Семестр 4 

Раздел 1.1 Природные и 

техногенные опасности 
(ноксосфера). 

16 Самостоятельная работа по подготовке к 

докладам и контрольной работе по теме 

раздела 
Раздел 1.2 Методы и 

средства защиты человека 

в производственных 

условиях. 

16 Самостоятельная работа по подготовке к 

докладам и контрольной работе по теме 

раздела 
Раздел 1.3 Основы 

экологического  
мониторинга и  источники 

загрязнения среды 

обитания. 

16 
Самостоятельная работа по подготовке к 

докладам и контрольной работе по теме 

раздела 

Раздел 1.4 Промышленное 

загрязнение окружающей 

среды и ответственность за 

нарушение 

15 
Самостоятельная работа по подготовке к 

докладам и контрольной работе по теме 

раздела 



 
42 

природоохранных 

требований 
Общий объем по 

модулю/семестра 5 63  
МОДУЛЬ 2. семестр 5 

Раздел 2.1 Теоретические 

основы промышленной 

экологии и инженерная 

защита среды обитания 

16 Самостоятельная работа по подготовке к 

докладам и контрольной работе по теме 

раздела 
Раздел 2.2 Практические 

основы промышленной 

экологии 
16 

Самостоятельная работа по подготовке к 

докладам и контрольной работе по теме 

раздела 
Раздел 2.3 Единая 

государственная система 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

16 
Самостоятельная работа по подготовке к 

докладам и контрольной работе по теме 

раздела 

Раздел 2.4 Защита 

населения в ЧС 15 
Самостоятельная работа по подготовке к 

докладам и контрольной работе по теме 

раздела 
Общий объем по 

модулю/сессии  63 
 

МОДУЛЬ 3. семестр 6 
Раздел 3.1 
Производственная 

безопасность 13 

Самостоятельная работа по подготовке к 

докладам и контрольной работе по теме 

раздела 
Раздел 3.2 Отраслевая 

безопасность. 
13 

Самостоятельная работа по подготовке к 

докладам и контрольной работе по теме 

раздела 

Раздел 3.3. Классификация 

производственных 

объектов как мера оценки 

опасности 

20 

Самостоятельная работа по подготовке к 

докладам и контрольной работе по теме 

раздела 

Раздел 

3.4.Производственный 

травматизм и аварийность  
17 

Самостоятельная работа по подготовке к 

докладам и контрольной работе по теме 

раздела 

Общий объем по 

модулю/сессии  63  

МОДУЛЬ 4. семестр 7 
Раздел 4.1 Основные 

причины 

производственного 

травматизма и 

аварийности 

12 

Самостоятельная работа по подготовке к 

докладам и контрольной работе по теме 

раздела 

Раздел 4.2. Организация 

безопасных условий труда 

на производстве 15 

Самостоятельная работа по подготовке к 

докладам и контрольной работе по теме 

раздела 
Общий объем по 

модулю/семестру 7 27  
МОДУЛЬ 5. семестр 8 

Раздел 13. Обязательное 

социальное страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний. 

9 

Самостоятельная работа по подготовке к 

докладам и контрольной работе по теме 

раздела 

Раздел 14. Экономика 

охраны труда. 
7 

Самостоятельная работа по подготовке к 

докладам и контрольной работе по теме 

раздела 
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Общий объем по 

модулю/семестру 8 16  
 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1.1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1.1 
1. Переход от концепции «абсолютной безопасности» к концепции «приемлемого риска» 
2. Опасности и риски. 
3. Принципы, методы и средства обеспечения безопасной деятельности человека.  
4. Человек как элемент системы «Человек–среда» 
5. Что понимается под кооперацией труда. 
6. Какие существуют прогрессивные формы разделения и кооперации труда. В чем их 

сущность. 
7. Каково влияние НТП на организацию труда на современном этапе. 
8. Какие элементы включает организация рабочего места? 
9. Что такое планировка рабочего места?  
10. Какие существуют зоны досягаемости?  
11. Дайте характеристику каждой зоны.  
12. Что такое типовой проект организации рабочего места?  
13. Какие существуют формы обслуживания рабочих мест? 
14. Характеристика анализаторов человека.  
15. Режимы труда и отдыха, основные пути снижения утомления и монотонности труда. 
16. Здоровый образ жизни.  
17. Какие понятия включает термин «охрана труда»?  
18. Какие цели и задачи преследует ОТ?  
19. Кто уполномочен определить политику и цели в области охраны труда в РФ. 
20. На чем основывается законодательство об охране труда в РФ. 
21. Что следует понимать под требованиями ОТ. 
22. Указы Президента РФ по вопросам охраны труда относятся к законодательным или 

нормативно-правовым актами. 
23. Законодательство РФ и техническом регулировании. 
24. Кто разрабатывает локальные документы в организации. 
25. Виды локальных нормативных актов в сфере охрана труда. 
26. Порядок разработки и утверждения государственных нормативных требований по охране 

труда. 
27. Порядок разработки, утверждения и применения технических регламентов. 
28. Основные направления государственной политики в области охраны труда. 
29. Государственные нормативные требования по охране труда 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.1 
 

1. Беляков, Г. И.  Охрана труда и техника безопасности : учебник для вузов / Г. И. Беляков. — 4-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 360 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-13591-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/512041 (дата обращения: 19.03.2023). 

2. Парахин, А. М. Производственная безопасность : учебное пособие : [16+] / А. М. Парахин, Н. Я. 

Илюшов ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2016. – 90 с. : ил., табл., граф. – 
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Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576451 (дата 

обращения: 19.03.2023). – Библиогр.: с. 86. – ISBN 978-5-7782-2957-0. – Текст : электронный. 

 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 1.2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1.2 
1. Малоотходные и безотходные производства. 
2. Способы минимизации опасностей толерантного воздействия. 
3. Способы минимизации чрезвычайных опасностей. 
4. Защита от механического травмирования  и электробезопасности. 
5. Классификация и общие характеристики чрезвычайных ситуаций. 
6. Условия возникновения и стадии развития ЧС. 
7. Особенности специфического и неспецифического воздействия загрязняющих 

веществ на человека. 
8. Отказы технических систем. 
9. Опасности в техносфере. 
10. Обеспечение безопасности в техносфере. 
11. Опасные зоны оборудования и средства защиты от них. 
12. Пожарная безопасность. 

 

 Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.2 

1. Парахин, А. М. Производственная безопасность : учебное пособие : [16+] / А. М. Парахин, Н. Я. 

Илюшов ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2016. – 90 с. : ил., табл., граф. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576451 (дата 

обращения: 19.03.2023). – Библиогр.: с. 86. – ISBN 978-5-7782-2957-0. – Текст : электронный. 
2. Экспертиза безопасности труда : учебное пособие для вузов / В. С. Сердюк [и др.] ; под редакцией 

В. С. Сердюка. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022 ; Омск : Изд-во ОмГТУ. — 
150 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11765-3 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-
5-8149-2675-3 (Изд-во ОмГТУ). — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/498977 (дата обращения: 19.03.2023). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1.3 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1.3 
1. Организация работы по охране труда на предприятии. 
2. Служба (специалист) охраны труда организации и ее (его) функции. 
3. Организация службы ОТ на предприятиях России. 
4. Организация службы охраны труда на предприятии.  
5. Права и обязанности специалиста по охране труда.  
6. При какой численности работников в организации создаётся служба охраны труда или 

вводится должность специалиста по охране труда. Основные задачи и функции службы 

охраны труда. 
7. Требования стандарта ИСО 45001 к системам менеджмента профессиональной  

безопасности и охраны здоровья 
8. В чем разница стандарта OHSAS 18001 и стандарта ICO 45001. 
9. Назовите системы стандартов безопасности труда. 
10. Почему подход к анализу безопасности производства должен быть комплексным? 
11. Сущность и ограничения профессионально-ориентированного подхода к обеспечению 

безопасности труда и производства.  
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12. Сущность и ограничения производственно-ориентированного подхода к обеспечению 

безопасности труда и производства 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.3 

1. Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Том 1 : учебник для 

вузов / Г. И. Беляков. — 4-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 360 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12634-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510832 (дата 

обращения: 19.03.2023). 
2. Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Т. 2 : учебник для 

вузов / Г. И. Беляков. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 577 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12636-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/511410 (дата обращения: 19.03.2023). 

3. Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Т. 3 : учебник для 

вузов / Г. И. Беляков. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 484 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12635-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/518991 (дата обращения: 19.03.2023). 

 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 1.4 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1.4 
1. Виды обучения по охране труда. 
2. Какие категории работников подлежат обучению по охране труда. 
3. Формы проведения обучения по охране труда. 
4. Кто подлежит обучению безопасным методам и приемам выполнения работ. 
5. Основные требования при проведении стажировки на рабочем месте. 
6. Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по охране труда 

работников рабочих профессий. 
7. Программа обучения по охране труда. 
8. Требования к образованию специалистов по охране труда. 
9. Назовите наиболее важные компетенции (знания, умения, навыки) специалистов по 

охране труда. 
10. Проверка знаний по охране труда. 
11. Обязанности работодателя по обеспечению обучения работников безопасным методам 

и приемам выполнения работ, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем 

месте, проверки знаний требований охране труда.  
12. Организация обучения охране труда и проверки знаний требований охране труда 

рабочих. 
13.  Организация обучения охране труда и проверки знаний требований охране труда 

руководителей и специалистов 
14. Назовите цели и задачи НОК. 
15. Принципы НОК. 
16. Назовите все виды инструктажей 
17. Кто разрабатывает и проводит инструктажи по охране труда. 
18. Программа инструктажей по ОТ. 
19. Кто должен разрабатывать инструкции по ОТ для работников организации? 
20. Из каких разделов должна состоять инструкция по ОТ для работника? 
21. Кто организует проверку и пересмотр инструкций по ОТ для работников? 
22. Периодичность пересмотра инструкций по ОТ для работников? 
23. Кто осуществляет учет инструкций по ОТ для работников организации? 
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.4 

1. Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Том 1 : учебник для 

вузов / Г. И. Беляков. — 4-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 360 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12634-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510832 (дата 

обращения: 19.03.2023). 
2. Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Т. 2 : учебник для 

вузов / Г. И. Беляков. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 577 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12636-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/511410 (дата обращения: 19.03.2023). 

3. Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Т. 3 : учебник для 

вузов / Г. И. Беляков. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 484 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12635-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/518991 (дата обращения: 19.03.2023). 

 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 2.1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2.1 
1. Понятие- производственная среда. 
2. Десять основных факторов производственной среды.  
3. Три основные группы деятельности человека.  
4. Физический труд и его классификация. 
5. Механизированные формы физического труда 
6. Умственный труд. 
7. Классификация опасных и вредных производственных факторов.  
8. Понятие – «санитарно-гигиеническое нормирование».  
9. Понятия ПДК И ПДУ. Принципы их установления.  
10. Этапы гигиенической регламентации содержания вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны. 
11. Максимальная (разовая) концентрация ПДКМР.  
12. Среднесуточная концентрация ПДКСС.  
13. Лимитирующий признак вредности ЛПВ 
14. Микроклимат в рабочей зоне производственных помещений. 
15. Категории работ по энергозатратам. 
16. Параметры микроклимата. 
17. Экспериментальный метод определения параметров микроклимата. 
18. Аналитический метод определения параметров микроклимата. 
19. Графический метод определения параметров микроклимата. 
20. Показатель комфортности ощущений в производственных условиях. 

21. Назовите группы факторов, воздействующих на формирование условий труда.  
22. Дайте характеристику форм трудовой деятельности. 
23. Приведите классификацию рабочих мест. 
24. Назовите основные эргономические характеристики рабочего места  
25. Классификация опасных и вредных производственных факторов и принципы их 

нормирования.  
26. Чем отличается опасный производственный фактор от вредного? Приведите примеры тех 

и других.  
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27. На примере конкретного рабочего места на конкретном предприятии дайте 

приближённую санитарно-гигиеническую оценку условий труда. 
28. Бытовые помещения и их нормирование. 
29. Что такое средства коллективной защиты. 
30. От каких вредных и опасных факторов организуют оградительные, предохранительные и 

тормозные устройства; 
31. В чем достоинства организации устройств дистанционного управления, автоматического 

контроля и сигнализации. 
32. От каких вредных и опасных факторов организуют звукоизолирующие, 

звукопоглощающие устройства 
33. От каких вредных и опасных факторов организуют виброизолирующие, виброгасящие и 

вибропоглощающие устройства 
34. От каких вредных и опасных факторов организуют Заземляющие, экранирующие, 

увлажняющие устройства 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2.1 
 

1. Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Том 1 : учебник для 

вузов / Г. И. Беляков. — 4-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 360 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12634-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510832 (дата 

обращения: 19.03.2023). 
2. Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Т. 2 : учебник для 

вузов / Г. И. Беляков. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 577 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12636-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/511410 (дата обращения: 19.03.2023). 

3. Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Т. 3 : учебник для 

вузов / Г. И. Беляков. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 484 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12635-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/518991 (дата обращения: 19.03.2023). 

 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 2.2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2.2 
1. Цель проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).  
2. Нормативная основа проведения специальной оценки условий труда.  
3. Какие мероприятия входят в подготовительный период СОУТ?  
4. В чем заключаются права и обязанности работодателя и работника в связи с проведением 

специальной оценки условий труда? 
5. Кто входит в состав комиссии по проведению СОУТ? Функции комиссии.  
6. В чем заключаются особенности проведения идентификации потенциально вредных и 

(или) опасных факторов на рабочих местах? 
7. Перечислите вредные и опасные производственные факторы, подлежащие измерениям на 

рабочих местах в процессе проведения СОУТ.  
8. Назовите результаты проведения СОУТ, входящие в отчет о ее проведении.  
9. В каких случаях проводится внеплановая СОУТ?  
10. Назначение гарантий и компенсаций за вредные и опасные условия труда.  
11. Порядок выбора средств индивидуальной защиты. 
12. Назначение карты специальной оценки условий труда.  
13. Сроки проведения специальной оценки условий труда.  
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14. План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда. 
15. Использование информатизационной системы учета результатов СОУТ. 

 
1. На какие рабочие места можно подать декларацию соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 
2. Можно ли задекларировать рабочие места с безопасными условиями труда по результатам 

специальной оценки условий труда. 

3. На какое количество рабочих мест заполнять декларацию? 
4. Реестр деклараций соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда 
5. Форма и порядок подачи декларации 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2.2 

1. Беляков, Г. И.  Охрана труда и техника безопасности : учебник для вузов / 
Г. И. Беляков. — 4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 360 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13591-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512041 (дата обращения: 

19.03.2023). 
2. Парахин, А. М. Производственная безопасность : учебное пособие : [16+] / А. М. Парахин, 

Н. Я. Илюшов ; Новосибирский государственный технический университет. – 
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2016. – 90 с. : 

ил., табл., граф. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576451 (дата обращения: 19.03.2023). – 
Библиогр.: с. 86. – ISBN 978-5-7782-2957-0. – Текст : электронный. 

3. Экспертиза безопасности труда : учебное пособие для вузов / В. С. Сердюк [и др.] ; под 

редакцией В. С. Сердюка. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022 ; Омск : Изд-
во ОмГТУ. — 150 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11765-3 (Издательство 

Юрайт). — ISBN 978-5-8149-2675-3 (Изд-во ОмГТУ). — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/498977 (дата 

обращения: 19.03.2023). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2.3 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2.3 
1. Когда работники проходят предварительные медицинские осмотры. 
2. Когда работники проходят периодические медицинские осмотры. 
3. Перечень вредных факторов, перечень видов работ при которых проводятся медицинские 

осмотры. 
4. Какие профессии входят в группу риска. 
5. Какой врач обязательно должен входить в состав комиссии для проведения предварительного 

или периодического осмотра 
6. Как составляется график прохождения периодические медицинские осмотры 
7. Объясните порядок проведения предварительных медицинских осмотров. 
8. Объясните порядок проведения предварительных медицинских осмотров.  
9. Медицинские противопоказания к допуску к работам.  
10. Психиатрических освидетельствование. 
11. Обязательно ли в организации заводить журнал учета направлений, которые выдали 

работникам для прохождения медосмотра 
12. Нужно ли водителю организации проходить предрейсовый медосмотр, если для работы 

он эксплуатирует личный автомобиль 
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2.3 

1. Беляков, Г. И.  Охрана труда и техника безопасности : учебник для вузов / 
Г. И. Беляков. — 4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 360 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13591-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512041 (дата обращения: 

19.03.2023). 
2. Парахин, А. М. Производственная безопасность : учебное пособие : [16+] / А. М. Парахин, 

Н. Я. Илюшов ; Новосибирский государственный технический университет. – 
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2016. – 90 с. : 

ил., табл., граф. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576451 (дата обращения: 19.03.2023). – 
Библиогр.: с. 86. – ISBN 978-5-7782-2957-0. – Текст : электронный. 

3. Экспертиза безопасности труда : учебное пособие для вузов / В. С. Сердюк [и др.] ; под 

редакцией В. С. Сердюка. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022 ; Омск : Изд-
во ОмГТУ. — 150 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11765-3 (Издательство 

Юрайт). — ISBN 978-5-8149-2675-3 (Изд-во ОмГТУ). — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/498977 (дата 

обращения: 19.03.2023). 

 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 2.4 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2.4 
1. Полномочия трудового коллектива в решении вопросов охраны труда. 
2. Взаимодействие с международными организациями в области охраны труда. 
3.  Состав и порядок оформления отчетной (статистической) документации по вопросам 

условий и охраны труда. 
4. Учет проведения инструктажей по охране труда 
5. Учет выдачи СИЗ 
6. Хранение отчетной документации. 
7. Пути (каналы) доведения информации по вопросам условий и охраны труда до 

работников. 
8. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах после 

проведения СОУТ 
9. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах после 

оценки профессиональных рисков. 
10. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах и 

полагающих им СИЗ. 
11. Порядок проведения дней охраны труда, выставок и семинаров по охране труда. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2.4 

1. Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Том 1 : учебник для 

вузов / Г. И. Беляков. — 4-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 360 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12634-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510832 (дата 

обращения: 19.03.2023). 
2. Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Т. 2 : учебник для 

вузов / Г. И. Беляков. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 577 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12636-5. — Текст : 
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электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/511410 (дата обращения: 19.03.2023). 

3. Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Т. 3 : учебник для 

вузов / Г. И. Беляков. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 484 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12635-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/518991 (дата обращения: 19.03.2023). 

 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 3.1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3.1 
1. Что такое риск. 
2. Понятия «допустимый риск» и «приемлемый риск»: общее и отличия. 
3. Процедура установления приемлемого риска. 
4. Приведите примеры рисков и их владельцев в отношении акционерного общества, 

уровне управления предприятия, группы работников, выполняющих работу по наряду-
допуску.  

5. Назовите постулаты концепции персонального риска. 
6. Нормативная структура процесса «оценки риска». 
7. Сравнение сфер применения и содержания понятий «идентификация риска» и 

«идентификация опасности». 
8. Содержание этапа «идентификации опасности». 
9. Сущность понятия «вероятность» в современном понимании риска. 
10. Методы, применяемые на этапе идентификации риска. 
11. Методы, применяемые при оценивании риска. 
12. Зачем проводить оценку профессиональных рисков. 
13. Какие должны быть документы по оценке профессиональных рисков. 
14. Из каких этапов состоит процедура оценки рисков. 
15. Кто входит в состав комиссии по оценке профессиональных рисков. 
16. Как составить карту оценки рисков. 
17. Перечислите содержание последовательности выявления опасностей на рабочем 

месте: как определить, кто может пострадать, как оценить риск и определить меры 

предосторожности, как и где зафиксировать результаты оценки рисков, как проследить 

за выполнением запланированного мероприятия. 
18. Дайте определение понятия «индекс вреда» от всех возможных видов опасности.  
19. Что обозначает понятие «групповой (коллективный) профессиональный риск 
20. В чем заключается метод оценки рисков на основе ранжирования уровня требований? 
21. Как связаны между собой аттестация рабочих мест и оценка профессиональных 

рисков?  
 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3.1 

1. Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Том 1 : учебник для 

вузов / Г. И. Беляков. — 4-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 360 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12634-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510832 (дата 

обращения: 19.03.2023). 
2. Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Т. 2 : учебник для 

вузов / Г. И. Беляков. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 577 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12636-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/511410 (дата обращения: 19.03.2023). 
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3. Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Т. 3 : учебник для 

вузов / Г. И. Беляков. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 484 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12635-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/518991 (дата обращения: 19.03.2023). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3.2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3.20 
1. Какие возможности дает интервальная шкала интегральной оценки условий труда.  
2. Степень тяжести риска: умеренная (малая), средняя, крайняя (большая).  
3. От чего зависят параметры индивидуального профессионального риска? 
4. Какие из перечисленных ниже показателей должен учитывать метод комплексной оценки 

профессионального риска: потерянная продолжительность жизни, потерянное здоровье с 

учетом частоты смертельных несчастных случаев, травм, приводящих к временной или 

постоянной нетрудоспособности, а также заболеваний, связанных с профессиональными 

условиями. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3.2 

1. Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Том 1 : учебник для 

вузов / Г. И. Беляков. — 4-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 360 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12634-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510832 (дата 

обращения: 19.03.2023). 
2. Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Т. 2 : учебник для 

вузов / Г. И. Беляков. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 577 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12636-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/511410 (дата обращения: 19.03.2023). 

3. Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Т. 3 : учебник для 

вузов / Г. И. Беляков. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 484 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12635-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/518991 (дата обращения: 19.03.2023). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3.3 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3.3 
1. Назовите показатели производственного травматизма. 
2. Назовите показатели профессиональных заболеваний. 
3. Как определить Показатель частоты травматизма 
4. Как определить Показатель тяжести травматизма 
5. Как определить Показатель нетрудоспособности 
6. Как определить Показатель материальных последствий. 
7. Как определить Показатель затрат на предупреждение несчастных случаев  
8. Назовите основные причины производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний.  
9. Назовите типичные несчастные случаи на предприятиях. 
10. Какие знаете методы анализа производственного травматизма. 
11. Объясните схему причинно-следственных связей.  
12. В чем сущность статистический метод анализа производственного травматизма 
13. В чем сущность монографического метода анализа производственного травматизма.  
14. В чем сущность эргономического метода 



 
52 

15. В чем сущность экономического метода анализа производственного травматизма.  
16. Метод психофизиологического анализа производственного травматизма. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3.3 

1. Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Том 1 : учебник для 

вузов / Г. И. Беляков. — 4-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 360 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12634-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510832 (дата 

обращения: 19.03.2023). 
2. Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Т. 2 : учебник для 

вузов / Г. И. Беляков. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 577 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12636-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/511410 (дата обращения: 19.03.2023). 

3. Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Т. 3 : учебник для 

вузов / Г. И. Беляков. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 484 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12635-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/518991 (дата обращения: 19.03.2023). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3.4 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3.4 
1. Какие несчастные случаи на производстве расследуются и подлежат учету. 
2. Назовите виды несчастных случаев на производстве. 
3. Назовите категории несчастных случаев на производстве. 
4. Причины производственного травматизма. 
5. Как формируется комиссия по расследованию несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 
6. Какие документы должен представить комиссии специалист по охране труда при 

расследовании несчастных на производстве. 
7. В какой срок нужно известить территориальные органы исполнительной власти о 

несчастном случае на производстве. 
8. Кто возглавляет комиссию по расследованию несчастных случаев на производстве 
9. Как определяют степень вины пострадавшего и на что она влияет 
10. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 
11. Назовите классификацию профессиональных заболеваний 
12. Какие профессиональные заболевания (отравления)подлежат расследованию и учету. 
13. Порядок установления наличия профессионального заболевания. 
14. На основании чего устанавливается Заключительный диагноз: 
15. В какие государственный органы отправляют «Извещение об установлении 

заключительного диагноза» Центр профпатологии. 
16. Медицинское заключение о наличии профессионального заболевания кому выдается. 
17. Всегда ли означает нарушение трудоспособности при признание заболевания 

профессиональным. 
18. Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального 

заболевания (отравления). 
19. Кто входит в Состав комиссии. 
20. Какие задачи решает комиссии по расследованию профзаболевания 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3.4 
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1. Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Том 1 : учебник для 

вузов / Г. И. Беляков. — 4-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 360 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12634-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510832 (дата 

обращения: 19.03.2023). 
2. Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Т. 2 : учебник для 

вузов / Г. И. Беляков. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 577 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12636-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/511410 (дата обращения: 19.03.2023). 

3. Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Т. 3 : учебник для 

вузов / Г. И. Беляков. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 484 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12635-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/518991 (дата обращения: 19.03.2023). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4.1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4.1 
1. Дайте определение понятиям «страхователь», «страховщик», «застрахованный» 
2. Охарактеризуйте основные принципы обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
3. Объясните основные принципы возмещения вреда травмированным на производстве. 
4. Что можно добровольно застраховать. 
5. Назовите объекты обязательного страхования 
6. Назовите виды обеспечения. 
7. Как формируется пособие по по временной нетрудоспособности. 
8. Как формируется единовременные страховые платы. 
9. Как определить степень утраты застрахованным профессиональной трудоспособности. 
10. Средства на обязательное социальное страхование. 
11. Объясните, что вы понимаете под «классом профессионального риска» и его влияние на 

страховые тарифы 
 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4.1. 

1. Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Том 1 : учебник для 

вузов / Г. И. Беляков. — 4-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 360 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12634-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510832 (дата 

обращения: 19.03.2023). 
2. Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Т. 2 : учебник для 

вузов / Г. И. Беляков. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 577 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12636-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/511410 (дата обращения: 19.03.2023). 

3. Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Т. 3 : учебник для 

вузов / Г. И. Беляков. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 484 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12635-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/518991 (дата обращения: 19.03.2023). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4.2 
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Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4.2 

1. Назовите основные источники финансирования охраны труда 
2. Какие существуют нормы финансирования по улучшению условий труда. 
3. Какие виды затрат на охрану труда вы знаете. 
4. Как финансируют на средства индивидуальной защиты. 
5. Расход на питьевую воду. 
6. Финансирование на лечебно-профилактическое питание. 
7. Что входит в прямые и косвенные расходы на обеспечение охраны труда. 
8. Какие существуют показатели эффективности затрат на охрану труда. 
9. Назовите, что входит в натуральные показатели. 
10. Назовите, что входит в стоимостные показатели. 
11. Как определить коэффициент частоты травмирования. 
12. Как определить коэффициент тяжести травматизма. 
13. Как определить коэффициент нетрудоспособности 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4.2 

1. Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Том 1 : учебник для 

вузов / Г. И. Беляков. — 4-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 360 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12634-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510832 (дата 

обращения: 19.03.2023). 
2. Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Т. 2 : учебник для 

вузов / Г. И. Беляков. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 577 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12636-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/511410 (дата обращения: 19.03.2023). 

3. Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Т. 3 : учебник для 

вузов / Г. И. Беляков. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 484 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12635-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/518991 (дата обращения: 19.03.2023). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 5.1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 5.1 
1. Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных норм, правовых актов, содержащих нормы трудового права.  
2. Принципы деятельности и основные задачи Федеральная инспекция труда. 
3. Основные полномочия, права и обязанности Федеральная инспекция труда. 
4. Основные задачи Государственная инспекция труда в субъекте Федерации. 
5. Проверки охраны труда: виды; сроки и условия проведения.  
6. Права государственного инспектора труда. Рассмотрение разногласий.  
7. Организация общественного контроля охраны труда. 
8. Вопросы осуществления общественного контроля за состоянием условий и охраны труда. 
9. Назовите основные принципы взаимодействия с органами общественного контроля. 
10. Ответственность за нарушение требований охраны труда (дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая, уголовная). 
11. Порядок привлечения к ответственности 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5.1 
1. Беляков, Г. И.  Охрана труда и техника безопасности : учебник для вузов / 

Г. И. Беляков. — 4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 360 с. — (Высшее 
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образование). — ISBN 978-5-534-13591-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512041 (дата обращения: 

19.03.2023). 
2. Парахин, А. М. Производственная безопасность : учебное пособие : [16+] / А. М. Парахин, 

Н. Я. Илюшов ; Новосибирский государственный технический университет. – 
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2016. – 90 с. : 

ил., табл., граф. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576451 (дата обращения: 19.03.2023). – 
Библиогр.: с. 86. – ISBN 978-5-7782-2957-0. – Текст : электронный. 

3. Экспертиза безопасности труда : учебное пособие для вузов / В. С. Сердюк [и др.] ; под 

редакцией В. С. Сердюка. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022 ; Омск : Изд-
во ОмГТУ. — 150 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11765-3 (Издательство 

Юрайт). — ISBN 978-5-8149-2675-3 (Изд-во ОмГТУ). — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/498977 (дата 

обращения: 19.03.2023). 
 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 5.2 
Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 5.2 

1. Виды, уровни и методы контроля за соблюдением требований охраны труда. 
2. Контроль за соблюдением требований нормативных правовых актов и локальных 

нормативных актов по охране труда 
3. Контроль за соблюдением правильностью применения средств индивидуальной защиты. 
4. Что включает в себя первая ступень производственного контроля за состоянием охраны 

труда в организации. 
5. Что включает в себя вторая ступень производственного контроля за состоянием охраны 

труда в организации 
6. Что включает в себя третья ступень производственного контроля за состоянием охраны 

труда в организации 
7. Сбор и анализ документов и информации об условиях труда 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5.2 
1. Беляков, Г. И.  Охрана труда и техника безопасности : учебник для вузов / 

Г. И. Беляков. — 4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 360 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13591-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512041 (дата обращения: 

19.03.2023). 
2. Парахин, А. М. Производственная безопасность : учебное пособие : [16+] / А. М. Парахин, 

Н. Я. Илюшов ; Новосибирский государственный технический университет. – 
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2016. – 90 с. : 

ил., табл., граф. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576451 (дата обращения: 19.03.2023). – 
Библиогр.: с. 86. – ISBN 978-5-7782-2957-0. – Текст : электронный. 

3. Экспертиза безопасности труда : учебное пособие для вузов / В. С. Сердюк [и др.] ; под 

редакцией В. С. Сердюка. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022 ; Омск : Изд-
во ОмГТУ. — 150 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11765-3 (Издательство 

Юрайт). — ISBN 978-5-8149-2675-3 (Изд-во ОмГТУ). — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/498977 (дата 

обращения: 19.03.2023). 
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3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 
Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 
Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 
Основные требования к оформлению: 
Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 
Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 
Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 
При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 
Выполнение тестовых заданий.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 
Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 
Написание эссе.  
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Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-
ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в 

составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 

желанию. 
Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 
Требования к оформлению эссе:  
Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  
Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ, по сути, этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет с оценкой (4, 5, 6 и 7семестр), экзамен (8 семестр), который проводится 

в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
 
Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 
БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 
Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 
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 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 
 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 
Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 
 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
 
В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 
В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 
 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 
 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., 

активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), 

защита проектов и др.); 
 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохождения 

в электронной информационно-образовательной среде. 
Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 
 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 
практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 
рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 
Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 
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Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 
Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 
В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 
16-18 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 
13-15 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 
1-12 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 
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0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  
 

№ п/п Контролируем

ые разделы, 

дисциплины 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ий 

Форма 

рубежног

о 

контрол

я  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1.1 

Природные и 

техногенные 

опасности 
(ноксосфера). 

ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-3,  
ПК-4 

Контр. 

Работа 

Устный 
опрос 

1. Переход от концепции «абсолютной безопасности» к концепции «приемлемого риска» 
2. Опасности и риски. 
3. Принципы, методы и средства обеспечения безопасной деятельности человека.  
4. Человек как элемент системы «Человек–среда» 
5. Что понимается под кооперацией труда. 
6. Какие существуют прогрессивные формы разделения и кооперации труда. В чем их сущность. 
7. Каково влияние НТП на организацию труда на современном этапе. 
8. Какие элементы включает организация рабочего места? 
9. Что такое планировка рабочего места?  
10. Какие существуют зоны досягаемости?  
11. Дайте характеристику каждой зоны.  
12. Что такое типовой проект организации рабочего места?  
13. Какие существуют формы обслуживания рабочих мест? 
14. Характеристика анализаторов человека.  
15. Режимы труда и отдыха, основные пути снижения утомления и монотонности труда. 
16. Здоровый образ жизни.  
17. Какие понятия включает термин «охрана труда»?  
18. Какие цели и задачи преследует ОТ?  
19. Кто уполномочен определить политику и цели в области охраны труда в РФ. 
20. На чем основывается законодательство об охране труда в РФ. 
21. Что следует понимать под требованиями ОТ. 
22. Указы Президента РФ по вопросам охраны труда относятся к законодательным или нормативно-

правовым актами. 
23. Законодательство РФ и техническом регулировании. 
24. Кто разрабатывает локальные документы в организации. 
25. Виды локальных нормативных актов в сфере охрана труда. 
26. Порядок разработки и утверждения государственных нормативных требований по охране труда. 
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27. Порядок разработки, утверждения и применения технических регламентов. 
28. Основные направления государственной политики в области охраны труда. 
29. Государственные нормативные требования по охране труда. 

2. Раздел 1.2 

Методы и 

средства 

защиты 

человека в 

производственн

ых условиях. 

ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-3,  
ПК-4 

Контр. 

Работа 

Устный 
опрос 

1. Нормы трудового законодательства, регулирующие применение труда женщин. 
2. Гигиенические требования к условиям труда женщин. 
3. Нормы подъема и переноса тяжести для женщин. 
4. Нормы трудового законодательства, регулирующие применение труда работников, имеющих 

несовершеннолетних детей или осуществляющих уход за больными членами их семей;  
5. Нормы трудового законодательства, регулирующие применение труда лиц моложе 18 лет 
6. Кому полагаются Льготы и компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и опасными 

условиями труда. 
7. Как предоставляют льготы и компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и опасными 

условиями труда 
8. В каких случаях работники выходят на досрочные пенсии. 
9. Кому из работников выдают молоко и можно ли заменить молоко на деньги. 
10. Кому полагаются лечебно-профилактическое питание.  

3. Раздел 1.3 

Основы 

экологического  

мониторинга и  
источники 

загрязнения 

среды обитания. 

ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-3,  
ПК-4 

Контр. 

Работа 

Устный 
опрос 

1. Организация работы по охране труда на предприятии. 
2. Служба (специалист) охраны труда организации и ее (его) функции. 
3. Организация службы ОТ на предприятиях России. 
4. Организация службы охраны труда на предприятии.  
5. Права и обязанности специалиста по охране труда.  
6. При какой численности работников в организации создаётся служба охраны труда или вводится 

должность специалиста по охране труда. Основные задачи и функции службы охраны труда. 
7. Требования стандарта ИСО 45001 к системам менеджмента профессиональной безопасности и 

охраны здоровья 
8. В чем разница стандарта OHSAS 18001 и стандарта ICO 45001. 
9. Назовите системы стандартов безопасности труда. 
10. Почему подход к анализу безопасности производства должен быть комплексным? 
11. Сущность и ограничения профессионально-ориентированного подхода к обеспечению 

безопасности труда и производства.  
12. Сущность и ограничения производственно-ориентированного подхода к обеспечению 

безопасности труда и производства 
 

4 Раздел 1.4 

Промышленное 

загрязнение 

окружающей 

среды и 

ответственность 

за нарушение 

ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-3,  
ПК-4 

Контр. 

Работа 

Устный 
опрос 

1. Виды обучения по охране труда. 
2. Какие категории работников подлежат обучению по охране труда. 
3. Формы проведения обучения по охране труда. 
4. Кто подлежит обучению безопасным методам и приемам выполнения работ. 
5. Основные требования при проведении стажировки на рабочем месте. 
6. Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по охране труда работников 

рабочих профессий. 
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природоохранн

ых требований 
7. Программа обучения по охране труда. 
8. Требования к образованию специалистов по охране труда. 
9. Назовите наиболее важные компетенции (знания, умения, навыки) специалистов по охране 

труда. 
10. Проверка знаний по охране труда. 
11. Обязанности работодателя по обеспечению обучения работников безопасным методам и 

приемам выполнения работ, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте, 

проверки знаний требований охране труда.  
12. Организация обучения охране труда и проверки знаний требований охране труда рабочих. 
a. Организация обучения охране труда и проверки знаний требований охране труда руководителей 

и специалистов 
13. Назовите цели и задачи НОК. 
14. Принципы НОК. 
15. Назовите все виды инструктажей 
16. Кто разрабатывает и проводит инструктажи по охране труда. 
17. Программа инструктажей по ОТ. 
18. Кто должен разрабатывать инструкции по ОТ для работников организации? 
19. Из каких разделов должна состоять инструкция по ОТ для работника? 
20. Кто организует проверку и пересмотр инструкций по ОТ для работников? 
21. Периодичность пересмотра инструкций по ОТ для работников? 
22. Кто осуществляет учет инструкций по ОТ для работников организации? 

 
5. Раздел 2.1 

Теоретические 

основы 

промышленной 

экологии и 

инженерная 

защита среды 

обитания 

ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-3,  
ПК-4 

Контр. 

Работа 

Устный 
опрос 

1. Понятие- производственная среда. 
1. Десять основных факторов производственной среды.  
2. Три основные группы деятельности человека.  
3. Физический труд и его классификация. 
4. Механизированные формы физического труда 
5. Умственный труд. 
6. Классификация опасных и вредных производственных факторов.  
7. Понятие – «санитарно-гигиеническое нормирование».  
8. Понятия ПДК И ПДУ. Принципы их установления.  
9. Этапы гигиенической регламентации содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 
10. Максимальная (разовая) концентрация ПДКМР.  
11. Среднесуточная концентрация ПДКСС.  
12. Лимитирующий признак вредности ЛПВ 
13. Микроклимат в рабочей зоне производственных помещений. 
14. Категории работ по энергозатратам. 
15. Параметры микроклимата. 
16. Экспериментальный метод определения параметров микроклимата. 
17. Аналитический метод определения параметров микроклимата. 
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18. Графический метод определения параметров микроклимата. 
19. Показатель комфортности ощущений в производственных условиях. 
20. Назовите группы факторов, воздействующих на формирование условий труда.  
21. Дайте характеристику форм трудовой деятельности. 
22. Приведите классификацию рабочих мест. 
23. Назовите основные эргономические характеристики рабочего места  
24. Классификация опасных и вредных производственных факторов и принципы их нормирования.  
25. Чем отличается опасный производственный фактор от вредного? Приведите примеры тех и 

других.  
26. На примере конкретного рабочего места на конкретном предприятии дайте приближённую 

санитарно-гигиеническую оценку условий труда. 
27. Бытовые помещения и их нормирование. 
28. Что такое средства коллективной защиты. 
29. От каких вредных и опасных факторов организуют оградительные, предохранительные и 

тормозные устройства; 
30. В чем достоинства организации устройств дистанционного управления, автоматического контроля 

и сигнализации. 
31. От каких вредных и опасных факторов организуют звукоизолирующие, звукопоглощающие 

устройства 
32. От каких вредных и опасных факторов организуют виброизолирующие, виброгасящие и 

вибропоглощающие устройства 
33. От каких вредных и опасных факторов организуют Заземляющие, экранирующие, увлажняющие 

устройства 
 

6. Раздел 2.2 

Практические 

основы 

промышленной 

экологии 

ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-3,  
ПК-4 

Контр. 

Работа 

Устный 
опрос 

1. 1. Цель проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).  
2. Нормативная основа проведения специальной оценки условий труда.  
3. Какие мероприятия входят в подготовительный период СОУТ?  
4. В чем заключаются права и обязанности работодателя и работника в связи с проведением 

специальной оценки условий труда? 
5. Кто входит в состав комиссии по проведению СОУТ? Функции комиссии.  
6. В чем заключаются особенности проведения идентификации потенциально вредных и (или) 

опасных факторов на рабочих местах? 
7. Перечислите вредные и опасные производственные факторы, подлежащие измерениям на рабочих 

местах в процессе проведения СОУТ.  
8. Назовите результаты проведения СОУТ, входящие в отчет о ее проведении.  
9. В каких случаях проводится внеплановая СОУТ?  
10. Назначение гарантий и компенсаций за вредные и опасные условия труда.  
11. Порядок выбора средств индивидуальной защиты. 
12. Назначение карты специальной оценки условий труда.  
13. Сроки проведения специальной оценки условий труда.  
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14. План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда. 
15. Использование информатизационной системы учета результатов СОУТ. 

 
16. На какие рабочие места можно подать декларацию соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда. 
17. Можно ли задекларировать рабочие места с безопасными условиями труда по результатам 

специальной оценки условий труда. 

18. На какое количество рабочих мест заполнять декларацию? 
19. Реестр деклараций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда 
20. Форма и порядок подачи декларации 

 
7. Раздел 2.3 

Единая 

государственная 

система 

предупреждени

я и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-3,  
ПК-4 

Контр. 

Работа 

Устный 
опрос 

1. Когда работники проходят предварительные медицинские осмотры. 
2. Когда работники проходят периодические медицинские осмотры. 
3. Перечень вредных факторов, перечень видов работ при которых проводятся медицинские 

осмотры. 
4. Какие профессии входят в группу риска. 
5. Какой врач обязательно должен входить в состав комиссии для проведения предварительного 

или периодического осмотра 
6. Как составляется график прохождения периодические медицинские осмотры 
7. Объясните порядок проведения предварительных медицинских осмотров. 
8. Объясните порядок проведения предварительных медицинских осмотров.  
9. Медицинские противопоказания к допуску к работам.  
10. Психиатрических освидетельствование. 
11. Обязательно ли в организации заводить журнал учета направлений, которые выдали работникам 

для прохождения медосмотра 
12. Нужно ли водителю организации проходить предрейсовый медосмотр, если для работы 

он эксплуатирует личный автомобиль 
1.  

8. Раздел 2.4 

Защита 

населения в ЧС 

ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-3,  
ПК-4 

Контр. 

Работа 

Устный 
опрос 

1. Полномочия трудового коллектива в решении вопросов охраны труда. 
2. Взаимодействие с международными организациями в области охраны труда. 
3.  Состав и порядок оформления отчетной (статистической) документации по вопросам условий и 

охраны труда. 
4. Учет проведения инструктажей по охране труда 
5. Учет выдачи СИЗ 
6. Хранение отчетной документации. 
7. Пути (каналы) доведения информации по вопросам условий и охраны труда до работников. 
8. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах после проведения 

СОУТ 
9. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах после оценки 
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профессиональных рисков. 
10. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах и полагающих им 

СИЗ. 
11. Порядок проведения дней охраны труда, выставок и семинаров по охране труда. 

2.  
9. Раздел 3.1 

Производственн

ая безопасность 

ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-3,  
ПК-4 

Контр. 

Работа 

Устный 
опрос 

1. Что такое риск. 
2. Понятия «допустимый риск» и «приемлемый риск»: общее и отличия. 
3. Процедура установления приемлемого риска. 
4. Приведите примеры рисков и их владельцев в отношении акционерного общества, уровне 

управления предприятия, группы работников, выполняющих работу по наряду-допуску.  
5. Назовите постулаты концепции персонального риска. 
6. Нормативная структура процесса «оценки риска». 
7. Сравнение сфер применения и содержания понятий «идентификация риска» и «идентификация 

опасности». 
8. Содержание этапа «идентификации опасности». 
9. Сущность понятия «вероятность» в современном понимании риска. 
10. Методы, применяемые на этапе идентификации риска. 
11. Методы, применяемые при оценивании риска. 
12. Зачем проводить оценку профессиональных рисков. 
13. Какие должны быть документы по оценке профессиональных рисков. 
14. Из каких этапов состоит процедура оценки рисков. 
15. Кто входит в состав комиссии по оценке профессиональных рисков. 
16. Как составить карту оценки рисков. 
17. Перечислите содержание последовательности выявления опасностей на рабочем месте: как 

определить, кто может пострадать, как оценить риск и определить меры предосторожности, как и 

где зафиксировать результаты оценки рисков, как проследить за выполнением запланированного 

мероприятия. 
18. Дайте определение понятия «индекс вреда» от всех возможных видов опасности.  
19. Что обозначает понятие «групповой (коллективный) профессиональный риск 
20. В чем заключается метод оценки рисков на основе ранжирования уровня требований? 
21. Как связаны между собой аттестация рабочих мест и оценка профессиональных рисков?  

3.  
10. Раздел 3.2 

Отраслевая 

безопасность. 

ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-3,  
ПК-4 

Контр. 

Работа 

Устный 
опрос 

1. Какие возможности дает интервальная шкала интегральной оценки условий труда.  
2. Степень тяжести риска: умеренная (малая), средняя, крайняя (большая).  
3. От чего зависят параметры индивидуального профессионального риска? 
4. Какие из перечисленных ниже показателей должен учитывать метод комплексной оценки 

профессионального риска: потерянная продолжительность жизни, потерянное здоровье с учетом 

частоты смертельных несчастных случаев, травм, приводящих к временной или постоянной 

нетрудоспособности, а также заболеваний, связанных с профессиональными условиями. 
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11. Раздел 3.3. 
Классификация 

производственн

ых объектов как 

мера оценки 

опасности 

ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-3,  
ПК-4 

Контр. 

Работа 

Устный 
опрос 

17. Назовите показатели производственного травматизма. 
18. Назовите показатели профессиональных заболеваний. 
19. Как определить Показатель частоты травматизма 
20. Как определить Показатель тяжести травматизма 
21. Как определить Показатель нетрудоспособности 
22. Как определить Показатель материальных последствий. 
23. Как определить Показатель затрат на предупреждение несчастных случаев  
24. Назовите основные причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний.  
25. Назовите типичные несчастные случаи на предприятиях. 
26. Какие знаете методы анализа производственного травматизма. 
27. Объясните схему причинно-следственных связей.  
28. В чем сущность статистический метод анализа производственного травматизма 
29. В чем сущность монографического метода анализа производственного травматизма.  
30. В чем сущность эргономического метода 
31. В чем сущность экономического метода анализа производственного травматизма.  
32. Метод психофизиологического анализа производственного травматизма. 

 
12. Раздел 3.4. 

Производственн

ый травматизм 

и аварийность  

ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-3,  
ПК-4 

Контр. 

Работа 

Устный 
опрос 

1. Какие несчастные случаи на производстве расследуются и подлежат учету. 
2. Назовите виды несчастных случаев на производстве. 
3. Назовите категории несчастных случаев на производстве. 
4. Причины производственного травматизма. 
5. Как формируется комиссия по расследованию несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 
6. Какие документы должен представить комиссии специалист по охране труда при расследовании 

несчастных на производстве. 
7. В какой срок нужно известить территориальные органы исполнительной власти о несчастном 

случае на производстве. 
8. Кто возглавляет комиссию по расследованию несчастных случаев на производстве 
9. Как определяют степень вины пострадавшего и на что она влияет 
10. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 
11. Назовите классификацию профессиональных заболеваний 
12. Какие профессиональные заболевания (отравления)подлежат расследованию и учету. 
13. Порядок установления наличия профессионального заболевания. 
14. На основании чего устанавливается Заключительный диагноз: 
15. В какие государственный органы отправляют «Извещение об установлении заключительного 

диагноза» Центр профпатологии. 
16. Медицинское заключение о наличии профессионального заболевания кому выдается. 
17. Всегда ли означает нарушение трудоспособности при признание заболевания 

профессиональным. 
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18. Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального заболевания 

(отравления). 
19. Кто входит в Состав комиссии. 
20. Какие задачи решает комиссии по расследованию профзаболевания 

13. Раздел 4.1 
Основные 

причины 

производственн

ого травматизма 

и аварийности 

ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-3,  
ПК-4 

Контр. 

Работа 

Устный 
опрос 

1. Дайте определение понятиям «страхователь», «страховщик», «застрахованный» 
2. Охарактеризуйте основные принципы обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
3. Объясните основные принципы возмещения вреда травмированным на производстве. 
4. Что можно добровольно застраховать. 
5. Назовите объекты обязательного страхования 
6. Назовите виды обеспечения. 
7. Как формируется пособие по по временной нетрудоспособности. 
8. Как формируется единовременные страховые платы. 
9. Как определить степень утраты застрахованным профессиональной трудоспособности. 
10. Средства на обязательное социальное страхование. 
11. Объясните, что вы понимаете под «классом профессионального риска» и его влияние на 

страховые тарифы 
14. Раздел 4.2. 

Организация 

безопасных 

условий труда 

на производстве 

ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-3,  
ПК-4 

Контр. 

Работа 

Устный 
опрос 

1. Назовите основные источники финансирования охраны труда 
2. Какие существуют нормы финансирования по улучшению условий труда. 
3. Какие виды затрат на охрану труда вы знаете. 
4. Как финансируют на средства индивидуальной защиты. 
5. Расход на питьевую воду. 
6. Финансирование на лечебно-профилактическое питание. 
7. Что входит в прямые и косвенные расходы на обеспечение охраны труда. 
8. Какие существуют показатели эффективности затрат на охрану труда. 
9. Назовите, что входит в натуральные показатели. 
10. Назовите, что входит в стоимостные показатели. 
11. Как определить коэффициент частоты травмирования. 
12. Как определить коэффициент тяжести травматизма. 
13. Как определить коэффициент нетрудоспособности 

15. Тема 5.1 
Полномочия 

трудового 

коллектива в 

решении 

вопросов 

охраны труда. 

ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-3,  
ПК-4 

Контр. 

Работа 

Устный 
опрос 

1. Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

норм, правовых актов, содержащих нормы трудового права.  
2. Принципы деятельности и основные задачи Федеральная инспекция труда. 
3. Основные полномочия, права и обязанности Федеральная инспекция труда. 
4. Основные задачи Государственная инспекция труда в субъекте Федерации. 
5. Проверки охраны труда: виды; сроки и условия проведения.  
6. Права государственного инспектора труда. Рассмотрение разногласий.  
7. Организация общественного контроля охраны труда. 
8. Вопросы осуществления общественного контроля за состоянием условий и охраны труда. 
9. Назовите основные принципы взаимодействия с органами общественного контроля. 
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10. Ответственность за нарушение требований охраны труда (дисциплинарная, административная, 

гражданско-правовая, уголовная). 
11. Порядок привлечения к ответственности 

16. Тема 5.2 
Информировани

е работников об 

условиях и 

охране труда на 

рабочих местах.  

ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-3,  
ПК-4 

Контр. 

Работа 

Устный 
опрос 

1. Виды, уровни и методы контроля за соблюдением требований охраны труда. 
2. Контроль за соблюдением требований нормативных правовых актов и локальных нормативных 

актов по охране труда 
3. Контроль за соблюдением правильностью применения средств индивидуальной защиты. 
4. Что включает в себя первая ступень производственного контроля за состоянием охраны труда в 

организации. 
5. Что включает в себя вторая ступень производственного контроля за состоянием охраны труда в 

организации 
6. Что включает в себя третья ступень производственного контроля за состоянием охраны труда в 

организации 
7. Сбор и анализ документов и информации об условиях труда 

 
 

  



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  
 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

4 семестр 
ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-2,  
ПК-4 

1. Переход от концепции «абсолютной безопасности» к концепции «приемлемого 

риска» 
2. Опасности и риски. 
3. Принципы, методы и средства обеспечения безопасной деятельности человека.  
4. Человек как элемент системы «Человек–среда» 
5. Что понимается под кооперацией труда. 
6. Какие существуют прогрессивные формы разделения и кооперации труда. В чем 

их сущность. 
7. Каково влияние НТП на организацию труда на современном этапе. 
8. Какие элементы включает организация рабочего места? 
9. Что такое планировка рабочего места?  
10. Какие существуют зоны досягаемости?  
11. Дайте характеристику каждой зоны.  
12. Что такое типовой проект организации рабочего места?  
13. Какие существуют формы обслуживания рабочих мест? 
14. Характеристика анализаторов человека.  
15. Режимы труда и отдыха, основные пути снижения утомления и монотонности 

труда. 
16. Здоровый образ жизни.  
17. Какие понятия включает термин «охрана труда»?  
18. Какие цели и задачи преследует ОТ?  
19. Кто уполномочен определить политику и цели в области охраны труда в РФ. 
20. На чем основывается законодательство об охране труда в РФ. 
21. Что следует понимать под требованиями ОТ. 
22. Указы Президента РФ по вопросам охраны труда относятся к законодательным 

или нормативно-правовым актами. 
23. Законодательство РФ и техническом регулировании. 
24. Кто разрабатывает локальные документы в организации. 
25. Виды локальных нормативных актов в сфере охрана труда. 
26. Порядок разработки и утверждения государственных нормативных требований по 

охране труда. 
27. Порядок разработки, утверждения и применения технических регламентов. 
28. Основные направления государственной политики в области охраны труда. 
29. Государственные нормативные требования по охране труда 
30. Организация работы по охране труда на предприятии. 
31. Служба (специалист) охраны труда организации и ее (его) функции. 
32. Организация службы ОТ на предприятиях России. 
33. Организация службы охраны труда на предприятии.  
34. Права и обязанности специалиста по охране труда.  
35. При какой численности работников в организации создаётся служба охраны труда 

или вводится должность специалиста по охране труда. Основные задачи и 

функции службы охраны труда. 
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5 семестр 
ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-2,  
ПК-4 

36. Требования стандарта ИСО 45001 к системам менеджмента профессиональной  
a. безопасности и охраны здоровья 
37. Назовите системы стандартов безопасности труда. 
38. Почему подход к анализу безопасности производства должен быть комплексным? 
39. Сущность и ограничения профессионально-ориентированного подхода к 

обеспечению безопасности труда и производства.  
40. Сущность и ограничения производственно-ориентированного подхода к 

обеспечению безопасности труда и производства 
41. Виды обучения по охране труда. 
42. Какие категории работников подлежат обучению по охране труда. 
43. Формы проведения обучения по охране труда. 
44. Кто подлежит обучению безопасным методам и приемам выполнения работ. 
45. Основные требования при проведении стажировки на рабочем месте. 
46. Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по охране труда 

работников рабочих профессий. 
47. Программа обучения по охране труда. 
48. Требования к образованию специалистов по охране труда. 
49. Назовите наиболее важные компетенции (знания, умения, навыки) специалистов 

по охране труда. 
50. Проверка знаний по охране труда. 
51. Обязанности работодателя по обеспечению обучения работников безопасным 

методам и приемам выполнения работ, инструктажа по охране труда, стажировки 

на рабочем месте, проверки знаний требований охране труда.  
52. Организация обучения охране труда и проверки знаний требований охране труда 

рабочих. 
53. Организация обучения охране труда и проверки знаний требований охране труда 

руководителей и специалистов 
54. Назовите цели и задачи НОК. 
55. Принципы НОК. 
56. Назовите все виды инструктажей 
57. Кто разрабатывает и проводит инструктажи по охране труда. 
58. Программа инструктажей по ОТ. 
59. Кто должен разрабатывать инструкции по ОТ для работников организации? 
60. Из каких разделов должна состоять инструкция по ОТ для работника? 
61. Кто организует проверку и пересмотр инструкций по ОТ для работников? 
62. Периодичность пересмотра инструкций по ОТ для работников? 
63. Кто осуществляет учет инструкций по ОТ для работников организации? 

6 семестр 
ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-2,  
ПК-4 

1. Понятие- производственная среда. 
2. Десять основных факторов производственной среды.  
3. Три основные группы деятельности человека.  
4. Физический труд и его классификация. 
5. Механизированные формы физического труда 
6. Умственный труд. 
7. Классификация опасных и вредных производственных факторов.  
8. Понятие – «санитарно-гигиеническое нормирование».  
9. Понятия ПДК И ПДУ. Принципы их установления.  
10. Этапы гигиенической регламентации содержания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. 
11. Максимальная (разовая) концентрация ПДКМР.  
12. Среднесуточная концентрация ПДКСС.  
13. Лимитирующий признак вредности ЛПВ 
14. Микроклимат в рабочей зоне производственных помещений. 
15. Категории работ по энергозатратам. 
16. Параметры микроклимата. 
17. Экспериментальный метод определения параметров микроклимата. 
18. Аналитический метод определения параметров микроклимата. 
19. Графический метод определения параметров микроклимата. 
20. Показатель комфортности ощущений в производственных условиях. 
21. Назовите группы факторов, воздействующих на формирование условий труда.  
22. Дайте характеристику форм трудовой деятельности. 
23. Приведите классификацию рабочих мест. 
24. Назовите основные эргономические характеристики рабочего места  
25. Классификация опасных и вредных производственных факторов и принципы их 
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нормирования.  
26. Чем отличается опасный производственный фактор от вредного? Приведите 

примеры тех и других.  
27. На примере конкретного рабочего места на конкретном предприятии дайте 

приближённую санитарно-гигиеническую оценку условий труда. 
28. Бытовые помещения и их нормирование. 
29. Что такое средства коллективной защиты. 
30. От каких вредных и опасных факторов организуют оградительные, 

предохранительные и тормозные устройства; 
31. В чем достоинства организации устройств дистанционного управления, 

автоматического контроля и сигнализации. 
32. От каких вредных и опасных факторов организуют звукоизолирующие, 

звукопоглощающие устройства 
33. От каких вредных и опасных факторов организуют виброизолирующие, 

виброгасящие и вибропоглощающие устройства 
34. От каких вредных и опасных факторов организуют Заземляющие, экранирующие, 

увлажняющие устройства 
35. Цель проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).  
36. Нормативная основа проведения специальной оценки условий труда.  
37. Какие мероприятия входят в подготовительный период СОУТ?  
38. В чем заключаются права и обязанности работодателя и работника в связи с 

проведением специальной оценки условий труда? 
39. Кто входит в состав комиссии по проведению СОУТ? Функции комиссии.  
40. В чем заключаются особенности проведения идентификации потенциально 

вредных и (или) опасных факторов на рабочих местах? 
41. Перечислите вредные и опасные производственные факторы, подлежащие 

измерениям на рабочих местах в процессе проведения СОУТ.  
42. Назовите результаты проведения СОУТ, входящие в отчет о ее проведении.  
43. В каких случаях проводится внеплановая СОУТ?  
44. Назначение гарантий и компенсаций за вредные и опасные условия труда.  
45. Порядок выбора средств индивидуальной защиты. 
46. Назначение карты специальной оценки условий труда.  
47. Сроки проведения специальной оценки условий труда.  
48. План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда. 
49. Использование информатизационной системы учета результатов СОУТ. 
50. На какие рабочие места можно подать декларацию соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 
51. Можно ли задекларировать рабочие места с безопасными условиями труда по 

результатам специальной оценки условий труда. 
52. На какое количество рабочих мест заполнять декларацию? 
53. Реестр деклараций соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда 
54. Форма и порядок подачи декларации 
55. Когда работники проходят предварительные медицинские осмотры. 
56. Когда работники проходят периодические медицинские осмотры. 
57. Перечень вредных факторов, перечень видов работ при которых проводятся 

медицинские осмотры. 
58. Какие профессии входят в группу риска. 
59. Какой врач обязательно должен входить в состав комиссии для проведения 

предварительного или периодического осмотра 
60. Как составляется график прохождения периодические медицинские осмотры 
61. Объясните порядок проведения предварительных медицинских осмотров. 
62. Объясните порядок проведения предварительных медицинских осмотров.  
63. Медицинские противопоказания к допуску к работам.  
64. Психиатрических освидетельствование. 
65. Обязательно ли в организации заводить журнал учета направлений, которые 

выдали работникам для прохождения медосмотра 
66. Нужно ли водителю организации проходить предрейсовый медосмотр, если для 

работы он эксплуатирует личный автомобиль 
67. Полномочия трудового коллектива в решении вопросов охраны труда. 
68. Взаимодействие с международными организациями в области охраны труда. 
69. Состав и порядок оформления отчетной (статистической) документации по 

вопросам условий и охраны труда. 
70. Учет проведения инструктажей по охране труда 
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71. Учет выдачи СИЗ 
72. Хранение отчетной документации. 
73. Пути (каналы) доведения информации по вопросам условий и охраны труда до 

работников. 
74. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах после 

проведения СОУТ 
75. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах после 

оценки профессиональных рисков. 
76. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах и 

полагающих им СИЗ. 
77. Порядок проведения дней охраны труда, выставок и семинаров по охране труда. 

7семестр 

ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-2,  

ПК-4 

1. Что такое риск. 
2. Понятия «допустимый риск» и «приемлемый риск»: общее и отличия. 
3. Процедура установления приемлемого риска. 
4. Приведите примеры рисков и их владельцев в отношении акционерного 

общества, уровне управления предприятия, группы работников, выполняющих 

работу по наряду-допуску.  
5. Назовите постулаты концепции персонального риска. 
6. Нормативная структура процесса «оценки риска». 
7. Сравнение сфер применения и содержания понятий «идентификация риска» и 

«идентификация опасности». 
8. Содержание этапа «идентификации опасности». 
9. Сущность понятия «вероятность» в современном понимании риска. 
10. Методы, применяемые на этапе идентификации риска. 
11. Методы, применяемые при оценивании риска. 
12. Зачем проводить оценку профессиональных рисков. 
13. Какие должны быть документы по оценке профессиональных рисков. 
14. Из каких этапов состоит процедура оценки рисков. 
15. Кто входит в состав комиссии по оценке профессиональных рисков. 
16. Как составить карту оценки рисков. 
17. Перечислите содержание последовательности выявления опасностей на рабочем 

месте: как определить, кто может пострадать, как оценить риск и определить 

меры предосторожности, как и где зафиксировать результаты оценки рисков, как 

проследить за выполнением запланированного мероприятия. 
18. Дайте определение понятия «индекс вреда» от всех возможных видов опасности.  
19. Что обозначает понятие «групповой (коллективный) профессиональный риск 
20. В чем заключается метод оценки рисков на основе ранжирования уровня 

требований? 
21. Как связаны между собой аттестация рабочих мест и оценка профессиональных 

рисков?  
22. Какие возможности дает интервальная шкала интегральной оценки условий 

труда.  
23. Степень тяжести риска: умеренная (малая), средняя, крайняя (большая).  
24. От чего зависят параметры индивидуального профессионального риска? 
25. Какие из перечисленных ниже показателей должен учитывать метод 

комплексной оценки профессионального риска: потерянная продолжительность 

жизни, потерянное здоровье с учетом частоты смертельных несчастных случаев, 

травм, приводящих к временной или постоянной нетрудоспособности, а также 

заболеваний, связанных с профессиональными условиями. 

8 семестр 

ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-2,  

ПК-4 

1. Назовите показатели производственного травматизма. 
2. Назовите показатели профессиональных заболеваний. 
3. Как определить Показатель частоты травматизма 
4. Как определить Показатель тяжести травматизма 
5. Как определить Показатель нетрудоспособности 
6. Как определить Показатель материальных последствий. 
7. Как определить Показатель затрат на предупреждение несчастных случаев  
8. Назовите основные причины производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний.  
9. Назовите типичные несчастные случаи на предприятиях. 
10. Какие знаете методы анализа производственного травматизма. 
11. Объясните схему причинно-следственных связей.  
12. В чем сущность статистический метод анализа производственного травматизма 
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13. В чем сущность монографического метода анализа производственного 

травматизма.  
14. В чем сущность эргономического метода 
15. В чем сущность экономического метода анализа производственного травматизма.  
16. Метод психофизиологического анализа производственного травматизма. 
17. Какие несчастные случаи на производстве расследуются и подлежат учету. 
18. Назовите виды несчастных случаев на производстве. 
19. Назовите категории несчастных случаев на производстве. 
20. Причины производственного травматизма. 
21. Как формируется комиссия по расследованию несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 
22. Какие документы должен представить комиссии специалист по охране труда при 

расследовании несчастных на производстве. 
23. В какой срок нужно известить территориальные органы исполнительной власти о 

несчастном случае на производстве. 
24. Кто возглавляет комиссию по расследованию несчастных случаев на производстве 
25. Как определяют степень вины пострадавшего и на что она влияет 
26. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 
27. Назовите классификацию профессиональных заболеваний 
28. Какие профессиональные заболевания (отравления)подлежат расследованию и 

учету. 
29. Порядок установления наличия профессионального заболевания. 
30. На основании чего устанавливается Заключительный диагноз: 
31. В какие государственный органы отправляют «Извещение об установлении 

заключительного диагноза» Центр профпатологии. 
32. Медицинское заключение о наличии профессионального заболевания кому 

выдается. 
33. Всегда ли означает нарушение трудоспособности при признание заболевания 

профессиональным. 
34. Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения 

профессионального заболевания (отравления). 
35. Кто входит в Состав комиссии. 
36. Какие задачи решает комиссии по расследованию профзаболевания 
37. Дайте определение понятиям «страхователь», «страховщик», «застрахованный» 
38. Охарактеризуйте основные принципы обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
39. Объясните основные принципы возмещения вреда травмированным на 

производстве. 
40. Что можно добровольно застраховать. 
41. Назовите объекты обязательного страхования 
42. Назовите виды обеспечения. 
43. Как формируется пособие по по временной нетрудоспособности. 
44. Как формируется единовременные страховые платы. 
45. Как определить степень утраты застрахованным профессиональной 

трудоспособности. 
46. Средства на обязательное социальное страхование. 
47. Объясните, что вы понимаете под «классом профессионального риска» и его 

влияние на страховые тарифы 
48. Назовите основные источники финансирования охраны труда 
49. Какие существуют нормы финансирования по улучшению условий труда. 
50. Какие виды затрат на охрану труда вы знаете. 
51. Как финансируют на средства индивидуальной защиты. 
52. Расход на питьевую воду. 
53. Финансирование на лечебно-профилактическое питание. 
54. Что входит в прямые и косвенные расходы на обеспечение охраны труда. 
55. Какие существуют показатели эффективности затрат на охрану труда. 
56. Назовите, что входит в натуральные показатели. 
57. Назовите, что входит в стоимостные показатели. 
58. Как определить коэффициент частоты травмирования. 
59. Как определить коэффициент тяжести травматизма. 
60. Как определить коэффициент нетрудоспособности 
61. Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных норм, правовых актов, содержащих нормы трудового 

права.  
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62. Принципы деятельности и основные задачи Федеральная инспекция труда. 
63. Основные полномочия, права и обязанности Федеральная инспекция труда. 
64. Основные задачи Государственная инспекция труда в субъекте Федерации. 
65. Проверки охраны труда: виды; сроки и условия проведения.  
66. Права государственного инспектора труда. Рассмотрение разногласий.  
67. Организация общественного контроля охраны труда. 
68. Вопросы осуществления общественного контроля за состоянием условий и 

охраны труда. 
69. Назовите основные принципы взаимодействия с органами общественного 

контроля. 
70. Ответственность за нарушение требований охраны труда (дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая, уголовная). 
71. Порядок привлечения к ответственности 
72. Виды, уровни и методы контроля за соблюдением требований охраны труда. 
73. Контроль за соблюдением требований нормативных правовых актов и локальных 

нормативных актов по охране труда 
74. Контроль за соблюдением правильностью применения средств индивидуальной 

защиты. 
75. Что включает в себя первая ступень производственного контроля за состоянием 

охраны труда в организации. 
76. Что включает в себя вторая ступень производственного контроля за состоянием 

охраны труда в организации 
77. Что включает в себя третья ступень производственного контроля за состоянием 

охраны труда в организации 
78. Сбор и анализ документов и информации об условиях труда 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Том 1 : учебник для 

вузов / Г. И. Беляков. — 4-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 360 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12634-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510832 (дата 

обращения: 19.03.2023). 
2. Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Т. 2 : учебник для 

вузов / Г. И. Беляков. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 577 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12636-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/511410 (дата обращения: 19.03.2023). 

3. Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Т. 3 : учебник для 

вузов / Г. И. Беляков. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 484 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12635-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/518991 (дата обращения: 19.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Беляков, Г. И.  Охрана труда и техника безопасности : учебник для вузов / 
Г. И. Беляков. — 4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 360 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13591-6. — Текст : электронный // Образовательная 
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платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512041 (дата обращения: 

19.03.2023). 
2. Парахин, А. М. Производственная безопасность : учебное пособие : [16+] / А. М. Парахин, 

Н. Я. Илюшов ; Новосибирский государственный технический университет. – 
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2016. – 90 с. : 

ил., табл., граф. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576451 (дата обращения: 19.03.2023). – 
Библиогр.: с. 86. – ISBN 978-5-7782-2957-0. – Текст : электронный. 

3. Экспертиза безопасности труда : учебное пособие для вузов / В. С. Сердюк [и др.] ; под 

редакцией В. С. Сердюка. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022 ; Омск : Изд-
во ОмГТУ. — 150 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11765-3 (Издательство 

Юрайт). — ISBN 978-5-8149-2675-3 (Изд-во ОмГТУ). — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/498977 (дата 

обращения: 19.03.2023). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.c
om 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 
 В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и 

оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или 

две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положительной 

оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету и экзамену. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 
5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 
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5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  
1. Операционная система: Astra Linux SE 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice  
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC  
5. Ark или 7-zip  
6.  User Gate 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название электронного 

ресурса 
Описание электронного 

ресурса 
Используемый 

для работы адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 
Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная платформа 

Юрайт 
Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
https://dlib.eastview.c
om 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 
Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными печатными 

пособиями ((Защита работников от вредных факторов, Система безопасности при работе на 

высоте, Одежда специального назначения, Знаки безопасности), макетами и стендами 

(противогазовые фильтрующие средства различных марок, Средства индивидуальной защиты 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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глаз, Средства индивидуальной защиты ног,  Средства индивидуальной защиты рук, Средства 

индивидуальной защиты головы) 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными печатными 

пособиями (Защита работников от вредных факторов, Система безопасности при работе на 

высоте, Одежда специального назначения, Знаки безопасности), макетами и стендами 

(противогазовые фильтрующие средства различных марок, Средства индивидуальной защиты 

глаз, Средства индивидуальной защиты ног,  Средства индивидуальной защиты рук, Средства 

индивидуальной защиты головы) 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме указать форму 
(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций,) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  
При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 
Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  
В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 
системе управления охраной труда в организации при условии соблюдения законодательных и 

иных нормативных правовых актов по охране труда работниками предприятия, а также получение 

знаний по проведению профилактических работ по предупреждению производственного 

травматизма с последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков по 

формированию мышления, основанного на глубоком осознании принципа безусловности 

приоритетов безопасности при организации условий труда на рабочем месте; навыков по анализу  

оценки опасных и вредных факторов производственных факторов, по оценке профессиональных 

рисков,  являющиеся компонентами системы управления охраны труда. 
Задачи дисциплины (модуля): 
1. Применять государственные нормативные требования охраны труда при разработке 

локальных нормативных актов.  
2. Изучение основных терминов и определения. Опасности в производственной среде. 

Вредное влияние факторов на человека. 
3. Применять методы идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков 
4. Применять методы расчета риска и анализ опасностей  
5. Применять методы и программы по обеспечению контроля за соблюдением требований 

охраны труда и состоянием условий труда на рабочих местах.  
6. Применять методы и программы по обеспечение подготовки работников в области охраны 

труда, разработки инструктажей и инструкций по охране труда. 
7. Ознакомить с порядком расследования и учета несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 
8. Ознакомить с правовыми основами страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 
9. Применять информационные технологии в системе управления охраной труда-

автоматизированные рабочие места специалиста по охране труда 
10. Ознакомить с материальными затратами на охрану труда в организации. 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата, соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3 в соответствии с учебным планом. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
 

Категория 

компетенций 
Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Результаты обучения 

общепрофессио

нальные 
ОПК-2 
Способен обеспечивать 

безопасность человека и 

сохранение окружающей 

среды, основываясь на 

принципах культуры 

безопасности и 

концепции риск-
ориентированного 

мышления 

ОПК-1.1 Знает основные 

направления 

совершенствования и 

повышения эффективности 

защиты населения и 

окружающей среды на 

основе принципов культуры 

безопасности и концепции 

риск-ориентированного 

мышления; передовой 

отечественный и 

зарубежный опыт в области 

Знает: правовые основы в 

области охраны труда; основные 

природные и техногенные 

опасности, их свойства и 

характеристики; требования 

безопасности технических 

регламентов в сфере 

производства; повреждающее 

воздействие вредных и опасных 

производственных факторов на 

здоровье человека; основные 

методы защиты от вредных и 
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защиты окружающей среды, 

защиты в чрезвычайных 

ситуациях; средства 

обеспечения безопасности 

человека (на производстве, в 

окружающей среде) 

опасных производственных 

факторов, соблюдения норм 

здорового образа жизни и 

программы физической 

культуры 

ОПК-1.2. Умеет 

анализировать современные 

системы «человек - машина - 
среда» на всех стадиях их 

жизненного цикла и 

идентифицировать 

опасности; анализировать, 

выбирать наиболее 

приемлемые формы 

обеспечения безопасности 

человека и природной среды 

в техносфере. 

Уметь: применять на практике 

правовые нормы в области 

охраны труда; выявлять 

опасные и вредные 

производственные факторы; 

применять в производстве 

требования охраны труда и 

технических регламентов в 

области безопасности; выявлять 

опасные и вредные 

производственные факторы; 

демонстрировать основные 

методы защиты от опасные и 

вредные производственные 

факторы; заниматься спортом и 

вести здоровый образ жизни. 
ОПК-2.3 Владеет навыками 

проведения 

профилактической работы 

по предупреждению 

несчастных случаев и 

профессиональных 

заболеваний 

Владеть: навыками применения 

законодательно-нормативной 

базы в области охраны труда в 

профессиональной 

деятельности; навыками 

идентификации основных 

опасностей и вредных 

производственных факторов и 

проводить оценку 

профессионального риска 
Профессиональ

ные  
ПК-1 Способен 

осуществлять комплекс 

мероприятий по 

безопасности условий и 

охраны труда и 

снижению уровней 

профессиональных 

рисков 

ПК-1.1. Разрабатывает 

локальные нормативные 

акты и применяет 

существующие положения 

законодательной базы 

системы управления 

охраной труда в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: нормативно-
законодательную базу в области 

охраны труда, правила, 

процедуры и критерии, 

установленные 

государственными 

требованиями в области охраны 

труда, локальные нормативные 

акты, коллективные договора. 
Пк-1.2 Информирует 

работников об условиях и 

охране труда на рабочих 

местах, о риске повреждения 

здоровья, предоставляемых 

им гарантиях, полагающихся 

им компенсациях и 

средствах индивидуальной 

защиты 

Уметь: разрабатывать 

локальные нормативные акты с 

соблюдением государственных 

нормативных требований в 

области охраны труда, 

использовать электронный 

документооборот, пользоваться 

цифровыми платформами, 

справочными системами. 
ПК-1.3 Обеспечивает 

функционирование системы 

управления охраной труда 

Владеть: навыками разработки, 

согласования и актуализации 

проектов локальных 

нормативных актов, 

содержащих требования по 

обеспечению безопасных 

условий и охраны труда 
ПК-1.4 Организовывает 

проведение расследования и 

учета несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

Владеть: навыками разработки, 

согласования и актуализации 

проектов локальных 

нормативных актов, 

содержащих требования по 
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обеспечению безопасных 

условий и охраны труда 
 ПК-2 Способен 

осуществлять 

мониторинг 

функционирования 

систем обеспечения 

техносферной 

безопасности на 

локальном уровне 

(охраны труда, охраны 

окружающей среды, 

промышленной 

безопасности, 

безопасности в ЧС) 

ПК-2.1. Знает и владеет 

методами организации работ 

по ведению мониторинга 

функционирования систем 

охраны труда, охраны 

окружающей среды, 

промышленной 

безопаcности, безопасности 

в ЧС 

Знать: нормативно-правовую 

базу в области 

производственного контроля 

условий труда; методы 

инструментальных замеров 

вредных и опасных 

производственных факторов 

рабочей зоны 

ПК-2.2 Проводит 

специальную оценку 

условий труда и оценку 

профессиональных рисков и 

разрабатывает мероприятия 

по обеспечению 

безопасности на рабочих 

местах 

Уметь: использовать методы и 

способы проведения 

многоступенчатого 

производственного контроля 

рабочей зоны; использовать 

инструментальные методы 

определения вредных и опасных 

производственных факторов 

рабочей среды; оформлять 

документацию после 

проведения производственного 

контроля.  
ПК-2.3 Осуществляет сбор, 

обработку и передачу 

информации по вопросам 
условий и охраны труда 

Владеть: методами и способами 

доведения информации о 

условиях труда работникам; 

 ПК-3 Способен 

обеспечить контроль 

деятельности в области 

техносферной 

безопасности (охраны 

труда, охраны 

окружающей среды, 

промышленной 

безопасности, 

безопасности в ЧС) 

ПК-3.1 Проводит 

количественную и 

качественную оценку 

источников опасностей, в 

том и числе по параметрам 

техногенного риска 

Знать: нормативно-правовую 

документацию в области 

идентификации вредных и 

опасных производственных 

факторов; методы оценки 

профессиональных рисков. 
ПК-3.2Готов осуществлять 

проверки безопасного 

состояния объектов 

различного назначения, 

участвовать в экспертизах их 

безопасности, ведении 

документации по 

результатам 

государственного и 

муниципального 

экологического надзора 

Уметь: идентифицировать 

вредные и опасные 

производственные факторы: 

проводить оценку 

профессионального риска 

различными методами: вести 

документацию после 

идентификации опасности и 

оценки профессиональных 

рисков. 

ПК-3.4Анализирует 

механизмы воздействия 

опасностей на человека, 

определяет характер 

взаимодействия организма 

человека с опасностями 

среды обитания с учетом 

специфики механизма 

токсического действия 

вредных веществ, 

энергетического 

воздействия и 

комбинированного действия 

вредных факторов 

Владеть: методами 

идентификации опасности и 

оценки профессиональных 

рисков; навыками определения 

вредных и опасных факторов и 

их воздействия на здоровье 

человека 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 14 зачетных единиц.  

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 

Всег

о 

часо

в 

Курс 3 Курс 4 

Семест

р 5 
Семест

р 6 

Семест

р 7 
Семестр 

8 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
254 72 72 54 56 

Лекционные занятия 100 32 32 18 18 

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 80 28 16 36 36 

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия 72 12 24   

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации  2    2 

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 205 63 63 45 34 

Контроль промежуточной аттестации 45 9 9 9 18 

Форма промежуточной аттестации  зачет зачет зачет экзамен 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
504 144 144 108 108 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 
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Раздел, тема  Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о

н
с
у

л
ь

т
а

ц
и

я
 

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

 МОДУЛЬ 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА 
Курс 3 (семестр 5) 

 

Раздел 1 Трудовая 

деятельность человека. 
23 15 8 4 

 
4 

 
 

 
 

 

Тема 1.1 Общие понятия о 

трудовой деятельности 

человека. 
8 5 3 1 

 
2 

 
 

 
 

 

Тема 1.2. Государственные 

нормативные требования по 

охране труда. 
7 5 2 1 

 
1 

 
 

 
 

 

Тема 1.3 Права и обязанности 

работодателя и работников по 

охране труда 
8 5 3 2 

 
1 

 
 

 
 

 

Раздел 2. Регулирования 

труда отдельных категорий 

работников и работников 

занятых во вредных, 

опасных и особых условиях 

труда. 

23 15 8 6 

 

2 

 

 

 

 

 

Тема 2.1 Особенности 

регулирования труда женщин 

и труда лиц моложе 18 лет. 
10 7 3 2 

 
1 

 
 

 
 

 

Тема 2.2. Компенсации 

работникам, занятым с 

вредными и опасными 

условиями труда.  

13 8 5 4 

 

1 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Создание системы 

управления охраны труда 

на предприятиях.  
28 16 12 8 

 
4 

 
 

 
 

 

Тема 3.1 История создания 

международных стандартов 

серии ИСО 45001 
14 8 6 4 

 
2 

 
 

 
 

 

Тема 3.2 Планирование 

функционирования системы 

управления охраной труда. 
14 8 6 4 

 
2 

 
 

 
 

 

Раздел 4. Обеспечение 

подготовки работников в 

области охраны труда и 

оказания первой помощи 

61 17 44 14 

 

18 

 

12 

 

 

 

Тема 4.1. Организация 

обучение по охране труда. 
21 5 16 6 

 
6 

 
4 

 
 

 

Тема 4.2. Разработка 

инструкций по охране труда. 
22 6 16 6 

 
6 

 
4 

 
 

 

Тема 4.3. Организация и 

обеспечение первой помощи 

пострадавшим 
18 6 12 2 

 
6 

 
4 
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Раздел, тема  Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о

н
с
у

л
ь

т
а

ц
и

я
 

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9    

 
 

 
   

 

Общий объем, часов 144 63 72 32  28  12    

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

МОДУЛЬ 2.  ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СНИЖЕНИЯ 

УРОВНЕЙ   ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ Курс 3(СЕМЕСТР 6) 
Раздел 5.   Организация 

средств коллективной и 

индивидуальной защиты от 

вредных и опасных 

производственных 

факторов. 

42 16 26 12 

 

4 

 

10 

 

 

 

Тема 5.1 Опасные и вредные 

производственные факторы, 

их нормирование. 
11 5 6 4 

 
2 

 
 

 
 

 

Тема 5.2 Организация средств 

коллективной защиты от 

вредных и опасных 

производственных факторов 

15 5 10 4 

 

2 

 

4 

 

 

 

Тема 5.3 Организация средств 

индивидуальной защиты от 

вредных и опасных 

производственных факторов. 

16 6 10 4 

 

 

 

6 

 

 

 

Раздел 6. Специальная 

оценка условий труда и 

декларирование условий 

труда. 

49 17 32 14  6  12    

Тема 6.1. Организация и 

порядок проведения 

специальной оценки условий 

труда. 

34 8 26 10 

 

4 

 

12 

 

 

 

Тема 6.2. Декларирование 

соответствия условий труда 

государственным 

нормативным требованиям 

охраны труда.  

15 9 6 4 

 

2 

 

 

 

 

 

Раздел 7. Организация 

предварительных и 

периодических 

медицинских осмотров и 

психиатрических показаний 

23 15 8 4 

 

4 

 

 

 

 

 

Тема 7.1 Предварительные и 

периодические медицинские 

осмотры 
11 7 4 2  2      
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Раздел, тема  Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о

н
с
у

л
ь

т
а

ц
и

я
 

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Тема 7.2 Порядок проведения 

медицинских осмотров 
12 8 4 2  2      

Раздел 8. Сбор, обработка и 

передача информации по 

охране труда. 
23 15 8 4  2  2    

Тема 8.1 Полномочия 

трудового коллектива в 

решении вопросов охраны 

труда. 

11 7 4 2  2      

Тема 8.2 Информирование 
работников об условиях и 

охране труда на рабочих 

местах.  

12 8 4 2    2    

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9    

 
 

 
 

 
 

 

Общий объем, часов 144 63 72 32 
 

16 
 

24 
 

 
 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

 

МОДУЛЬ 3. СОДЕЙСТВИЕ ОБЕСПЕСПЕЧЕНИЮ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОХРАНОЙ ТРУДА В РФ Курс 4 (семестр 7) 

Раздел 9. Идентификация 

опасностей и оценка 

профессиональных рисков. 
29 11 18 6 

 
12 

 
 

 
 

 

Тема 9.1 Идентификация и 

оценка профессиональных 

рисков. Этапы проведения  
10 4 6 2 

 
4 

 
 

 
 

 

Тема 9.2 Методы оценки 

профессионального риска 12 4 8 2 
 

6 
 

 
 

 
 

Тема 9.3 Оценка текущего 

интегрального уровня 

профессионального риска на 

рабочем месте. 

7 3 4 2 

 

2 

 

 

 

 

 

Раздел 10. Оценка 

состояния условий труда и 

профессионального 
риска с помощью 

экспертных методов. 

25 11 14 4 

 

10 

 

 

 

 

 

Тема 10.1. Оценка 

профессиональных рисков с 

помощью экспертных 

методов 

15 5 10 2 

 

8 
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Раздел, тема  Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о

н
с
у

л
ь

т
а

ц
и

я
 

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Тема 10.2 Количественная 

оценка условий труда с 

помощью системы Элмери. 
10 6 4 2 

 
2 

 
 

 
 

 

МОДУЛЬ 4. НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ. Курс 4 (семестр 7) 
Раздел 11. 
Производственный 

травматизм и его 

профилактика 

19 11 8 4 

 

4 

 

 

 

 

 

Тема 11.1 Показатели 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний  

5 3 2 1 

 

2 

 

 

 

 

 

Тема11.2 Методы анализа 

производственного 

травматизма 
6 4 2 2 

 
1 

 
 

 
 

 

Тема 11.3 Общие принципы и 

основные мероприятия по 

профилактики 

производственного 

травматизма. 

8 4 4 1 

 

1 

 

 

 

 

 

Раздел 12. Порядок 

расследования и учета 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний. 

26 12 14 4 

 

10 

 

 

 

 

 

Тема 12.1   Порядок 

расследования и учета 

несчастных случаев на 

производстве.  

10 4 6 2 

 

4 

 

 

 

 

 

Тема 12.2 Порядок 

расследования и учета 

профессиональных 

заболеваний. 

7 4 3 1 

 

2 

 

 

 

 

 

Тема 12.3 Особенности 

расследования несчастных 

случаев на производстве в 

отдельных отраслях и 

организациях. Рассмотрение 

разногласий по вопросам 

расследования, оформления и 

учета несчастных случаев на 

производстве 

9 4 5 1 

 

4 

 

 

 

 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9    
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Раздел, тема  Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
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г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
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н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и
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о
р

м
е 
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к
о

й
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о
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т
о
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п
р
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к
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и

ч
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к
и
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н
я

т
и

я
 

и
з 
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и
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о
р

м
е 

п
р

а
к
т
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о
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о
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и

я
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з 
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и

х:
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о
р

м
е 

п
р

а
к
т
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ч
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к
о

й
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о
д

го
т

о
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К
о

н
с
у
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ь

т
а

ц
и

я
 

 

и
з 

н
и

х:
 в
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о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Общий объем, часов 108 45 54 18  36      

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

МОДУЛЬ 5. МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ ТРУДА Курс 4 (семестр 8) 

Раздел 13. Обязательное 

социальное страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний. 

20 8 12 4 

 

8 

 

 

 

 

 

Тема 13.1   Правовые основы 

страхования от несчастных 

случаев на 
производстве и 

профессиональных 

заболеваний. 

10 4 6 2 

 

4 

 

 

 

 

 

Тема 13.2 Обеспечение по 

обязательному социальному 

страхованию от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

10 4 6 2 

 

4 

 

 

 

 

 

Раздел 14. Экономика 

охраны труда. 
16 8 8 4 

 
4 

 
 

 
 

 

Тема 14.1 Источники 

финансирования охраны 

труда 
8 4 4 2 

 
2 

 
 

 
 

 

Тема 14.2 Техническая, 

экономическая и социальная 

эффективность затрат на 

охрану труда. 

8 4 4 2 

 

2 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА НА 

РАБОЧИХ МЕСТАХ Курс 4 Семестр 8 
Раздел 15 Надзор и 

контроль за соблюдением 

требований охраны труда. 
21 9 12 4 

 
8 

 
 

 
 

 

Тема15.1 Система 

государственного надзора и 

контроля за соблюдением 

требований охраны труда. 

11 5 6 2 

 

4 

 

 

 

 

 

Тема 15.2 Общественный 

контроль за соблюдением 

требований охраны труда. 
10 4 6 2 

 
4 

 
 

 
 

 

Раздел 16. Обеспечение 

контроля за соблюдением 
31 9 22 6 

 
16 
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Раздел, тема  Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
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а
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о
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о

я
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ь
н

а
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а

б
о

т
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Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
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г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о

н
с
у

л
ь

т
а

ц
и

я
 

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
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о

й
 

п
о

д
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т
о

вк
и
 

требований охраны труда и 

состоянием условий труда 

на рабочих местах 
Тема 16.1 Обеспечение 

контроля за соблюдением 

требований охраны труда 
15 5 10 2 

 
8 

 
 

 
 

 

Тема16. 2. Обеспечение 

контроля за состоянием 

условий труда на рабочих 

местах 

16 4 12 4 

 

8 

 

 

 

 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18    

 
 

 
 

 
 

 

Общий объем, часов 108 34 56 18  36    2  

Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 
МОДУЛЬ 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА 
 
Раздел 1 Трудовая деятельность человека 

Перечень изучаемых элементов содержания 
 

Общие положения.  Понятие труд, трудовой процесс, организация труда. Разделение труда. 

Классификация разделения труда. Кооперация труда. Организация рабочего места. Понятие 

безопасности. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности деятельности. Понятие 

«безопасность производственной деятельности». Понятие «охрана труда». Цель, задачи охраны 

труда. Основные термины, определения и понятия применяемы в охране труда. Основные 

принципы обеспечения охраны труда.  Переход от концепции «абсолютной безопасности» к 

концепции «приемлемого риска». 
Характеристики основных форм деятельности человека. Работоспособность человека и ее 

динамика. Антропометрические характеристики человека. Физиологические характеристики 

человека. Психофизическая деятельность человека. Психология в проблеме безопасности. 

Надежность человека как звена сложной технической системы 
 
Международные трудовые нормы МОТ, регулирующие трудовые отношения. 

Основополагающие принципы Конституции РФ, касающихся вопросов труда. 
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Основы принятия государственных нормативных требований охраны труда. Виды 

подзаконных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда. Порядок разработки и утверждения подзаконных нормативных 

правовых актов об охране труда. Основные положения действующего законодательства 

Российской Федерации об охране труда. Нормативные правовые акты по охране труда и 

ответственность за их выполнение. Основные принципы государственной политики в области 

охраны труда. Локальные нормативные акты. 
Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований охраны труда и 

трудового распорядка. Основные понятия трудового договора. Рабочее время. Режим труда и 

отдыха. Основания и порядок привлечения работников к сверхурочной работе. Основания и 

порядок привлечения работников к работе в условиях ненормированного рабочего дня. 

Организация сменного режима работы. Поддержание высокого уровня работоспособности и 

профилактика утомляемости работников 
Обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровье работника. Обязанности работника 

в сфере трудовых отношений и охраны труда. Ответственность работников в сфере трудовых 

отношений и охраны труда. 
  Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению требований 

законодательства о труде и об охране труда.  Должностные лица и их обязанности.  

Ответственность должностных лиц. Основные обязанности работодателя в сфере охраны труда.  
 
Тема 1.1 Общие понятия о трудовой деятельности человека. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Общие положения.  Понятие труд, трудовой процесс, организация труда. Разделение труда. 

Классификация разделения труда. Кооперация труда. Организация рабочего места. Понятие 

безопасности. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности деятельности. Понятие 

«безопасность производственной деятельности». Понятие «охрана труда». Цель, задачи охраны 

труда. Основные термины, определения и понятия применяемы в охране труда. Основные 

принципы обеспечения охраны труда.  Переход от концепции «абсолютной безопасности» к 

концепции «приемлемого риска». 
Характеристики основных форм деятельности человека. Работоспособность человека и ее 

динамика. Антропометрические характеристики человека. Физиологические характеристики 

человека. Психофизическая деятельность человека. Психология в проблеме безопасности. 

Надежность человека как звена сложной технической системы 
 

Тема 1.2 Государственные нормативные требования по охране труда. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Международные трудовые нормы МОТ, регулирующие трудовые отношения. Основополагающие 

принципы Конституции РФ, касающихся вопросов труда. 
Основы принятия государственных нормативных требований охраны труда. Виды подзаконных 

нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 

труда. Порядок разработки и утверждения подзаконных нормативных правовых актов об охране 

труда. Основные положения действующего законодательства Российской Федерации об охране 

труда. Нормативные правовые акты по охране труда и ответственность за их выполнение. 

Основные принципы государственной политики в области охраны труда. Локальные нормативные 

акты. 
 
Тема 1.3. Обязанности государства, работодателей и работников по охране труда. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровье работника. Обязанности работника 

в сфере трудовых отношений и охраны труда. Ответственность работников в сфере трудовых 

отношений и охраны труда. 
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  Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению требований 

законодательства о труде и об охране труда.  Должностные лица и их обязанности.  

Ответственность должностных лиц. Основные обязанности работодателя в сфере охраны труда.  
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 
Форма практического задания: практический практикум 

Задание 1. 
1. Заполнить бланк типового трудового договора, взяв за основу период времени нахождения 

на производственной практике. 
2. Ответить письменно на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные действующие в области охраны труда нормативно- 
2. правовые документы. 
3. Дайте определение понятия трудовые отношения. 
4. Укажите стороны трудовых отношений. 
5. Как оформляются трудовые отношения? 
6. Перечислите документы, необходимые для оформления трудовых отношений. 
7. Что такое коллективный договор? Раскройте суть понятия трудовой договор и 
8. укажите его стороны. 
9. Перечислите основные разделы трудового договора и кратко их 
10. охарактеризуйте. 
11. За сколько дней работник обязан предупредить работодателя о своем 
12. намерении уволиться? 
13. Каким документом фиксируется желание работника уволиться с работы? 
14. Как определяется, согласно требованиям ТК РФ, дата увольнения работника по 
15. собственному желанию? 
16. Какая продолжительность рабочего времени у несовершеннолетних работников?   
17. Продолжительность рабочего времени у несовершеннолетних студентов на практике? 

Задание 2 
Форма практического задания: дискуссии; 

 
Содержание занятия: дискуссия по учебным вопросам: 

1. Основные понятия, элементы и задачи охраны труда и техники безопасности на 

предприятии. 
2. Основные принципы и направления государственной политики в области охраны труда. 
3. Структура нормативных правовых документов в области охраны труда. 
4. Международная организация труда. Цели создания. 
5. Международная стратегия уменьшения опасности бедствий. Основные положения. 

 
Задание 3 

Форма практического задания: практический практикум 
Изучение законодательной в области охраны труда 

 Изучите документ «Трудовой кодекс»: определите статус документа, порядка процедуры 

принятия ТК, структуры документа, его цели и задачи. 
 

План работы с документом: 
1.Определите статус данного документа. 
2. Определите последовательность принятия данного документа. 
3. Перечислите основные понятия и указать в какой части находятся определения данных 

понятий. 
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4. Выделите основные вопросы, изложенные в Основных положениях ТК. 
5. Определите основополагающий документ для ТК 
6. Выпишите понятие дискриминация в области организации труда 
7. Выпишите понятие принудительного труда. 
8. Выпишите права работодателя. 
9. Задача. Ваш трудовой договор заканчивается 31 августа, но в этот день воскресенье. Когда 

работодатель имеет право расторгнуть документ? (30 августа, 29 августа или 1 сентября). 
10 Задача. В офисе объявлена вакансия на интересующую вас должность. Заявления подали на 

занимаемую должность несколько человек, вы были первыми, но вас не взяли на данную 

должность. Является ли это дискриминацией? На основании чего может быть дан отказ? 
Задание 4. 

Заполните таблицу. 
Продолжите предложение, которое расположено в столбце вопрос 
1. 
Организация работы по охране труда законодательно закреплена…… 
2. Основные направления в государственной политики в области охраны труда определены ….. 
3.Реализация основных направлений государственной политики в области охраны труда 

обеспечивается работой…….. 
4.В области охраны труда существуют следующие виды нормативных правовых актов………….. 
5.Расшифруйте сокращения, используемые в терминологии дисциплины «Охрана труда» 
ССБТ 
СанПиН 
СНиП 
ОСТ 
ГОСТ 
ПОТ М 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – контрольная 

работа 
Задание  

1. Используя Единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТКС) и Квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и служащих (КСДРСС), приведите 

примеры профессионального и квалификационного разделения труда рабочих и 

специалистов.  
2. Используя КСДРСС, определите основное содержание работы руководителей, 

специалистов и служащих. Покажите взаимосвязи между этими функциональными 

группами при решении деловых вопросов. Задание для самоподготовки 1. Представьте 

наиболее полный перечень отраслей народного хозяйства России. 
3. Используя методические рекомендации по составлению должностных инструкций, 

разработайте должностную инструкцию студента (преподавателя) 
 
Раздел 2. Регулирования труда отдельных категорий работников и работников 

занятых во вредных, опасных и особых условиях труда. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Особенности охраны труда женщин. Перечень тяжелых работ и работ с вредными и 

опасными условиями труда, при которых запрещается труд женщин. Гигиенические требования к 

условиям труда женщин. Нормы подъема и переноса тяжести для женщин. Ограничения для 

беременных женщин. Особенности охраны труда молодежи.  
Льготы и компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и опасными условиями 

труда. Порядок предоставления льгот и компенсаций за тяжелые работы и работы с вредными и 

опасными условиями труда. Досрочное пенсионное обеспечение. Выдача молока и лечебно-
профилактическое питание. 
 
Тема 2.1 Особенности регулирования труда женщин и труда лиц моложе 18 лет. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 
Особенности охраны труда женщин. Перечень тяжелых работ и работ с вредными и 

опасными условиями труда, при которых запрещается труд женщин. Гигиенические требования к 

условиям труда женщин. Нормы подъема и переноса тяжести для женщин. Ограничения для 

беременных женщин. Особенности охраны труда молодежи.  
 

Тема 2.2. Компенсации работникам, занятым с вредными и опасными условиями труда.  
Перечень изучаемых элементов содержания 
Льготы и компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и опасными условиями 

труда. Порядок предоставления льгот и компенсаций за тяжелые работы и работы с вредными и 

опасными условиями труда. Досрочное пенсионное обеспечение. Выдача молока и лечебно-
профилактическое питание. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 
 

Форма практического задания: расчетно-графические работы 
 

Регулирования труда отдельных категорий работников и работников занятых во вредных, 

опасных и особых условиях труда. 
 

Порядок выполнения работы:  
1) Дать определение рабочему времени  
2) Дать определение времени отдыха (согласно рабочего процесса)  
3) Составить графики рабочего времени на месяц:  
А) при пятидневной неделе  

a.  шестидневная неделя 
b. рабочая неделя с предоставлением выходных по скользящему графику  
c. рабочий график с ненормированным рабочим днём  
d. режим гибкого рабочего времени  
e. график работы в две смены 
f. график работы в три смены  
g. график работы в четыре смены  

4) Составить графики рабочего времени для следующих категорий: 
1 Вариант: - работник от 16 до 18 на производстве - выпускник У-УКЖТ 
2 Вариант: - работник с инвалидностью; - работник в возрасте 30 лет.  
3 Вариант: - работник на 8-ом месяце беременности; - работник, который принёс 

справку о беременности 
4 Вариант: - работник в возрасте 15 лет; - работник в возрасте 18 лет.  
5 Вариант: - работник в возрасте 18 лет на вредное производство; - водитель трамвая, 

пришедший на работу в должности ДСП.  
6 Вариант: - для работников, отбывающих наказание по приговору суда; - для 

работника в возрасте 80 лет.  
Содержание отчета: Графики рабочего времени.  
 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 
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Тесты: 

1. На каких работах разрешено использовать труд женщин? 
A. Подземные работы 
B. Работа во вредных и опасных условиях 
C. Работа по перемещению вручную тяжелых грузов, превышающих допустимую нагрузку 
D. Санитарное и бытовое обслуживание населения 

2. Какова норма предельно допустимых нагрузок для женщин? 
A. Не более 10 кг, если чередовать с другой работой 
B. Не более 7 кг постоянно 
C. Не более 20 кг 

 
3. Какова продолжительность отпуска по беременности и родам в случае рождения одного 

ребенка? 
A. 70 календарных дней 
B. 80 календарных дней 
C. 100 календарных дней 

4. Статья 258 ТК РФ предоставляет работающим женщинам, имеющим детей до 1,5 лет, 

дополнительные перерывы для кормления. Как можно использовать это время? 
A. Присоединять к перерыву для отдыха и питания 
B. Переносить на начало рабочего дня 
C. Переносить как на начало, так и на конец рабочего дня 

5. Перерывы для кормления предоставляются каждые три часа. Какова их 

продолжительность, если у женщины один ребенок в возрасте до 1,5 лет? 
A. Не менее 30 мин 
B. Не менее 45 мин 
C. Не менее часа 

6. Можно ли беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, 

направлять в служебные командировки, привлекать к сверхурочным работам, а также к 

работе в ночное время и праздничные дни? 
A. Нет 
B. Да 
C. Только с письменного согласия 

7. Известно, что увольнение беременной женщины по инициативе работодателя запрещено. 

Является ли отсутствие сведений о беременности женщины основанием для отказа в 

восстановлении на работе? 
A. Да 
B. Нет 

Раздел 3. Создание системы управления охраны труда на предприятиях. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Международный стандарт ICO 45001. Цели, задачи стандарта ГОСТ Р ИСО 45001-2020 

«Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья». Требования к стандартам ГОСТ 

Р ИСО-45001.  
Цели системы управления охраной труда. Структура системы управления охраной труда. 

Цели и задачи создания службы охраны труда. Объекты управления. Технологии управления 

безопасностью труда. Методология управления безопасностью труда в организации. 

Методологические подходы к обеспечению безопасности труда и производства. 

Профессионально-ориентированный подход. Производственно-ориентированный подход. Анализ 

стандартов систем управления охраной труда (СУОТ). Информационные системы в управлении 

безопасностью производства. Информационное обеспечение управления безопасностью труда. 

Виды информации: нормативная информация, осведомляющая информация. Структурная модель 

безопасности производства.  
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Тема 3.1 История создания международных стандартов серии ИСО-45001 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Международный стандарт ICO 45001. Цели, задачи стандарта ГОСТ Р ИСО 45001-2020 

«Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья». Требования к стандартам ГОСТ 

Р ИСО-45001.  
Тема 3.2. Планирование функционирования системы управления охраной труда.  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Цели управления безопасностью труда. Процесс воздействия на систему «человек-машина-

производственная среда». Органы управления. Функции и задачи управления. Объекты 

управления. Технологии управления безопасностью труда. Методология управления 

безопасностью труда в организации. Методологические подходы к обеспечению безопасности 

труда и производства. Профессионально-ориентированный подход. Производственно-
ориентированный подход. Анализ стандартов систем управления охраной труда (СУОТ). 

Информационные системы в управлении безопасностью производства. Информационное 

обеспечение управления безопасностью труда. Виды информации: нормативная информация, 

осведомляющая информация. Структурная модель безопасности производства.  
 
 
ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 
 

Форма практического задания: дискуссии; доклад; кейс-задания 
Задание 1 
Создание системы управления на предприятиях по охране труда. 

Вопросы для обсуждения  
1. Что понимается под процессом управления рисками?  
2. На какой системе принципов основывается управление рисками? 3. Назовите основные этапы 

управления рисками.  
3. Назовите четыре основных метода управления рисками. Дайте их краткую характеристику.  
4. Какие шаги можно предпринять руководству предприятия с целью уклонения от риска?  
5. Дайте определение процесса диверсификации рисков. Все ли риски можно 

диверсифицировать? 
6. Что означает лимитирование риска? Приведите примеры финансовых нормативов, 

устанавливаемых на предприятии, для осуществления процесса лимитирования риска.  
7. Что означают понятия «хеджирование на повышение» и «хеджирование на понижение»? К 

какому методу управления рисками относится хеджирование?  
8. Какими методами можно осуществить процесс передачи риска предприятием? Кому можно 

передать риск?  
9. Дайте определения следующим понятиям: франчайзинг, франчайзер, франчайзи, франшиза, 

роялти.  
10. Поясните схему действия договора факторинга. К какому методу управления рисками 

относится факторинг? 
11. Какие способы принятия предприятием риска на себя вы знаете? Назовите сильные и слабые 

стороны этого метода управления риском. 
 
Форма практического задания: доклад;  
Задание 2 
 Темы докладов  

1. Этапы процесса управления профессиональными риском.  
2. Инновационные технологии в управлении рисками в охране труда.  
3. Правовое обеспечение деятельности по управлению профессиональными рисками в РФ.  
4. Управление рисками в малом предпринимательстве.  
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5. Организация управления профессиональными рисками на промышленном предприятии. 
6. Анализ системы управления рисками на предприятии. 
7. Оптимальность по Парето и методы решения многокритериальных задач управления 

рисками. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – кейс задание 
Задание 1. 
 «Опасности, риски и средства управления рисками»  
Укажите не менее 7 примеров опасностей, связанных с деятельностью на объекте (по заданию 

преподавателя). Укажите для каждой опасности по 1 примеру средств управления рисками.  
Опасность– первопричина, ситуация или действие, или их комбинация, которые потенциально 

могут привести к травмам или причинить вред здоровью человека.  
Выявленные опасности должны быть отнесены к соответствующим видам воздействий на 

человека.  
Упражнение считается выполненным успешно, если:  

1. Указано не менее 7 опасностей, связанных с деятельностью на объекте. 
2. Предложенные опасности отнесены к соответствующим видам воздействий.  
3. Приведены примеры средств управления рисками, связанными с выявленными 

опасностями.  
4. При невыполнении хотя бы одного из указанных критериев задание направляется на 

повторное выполнение с замечаниями и комментариями преподавателя.  
 
Опасности, связанные с деятельностью на объекте: Квартира 

 
 Вид воздействия  Физическое (механическое)  
опасность  Падение с высоты 

при укладывании 

вещей в подвесной 

шкаф  

средство 

управления  
Использование 
лестницы-
стремянки  

опасность  Падение предметов 

из подвесного 

шкафа  

средство 

управления  
Ограничение 

вместимости 

подвесного шкафа.  
опасность  Порез руки при 

приготовлении 

пищи  

средство 

управления  
Использование 

соответствующих 

столовых при  
 
 Вид воздействия  Физическое (термическое)  
опасность  Термический ожог 

кипятком  
средство 

управления  
Использование 

соответствующей 

посуды для 

кипячения воды.  
опасность  Переохлаждение от 

сквозняков  
средство 

управления  
Утепление оконных 

проемов  
 

 Вид воздействия  Физическое (энергия или излучение)  
опасность  Поражение 

электрическим 

током при 

использовании 

бытовых приборов.  

средство 

управления  
Проверка 

исправности и 

ремонт бытовых 

электрических 

приборов  
 

 Вид воздействия  Химическое  



 
22 

опасность  Отравление 

продуктами 

сгорания бытового 

газа  

средство 

управления  
Вытяжная 

вентиляция  

 
 Вид воздействия  Биологическое  
опасность  Пищевое 

отравление  
средство 

управления  
Хранение 

продуктов в 

холодильнике  
 
 Вид воздействия  Психологическое  
опасность  Конфликты 

вследствие 

усталости после 

рабоче- го дня  

средство 

управления  
? (…по ситуации)  

 
 

Раздел 4. Обеспечение подготовки работников в области охраны труда и оказания первой 

помощи 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Организация обучения руководителей и специалистов по охране труда. Выявление 

потребностей в обучении и планирование обучения работников по вопросам охраны труда 

Порядок обучения по охране труда и проверки знаний по ОТ. Организация обучения работников 

безопасным методам и приемам выполнения работ.  
Виды инструктажей. Разработка и проведение вводного инструктажа по охране труда. 

Разработка и координация проведения первичного, периодического, внеочередного и целевого 

инструктажа. 
Инструкции для рабочих профессий по охране труда. 
Организация и обеспечение первой помощи пострадавшим. Основные признаки нарушения 

жизненно важных организма человека. Общие принципы оказания первой помощи пострадавшим. 

Что необходимо сделать в первые минуты несчастного случая. Универсальная схема оказания 

первой помощи на месте происшествия 
 

Тема 4.1. Организация обучение по охране труда. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Организация обучения руководителей и специалистов по охране труда. Выявление 

потребностей в обучении и планирование обучения работников по вопросам охраны труда 

Порядок обучения по охране труда и проверки знаний по ОТ. Организация обучения работников 

безопасным методам и приемам выполнения работ.  
Виды инструктажей. Разработка и проведение вводного инструктажа по охране труда. 

Разработка и координация проведения первичного, периодического, внеочередного и целевого 

инструктажа. 
Инструкции для рабочих профессий по охране труда. 
Организация и обеспечение первой помощи пострадавшим. Основные признаки нарушения 

жизненно важных организма человека. Общие принципы оказания первой помощи пострадавшим. 

Что необходимо сделать в первые минуты несчастного случая. Универсальная схема оказания 

первой помощи на месте происшествия 
 

Тема 4.2. Разработка инструкций по охране труда. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
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 Виды инструктажей. Разработка и проведение вводного инструктажа по охране труда. 

Разработка и координация проведения первичного, периодического, внеочередного и целевого 

инструктажа. Инструкции для рабочих профессий по охране труда. 
 
Тема 4.3. Организация и обеспечение первой помощи пострадавшим 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Организация и обеспечение первой помощи пострадавшим. Основные признаки 

нарушения жизненно важных организма человека. Общие принципы оказания первой помощи 

пострадавшим. Что необходимо сделать в первые минуты несчастного случая. Универсальная 

схема оказания первой помощи на месте происшествия. 
 
ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 
Задача 1: 

1. Ознакомиться с требованиями нормативных документов по изучаемому вопросу.  
1. Изучить порядок проведения всех видов инструктажей по охране труда с учетом времени 

и причин проведения. И 
2. Изучить: порядок обучения, стажировки и проверки знаний по охране труда рабочих, в 

том числе занятых на работах с повышенной опасностью 
3. зарегистрировать проведение инструктажей в журнале. 
4. Оформить отчет. 
5. Проверить знания по теме с помощью контрольных вопросов. 
Задание 2. 
Разработать инструкцию по охране труда для двух рабочих профессий. 
 

1. Используя Единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТКС), выберите две 

рабочие профессии выбранной экономической деятельности. 
2. Используя ЕТКС определите обязанности этих рабочих профессий. 
3. Используя методические рекомендации по составлению должностных инструкций, 

разработайте должностную инструкцию для выбранных рабочих профессий. 
Задание 2 
Разработайте модель оказания первой помощи при: 
 
1. Химическом отравлении. 
2. Закрытые переломы со смещением отломков и без смещения; 
3. Травмы черепа. 
4. Химические (ожоги кислотами и щелочами) 
5. Психические (испуг, трагическое известие) 
6. Электротравмы (удар электрическим током, попадание молнии); 
7. Термические (ожоги, отморожения, солнечный и тепловой удары). 
8. Венозное кровотечение 
9. Артериальное кровотечение 
10. Перелом позвоночника. 

 

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ   РАЗДЕЛА 4 

Лабораторный практикум 1 

Тема лабораторно занятия: Организация обучение по охране труда  

Форма лабораторного задания: лабораторный практикум 
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Цель занятия: приобрести знания и навыки по разработке, проведению и регистрации 

инструктажей по охране труда в организации.  

Задание лабораторного практикума: 
1. Выбрать организацию (строительство, металлургические предприятия, пищевые предприятия 

и др.) 

 2. Ознакомиться с требованиями нормативных документов по изучаемому вопросу. 

 3. Изучить новый порядок проведения всех видов инструктажей по охране труда с учетом 

времени и причин проведения;  

4. Разработать водный инструктаж для организации (организация выбирается студентом); 

3. Научиться регистрировать проведение инструктажей; 

 Оформить отчет по лабораторной работе, в котором изложить: 

2. Характеристику предприятия; 
3. Структуру предприятия; 
4. Выбрать цех или участок на предприятии и дать характеристику; 
5. Выбрать в цехе рабочую профессию и определить его обязанности (согласно Единому 

тарифно-квалификационному справочнику рабочих профессий); 
6. Разработать водный инструктаж, провести и зафиксировать в журнале.  
7. Организовать порядок проведения всех видов инструктажей по охране труда с учетом 

времени и причин проведения и заполнить табл. 1.1;  

Таблица 1.1 Порядок проведения инструктажей по охране труда 

Вид 

инструктажа 
В каких 

случаях и с кем 

проводится 

Цель 

проведения 

инструктажа 

Периодичност

ь проведения 
Лица, проводящие 

инструктаж 
Где 

регистр

ируется 
Водный      

Первичный      
Повторный      
Внеплановы

й 
     

Целевой      
 

Заполните водный инструктаж 

ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
  

Обложка 
                        ___________________________________________ 

                       предприятие, организация, учебное заведение 
  

ЖУРНАЛ 
регистрации инструктажа на рабочем месте 

 
                       ___________________________________________ 
                        цех, участок, бригада, служба, лаборатория 
  
                                    Начат ______________ 19____ г. 
                                    Окончен ____________ 19____ г. 
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ПОСЛЕДУЮЩИЕ СТРАНИЦЫ 
  

Дат

а 
Фамилия, имя, 

отчество 
инструктируем

ого 

Год 

рожден
ия 

Профессия, 

должность 
инструктируем

ого 

Вид 

инструктаж
а 

(первичный

, на 
рабочем 

месте, 

повторный, 
внепланов

ый) 

Причина 

проведения 
внепланово

го 

инструкта
жа 

Фамилия, 

инициалы, 
должность 

инструктирующ

его 

Подпись Стажировка на рабочем 

месте 
инструктирующ

его 
инструктируем

ого 
Количест
во смен 

(с ... по 

...) 

Стажиров
ку 

прошел 

(подпись 
рабочего) 

Знания 
провери

л, 

допуск 
к работе 

произве

л 
(подпис

ь, дата) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                        

 

Лабораторный практикум 2 

Тема лабораторно занятия: Разработка инструкции по охране труда  

Форма лабораторного задания: лабораторный практикум 
Цель занятия: приобрести знания и навыки по разработке инструкции по охране труда для 

работника различный профессий.  

Задание лабораторного практикума: 

1. Выбрать организацию и рабочую профессию (данные из лабораторного практикума 1); 
2. Изучить порядок разработки инструкций по охране труда; 
3. Разработать инструкцию по охране труда для работника выбранной профессии. 

4. Оформить отчет по лабораторной работе, в котором изложить: 
Разработанную инструкцию по охране труда для работника… по шаблону  

Наименование организации 
 

 
   

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ 
Председатель первичной   

профсоюзной организации   
   

_______________ __________  _______________ ___________ 
«___» ______________ 20__ г.  «___» ______________ 20__ г. 

 

 
И Н С Т Р У К Ц И Я 

по охране труда для (слесаря второго разряда) 
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Лабораторный практикум 3 

Тема лабораторно занятия: Организация и обеспечение первой помощи пострадавшим 

Форма лабораторного задания: лабораторный практикум 

Цель лабораторного практикума: приобрести знания и навыки оказания первой помощи 

пострадавшим при несчастном случае на производстве. 

Задания лабораторного практикума 3 

В университете студент бежал по коридору, споткнулся на скользком полу, упал и лежит без 

движения. 

1. Определите алгоритм порядка действия независимо от характера травм; 
2. Выявить нарушение жизненно важных функций у пострадавшего; 
 Дыхание (нет дыхание); 
 Травма живота (алгоритм порядка оказания первой помощи); 

 Травма опорно-двигательного аппарата (перелом руки) (алгоритм порядка оказания 

первой помощи). 
Оформить отчет лабораторного практикума, где изложить: 
Модель алгоритма действия оказания первой помощи, согласно заданию.  

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование 
Тесты: 

1. Кто проводит вводный инструктаж по охране труда с работниками при поступлении на 

работу? 
A. Руководитель подразделения. 
B. Начальник отдела кадров. 
C. Специалист по охране труда. 
D. Работник, на которого приказом возложены эти обязанности. 
E. Специалист по охране труда или работник, на которого приказом возложены эти обязанности. 
F. Главный инженер. 

2. Найдите правильное определение понятию “Охрана труда”. 
A. Охрана труда — это система защиты работников от вредных (опасных) производственных 

факторов. 
B. Охрана труда — это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая правовые, социально-экономические, организационные, 

технические, санитарно-гигиенические и иные мероприятия. 
C. рана труда — это система сохранения жизни и здоровья работников, направленная на 

обеспечение безопасности трудовой деятельности. 
 

3. Какова периодичность проведения обучения работников рабочих профессий оказанию 

первой доврачебной помощи? 
A. Не реже одного раза в год. 
B. Не реже одного раза в квартал. 
C. Не реже одного раза в три года. 
D. На усмотрение руководителя организации. 
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4. Входит ли в обязанности работодателя доставка работников на предприятие и обратно за 

счет предприятия? 
A. Входит в любом случае. 
B. Не входит. 
C. Входит в том случае, если это определено коллективным договором. 

5. Может ли быть работнику установлен процент вины более 25% при расследовании 

несчастного случая? 
A. Может. 
B. Не может. 

6. Для кого из принимаемых на работу сотрудников НЕ предусмотрено прохождение 

обязательного медицинского осмотра при заключении трудового договора? 
A. 17 летнего дворника. 
B. Инвалида 2 группы нормировщика. 
C. Электрогазосварщика. 
D. Водителя. 
7. До каких пор следует проводить пострадавшему искусственное дыхание? 
A. До появления самостоятельного дыхания или констатации врачом смерти пострадавшего. 
B. Не более 15 минут. 
C. Пока пострадавший не придет в сознание. 

8. Сколько человек должно входить в комиссию по расследованию несчастного случая? 
A. Главное, чтобы в комиссии было нечетное количество человек. 
B. Не менее трех. 
C. Не менее пяти. 
9. Испытания при приеме на работу не применимы к: 

A. Лицам пенсионного возраста. 
B. Военнообязанным. 
C. Инвалидам. 
D. Работникам до 18 лет. 

10. Первая помощь при обморожении ног или рук, заключается в: 
A. Растирании обмороженного участка снегом, либо шерстяной рукавицей. 
B. Согревании обмороженных конечностей в теплой ванне или растирание мягкой тканью. 

11. Какое обучение должны проходить работники рабочих профессий в течение месяца после 

поступления на работу? 
A. По охране труда. 
B. По оказанию первой доврачебной помощи. 
C. По пожарной безопасности. 
D. По охране труда и оказанию доврачебной помощи. 

 

МОДУЛЬ 2.  ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

СНИЖЕНИЯ УРОВНЕЙ   ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ 

Раздел 5.   Организация средств коллективной и индивидуальной защиты от вредных и 

опасных производственных факторов. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Аксиома о потенциальной опасности любой деятельности человека. Виды опасностей, 

формируемые в процессе производственной деятельности: физические, химические, биоло-
гические и психофизиологические. Классификация негативных факторов среды обитания. 

Источники и характеристики негативных факторов и особенности их действия на человека 

Условия труда на рабочем месте. Принципы нормирования условий труда. Понятие опасный 

производственный фактор. Физических опасные производственные факторы: движущиеся 

машины и механизмы; различные транспортно-подъемные устройства и перемещаемые грузы; 

незащищенные подвижные элементы производственного оборудования (приводные и передаточ-
ные механизмы, режущие инструменты, вращающиеся и перемещающиеся приспособления и др.); 
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отлетающие частицы обрабатываемого материала и инструмента; электрический ток; повышенная 

температура поверхностей оборудования и обрабатываемых материалов 
Вредные физические факторы: повышенная или пониженная температура воздуха рабочей 

зоны; высокие влажность и скорость движения воздуха; повышенные уровни шума, вибраций, 

ультразвука и различных излучений—тепловых, ионизирующих, инфракрасных и др.; 

запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; недостаточная освещенность рабочих мест, 

проходов и проездов; повышенная яркость света и пульсация светового потока. 
Химические опасные и вредные производственные факторы. общетоксические, 

раздражающие, сенсибилизирующие, канцерогенные, мутагенные. Биологические опасные и 

вредные производственные факторы: микроорганизмы (бактерии, вирусы и т. д.) и 

макроорганизмы (растения и животные). Психофизиологические опасные и вредные 

производственные факторы: физические перегрузки (статические и динамические) и нервно-
психические перегрузки (умственное перенапряжение, перенапряжение анализаторов слуха, 

зрения и др.). Реестр опасностей.  
Цель и задачи организации средств коллективной защиты. Классификация средства 

коллективной защиты: системы вентиляции, очистки, кондиционирования, дезодорации воздуха, 

осветительные приборы, оградительные устройства, устройства автоматического контроля и 

дистанционного управления, защитные заземления, знаки безопасности. Обязанности 

работодателя по организации средств коллективной. ГОСТ 12.4.026-2015 
Цели и задачи Организация средств индивидуальной защиты от вредных и опасных 

производственных факторов. Обязанности работодателя по обеспечению работников средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и (или) обезвреживающими средствами. 
Общие требования и классификация, нормы выдачи, порядок приобретения, хранения, 

эксплуатации, выдачи и замены. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам 

спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты. 
 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств.  
 Порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты; организация их хранения, стирки, химической сушки, 

ремонта и т.п. 
 
Тема 5.1 Опасные и вредные производственные факторы, их нормирование. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Аксиома о потенциальной опасности любой деятельности человека. Виды опасностей, 

формируемые в процессе производственной деятельности: физические, химические, биоло-
гические и психофизиологические. Классификация негативных факторов среды обитания. 

Источники и характеристики негативных факторов и особенности их действия на человека 

Условия труда на рабочем месте. Принципы нормирования условий труда. Понятие опасный 

производственный фактор. Физических опасные производственные факторы: движущиеся 

машины и механизмы; различные транспортно-подъемные устройства и перемещаемые грузы; 

незащищенные подвижные элементы производственного оборудования (приводные и передаточ-
ные механизмы, режущие инструменты, вращающиеся и перемещающиеся приспособления и др.); 

отлетающие частицы обрабатываемого материала и инструмента; электрический ток; повышенная 

температура поверхностей оборудования и обрабатываемых материалов 
Вредные физические факторы: повышенная или пониженная температура воздуха рабочей 

зоны; высокие влажность и скорость движения воздуха; повышенные уровни шума, вибраций, 

ультразвука и различных излучений—тепловых, ионизирующих, инфракрасных и др.; 

запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; недостаточная освещенность рабочих мест, 

проходов и проездов; повышенная яркость света и пульсация светового потока. 
Химические опасные и вредные производственные факторы. общетоксические, 

раздражающие, сенсибилизирующие, канцерогенные, мутагенные. Биологические опасные и 

вредные производственные факторы: микроорганизмы (бактерии, вирусы и т. д.) и 
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макроорганизмы (растения и животные). Психофизиологические опасные и вредные 

производственные факторы: физические перегрузки (статические и динамические) и нервно-
психические перегрузки (умственное перенапряжение, перенапряжение анализаторов слуха, 

зрения и др.). Реестр опасностей.  

 

Тема 5.2 Организация средств коллективной и индивидуальной защиты от вредных и 

опасных производственных факторов. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Цель и задачи организации средств коллективной защиты. Классификация средства 

коллективной защиты: системы вентиляции, очистки, кондиционирования, дезодорации воздуха, 

осветительные приборы, оградительные устройства, устройства автоматического контроля и 

дистанционного управления, защитные заземления, знаки безопасности. Обязанности 

работодателя по организации средств коллективной. ГОСТ 12.4.026-2015 
 
Тема 5.3 Организация средств индивидуальной защиты от вредных и опасных 

производственных факторов. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Цели и задачи Организация средств индивидуальной защиты от вредных и опасных 

производственных факторов. Обязанности работодателя по обеспечению работников средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и (или) обезвреживающими средствами. 
Общие требования и классификация, нормы выдачи, порядок приобретения, хранения, 

эксплуатации, выдачи и замены. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам 

спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты. 
 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств.  
 Порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты; организация их хранения, стирки, химической сушки, 

ремонта и т.п. 
 
ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5 

Форма практического задания: кейс-задания  
Задание 1 

1. На основании полученного задания полученного задания сформируйте нормы выдачи СИЗ 
2. Заполните личную карточку учета выдачи СИЗ. 
3. Оформите документально журнал о выдачи СИЗ. 
4. Оформите отчет о выполненном задании. 

Электросварщик ручной сварки (строительство) 
Электросварщик ручной сварки — это рабочий, который выполняет работы ручной 

электродуговой сварки: ручную электродуговую сварку металлических конструкций различной 

сложности, производит резку металлов, наплавку различных деталей и изделий. 
Основные трудовые обязанности: Ручная дуговая и плазменная сварка сложных аппаратов, 

узлов, конструкций и трубопроводов из различных сталей, цветных металлов и сплавов. Ручная 

дуговая и газоэлектрическая сварка сложных строительных и технологических конструкций, 

работающих под динамическими и вибрационными нагрузками, и конструкций сложной 

конфигурации. Сварка экспериментальных конструкций из металлов и сплавов с ограниченной 

свариваемостью, а также из титана и титановых сплавов. Сварка сложных конструкций в блочном 

исполнении во всех пространственных положениях сварного шва. 
Вредные и опасные производственные факторы: 

  - повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны 
- ультрафиолетовое, видимое и инфракрасное излучение сварочной дуги 
- электромагнитные поля 
- искры и брызги, выбросы расплавленного шлака и металла 



 
30 

- воздействие электрического тока и электрической дуги 
 - работа на открытом воздухе в разные сезоны года 

 
Форма практического задания: расчетно-практического задания 

Причины формирования вредных и опасных производственных факторов. 
Задание 2. 

1. Определить источники травмирования на производственном участке выбранной 

экономической деятельности-для двух рабочих профессий. 
a) Механические факторы силового воздействия: 
b) Физические вредные факторы воздействия; 
c) Химические вредные факторы воздействия; 
d) Биологические вредные факторы воздействия. 
2. Перечислить пути воздействия химических ОПФ на работников. 
3. Оформите отчет. 

 
Форма практического задания: расчетно-практического задания 

 
Задача 3. Определить абсолютную влажность воздуха, его влагосодержание, 

относительную влажность и энтальпию при температуре t = 60 °C и барометрическом давлении Рб 
= 99325 Па, если парциальное давление пара в нем Рп = 0,014 МПа. 

Задача 4. Определить скорость воздуха в рабочей зоне, если время охлаждения прибора от 

38 °C до 35 °C составило τ = 165 с. Фактор прибора равен Ф = 480. 
Задача 5. Определить степень комфорта работающих в цеху, если параметры 

микроклимата, следующие: 
- температура внутреннего воздуха tв = 21 °C; 
- парциальное давление пара в воздухе Рп = 12 мм ртутного столба; 
- скорость воздуха в помещении vв = 0,3 м/с. 
 

 

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ   РАЗДЕЛА 5 

Лабораторная работа 1 

Тема лабораторно занятия: Организация средств коллективной защиты от вредных и 

опасных производственных факторов  

Форма практического задания: расчетно-графические работы;  
Цель: изучить опасные и вредные производственные факторы, воздействующие на работников, 

занятых в строительном производстве. 

Задания лабораторного практикума1 
Провести идентификацию опасных и вредных производственных факторов строительно- 
монтажных работ 
 
1. Из представленных в табл. 1.1 опасных и вредных производственных факторов строительно-
монтажных работ выбрать действующие, связанные с характером работ, приведенных в табл. 1.2. 
2. Задание выполнить по вариантам (табл. 1.2) и представить по форме (табл. 1.3).  
Образец оформления задания приведен в табл. 1.4. 
Общие сведения 
На человека в процессе его трудовой деятельности могут воздействовать опасные и вредные 

производственные факторы. При их определении необходимо учитывать факторы организации 

рабочего места, принимая во внимание его местонахождение, а также состав оборудования, 

применяемые материалы и конструкции. Взаимосвязь опасных и вредных производственных 
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факторов с характером выполняемых работ важна при установлении порядка доступа работника в 

условиях их действия. Согласно приложению к приказу Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 01.06.2015№ 336н в случае, когда опасные и вредные производственные факторы связаны с 

характером работы, к работникам, выполняющим эти работы, предъявляются дополнительные 

требования безопасности. 
Таблица 1.1  

Производственные факторы 
№ 
п/п 

Опасные и вредные производственные факторы строительно-монтажных работ 
 

1.  Расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,8 м и более на расстоянии ближе 2 м от 

границы перепада по высоте в условиях отсутствия защитных ограждений либо при высоте защитных 

ограждений менее 1,1 м 
2. 2.  Повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека 

3. Движущиеся машины и их рабочие органы 
4. Движущиеся части строительных машин 
5. Подвижные части производственного оборудования 
6. Передвигаемые строительными машинами предметы, конструкции, 

грузы 
7. Передвигающиеся изделия, заготовки, материалы 
8. Опрокидывание машин, падение их частей 
9. Неустойчивое состояние сооружения, объекта, опалубки и поддерживающих креплений 
10. Самопроизвольное обрушение элементов конструкций строений 
11. Разрушающиеся конструкции 
12. Падение вышерасположенных незакрепленных конструкций, материалов, оборудования, инструмента 
13. Падающие предметы 
14. Падение свай 
15. Обрушающиеся горные породы (грунты) 
15. Шум и вибрация 
17. Повышенное содержание в воздухе рабочей зоны пыли 

Загазованность рабочей зоны 
18. Химические опасные и вредные производственные факторы (вредные вещества) 
20. Наличие химических добавок в бетонной смеси, возможность химических ожогов кожи и повреждения глаз 

работников 
19. Недостаточная освещенность рабочей зоны 
20. Повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов и воздуха рабочей зоны 
21. Пожароопасность и взрывоопасность применяемых рулонных и мастичных материалов, растворителей, 

разбавителей, клеев 
22. Высокие ветровые нагрузки 
23. Наличие острой кромки, углов, торчащих штырей 
24. Неудобная рабочая поза 
25. Острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях отделочных материалов и конструкций 

 
Таблица 1.2 

Варианты заданий 
№ 
п/п 
 

Виды строительно-монтажных работ 
 

1 (15) Приготовление, подача, укладка и уход за бетоном, заготовка и укладка арматуры, а также установка и 

разборка опалубки 
2 (16) Каменные работы 
3 (17) Монтаж элементов конструкций, трубопроводов и оборудования 
4 (18) Электромонтажные и наладочные работы (монтаж и наладка распределительных устройств; монтаж и 

наладка электрических машин и трансформаторов; монтаж аккумуляторных батарей; монтаж и наладка 

электроприводов и кранового оборудования; монтаж силовых, осветительных сетей, воздушных линий 

электропередачи, кабельных линий) 
5 (19) Отделочные работы (штукатурные, малярные, облицовочные, стекольные) 
6 (20) Изоляционные работы (гидроизоляционные, теплоизоляционные, антикоррозионные) 
7 (21) Проходка горных выработок и других работ, связанных с размещением рабочих мест в подземных 

выработках 
8 (22) Земляные работы с размещением рабочих мест в выемках и траншеях 
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9 (23) Заготовка и сборка деревянных конструкций 
10 (24) Пневматическое и гидравлическое испытание смонтированного оборудования и трубопроводов 
11 (25) Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений (прокладка трубопроводов, монтаж 

сантехнического, отопительного, вентиляционного и газового оборудования) 
12 (26) Устройство искусственных оснований и буровые работы 
13 (27) Кровельные работы по устройству плоских и скатных крыш из различных кровельных материалов 
14 (28) Разборка (разрушение) зданий и сооружений при их реконструкции или сносе 

 
Таблица 1.3 

Опасные и вредные производственные факторы (ОВПФ) строительно-монтажных работ 
 

Номер 

варианта 

В
и

д
 с

тр
о

и
те

л
ь
н

о
-

м
о

н
та

ж
н

ы
х

 р
аб

о
т Номер ОВПФ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . . . 28 

                 
 
 
Пример оформления задания 

Таблица 1.4 
Опасные и вредные производственные факторы строительно-монтажных работ 

 

Номер 

варианта 

Вид 

строительно-
монтажных 

работ 

Номер ОВПФ 

1 2 3 4 5 6 7 .. . . 16 . 26 . 28 

30 
Арматурный 

работы     +      +  +   
 
5 – подвижные части производственного оборудования,  
16 – шум и вибрация, 
26 – наличие острой кромки, углов, торчащих штырей. 
 
Вопросы 
1. Что следует считать опасным производственным фактором? 
2. Что следует считать вредным производственным фактором? 
3. Перечислите источники опасности при строительно-монтажных работах? 
 

Лабораторная работа 2 
 
Тема лабораторно занятия: Организация средств индивидуальной защиты от вредных и 

опасных производственных факторов 

Форма практического задания: лабораторно-практическое задание;  
Цель: изучить организацию и обеспечение средств индивидуальной защиты (СИЗ) от вредных и 

опасных производственных факторов и научится навыкам использования и применения СИЗ.  

Задания лабораторного практикума2 
1. Выбрать две рабочие профессии (исходные данные предыдущих заданий) 
2. Написать реестр вредных и опасных производственных факторов, воздействующих на 

выбранные две рабочие профессии (исходные данные предыдущих заданий). 
3. Согласно примерным нормам выдачи СИЗ организовать обеспечение работников 

средствами индивидуальной защиты. 
4. Данные занести в таблицу 1 
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5. Выбранные по типовым нормам средства индивидуальной защиты описать принцип 

действия и область применения и занести в таблицу 2 
 

Таблица 1-Типовые нормы выдачи СИЗ для работника (профессии, разряд 
№ Наименование СИЗ Норма выдачи в год, ед. 

   

   

 

Таблица 2- Принцип действия и область применения СИЗ 

Наименование СИЗ Принцип действия Область применения 

   

   

   

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование 
 
1. Вредные химические вещества — это вещества, которые при контакте с организмом 

работника в случае нарушения требований безопасности могут вызывать: 
A. профессиональные заболевания;  
B. профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые 

современными методами как в процессе работы, так и в отдаленные сроки жизни 

настоящего и последующих поколений;  
C. производственные травмы, профессиональные заболевания или отклонения в состоянии 

здоровья, обнаруживаемые современными методами как в процессе работы, так и в 

отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений;  
D. отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами, как в 

процессе работы, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. 
2. При наличии в воздухе нескольких вредных веществ контроль воздушной среды: 

A. допускается проводить по наиболее опасным и характерным веществам, устанавливаемым 

органами государственного санитарного надзора;  
B. допускается проводить по наиболее опасному и характерному веществу, 

устанавливаемому органами государственного санитарного надзора;  
C. необходимо проводить по всем выявленным веществам, устанавливаемым органами 

государственного санитарного надзора. 
3. На основании какого документа определяется перечень веществ, канцерогенных для 

организма работника: 
A. ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны»;  
B. СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике 

канцерогенной опасности»;  
C. ГН 1.1.725.98 «Перечень, веществ, производственных процессов, бытовых и природных 

факторов, канцерогенных для человека». 
1. Перечень средств индивидуальной защиты, подлежащих обязательной сертификации, 

определяется: 
 

A. работодателем;  
B. работодателем по согласованию с территориальным органом Федеральной службы по 

труду и занятости;  
C. коллективным договором;  
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D. техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств 

индивидуальной защиты»;  
E. постановлением Правительства РФ от 01 декабря 2009 года № 982 «Об утверждении 

единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня 

продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия 

декларации о соответствии». 
2. На сколько степеней можно снизить класс (подкласс) условий труда в случае 

применения работниками, занятыми на рабочих местах с вредными условиями труда, 

эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную 

сертификацию в установленном порядке? 
 

Выберите несколько вариантов ответов 
 

A. только на одну степень в соответствии с методикой, утвержденной Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации;  
B. максимум на две степени в соответствии с методикой, утвержденной Министерством труда 

и социальной защиты Российской Федерации;  
C. на одну и более степеней в соответствии с методикой, утвержденной Министерством труда 

и социальной защиты Российской Федерации;  
D. более чем на одну степень по согласованию с территориальным органом Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;  
E. не более чем на одну степень по согласованию с территориальным органом Федеральной 

службы по труду и занятости.  
3. В каких случаях применяются средства индивидуальной защиты? 

A. в тех случаях, когда исключение воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов либо снижение уровня их воздействия на работника до установленных 

нормативов не может быть обеспечено конструкцией оборудования, организацией 

производственных процессов, архитектурно-планировочными решениями и средствами 

коллективной защиты; 
B. при выполнении работ, связанных с загрязнением; 
C. все вышеперечисленные варианты. 

4. Какие требования должны предъявлять к выдаваемым работникам СИЗ?  
A. быть исправны; 
B. соответствовать характеру и условиям работы; 
C. обеспечивать безопасные условия труда; 
D. все вышеперечисленное. 

5. В каком объёме наниматель предоставляет работникам СИЗ для предотвращения или 

уменьшения воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, а 

также для защиты от загрязнения? 
A. установленном типовыми нормами; 
B. не менее установленных типовыми нормами; 
C. не более установленных типовыми нормами. 

6.  Имеет ли право наниматель выдавать работникам в пределах одного вида СИЗ, 

предусмотренного типовыми нормами, СИЗ с равноценными или более высокими 

(дополнительными) защитными свойствами и гигиеническими характеристиками? 
A. Да. 
B. Нет. 
C. Да, но по согласованию с профессиональными союзами либо уполномоченными лицами 

по охране труда работников организации. 
7.  Имеет ли право наниматель заменять один вид СИЗ, предусмотренный типовыми 

нормами, другим с равноценными или более высокими (дополнительными) защитными 

свойствами и гигиеническими характеристиками? 
A. Да. 
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B. Нет. 
C. По согласованию с профсоюзами или уполномоченными лицами. 

8.  На основании чего не предусмотренные в типовых нормах СИЗ выдаются работникам 

для обеспечения их безопасности в зависимости от воздействующих вредных и (или) 

опасных производственных факторов? 
A. специальной оценке условий труда (если ее проведение предусмотрено требованиями 

нормативных правовых актов), комплексной гигиенической оценки условий труда, оценки 

профессиональных рисков; 
B. требований нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, 

содержащих требования по охране труда; 
C. все вышеперечисленные варианты. 

7. При отсутствии профессии рабочего (должности служащего) в типовых нормах 

наниматель: 
A. не выдает СИЗ; 
B. самостоятельно определяет СИЗ, необходимые для обеспечения безопасных условий 

труда работника, а также для защиты от загрязнения, и устанавливает нормы их выдачи.. 
8. Дежурные СИЗ — это СИЗ: 

A. предусмотренные для коллективного пользования и выдаваемые работникам только на 

время выполнения тех работ, для которых они предназначены; 
B. закрепляемые за определенными рабочими местами и передаваемые от одной смены 

другой; 
C. все вышеперечисленные варианты. 

9. Количество дежурных СИЗ определяется исходя из: 
A. Есть несколько правильных ответов! 

 
B. числа занятых на данном рабочем месте в наиболее загруженную смену; 
C. числа занятых на данном рабочем месте в наименее загруженную смену; 
D. норм выдачи аналогичных средств индивидуальной защиты для одного работника, 

содержащихся в типовых нормах; 
E. по согласованию с профсоюзом. 

10. Когда наниматель имеет право не включать в нормы организации СИЗ, 

предусмотренные в типовых нормах? 
A. Есть несколько правильных ответов! 
B. При изменении технологии производства работ. 
C. При замене оборудования на более совершенное. 
D. При снижении уровня вредных и (или) опасных производственных факторов. 

Наниматель обязан включать в нормы организации все СИЗ, предусмотренные в типовых 

нормах 
 
Раздел 6. Специальная оценка условий труда и декларирование условий труда. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
«Законодательство о специальной оценке условий труда (СОУТ). Основные положения и 

определения. Цели СОУТ. Права и обязанности работодателей, работников и организаций, 

проводящих СОУТ. Особенности проведения СОУТ на рабочих местах. Организация проведения 

СОУТ «Создание комиссии по проведению СОУТ Сбор и комплектование документации, 

необходимой для проведения СОУТ. Методика проведения СОУТ. Проверочный лист 21. 

Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ) 
Декларирование соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны 

труда. Форма и порядок подачи декларации. 
Реестр деклараций соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда. 
 

Тема 6.1. Специальная оценка условий труда 
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Перечень изучаемых элементов содержания 
Законодательство о специальной оценке условий труда (СОУТ). Основные положения и 

определения. Цели СОУТ. Права и обязанности работодателей, работников и организаций, 

проводящих СОУТ. Особенности проведения СОУТ на рабочих местах. Организация проведения 

СОУТ «Создание комиссии по проведению СОУТ Сбор и комплектование документации, 

необходимой для проведения СОУТ. Методика проведения СОУТ. Проверочный лист 21. 

Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ) 
 
Тема 6.2. Декларирование соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда.  
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Декларирование соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда. Форма и порядок подачи декларации. 
Реестр деклараций соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда. 
 
ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 6 

Форма практического задания: реферат 
Специальная оценка условий труда и декларирование условий труда. 

1. Порядок проведения идентификации химического фактора. Методика проведения 

исследований (испытаний) и измерений химического фактора.  
2. Измерение и оценка объектов в целях определения класса условий труда при оценке 

биологического фактора:  
3. Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 
4. Идентификация вредных и (или) опасных вредных производственных факторов 
5. Декларирование условий труда 
6. Классификация условий труда 
7. Перечень средств индивидуальной защиты, подлежащих обязательной аккредитации.  
8. Изучение нормативных документов для разработки материалов специальной оценки 

условий труда на рабочих местах  
9. Форма и порядок подачи декларации соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда 
 

 

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ   РАЗДЕЛА 6 
Лабораторная работа 1 
Тема лабораторно занятия: Организация и порядок проведения специальной оценки условий труда. 

Форма лабораторного задания: лабораторный практикум,  
Цель работы: сопоставить данные по варианту концентрации веществ с предельно допустимыми 

и сделать вывод о соответствии нормам содержания каждого из этих веществ. 

Задания лабораторного практикума 
Оценить воздействие вредных веществ, содержащихся в воздухе 

Содержание работы: 
1.  Выбрать вариант задания.  
2. Сопоставить заданные по варианту данные концентрации вещества с предельно допустимыми 

и сделать вывод о соответствии нормам содержания каждого из веществ в, т.е. <ПДК,> ПДК, = 

ПДК, обозначая соответствие нормам знаком «+», а несоответствие знаком «-».  
3.5. Подписать отчёт и сдать преподавателю. 
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Примечание. В настоящем задании рассматривается только независимое действие 

представленных в варианте вредных веществ. 
 
Вопросы на самоподготовку 

1. Что такое ПДК максимально-разовая, ПДК среднесуточная, ПДК рабочей зоны. 
2. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. 
3. Как загрязняющие вещества воздействуют на здоровье человека. 

 
Лабораторная работа 2 к разделу 6 

Тема лабораторно занятия: Организация и порядок проведения специальной оценки 

условий труда. 

Форма лабораторного задания: лабораторный практикум,  
Цель работы: исследование и оценка основных параметров метеорологических условий 

производственной среды с разработкой рекомендаций по снижению их отрицательного действия 

на организм работающего. 

Задания лабораторного практикума 
Исследовать и оценить параметры метеорологических условий производственной среды (рабочее 

место преподавателя) 
 
Содержание работы: 
1. Ознакомиться с приборами для определения метеорологических условий в производственных 

помещениях. 
2. Освоить методику измерения и нормирование параметров метеорологических условий. 
3. Оценить метеорологические условия на рабочем месте в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями ГОСТа 12.1.005-88 и санитарными правилами и нормами 

СанПиН 2.2.4.548-96. 
4. Произведите измерения параметров микроклимата и сравните их с нормативными, сделайте 

вывод. 
Приборы и оборудование: 

1.Стационарный психрометр; 
2. Крыльчатый анемометр; 
3. Вентилятор; 
4. Номограмма эквивалентно эффективных температур, выкопировка из СанПиН 2.2.4.548-96 . 
Вопросы для самопроверки: 

1. Перечислите параметры микроклимата. 
2. От чего зависит нормирование параметров микроклимата? 
3. Каким прибором измеряется влажность воздуха? 
4. Перечислите мероприятия по нормализации параметров микроклимата. 
5. Что понимают под эквивалентно-эффективной температурой? 

 
Лабораторная работа 3 к разделу 6 

Тема лабораторно занятия:  

Форма лабораторного задания: лабораторный практикум,  
Цель работы: 
1. Изучить методы измерения, принципы нормирования и расчета естественной освещенности в 

производственных помещениях. 
2. Исследовать естественную освещенность на рабочих местах и дать ее гигиеническую оценку. 

Задания лабораторного практикума: 

http://do.gendocs.ru/docs/index-214232.html
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Инструментальными методами измерить освещённости в рабочей зоне 
 
Содержание работы: 
1. Познакомиться с СниП-2305-95. 
2. Изучить требования, предъявляемые к методам измерения показателей освещенности. 
3.Произвести измерения освещенности, вычислить КЕО и сравнив его с нормативным сделать 

вывод. 
 
Приборы и принадлежности: люксметр Ю-116, светильники общего освещения, чертёжные 

принадлежности. 
 
Вопросы для самопроверки: 

1. Виды производственного освещения 
2. Нормирования искусственного освещения 
3. Источники искусственного свет 
4. Измерение освещенности рабочих мест в помещении 
5. Приборы для измерения освещенности 

 
Лабораторная работа 4 к разделу 6 
Тема лабораторно занятия: Организация и порядок проведения специальной оценки 

условий труда. 
Форма лабораторного задания: лабораторно-практическое задание 

Цель работы: научиться идентифицировать опасные и вредные производственные факторы 

и составлять перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда. 
Задание лабораторной работы: 
Составить перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда»  
Содержание работы: 
1.Изучить ФЗ «О специальной оценке условий труда»  
2. Получить вариант индивидуальных данных у преподавателя.  
3. Используя классификатор опасных и вредных производственных факторов, выполнить их 

идентификацию на заданном рабочем месте.  
4. Составить перечень опасных и вредных производственных факторов, подлежащих СОУТ.  
5. Заполнить перечень на одно рабочее место в соответствии с вариантом задания.  
6. Дополнить перечень рабочих мест, подлежащих СОУТ, данными других студентов группы 

(выбрать произвольно не менее пяти рабочих мест).  
7. Сделать выводы о соответствии (несоответствии) выполняемых работ квалификационным 

характеристикам.  
Контрольные вопросы  
1. Охарактеризуйте роль перечня рабочих мест при проведении СОУТ.  
2. Перечислите основные графы перечня рабочих мест.  
3. Назовите опасные и вредные производственные факторы на рабо-чих местах при проведении 

СОУТ.  
4. В каких нормативных документах можно найти порядок проведе-ния идентификации опасных 

и вредных производственных факторов?  
5. Кто заполняет перечень рабочих мест?  
6. Какие процедуры СОУТ предшествуют составлению перечня рабо-чих мест?  
7. Что такое декларация соответствия условий труда? Кем она состав-ляется и в каких случаях?  

 

Лабораторная работа 5 к разделу 6 

Тема лабораторно занятия: Организация и порядок проведения специальной оценки 

условий труда. 
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Форма лабораторного задания: лабораторно-практическое задание 
Цель работы: изучить и оценить эффективность средств индивидуальной защиты при 

проведении специальной оценки условий труда. 
 
Задание лабораторной работы: 
Оценить эффективность средств индивидуальной защиты при проведении специальной оценки 

условий труда. 
Содержание работы: 
1. Исходные данные: 

Идентификация и анализ опасности для рабочей профессии, как слесарь по ремонту 

подвижного состава 4 разряда, показал, что при выполнении трудовых функций на него 

воздействуют следующие вредные и опасные производственные факторы:  
 движущиеся машины и механизмы;  
 подвижные части производственного оборудования; 
 передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; 
 повышенная запыленность воздуха рабочей зоны; 
 недостаточная освещенность рабочей зоны;  
 острые кромки, заусеницы на поверхности заготовок, инструментов и оборудовании; 
 шум. 

2. Определите нормы выдачи СИЗ для слесаря 4 разряда; 
3. Разработайте требования к СИЗ в зависимости от назначения (таблица 2) (для разработки 

используем ТР ТС 019/2011 и ГОСТ 12.4.280) 
4. Разработайте критерии и параметры удобства и эргономичности средств индивидуальной 

защиты. (ТР ТС 019/2011) (табл.3) 

Таблица 2-Требования к спецодежде 

Наименование показателя 
Документ, регламентирующий 

нормативное значение 
Нормативное значение 

   

   

   

   

   

   

 

Таблица 3 

Критерии и параметры удобства и эргономичности 

№ Критерии и параметры удобства и эргономичности  Да НЕТ 
1. Раздражает кожу или травмирует кожу   
2.  Можно ли надеть без посторенней помощи   
3. Одежды вызывает дискомфорт, нарушение кровообращения, не 

препятствует глубокому дыханию 
  

4. Просто ли применять и надежные ли застежки, средства 

подгонки 
  

5 Длина рукавов и штанин мешает движению рук и ног   
6 Свободно, развевается или двигается одежда и тем самым 

доставляет неудобства  
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7 Затрудняет или ограничивает одежда   при выполнении 

следующих действий: стоять, сидеть, ходить, подниматься и 

спускаться по лестнице, поднимать обе руки над головой, 

наклоняться вперед и поднимать небольшой объект 

  

8. Обеспечивается ли полнота покрытия всех защищаемых частей 

тела 
  

9. Удобно вам в этой одежде   
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – компьютерное 

(или письменное) тестирование  

Тесты: 
4. Вредные химические вещества — это вещества, которые при контакте с организмом 

работника в случае нарушения требований безопасности могут вызывать: 
E. профессиональные заболевания;  
F. профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые 

современными методами как в процессе работы, так и в отдаленные сроки жизни 

настоящего и последующих поколений;  
G. производственные травмы, профессиональные заболевания или отклонения в состоянии 

здоровья, обнаруживаемые современными методами как в процессе работы, так и в 

отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений;  
H. отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами, как в 

процессе работы, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. 
5. При наличии в воздухе нескольких вредных веществ контроль воздушной среды: 

D. допускается проводить по наиболее опасным и характерным веществам, устанавливаемым 

органами государственного санитарного надзора;  
E. допускается проводить по наиболее опасному и характерному веществу, 

устанавливаемому органами государственного санитарного надзора;  
F. необходимо проводить по всем выявленным веществам, устанавливаемым органами 

государственного санитарного надзора. 
6. На основании какого документа определяется перечень веществ, канцерогенных для 

организма работника: 
D. ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны»;  
E. СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике 

канцерогенной опасности»;  
F. ГН 1.1.725.98 «Перечень, веществ, производственных процессов, бытовых и природных 

факторов, канцерогенных для человека». 
7. Кто может включаться в комиссию по проведению специальной оценки условий труда 

при проведении ее у работодателя, отнесенного к субъектам малого 

предпринимательства? 
Выберите несколько вариантов ответов 

A. работодатель – индивидуальный предприниматель (лично), руководитель организации;  
B. представители выборного органа первичной профсоюзной организации;  
C. специалист, привлекаемый работодателем по гражданско-правовому договору для 

осуществления функций службы охраны труда (специалиста по охране труда);  
D. государственный инспектор труда;  
E. только работодатель и государственный инспектор труда. 

 
8. Обязательно включается в состав комиссии по проведению специальной оценки условий 

труда (при наличии): 
A. специалист по охране труда;  
B. технолог;  
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C. бухгалтер;  
D. юрист;  
E. работник кадровой службы;  
F. работник отдела труда и заработной платы;  
G. собственник организации, в отношении рабочих мест которой проводится специальная 

оценка условий труда.  
9. Кто возглавляет комиссию по проведению специальной оценки условий труда: 

A. работодатель или его представитель;  
B. эксперт организации, проводящей специальную оценку условий труда;  
C. государственный инспектор труда;  
D. представитель выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников;  
E. специалист по охране труда. 

10. Что утверждает комиссия до начала выполнения работ по проведению специальной 

оценки условий труда? 
A. бюджет на проведение специальной оценки условий труда;  
B. перечень рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда;

  
C. перечень вредных и (или) опасных производственных факторов;  
D. перечень мероприятий по улучшению условий труда.  

11. Какое должно быть число членов комиссии по проведении специальной оценки 

условий труда: 
A. не менее 5 человек;  
B. 6 человек;  
C. должно быть нечетным;  
D. должно быть четным;  
E. определяет работодатель. 

12. В состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда включаются: 
A. представители работодателя, в том числе специалист по охране труда, представители 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного 

органа работников (при наличии);  
B. представители работодателя, в том числе специалист по охране труда, ответственное лицо 

организации, проводившей измерения вредных и (или) опасных производственных 

факторов;  
C. представители работодателя, в том числе специалист по охране труда, ответственное лицо 

и эксперты организации, проводившей измерения вредных и (или) опасных 

производственных факторов;  
D. представители организации, проводящей специальную оценку условий труда;  
E. представители работодателя и представители организации, проводящей специальную 

оценку условий труда.  
13. Кто назначает эксперта для проведения специальной оценки условий труда: 

A. организация, проводящая специальную оценку условий труда;  
B. организация, проводящая специальную оценку условий труда, по согласованию с 

работодателем;  
C. работодатель;  
D. эксперт по согласованию с работодателем;  
E. эксперт принимает решение самостоятельно. 

14. Как утверждается состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
утверждается приказом (распоряжением) работодателя;  

A. утверждается приказом (распоряжением) работодателя по согласованию с организацией, 

проводящей специальную оценку условий труда;  
B. утверждается приказом (распоряжением) работодателя по согласованием с 

территориальным органом Федеральной службы по труду и занятости;  
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C. утверждается приказом (распоряжением) организации, проводящей специальную оценку 

условий труда.  
15. Какие требования предъявляются к членам комиссии по проведению специальной 

оценки условий труда: 
A. наличие среднего специального или высшего технического (медицинского) образования;  
B. общий стаж работы не менее 3 лет;  
C. стаж работы в организации работодателя не менее 3 лет;  
D. требования не предъявляются. 

16. Кем формируется комиссия по проведению специальной оценки условий труда: 
A. работодателем;  
B. совместно работодателем и организацией или организациями, привлекаемыми 

работодателем в установленном порядке для проведения специальной оценки условий 

труда;  
C. организацией или организациями, привлекаемыми работодателем в установленном 

порядке для проведения специальной оценки условий труда;  
D. совместно работодателем и органом первичной профсоюзной организации;  
E. территориальным органом Федеральной службы по труду и занятости. 

 

Раздел 7. Организация предварительных и периодических медицинских осмотров и 

психиатрических показаний 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Законодательно-нормативная база. Обязательные предварительные (при приеме на работу) 

и периодические медицинские осмотры. Перечень вредных факторов, перечень видов работ при 

которых проводятся медицинские осмотры. Группы риска. 
Порядок проведения предварительных медицинских осмотров. Порядок проведения 

предварительных медицинских осмотров.  Медицинские противопоказания к допуску к работам. 
Психиатрических освидетельствование. 

Тема 7.1 Предварительные и периодические медицинские осмотры 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Обязательные предварительные (при приеме на работу) и периодические медицинские 

осмотры. Перечень вредных факторов, перечень видов работ при которых проводятся 

медицинские осмотры. Группы риска. 
 

Тема 7.2 Порядок проведения медицинских осмотров. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Порядок проведения предварительных медицинских осмотров. Порядок проведения 

предварительных медицинских осмотров.  Медицинские противопоказания к допуску к работам. 
Психиатрических освидетельствование. 

 
ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 7 

Организация предварительных и периодических медицинских осмотров и 

психиатрических показаний 
Форма практического задания: практикум по решению задач 

1. Изучите направление на предварительный (периодический) медицинский осмотр 

(обследование). 
2. Изучите Инструкция по заполнению направления на предварительный. 
3. Заполните направление на предварительный (периодический) медицинский осмотр 

(обследование) для двух рабочих профессий, работающих во вредных и опасных 

производственных факторах. 
4. Постройте график прохождения периодических медицинских осмотров и 

психиатрических показаний 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 
Тесты: 

1. К профессиональным заболеваниям, вызываемым физическими факторами, относятся 
 

A. вибрационная болезнь 
B. аллергические заболевания 
C. заболевания, появляющиеся по причине воздействия рассеянных лазерных и 

электромагнитных излучений 
D. заболевания, возникающие при интоксикации ртутью 
E. болезни, связанные с деятельностью в неблагоприятных метеоусловиях 

2. Порядок оказания помощи при острых и хронических профессиональных заболеваниях 

утвержден приказом МЗ РФ 
A. №911н от 13.11.2012 
B. №302н от 2.04.2011 
C. №695 от 23.09.2002 
D. № 877 от 4.09.1995 

3. В настоящее время количество регистрируемых профессиональных заболеваний 
A. не изменяется 
B. возрастает 
C. снижается 

4. В случае выявления у больного признаков ранее не установленного хронического 

профессионального заболевания врач-специалист направляет больного на консультацию в 

кабинет врача-профпатолога медицинской организации  в течение 
A. 1 суток 
B. суток 
C. суток 
D. суток 

5. Состояние организма человека, обусловленное заболеванием, травмой и другими 

причинами, при которых нарушения функций сопровождаются невозможностью  
выполнения профессионального труда в обычных производственных условиях в течение 

определенного промежутка времени, то есть носят обратимый характер – это 
A. нетрудоспособность 
B. временная нетрудоспособность 
C. полная временная нетрудоспособность 
D. частичная временная нетрудоспособность 

6. Экспертиза временной нетрудоспособности может производиться в организациях 

здравоохранения 
A. государственных 
B. муниципальных 
C. частных 
D. всех указанных 

7. Листок нетрудоспособности могут выдавать 
A. лечащие врачи 
B. медицинские сестры участковые 
C. фельдшера 
D. зубные врачи 

8. Нормативный акт, определяющий порядок выдачи листков нетрудоспособности – это 
A. Приказ Минздрава РФ от 01.09.2020 № 925н 
B. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 5 мая 2012 г. N 502н 
C. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 26.11.2018 № 578н/606н 
D. Приказ Минздрава РФ от 28.01.2021 № 29н 
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9. Вредные условия труда по величине превышения гигиенических нормативов, 

подразделяются на ___ степени вредности 

A. 3 
B. 4 
C. 5 

10. Условия труда, приводящие к развитию профессиональной патологии в легкой 

форме и росту хронических заболеваний – это 
A. класс 1 степень 
B. класс 2 степень 
C. класс 3 степень 
D. 3 класс 4 степень 

11. Принцип гигиенического нормирования, подтверждающий, что гигиенические 

нормативы при условии их соблюдения должны обеспечивать сохранение здоровья 

человека – это 
A. принцип гарантийности 
B. принцип комплексности 
C. принцип социально-биологической сбалансированности 
D. принцип динамичности 

Раздел 8. Сбор, обработка и передача информации по охране труда. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Полномочия трудового коллектива в решении вопросов охраны труда и полномочия 

органов исполнительной власти по мониторингу и контролю состояния условий и охраны труда. 
 Механизмы взаимодействия с заинтересованными органами и организациями по вопросам 

условий и охраны труда. Состав и порядок оформления отчетной (статистической) документации 

по вопросам условий и охраны труда. Приказы о распределении обязанностей по охране труда 

между работниками. Инструкции по охране труда. Списки и перечни по охране труда. Учет 

проведения инструктажей по охране труда. Документирование несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Разработка локальных документов (приказы и 

распоряжения, программы обучения и инструктажей, инструкции по охране труда) предприятия. 
Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах о риске 

повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты. Пути (каналы) доведения информации по вопросам условий и 

охраны труда до работников, иных заинтересованных лиц. Инструкция по сбору информации об 

условиях труда работника 
 

Тема 8.1 Полномочия трудового коллектива в решении вопросов охраны труда. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Полномочия трудового коллектива в решении вопросов охраны труда и полномочия 

органов исполнительной власти по мониторингу и контролю состояния условий и охраны труда. 
 Механизмы взаимодействия с заинтересованными органами и организациями по вопросам 

условий и охраны труда. Состав и порядок оформления отчетной (статистической) документации 

по вопросам условий и охраны труда. Приказы о распределении обязанностей по охране труда 

между работниками. Инструкции по охране труда. Списки и перечни по охране труда. Учет 

проведения инструктажей по охране труда. Документирование несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Разработка локальных документов (приказы и 

распоряжения, программы обучения и инструктажей, инструкции по охране труда) предприятия. 
 

Тема 8.2 Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах.  
Перечень изучаемых элементов содержания 
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Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах о риске 

повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты. Пути (каналы) доведения информации по вопросам условий и 

охраны труда до работников, иных заинтересованных лиц. Инструкция по сбору информации об 

условиях труда работника 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 8 
Форма практического задания: реферат; 
 

1. Методы и способы доведения информации по вопросам условий и охраны труда до 

работников. 
2. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах после 

проведения СОУТ 
3. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах после оценки 

профессиональных рисков. 
4. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах и полагающих 

им СИЗ. 
5. Порядок проведения дней охраны труда, выставок и семинаров по охране труда. 

 
 

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ   РАЗДЕЛА 8 
Тема лабораторно занятия: Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах. 

Форма практического задания: лабораторный практикум 

Цель лабораторной работы: изучить способы и методы информирования работников об 

условиях и охране труда на рабочих местах. 

Задания лабораторного практикума 
На предприятии ООО «Химтех» в цехе сухого смешения   свои трудовые функции 

выполняют рабочие химики-технологи. В процессе выполнения трудовых обязанностей рабочие 

химики -технологи подвергаются вредным и опасным производственным воздействиям. Особенно 

в рабочую зону при технологическом процессе выделяются сероводород и метилмеркаптаны, 
которые являются вредными опасными веществами 2 класса опасности.  

Содержание работы: 

1. Определите как сероводород и метилмеркаптаны воздействуют на организм человека; 
2. Определите предельно-допустимые концентрации этого вещества в воздухе рабочей зоны. 
3. Дайте характеристику приборам, с которыми проводят инструментальные замеры этих 

веществ. 
4. Разработайте модель способов информирования химиков -технологов об условиях труда на 

рабочем месте. 
5. Разработайте Карту химической опасности для сероводорода и метилмеркаптана. 

Оформите отчет лабораторной работы. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8: форма рубежного контроля – контрольная 

работа 
Задание 
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3. Разработайте плакат, который будет информировать рабочего- маляра о вредных и опасных 

факторах рабочей среды. 
 
 
МОДУЛЬ 3. СОДЕЙСТВИЕ ОБЕСПЕСПЕЧЕНИЮ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА В РФ Курс 4 (семестр 7) 
 
Раздел 9. Идентификация опасностей и оценка профессиональных рисков. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Профессиональные риски в охране труда. Концепция управления рисками в охране 

труда. Концепция приемлемого риска. Структура понятия «риск» и виды риска. Системный анализ 

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

приемлемый риск. Идентификация рисков. 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. Процесс идентификации опасностей Классификация 

методов анализа риска в охране труда. Качественный анализ риска. Количественный анализ риска. 

Профессиональный риск. Этапы оценки профессионального риска. 
Цели и задачи оценки профессионального риска. Документы необходимые при по 

оценки профессиональных рисков. Этапы проведения оценки профессиональных рисков. 

Создание комиссии по оценке рисков. Содержание этапа «идентификации опасности». Оценка 

уровней профессиональных рисков. Карта оценки профессиональных рисков. 
Интервальная шкала интегральной оценки условий труда. Показатели состояния 

здоровья, стажа и возраста работника. Шкала индивидуального профессионального риска. 

Категории доказанности риска. 
 

Тема 9.1 Идентификация и оценка профессиональных рисков.  Этапы проведения оценки 

профессиональных рисков  
Перечень изучаемых элементов содержания 

Профессиональные риски в охране труда. Концепция управления рисками в охране 

труда. Концепция приемлемого риска. Структура понятия «риск» и виды риска. Системный анализ 

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

приемлемый риск. Идентификация рисков. 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. Процесс идентификации опасностей Классификация 

методов анализа риска в охране труда. Качественный анализ риска. Количественный анализ риска. 

Профессиональный риск. Этапы оценки профессионального риска. 
 

Тема 9.2 Методы оценки профессиональных рисков. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
 Параметры индивидуального профессионального риска работника и алгоритм расчета. 

Критерии оценки. Значимость параметров индивидуального профессионального риска. 

Суммарный уровень вредности на рабочем месте. Ранжирование риска травмирования.  
 

Тема 9.3 Оценка текущего интегрального уровня профессионального риска на рабочем 

месте 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Интервальная шкала интегральной оценки условий труда. Показатели состояния здоровья, 

стажа и возраста работника. Шкала индивидуального профессионального риска. Категории 

доказанности риска. 
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 9 
Форма практического задания: практический практикум 

Задание 1. 
«Составление чек-листа»  

1. Подготовьте 10 вопросов (составьте чек-лист) для проверки подразделения  
2. по заданию преподавателя на соответствие стандарту ИСО 45001  
3. В чек-листе необходимо использовать открытые вопросы (подразумевающие развернутый 

ответ) или просьбы представить конкретные объективные свидетельства выполнения 

требований стандарта (документы, записи, оборудование и т.п.).  
4. Каждый вопрос (просьба) должен сопровождаться ссылкой на соответствующий пункт 

стандарта ИСО 45001, к требованиям которого относится данный вопрос.  
5. В одном пункте стандарта содержится несколько требований. Для проверки одного 

требования в чек-листе можно указать не более двух различных вопросов.  
Упражнение считается выполненным успешно, если:  

1. Представлено 10 вопросов (запросов),  
2. Предложенные вопросы являются открытыми или содержат просьбу представить 

конкретное объективное свидетельство,  
3. Каждый вопрос отнесен к конкретному пункту стандарта ИСО 45001,  
4. Предложенные вопросы относятся к различным требованиям стандарта (не больше 2 

различных вопросов для проверки одного требования стандарта),  
При невыполнении хотя бы одного из указанных критериев задание направляется на 

повторное выполнение с замечаниями и комментариями преподавателя. 
 

Пункт ИСО 

45001  
Вопрос  

6.1.2.1  Покажите перечень опасностей, выявленных в Вашем 

подразделении.  
7.2  Каким образом проводится подготовка персонала 

подразделения по во- просам охраны труда?  
  
  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 9: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 
Тесты: 
1. Что называют «Оценкой производственных рисков» на рабочем месте? 

A. Это система мероприятий, направленных на выявление факторов, способных нанести вред 

здоровью или жизни человека на рабочем месте 
B. Выявление физических факторов, воздействующих на организм человек 
C. Выявление факторов производственной среды 
D. Выявление травмоопасных мест на рабочем месте 

2. Для чего необходимо, чтобы каждый работник принимал участие в оценке рисков своего 
рабочего места? 

A. Чтобы знать опасности на своём рабочем месте, выявлять новые опасности, участвовать в 

периодическом обновлении оценки рисков, обучать новичков, снижать уровень 

травматизма. 
B. Снижения травматизма, перехода на следующий, более зрелый уровень развития 

культуры безопасности 
C. Снижать количество несчастных случаев для улучшения показателей в Фонд Страхования 
D. Получить годовую премию за отсутствие несчастных случаев на производстве 

3.Что включает в себя оценка рисков? 
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A. Связанные с работой вопросы гигиены труда: шум, микроклимат (температура и 

сквозняки), техники безопасности, оценка опасных зон машины на всех операциях, 

включая механические, биологические, химические и эргономические риски 
B. Оценка опасных зон машин и оборудования 
C. Воздействие физических факторов на работника (шум, микроклимат, пыль) 

4.Правильно ли указаны стадии проведения оценки рисков (последовательность)? Какая 
стадия указана в неправильной последовательности? 

A. Описание Процесса/технологической операции 
B. Выявление опасного фактора, его описание 
C. Описание вида опасности (фактор риска) 
D. Текущие меры управления. Мероприятия 
E. Определение уровня риска. Матрица риска 
F. Назначение ответственного и Сроков выполнения 
G. Отслеживание – Улучшение – Контроль 

5. Что приводит к несчастному случаю? 
A. Небезопасное поведение + Небезопасные условия 
B. Небезопасное поведение 
C. Небезопасные условия 
D. Несоответствующее, небезопасное оборудование 
E. Нарушение техники безопасности, правил и инструкций по охране труда 
F. Некачественное проведение оценки рисков, когда работники не знают риски на своём 

рабочем месте и получают травм 
6.Есть ли на вашем рабочем месте риски = 5,7? 

A. Таких рисков нет 
B. Такие риски есть 
C. Есть риск =5 
D. Есть риск = 7 

7.Нужно ли проводить мероприятия при уровне риска = 1,2? Какие? 
A. Нет не нужно, опасности и рисков на рабочем месте нет 
B. Обязательно нужно провести мероприятия 
C. Нет необходимости проводить мероприятия, но нужно обязательно отслеживать, вдруг риски 

появятся 
8.Нужно ли проводить мероприятия при уровне риска =3,4? Какие? 

A. Корректирующие действия, улучшения 
B. Нет не нужно, опасности и рисков на рабочем месте нет 
C. Обязательно нужно провести мероприятия 
D. Мероприятия проводить не нужно, но нужно отслеживать, вдруг риски появятся 
E. Незамедлительные действия 

9.Нужно ли проводить мероприятия при уровне риска =6? Какие? 
A. Незамедлительные действия 
B. Нет не нужно, опасности и рисков на рабочем месте нет 
C. Обязательно нужно провести мероприятия; 
D. Мероприятия проводить не нужно, но нужно отслеживать, вдруг риски появятся 
E. Корректирующие действия, улучшения 
F. Остановить работу 

10.Нужно ли проводить мероприятия при уровне риска =9? Какие? 
A. Останавливать работу не целесообразно, главное срочно провести оценку рисков и 

разработать улучшения, снизить класс опасности рисков; 
B. Остановить работу, срочно, безотлагательно необходимо провести мероприятия, т.к. это 

самый высокий риск; 
C. Корректирующие действия, улучшения; 
D. Обязательно провести мероприятия, Незамедлительные действия. 
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11.Какие выявленные риски есть на ваших рабочих местах? Индивидуально для каждого 

рабочего места. 
A. Все перечисленные риски 
B. Риск от возгорания, воздействия шума на органы слуха, визитов посетителей 
C. Риск получить травму при работе в опасных зонах машины 
D. Все риски, оцененные на всех технологических операциях 
E. Риски при техническом обслуживании и уборке рабочего места 
F. Риски, связанные с неправильной эргономикой и воздействием микроклимата 

12.Какие уровни максимальных рисков выявлены на вашем рабочем 
месте? Индивидуально для каждого рабочего места. 

A. Риск = 4 
B. Риск = 2 
C. Риск = 3 
D. Риск = 6 
E. Риск = 9 

13.Какие мероприятия необходимо провести при выявленном максимальном уровне риска 
на вашем рабочем месте? Индивидуально для каждого рабочего места. 

A. Корректирующие действия, улучшения 
B. Незамедлительные действия 
C. Мероприятия проводить не нужно, но нужно отслеживать, проводить переоценку, вдруг 

риски появятся. 
D. Остановка работ для проведения мероприятий 

14.Что будет, когда вы проведете оценку производственных рисков на всех рабочих местах? 
A. Все работники будут знать оценку рисков на своих рабочих местах, в том числе текущие 

меры управления рисками, уровень риска, ответственных, отслеживать, улучшать и 

контролировать риски на своём рабочем месте. 
B. Работники будут знать оценку рисков на своих рабочих местах и перестанут 

травмироваться 
C. Мы перейдём на следующий уровень развития культуры безопасности с «Реактивной 

стадии» на «Зависимую стадию» согласно кривой Бредли 
15.Почему необходимо остановить небезопасное поведение? 

A. Безопасное поведение является ключевой причиной 80-85% несчастных случаев, сделав 

замечание и заполнив карточку наблюдения я останавливаю небезопасное поведение и 

предаю информацию для обратной связи, проведения действий для дальнейшего 

улучшения ситуации по снижению рисков и травматизма 
B. Из-за небезопасного поведения происходят травмы на производстве 
C. Небезопасное поведение влияет на показатели работы и качество производимой 

продукции, его необходимо остановить. 
16.Какие мероприятия наиболее эффективны для снижения рисков? 

A. Применение средств индивидуальной защиты; 
B. Применение системы блокировки LOTO; 
C. Разметка пола для указания движения пешеходов и погрузчиков; 
D. Ограждение опасных хон; 
E. Предупреждающие таблички «Вход посторонним запрещен». 

 
Раздел 10. Оценка состояния условий труда и профессионального риска с помощью 

экспертных методов. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Оценка условий труда с помощью системы Файн-Кинни.  Косвенный метод оценки 

профессионального риска. Занесение данных наблюдений в протокол. Составление карты оценки 

профессиональных рисков. 
Количественная оценка условий труда с помощью системы Элмери. Достоинства и 

недостатки метода по системе Элмери. Оценка профессионального риска с помощью системы 
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Элмери-на примере Финляндии. Содержат предупредительные меры, направленные на снижение 

профессиональных рисков 
 

Тема 10.1. Оценка профессиональных рисков с помощью экспертных методов. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Оценка условий труда с помощью системы Файн-Кинни.  Косвенный метод оценки 

профессионального риска. Занесение данных наблюдений в протокол. Составление карты оценки 

профессиональных рисков. 
 
Тема 10.2 Количественная оценка условий труда с помощью системы Элмери. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Количественная оценка условий труда с помощью системы Элмери. Достоинства и 

недостатки метода по системе Элмери. Оценка профессионального риска с помощью системы 

Элмери-на примере Финляндии. Содержат предупредительные меры, направленные на снижение 

профессиональных рисков 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 10 
Форма практического задания: дискуссии, доклад 

Вопросы для обсуждения  
1. Дайте определение метода экспертных оценок. В чем его основные отличия от других групп 

методов оценки риска?  
2. В каких ситуациях следует прибегать к использованию метода экспертных оценок?  
3. В чем основные различия индивидуальной и групповой экспертной оценки? Назовите их 

сильные и слабые стороны.  
4. Перечислите этапы групповой экспертизы. 
5. Какие характеристики экспертов следует учитывать при формировании экспертной группы?  
6. Поясните суть метода формирования экспертной группы на основе относительных 

коэффициентов компетентности. Почему рассчитываемые в нем коэффициенты 

компетентности называются относительными? 
7.  Как количественно можно оценить достоверность эксперта? 
8. Проиллюстрируйте зависимость достоверности экспертного опроса от количества экспертов.  
9. Какие основные методы получения экспертной информации вы знаете? Назовите сильные и 

слабые стороны каждого из методов.  
10. Поясните суть метода получения групповых экспертных оценок, называемого методом 

Дельфи. Назовите известные вам модификации метода Дельфи. 
11.  Какие вы знаете методы определения обобщенных оценок экспертов? В чем они 

заключаются?  
12. Как производится оценка согласованности мнений экспертов при помощи коэффициента 

конкордации М. Кендалла?  
13. Назовите основные причины возникновения погрешностей в методе экспертных оценок и 

пути их устранения.  
Темы докладов  
1. Экспертные методы оценки рисков. 
2. Организация и использование экспертных методов оценки риска.  
3. Методы индивидуальной и групповой экспертных оценок: сходства и различия. 
4. Подбор экспертов и формирование экспертных групп. 
5. Принципы составления анкет для экспертного опроса. 
6. Способы проведения экспертного опроса.  
7. Организация работы экспертной комиссии  
8. Правила определения обобщенных оценок на основе отдельных оценок экспертов  
9. Определение согласованности экспертных оценок.  
10. Экспертные оценки и теория нечетких множеств. 
11. Сильные и слабые стороны применения экспертных методов в оценке рисков. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 10: форма рубежного контроля – контрольная 

работа 
Задание 
Оценка профессиональных рисков на рабочем месте методом анкетирования  
Цель работы: закрепить представление о профессиональном риске и познакомиться с его 

оценкой методом анкетирования  
 
Порядок выполнения работы 
 1. Внимательно изучить описанную методику оценки риска. 
 2. Получить задание от преподавателя.  
3. Провести процедуру оценки риска при выполнении заданной работы в соответствии с 

требованиями.  
4. Провести ранжирование рисков и принять решение о необходимости и очередности 

мероприятий  
5. Оформить отчет  
Задание 1. Оценка риска по физическим факторам риска  
1.Провести оценку риска методом анкетирования физических факторов опасности на 

рабочем месте по заданию преподавателя или по собственному выбору. 
2. Необходимо выполнить все три этапа оценки риска.  
3.Бланк анкеты приведен в табл. 9. 
4. Для определения величины риска воспользуйтесь табл. 10.  
5.Примите решение о необходимости и очередности проведения мероприятий по 

минимизации риска, используя инструкции, приведенные в табл. 4.  
6.Заполните анкету мероприятий, бланк анкеты приведен в табл. 7, инструкция по ее 

заполнению в табл. 8. Обобщите результаты и сформулируйте вывод. 
Задание 2. Оценка риска химических факторов опасности. Провести оценку риска методом 

анкетирования химических факторов опасности на рабочем месте по заданию преподавателя или 

по собственному выбору. Необходимо выполнить все три этапа оценки риска. Бланк анкеты 

приведен в табл. -Анкета оценки химических факторов опасности. Для определения величины 

риска воспользуйтесь табл.- Определение величины риска, вызываемого химическими факторами 

опасности. Примите решение о необходимости и очередности проведения мероприятий по 

минимизации риска, используя инструкции, приведенные в табл. 4. Заполните анкету 

мероприятий, бланк анкеты приведен в табл. 7, инструкция по ее заполнению в табл. 8. 

Воспользуйтесь рекомендациями по управлению рисками химических факторов, приведенными в 

конце задания 2. Обобщите результаты и сформулируйте вывод. 
Задание 3. Оценка риска по эргономическим факторам. Под эргономикой понимают 

соответствие труда, методов и средств труда возможностям человека. В эргономике контролируют 

физическую нагрузку и неудобные рабочие позы. Анкета по эргономике включает вопросы, 

касающиеся рабочего места, характера работы и орудий труда. Провести оценку риска методом 

анкетирования эргономических факторов опасности на рабочем месте по заданию преподавателя 

или по собственному выбору. Необходимо выполнить все три этапа оценки риска. Бланк анкеты 

приведен в табл. 13. Для определения величины риска воспользуйтесь табл. 14. Примите решение 

о необходимости и очередности проведения мероприятий по минимизации риска, используя 

инструкции, приведенные в табл. 4. Заполните анкету мероприятий, бланк анкеты приведен в табл. 

7, инструкция по ее заполнению в табл. 8. Воспользуйтесь рекомендациями по управлению 

рисками, вызванными плохой эргономикой, приведенными в конце задания 3. Обобщите 

результаты и сформулируйте вывод. 
Задание 4. Оценка риска психологических факторов Психологическая перегрузка 

представляет собой вызываемую работой чрезмерную или недостаточную интеллектуальную 

нагрузку. В анкете упомянуты общеизвестные источники усталости и стресса, которые являются 

общими почти для всех рабочих мест. Психологические нагрузки являются частью общей 

нагрузки, вызываемой трудом, при этом они являются существенной частью риска, подлежащего 
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расчету. Провести оценку риска методом анкетирования психологических факторов на рабочем 

месте по заданию преподавателя или по собственному выбору. Необходимо выполнить все три 

этапа оценки риска. Бланк анкеты приведен в табл. 15. Для определения величины риска 

воспользуйтесь табл. 16. Примите решение о необходимости и очередности проведения 

мероприятий по минимизации риска, используя инструкции, приведенные в табл. 4. Заполните 

анкету мероприятий, бланк анкеты приведен в табл. 7, инструкция по ее заполнению в табл. 8, 

воспользуйтесь рекомендациями по управлению рисками психологических перегрузок, 

приведенными в конце задания 4. Обобщите результаты и сформулируйте вывод. 
Задание 5. Оценка риска несчастного случая. К опасностям несчастного случая относится 

внезапный и неуправляемый источник энергии: двигающийся предмет, неуправляемое движение 

или энергия. Анкета опасностей несчастного случая пригодна для контроля таких работ, в которых 

есть многочисленные этапы, механизмы и устройства, а также для работы в изменяющихся 

условиях. Провести оценку риска методом анкетирования факторов, вызывающих несчастные 

случаи на рабочем месте по заданию преподавателя или по собственному выбору. Необходимо 

выполнить все три этапа оценки риска. Бланк анкеты приведен в табл. 17. Для определения 

величины риска воспользуйтесь табл. 18. Примите решение о необходимости и очередности 

проведения мероприятий по минимизации риска, используя инструкции, приведенные в табл. 4. 

Заполните анкету мероприятий, бланк анкеты приведен в табл. 7, инструкция по ее заполнению в 

табл. 8. Используйте рекомендации по управлению рисками несчастного случая, приведенные в 

конце задания 5. Обобщите результаты и сформулируйте вывод. Какие факторы на ваш взгляд 

следует добавить в анкету оценки риска несчастного случая? 
 
МОДУЛЬ 4. НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ. Курс 4 (семестр 7) 

Раздел 11. Производственный травматизм и его профилактика 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Показатели производственного травматизма и профессиональных заболеваний Показатель 

частоты травматизма. Основные причины производственного травматизма. Показатель частоты 

травматизма. Показатель тяжести травматизма Показатель нетрудоспособности Показатель 

материальных последствий Показатель затрат на предупреждение несчастных случаев  
Статистический метод анализа производственного травматизма. Топографическом методе 

анализа производственного травматизма. Монографический метод анализа производственного 

травматизма. Эргономический метод Экономический метод анализа производственного 

травматизма. Метод психофизиологического анализа производственного травматизма. 
Технические причины несчастных случаев на производстве. Организационные причины 

несчастных случаев на производстве. Личностные (психофизиологические) причины несчастных 

случаев на производстве. Технические мероприятия по профилактике несчастных случаев на 

производстве. Средства коллективной защиты. Организационные мероприятия по профилактике 

несчастных случаев на производстве 
 

Тема 11.1 Производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 
Профилактики производственного травматизма. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Показатели производственного травматизма и профессиональных заболеваний Показатель 

частоты травматизма. Основные причины производственного травматизма. Показатель частоты 

травматизма. Показатель тяжести травматизма Показатель нетрудоспособности Показатель 

материальных последствий Показатель затрат на предупреждение несчастных случаев  

Тема 11.2 Методы анализа производственного травматизма 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Статистический метод анализа производственного травматизма. Топографическом методе 

анализа производственного травматизма. Монографический метод анализа производственного 
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травматизма. Эргономический метод Экономический метод анализа производственного 

травматизма. Метод психофизиологического анализа производственного травматизма. 
 

Тема 11.3 Общие принципы и основные технические меры профилактики 

производственного травматизма 
 
Перечень изучаемых элементов содержания  

Технические причины несчастных случаев на производстве. Организационные причины 

несчастных случаев на производстве. Личностные (психофизиологические) причины несчастных 

случаев на производстве. Технические мероприятия по профилактике несчастных случаев на 

производстве. Средства коллективной защиты. Организационные мероприятия по профилактике 

несчастных случаев на производстве 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 11 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

 
Задача 1. Рассчитать значения показателей частоты и тяжести несчастных случаев на 

предприятии со среднесписочным составом работающих равным Р человек, если в течение года 

произошло Н несчастных случаев с общим числом Д дней нетрудоспособности. 
 

Параметры Варианты исходных данных 
1 2 3 4 5 6 
Р, человек 25 10 200 1250 320 
Н, случаев 2 1 3 5 3 
Д, дней 47 15 47 199 54 

 
Задача 2. Рассчитать показатели нетрудоспособности на предприятии, среднесписочный 

состав работающих на котором равен Р человек, в течение года общее число дней 

нетрудоспособности составило Д. 
Параметры Варианты исходных данных 
1 2 3 4 5 6 
Р, человек 140 210 480 46 2000 
Д, дней 12 48 100 24 98 

 
Задача 4. Определить показатели травматизма для организации со среднесписочным 

количеством работающих Р человек, если в течение года произошло Н связанных с производством 

и Нс смертельных несчастных случаев. Суммарная временная потеря трудоспособности 

пострадавших на производстве Д дней 
Параметры Варианты исходных данных 
1 2 3 4 5 6 
Р, человек 640 910 1080 946 2500 
Н, случаев 5 4 8 3 12 
Нс, случаев 1 1 2 1 2 
Д, дней 110 125 147 100 250 

 
 

Форма практического задания: дискуссия 
Вопросы для обсуждения 

1. Технические причины несчастных случаев на производстве.  
2. 2. Организационные причины несчастных случаев на производстве.  
3. 3. Личностные (психофизиологические) причины несчастных случаев на производстве 
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4. Какие технические мероприятия необходимо разработать для профилактики 

производственного травматизма. 
5. Какие Организационные мероприятия необходимо разработать для профилактики 

производственного травматизма. 
6. Что относятся к средствам коллективной защите. 
7. Входят ли обучение по охране труда к организационным мероприятиям по профилактике 

производственного травматизма. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 11: форма рубежного контроля – контрольная 

работа 
Задача 4. Определить показатели травматизма для организации со среднесписочным 

количеством работающих Р человек, если в течение года произошло Н связанных с производством 

и Нс смертельных несчастных случаев. Суммарная временная потеря трудоспособности 

пострадавших на производстве Д дней 
Параметры Варианты исходных данных 
1 2 3 4 5 6 
Р, человек 640 910 1080 946 2500 
Н, случаев 5 4 8 3 12 
Нс, случаев 1 1 2 1 2 
Д, дней 110 125 147 100 250 

Раздел 12. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Производственные травмы и их классификация. Квалификация несчастных случаев на 

производстве. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. Обязанности 

работников и работодателя при несчастном случае. Порядок расследования. Оформление 

материалов расследования несчастных случаев на производстве и их учет.  
Профессиональные заболевания и их классификация. Квалификация профессиональных 

заболеваний. Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального 

заболевания. Порядок оформления акта о случае профессионального заболевания. Экспертиза 

страховых случаев в связи с профессиональным заболеванием. 
Особенности формирования комиссий по расследованию групповых несчастных случаев с 

тяжелыми последствиями, тяжелых несчастных случаев, несчастных 
случаев со смертельным исходом. Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, 

оформления и учета несчастных случаев на производстве 
 

Тема 12.1   Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. 
 Перечень изучаемых элементов содержания 
Производственные травмы и их классификация. Квалификация несчастных случаев на 

производстве. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. Обязанности 

работников и работодателя при несчастном случае. Порядок расследования. Оформление 

материалов расследования несчастных случаев на производстве и их учет.  
. 

 Тема 12.2 Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
 Профессиональные заболевания и их классификация. Квалификация профессиональных 

заболеваний. Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального 

заболевания. Порядок оформления акта о случае профессионального заболевания. Экспертиза 

страховых случаев в связи с профессиональным заболеванием. 
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Тема 12.3 Особенности расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 

отраслях и организациях. Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, 

оформления и учета несчастных случаев на производстве 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Особенности формирования комиссий по расследованию групповых несчастных случаев с 

тяжелыми последствиями, тяжелых несчастных случаев, несчастных случаев со смертельным 

исходом. Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, оформления и учета несчастных 

случаев на производстве 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 12 
Форма практического задания: деловая игра 

 
Расследование несчастного случая на производстве» 

В игре участвуют 5 команд. 
1. Команда должна распределить роли: 
2. Работодатель-1 чел, 
3. Специалист по охране труда-1 чел, 
4. пострадавший – 1 чел., 
5. начальник цеха – 1 чел.,  
6. комиссия – 3-5 чел, 
7. медицинский работник. 

В соответствии с вариантом задания участники игры должны подготовить алгоритм их 

действий с момента данного происшествия и до окончания расследования несчастного случая, 

оформления необходимой документации 
Задания для команды 6 
На деревообрабатывающего цеха КПП треста «Стройконструкция» Вахтиным Сергеем Львовичем 

10.10.2017г. в 13 часов 50 мин. Сведения о пострадавшем: Дата рождения: 11.12.1959г. 
 Стаж работы по профессии: 28 лет.  
Информация об обучении: По профессии: проходил.  
По охране труда:13.09.2014г.  
Стажировка – проходил.  
Инструктаж по охране труда  
Вводный - 25.01.1987.  
Первичный (повторный) – 22.02.2017.  
Целевой – не проходил. Несчастный случай с тяжелым исходом, произошел со столяром- 

станочником. Руководитель работ на участке, которого произошел несчастный случай: Рогозин 

А.И. – мастер.  
Свидетели: Асимов С.В. – станочник.  
Обстоятельства несчастного случая В 12 часов мастером Рогозиным А.И. было выдано задание 

Вахтину производить на фуговальном станке обработку деталей и ушел из цеха. В 13 часов 50 

минут Вахтин С.Л. решил смазать рабочую поверхность стола, не отключив станок. При смазке 

ограждение ножевого вала сдвинулось немного в сторону, оголив ножи. Закончив смазку, Вахтин 

левой рукой взялся за ограждение и в этот момент его пальцы попали на ножевой вал. В цеху 

находился в это время станочник Асимов С.В. Дополнительные сведения: Через 15 минут 

пострадавший был отправлен в госпиталь на машине скорой помощи. Мастер Рогозин А.И. на 

участке производства работ отсутствовал. Выполняемая работа относилась к категории 

повышенной опасности. Наряд-допуск не был оформлен. Предварительный диагноз 

Травматический дефект 2 и 3 пальцев левой кисти на уровне основания фаланг, открытый перелом 

ногтевой фаланги 4 пальца, рвано- размозженные раны 2–4 пальцев.  
Последствия несчастного случая Количество дней нетрудоспособности: 26 дней. Данные для 

определения страховых выплат Средняя заработная плата: 15000 руб. Степень вины 

пострадавшего – 10 %. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 12: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 
. На какую сумму могут оштрафовать организацию, если нарушить сроки расследования 

несчастного случая? 
 А.  От 30 до 60 тыс. руб. 
 Б.  От 50 до 80 тыс. руб. 
 В.  От 100 до 130 тыс. руб. 

2. Имеет ли право работник не оповещать руководителя о несчастном случае, который 

произошел с ним при выполнении трудовых обязанностей? 
 А.  Да, может не оповещать 
 Б.  Может не оповещать, если случай легкий 
 В.  Нет, обязан оповестить 

3. По какой форме выдают справку о заключительном диагнозе пострадавшего от 

несчастного случая на производстве? 
 А.  № 315-у 
 Б.  № 316-у 
 В.  № 318-у 

4. Сколько лет работодатель должен хранить материалы расследования несчастного 

случая? 
 А.  15 лет 
 Б.  45 лет 
 В.  55 лет 

5.Обязательно ли привлекать инспектора ГИТ к расследованию несчастного случая, 

который произошел в результате катастрофы, аварии или иного повреждения 

транспортного средства? 
 А.  Да, обязательно 
 Б.  Обязательно, если случай смертельный 
 В.  Нет, не обязательно 

6. Нужно ли расследовать несчастный случай с вахтовиком, который произошел во время 

междусменного отдыха? 
 А.  Да, нужно 
 Б.  Нет, не нужно 
 В.  Нужно только тяжелый несчастный случай 

7. Нужно ли заверять печатью акт о несчастном случае на производстве? 
 А.  Нужно, при наличии печати 
 Б.  Нет, не нужно 
 В.  Нужно только для коммерческих организаций 

8. Есть ли утвержденная форма журнала регистрации несчастных случаев на производстве? 
 А.  Есть только рекомендуемая форма журнала 
 Б.  В законодательстве нет формы журнала 
 В.  Да, журнал заполняют по утвержденной форме 

9 В течение какого времени со дня поступления заявления от пострадавшего нужно 

расследовать несчастный случай, о котором своевременно не сообщили работодателю? 
 А.  В течение 3 дней 
 Б.  В течение 15 дней 
 В.  В течение 1 месяца 

10 Нужно ли составлять акт о расследовании, если несчастный случай квалифицировали 

как не связанный с производством? 
 А.  Да, в двух экземплярах 
 Б.  Да, в четырех экземплярах 
 В.  Нет, не нужно 
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МОДУЛЬ 5. МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ ТРУДА Курс 4 (семестр 8) 

Раздел 13. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Законодательство РФ об Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. Общие принципы возмещения 

причиненного вреда и страхование ответственности за его причинение. Страховой случай. 

Страховые взносы. Социальное страхование. Добровольное страхование. Обязательное 

страхование. Объекты обязательного страхования. Основные принципы обязательного 

страхования. 
Виды обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Пособие по временной нетрудоспособности. 

Единовременные страховые платы. Степень утраты застрахованным профессиональной 

трудоспособности. Ежемесячные страховые выплаты. Ответственность субъектов страхования. 

Средства на обязательное социальное страхование. Страховые взносы и тарифы. Классы 

профессионального риска. Скидки и надбавки к страховым тарифам 
 

Тема 13.1   Правовые основы страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Законодательство РФ об Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. Общие принципы возмещения 

причиненного вреда и страхование ответственности за его причинение. Страховой случай. 

Страховые взносы. Социальное страхование. Добровольное страхование. Обязательное 

страхование. Объекты обязательного страхования. Основные принципы обязательного 

страхования. 
 

Тема 13.2 Обеспечение по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Виды обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Пособие по временной нетрудоспособности. 

Единовременные страховые платы. Степень утраты застрахованным профессиональной 

трудоспособности. Ежемесячные страховые выплаты. Ответственность субъектов страхования. 

Средства на обязательное социальное страхование. Страховые взносы и тарифы. Классы 

профессионального риска. Скидки и надбавки к страховым тарифам 
 
ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА13 

Форма практического задания: контрольная работа; 
Письменно с обоснованием ответьте на контрольные вопросы: 

1. Имеют ли право на получение единовременной страховой выплаты лица, получившие 

увечье или профессиональное заболевание до вступления в силу Федерального закона от 

24.07.98 N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» 
2. Производится ли перерасчет назначенной единовременной страховой выплаты при 

увеличении впоследствии числа лиц, имеющих право на ее получение? 
3. Имеет ли право трудоспособный супруг (супруга) умершего, застрахованного на 

получение единовременной страховой выплаты? 
4. Производится ли единовременная страховая выплата лицам, имеющим право на 

получение страховых выплат в связи со смертью застрахованного, если смерть 



 
58 

застрахованного наступила вследствие страхового случая, по которому ему ранее было 

назначено обеспечение по страхованию? 
5. Как производится назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию 

лиц, у которых выявлено профессиональное заболевание и установлена степень утраты 

профессиональной трудоспособности спустя несколько лет после выхода на пенсию? 
6. Имеют ли право на обеспечение по страхованию в связи с потерей кормильца лица, 

получающие второе высшее образование? 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 13: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

Тесты: 

1. Какая из перечисленных задач обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний указана неверно? 
A. Обеспечение социальной защиты застрахованных и экономической заинтересованности 

субъектов страхования в снижении профессионального риска 
B. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью застрахованного при исполнении им 

обязанностей по трудовому договору, путем предоставления застрахованному в полном объеме 

всех необходимых видов обеспечения по страхованию 
C. Обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний 
D. Обеспечение родителей детей-инвалидов путевками на санаторно-курортное лечение 

2. Кто из перечисленных лиц подлежит обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний? 
A. Физические лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду страхователем 
B. Физические лица, выполняющие работу на основании гражданско-правового договора, если в 

соответствии с указанным договором страхователь не обязан уплачивать страховщику 

страховые взносы 
C. Юридические лица, имеющие отдельный баланс, расчетный счет и начисляющие выплаты и 

иные вознаграждения в пользу физических лиц 
3. Кому из указанных лиц не производятся страховые выплаты в случае смерти 

застрахованного? 
A. Достигшим возраста 21 года 
B. Обучающимся старше 18 лет - до получения образования по очной форме обучения, но не 

более чем до 23 лет 
C. Женщинам, достигшим возраста 50 лет, и мужчинам, достигшим возраста 60 лет, - 

пожизненно 
D. Инвалидам - на срок инвалидности 

4. Каким учреждением устанавливается степень утраты застрахованным 

профессиональной трудоспособности в результате несчастного случая на производстве? 
A. Государственной инспекцией труда 
B. Территориальным объединением профсоюзов 
C. Учреждением медико-социальной экспертизы 
D. Медицинским учреждением, в котором проходил лечение пострадавший в результате 

несчастного случая на производстве 
5. Что влечет за собой уклонение застрахованного, без уважительной причины , от 

переосвидетельствования в учреждении медико-социальной экспертизы в 

установленные сроки? 
A. Частичную утрату права на обеспечение по страхованию до прохождения им указанного 

переосвидетельствования (размер утраты права зависит от времени уклонения, 
застрахованного от переосвидетельствования) 

B. Утрату 50 % обеспечения по страхованию до прохождения им указанного 
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переосвидетельствования 
C. Полную утрату права на обеспечение по страхованию 
D. Утрату права на обеспечение по страхованию до прохождения им указанного 

переосвидетельствования 
6. В каком размере может быть уменьшена ежемесячная страховая выплата 

застрахованному в случае установления грубой неосторожности, содействовавшей 

возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью? 
A. Не более чем на 40 % 
B. Не более чем на 35 % 
C. Не более чем на 30 % 
D. Не более чем на 25 % 

7. Кто обязан компенсировать моральный вред, причиненный работникам в связи с 

исполнением ими трудовых обязанностей? 
A. Фонд социального страхования РФ 
B. Работодатель 
C. Профсоюзная организация 
D. Выплата производится из средств федерального бюджета 

8. Основными принципами осуществления обязательного социального страхования 

являются? 
A. Обязательность уплаты страховых взносов 
B. Государственное регулирование 
C. Приоритет прав и свобод человека и гражданина 

Раздел 14. Экономика охраны труда. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
 

Источники финансирования охраны труда. Финансирование мероприятий по улучшению 

охраны труда. Финансирование периодических медицинских осмотров. Финансирование средств 

индивидуальной защиты. Расходы на питьевую воду. Лечебно-профилактическое питание 
Предотвращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 
Прямые и косвенные потери на обеспечение охраны труда. Экономическая эффективность 

мероприятий затрат на охрану. Натуральные показатели. Стоимостные показатели. Обобщенные 

показатели риска травмирования. Обобщенные показатели риска профзаболевания. 
 

Тема 14.1 Источники финансирования охраны труда. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Источники финансирования охраны труда. Финансирование мероприятий по улучшению 

охраны труда. Финансирование периодических медицинских осмотров. Финансирование средств 

индивидуальной защиты. Расходы на питьевую воду. Лечебно-профилактическое питание 
 

Тема 14.2 Техническая, экономическая и социальная эффективность затрат на охрану 

труда. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Предотвращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

Прямые и косвенные потери на обеспечение охраны труда. Экономическая эффективность 

мероприятий затрат на охрану. Натуральные показатели. Стоимостные показатели. Обобщенные 

показатели риска травмирования. Обобщенные показатели риска профзаболевания. 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 14 
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Форма практического задания: расчетное практическое задание: практикум по решению 

задач 
Задача1. 
Определить возмещение вреда, причиненного работнику в результате НС на производстве 

в связи с утратой трудоспособности, если пострадавший: мужчина, 43 года, получил степень 

утраты трудоспособности 50%, степень вины предприятия – 40%, среднемесячный заработок– 24 
100 руб., число дней нетрудоспособности составило 85, а по заключению МСЭ, он нуждается в 

постороннем специальном медицинском уходе (1год) и санаторно-курортном лечении (3 года). 
 
 

Рассчитать: 
1. Выплата по больничному листу 
2. Единовременные выплаты 
3. Ежемесячное пособие 
4. Рассчитываем дополнительные расходы 
5. Рассчитываем расходы на санаторно-курортное лечение 
6. Рассчитываем моральный ущерб 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 14: форма рубежного контроля – контрольная 

работа 
 
Задание 

1. Определите статью расходов и потерь 
Описание несчастного случая: женщина инженер-технолог (среднемесячная заработная 

плата – 7000 руб. – 44 руб/час) получила растяжение голеностопного сустава вследствие падения 

на скользком полу в туалете. 
 В день несчастного случая не работала 4 часа, на следующий день вышла на работу. 

Транспортировка в травмпункт и оттуда домой производилась водителем предприятия на 

транспорте предприятия. Стоимость транспортировки составила 100 руб. (с учетом заработной 

платы водителя и стоимости горючего).  
На следующий день, задержавшись после окончания рабочего дня, она выполнила работу, 

которую не выполнила в день происшествия.  
По результатам расследования несчастного случая: - проведен внеплановый инструктаж 

работников отдела, в котором работает пострадавшая, 9 инженеров были отвлечены от работы на 

полчаса (заработная плата каждого – 7000 руб./мес – 44 руб/час). - заменено покрытие пола в 

туалете. Стоимость замены – 1250 руб. (с учетом стоимости материалов, заработной платы 

рабочего и стоимости уборки). Заработная плата инженера охраны труда, проводившего 

расследование, – 5000 руб./мес (32 руб/час). Расследование заняло 2 часа. 
 

МОДУЛЬ 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ 

ТРУДА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ  
 

Раздел 15 Надзор и контроль за соблюдением требований охраны труда 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Система государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, 

права и обязанности представителей государственного надзора и контроля за соблюдением 

требований охраны труда, обязанности работодателей при проведении государственного надзора 

и контроля за соблюдением требований охраны труда. Государственная экспертиза условий труда. 
Система государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, 

права и обязанности представителей государственного надзора и контроля за соблюдением 
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требований охраны труда, обязанности работодателей при проведении государственного надзора 

и контроля за соблюдением требований охраны труда. Государственная экспертиза условий труда. 
 
Тема15.1 Система государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны 

труда. 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Система государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, 

права и обязанности представителей государственного надзора и контроля за соблюдением 

требований охраны труда, обязанности работодателей при проведении государственного надзора 

и контроля за соблюдением требований охраны труда. Государственная экспертиза условий труда. 
 
Тема 15.2 Общественный контроль за соблюдением требований охраны труда. 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 
 Вопросы осуществления общественного контроля за состоянием условий и охраны труда, 

принципы взаимодействия с органами общественного контроля. Ответственность за нарушение 

требований охраны труда (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, уголовная) 

и порядок привлечения к ответственности. 
 
ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 15 
 

Форма практического задания: доклады 
Темы для докладов 

1. Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных норм, правовых актов, содержащих нормы трудового права.  
2. Принципы деятельности и основные задачи Федеральная инспекция труда. 
3. Основные полномочия, права и обязанности Федеральная инспекция труда. 
4. Основные задачи Государственная инспекция труда в субъекте Федерации. 
5. Проверки охраны труда: виды; сроки и условия проведения.  
6. Права государственного инспектора труда. Рассмотрение разногласий.  
7. Организация общественного контроля охраны труда. 
8. Вопросы осуществления общественного контроля за состоянием условий и охраны труда. 
9. Назовите основные принципы взаимодействия с органами общественного контроля. 
10. Ответственность за нарушение требований охраны труда (дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая, уголовная). 
11. Порядок привлечения к ответственности 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 15: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 
Тесты: 

1. Посредством каких мероприятий осуществляется государственный надзор в сфере 

труда? 
A. Посредством проведения контрольно-надзорных мероприятий 
B. Посредством проведения мониторинга организаций различных форм собственности 
2. Может государственный инспектор труда приостановить работу организации? 
A. (Государственный инспектор труда) может приостановить работу организации только в 

случае проведения плановой проверки 
B. Не может, поскольку эти действия не входят в его компетенцию (государственного 

инспектора труда) 
3. При осуществлении федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства государственный инспектор труда при плановой 

проверке работодателя применяет: 
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A. Перечень ранее выявленных нарушений 
B. Проверочный лист применительно тематики проверки 
C. Составленный план вопросов применительно тематики проверки 
4. Может государственный инспектор труда приостановить работу организации? 
A. Может, если производственная деятельность организации создает угрозу жизни и здоровью 

работников; 
B. (Государственный инспектор труда) может приостановить работу организации только в 

случае проведения плановой проверки; 
C. Не может, поскольку эти действия не входят в его компетенцию (государственного 

инспектора труда). 
5. Посредством каких мероприятий осуществляется государственный надзор в сфере 

труда? 
A. Посредством проведения контрольно-надзорных мероприятий 
B. Посредством проведения мониторинга организаций различных форм собственности 
6. Какой государственный орган осуществляет контроль за соблюдением 

работодателями санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемиологических 

норм и правил? 
A. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор) 
B. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор) 
C. Федеральная инспекция труда 
7. Работник может быть подвергнут дисциплинарному взысканию через два месяца 

после обнаружения его проступка? 
A. Может, если работник написал объяснительную 
B. Может 
C. Не может 
8. Имеет ли право специалист по охране труда организации предъявлять руководителям 

подразделений предписания об устранении нарушений требований охраны труда? 
A. Имеет право в любое время без всяких ограничений 
B. Имеет право, но не более чем один раз в три года 
C. Не имеет 

 

9. Каким органом исполнительной власти осуществляется государственный надзор в 

сфере труда? 
A. Федеральной службой по труду и занятости и ее территориальными органами 

(государственными инспекциями труда) 
B. Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 
C. Федеральной службой государственной статистики 
D. Службой по условиям и охране труда при региональном министерстве социального развития 

и труда 
10. Как часто с учетом риск-ориентированного подхода государственные инспекторы труда 

имеют право проводить в организации категории среднего риска плановые проверки в 

сфере труда? 
A. Не реже одного раза в год 
B. Не чаще одного раза в 3 года 
C. Не чаще одного раза в 5 лет 
D. Периодичность проведения проверок зависит от вида деятельности организации, но не 

реже одного раза в 2 года 

Раздел 16. Обеспечение контроля за соблюдением требований охраны труда и состоянием 

условий труда на рабочих местах 
Перечень изучаемых элементов содержания 
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Виды, уровни и методы контроля за соблюдением требований охраны труда. Каналы и пути 

получения информации о соблюдении требований охраны труда. Осуществление контроля за 

соблюдением требований нормативных правовых актов и локальных нормативных актов по 

охране труда, правильностью применения средств индивидуальной защиты. 
Трёхступенчатый производственный контроль. Порядок проведения Трёхступенчатого 

производственного контроля. Сбор и анализ документов и информации об условиях труда 

Разработка программы производственного контроля.  
 
Тема 16.1 Обеспечение контроля за соблюдением требований охраны труда 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Виды, уровни и методы контроля за соблюдением требований охраны труда. Каналы и пути 

получения информации о соблюдении требований охраны труда. Осуществление контроля за 

соблюдением требований нормативных правовых актов и локальных нормативных актов по 

охране труда, правильностью применения средств индивидуальной защиты. 
 
Тема16. 2. Обеспечение контроля за состоянием условий труда на рабочих местах 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Трёхступенчатый производственный контроль. Порядок проведения Трёхступенчатого 

производственного контроля. Сбор и анализ документов и информации об условиях труда 

Разработка программы производственного контроля.  
ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 16 

 
Форма практического задания: кейс-задание 

1.  Выбрать один из видов контроля. 
2. В организации провести многоступенчатый контроль по выбранному виду. 
3. Оформить в журнале и акте многоступенчатого контроля. 

 
Виды производственного контроля: 

1. Контроль за безопасностью работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемыми в производстве 

инструментами, сырьем и материалами; 
2. Контроль за своевременным приобретением и обеспечением работников сертифицированными 

средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами;  
3. Контроль за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 
4. Контроль за состоянием условий труда на рабочих местах;  
5. Контроль за соблюдением режима труда и отдыха;  
6. Контроль за соблюдением правил внутреннего трудового распорядка;  
7. Контроль за уровнем воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на 

рабочих местах; обучением безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанием 

первой помощи лицам, пострадавшим в результате несчастных случаев на производстве; 
8. Контроль за проведением обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников;  
9. Контроль за аварийными, чрезвычайными ситуациями, а также угрозами террористических 

актов, сохранением жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций;  
10. Контроль за своевременным и правильным проведением расследования и учета несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, реализацией мероприятий по 

устранению причин происшедших несчастных случаев, а также профессиональных 

заболеваний; контроль за санитарно-бытовым и лечебно-профилактическим обслуживанием 

работников; контроль за разработкой инструкций и программ обучения по охране труда для 

работников; 
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11. контроль за выполнением предписаний должностных лиц органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права.  
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 16: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 
Тесты 

1. Что понимается под опасным производственным фактором? 
A. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его 

заболеванию 
B. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его 

травме 
C. Фактор среды и трудового процесса, который может вызывать профессиональное 

заболевание или другое нарушение состояния здоровья, повреждение здоровья потомства 
D. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к 

снижению работоспособности, заболеванию 
2. На какие классы подразделяются условия труда на рабочих местах по степени 

вредности и (или) опасности? 
A. Оптимальные, допустимые, вредные и опасные 
B. Допустимые, вредные, опасные и особо опасные 
C. Нормальные, оптимальные, вредные и опасные 
D. Нормальные, допустимые, вредные и экстремальные 

3. Какой из классов условий труда на рабочих местах включает в себя подклассы? 
A. Оптимальные условия труда (1 класс) 
B. Допустимые условия труда (2 класс) 
C. Вредные условия труда (3 класс) 
D. Опасные условия труда (4 класс) 

4. Как проявляется воздействие аэрозолей преимущественно фиброгенного действия на 

организм человека? 
A. Всем перечисленным 
B. Только затруднением дыхания 
C. Только ощущением сухости на слизистых 
D. Только першением в горле 

5. Что из перечисленного является основой для оценки напряженности трудового 

процесса? 
A. Сообщение работника об особенностях его работы 
B. Анализ трудовой деятельности и ее структуры 
C. Данные из тарифно-квалификационных справочников 
D. Анализ штатного расписания организации 

6. Кто в организации должен обеспечить разработку, внедрение и функционирование 

СУОТ? 
A. Руководители подразделений 
B. Специалист по охране труда 
C. Руководство организации 

7. В каком документе указывается периодичность лабораторных исследований в рамках 

производственного контроля? 
A. В протоколах лабораторных исследований производственного контроля 
B. В программе (плане) производственного контроля 
C. В плане мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными 

нормативными требованиями охраны труда 
8. Какой класс опасности химического вещества является самым опасным? 

A. 0 класс 
B. 1 класс 
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C. 4 класс 
9. По результатам проведения специальной оценки условий труда устанавливаются: 

A. Классы условий труда по травмоопасности 
B. Уровни профессиональных рисков 
C. Классы (подклассы) условий труда на рабочих местах 

10. К внутренним документам СУОТ (система управления охраной труда) относятся: 
A. Инструкции по охране труда 
B. Нормативные правовые акты Правительства РФ 
C. Правила по охране труда. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

МОДУЛЬ 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА 

Раздел 1 Трудовая 

деятельность человека. 15 Самостоятельное изучение материала темы: 
порядок организации и планирования 

рабочего места   
Раздел 2. Регулирования 

труда отдельных категорий 

работников и работников 

занятых во вредных, 

опасных и особых 

условиях труда. 

15 
Самостоятельное изучение материала темы: 
Порядок предоставления льгот и 

компенсаций за тяжелые работы и работы с 

вредными и опасными условиями труда 

 
Раздел 3. Создание 

системы управления 

охраны труда на 

предприятиях. 

16 
Самостоятельное изучение материала темы: 
Риск ориентированные подходы при 

создании системы управления охраной 

труда 
Раздел 4. Обеспечение 

подготовки работников в 

области охраны труда и 

оказания первой помощи 

17 
Самостоятельное изучение материала темы: 
Разработка программы стажировки для 

работника. 

Общий объем по 

модулю/семестра 5 63  
МОДУЛЬ 2.  ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

СНИЖЕНИЯ УРОВНЕЙ   ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ Курс 3 семестр 6 
Раздел 5.   Организация 

средств коллективной и 

индивидуальной защиты 

от вредных и опасных 

производственных 

факторов. 

16 Самостоятельное изучение материала темы: 
Организация вытяжных устройств в 

рабочей зоне 

Раздел 6. Специальная 

оценка условий труда и 

декларирование условий 

труда. 

17 
Самостоятельное изучение материала темы: 
Требования к организации, которая 

проводит специальную оценку условий 

труда 
Раздел 7. Организация 

предварительных и 

периодических 

медицинских осмотров и 

15 
Самостоятельное изучение материала 

темы:Требования к документам при 

организации периодических медосмотров 
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психиатрических 

показаний 
Раздел 8. Сбор, обработка 

и передача информации по 

охране труда. 
15 

Самостоятельное изучение материала 

темы:новые правила информирования 

работников после проведения специальной 

оценки условий труда. 
Общий объем по 

модулю/сессии  63 
 

МОДУЛЬ 3. СОДЕЙСТВИЕ ОБЕСПЕСПЕЧЕНИЮ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА В РФ Курс 4 (семестр 7) 
Раздел 9. Идентификация 

опасностей и оценка 

профессиональных рисков. 
11 

Самостоятельное изучение материала темы: 
Метод Элмери. Достоинства и недостатки 

метода. 
Раздел 10. Оценка 

состояния условий труда и 

профессионального риска 

с помощью экспертных 

методов. 

11 
Самостоятельное изучение материала темы: 
Априорные методы оценки рисков. 

МОДУЛЬ 4. НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ. Курс 4 (семестр 7) 
Раздел 11. 

Производственный 

травматизм и его 

профилактика 

11 
Самостоятельное изучение материала темы: 
Учет микротравм, как профилактическое 

мероприятия травматизма 

Раздел 12. Порядок 

расследования и учета 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний. 

12 
Самостоятельное изучение материала 

темы:Новые способы учета 

профессиональных заболеваний в РФ 

Общий объем по 

модулю/семестру 7 45  
МОДУЛЬ 5. МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ ТРУДА Курс 4 (семестр 8) 

Раздел 13. Обязательное 

социальное страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний. 

8 
Самостоятельное изучение материала темы: 
Страхование работников по гражданско-
правовому договору. 

Раздел 14. Экономика 

охраны труда. 8 
Самостоятельное изучение материала темы: 
Способы  возврата страховых взносов при 

нулевом травматизме 
МОДУЛЬ 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА 

НА РАБОЧИХ МЕСТАХ Курс 4 Семестр 8 
Раздел 15 Надзор и 

контроль за соблюдением 

требований охраны труда 
9 

Самостоятельное изучение материала темы: 
Цели и задачи государственной экспертизы 

по труду. 
Раздел 16. Обеспечение 

контроля за соблюдением 

требований охраны труда и 

состоянием условий труда 

на рабочих местах 

9 
Самостоятельное изучение материала темы: 
Разработка программы производственного 

контроля за соблюдением требований 

охраны труда 

Общий объем по 

модулю/семестру 8 34  

   
 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 
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Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 
1. Переход от концепции «абсолютной безопасности» к концепции «приемлемого риска» 
2. Опасности и риски. 
3. Принципы, методы и средства обеспечения безопасной деятельности человека.  
4. Человек как элемент системы «Человек–среда» 
5. Что понимается под кооперацией труда. 
6. Какие существуют прогрессивные формы разделения и кооперации труда. В чем их 

сущность. 
7. Каково влияние НТП на организацию труда на современном этапе. 
8. Какие элементы включает организация рабочего места? 
9. Что такое планировка рабочего места?  
10. Какие существуют зоны досягаемости?  
11. Дайте характеристику каждой зоны.  
12. Что такое типовой проект организации рабочего места?  
13. Какие существуют формы обслуживания рабочих мест? 
14. Характеристика анализаторов человека.  
15. Режимы труда и отдыха, основные пути снижения утомления и монотонности труда. 
16. Здоровый образ жизни.  
17. Какие понятия включает термин «охрана труда»?  
18. Какие цели и задачи преследует ОТ?  
19. Кто уполномочен определить политику и цели в области охраны труда в РФ. 
20. На чем основывается законодательство об охране труда в РФ. 
21. Что следует понимать под требованиями ОТ. 
22. Указы Президента РФ по вопросам охраны труда относятся к законодательным или 

нормативно-правовым актами. 
23. Законодательство РФ и техническом регулировании. 
24. Кто разрабатывает локальные документы в организации. 
25. Виды локальных нормативных актов в сфере охрана труда. 
26. Порядок разработки и утверждения государственных нормативных требований по охране 

труда. 
27. Порядок разработки, утверждения и применения технических регламентов. 
28. Основные направления государственной политики в области охраны труда. 
29. Государственные нормативные требования по охране труда 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 
 

1. Беляков, Г. И.  Охрана труда и техника безопасности: учебник для вузов / Г. И. Беляков. — 
4-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 360 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-13591-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/512041 (дата обращения: 19.03.2023). 

2. Завертаная, Е. И.  Управление качеством в области охраны труда и предупреждения 

профессиональных заболеваний: учебное пособие для вузов / Е. И. Завертаная. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00905-7. 
— Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/491927 (дата обращения: 19.03.2023). 

3. Карнаух, Н. Н.  Охрана труда: учебник для вузов / Н. Н. Карнаух. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 343 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-15940-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/510309 (дата обращения: 19.03.2023). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 
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Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 
1. Нормы трудового законодательства, регулирующие применение труда женщин. 
2. Гигиенические требования к условиям труда женщин. 
3. Нормы подъема и переноса тяжести для женщин. 
4. Нормы трудового законодательства, регулирующие применение труда работников, 

имеющих несовершеннолетних детей или осуществляющих уход за больными членами их 

семей;  
5. Нормы трудового законодательства, регулирующие применение труда лиц моложе 18 лет 
6. Кому полагаются Льготы и компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и 

опасными условиями труда. 
7. Как предоставляют льготы и компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и 

опасными условиями труда 
8. В каких случаях работники выходят на досрочные пенсии. 
9. Кому из работников выдают молоко и можно ли заменить молоко на деньги. 
10. Кому полагаются лечебно-профилактическое питание.  

 

 Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2 

1. Беляков, Г. И.  Охрана труда и техника безопасности: учебник для вузов / Г. И. Беляков. — 
4-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 360 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-13591-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/512041 (дата обращения: 19.03.2023). 

2. Завертаная, Е. И.  Управление качеством в области охраны труда и предупреждения 

профессиональных заболеваний: учебное пособие для вузов / Е. И. Завертаная. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00905-7. 
— Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/491927 (дата обращения: 19.03.2023). 

3. Карнаух, Н. Н.  Охрана труда: учебник для вузов / Н. Н. Карнаух. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 343 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-15940-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/510309 (дата обращения: 19.03.2023). 

. 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 
1. Организация работы по охране труда на предприятии. 
2. Служба (специалист) охраны труда организации и ее (его) функции. 
3. Организация службы ОТ на предприятиях России. 
4. Организация службы охраны труда на предприятии.  
5. Права и обязанности специалиста по охране труда.  
6. При какой численности работников в организации создаётся служба охраны труда или 

вводится должность специалиста по охране труда. Основные задачи и функции службы 

охраны труда. 
7. Требования стандарта ИСО 45001 к системам менеджмента профессиональной  

безопасности и охраны здоровья 
8. В чем разница стандарта OHSAS 18001 и стандарта ICO 45001. 
9. Назовите системы стандартов безопасности труда. 
10. Почему подход к анализу безопасности производства должен быть комплексным? 
11. Сущность и ограничения профессионально-ориентированного подхода к обеспечению 

безопасности труда и производства.  
12. Сущность и ограничения производственно-ориентированного подхода к обеспечению 

безопасности труда и производства 
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3 

1. Беляков, Г. И.  Охрана труда и техника безопасности: учебник для вузов / Г. И. Беляков. — 
4-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 360 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-13591-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/512041 (дата обращения: 19.03.2023). 

2. Завертаная, Е. И.  Управление качеством в области охраны труда и предупреждения 

профессиональных заболеваний: учебное пособие для вузов / Е. И. Завертаная. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00905-7. 
— Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/491927 (дата обращения: 19.03.2023). 

3. Карнаух, Н. Н.  Охрана труда: учебник для вузов / Н. Н. Карнаух. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 343 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-15940-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/510309 (дата обращения: 19.03.2023). 

 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4 
1. Виды обучения по охране труда. 
2. Какие категории работников подлежат обучению по охране труда. 
3. Формы проведения обучения по охране труда. 
4. Кто подлежит обучению безопасным методам и приемам выполнения работ. 
5. Основные требования при проведении стажировки на рабочем месте. 
6. Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по охране труда 

работников рабочих профессий. 
7. Программа обучения по охране труда. 
8. Требования к образованию специалистов по охране труда. 
9. Назовите наиболее важные компетенции (знания, умения, навыки) специалистов по 

охране труда. 
10. Проверка знаний по охране труда. 
11. Обязанности работодателя по обеспечению обучения работников безопасным методам 

и приемам выполнения работ, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем 

месте, проверки знаний требований охране труда.  
12. Организация обучения охране труда и проверки знаний требований охране труда 

рабочих. 
13.  Организация обучения охране труда и проверки знаний требований охране труда 

руководителей и специалистов 
14. Назовите цели и задачи НОК. 
15. Принципы НОК. 
16. Назовите все виды инструктажей 
17. Кто разрабатывает и проводит инструктажи по охране труда. 
18. Программа инструктажей по ОТ. 
19. Кто должен разрабатывать инструкции по ОТ для работников организации? 
20. Из каких разделов должна состоять инструкция по ОТ для работника? 
21. Кто организует проверку и пересмотр инструкций по ОТ для работников? 
22. Периодичность пересмотра инструкций по ОТ для работников? 
23. Кто осуществляет учет инструкций по ОТ для работников организации? 

 
Литература для самостоятельного изучения к Разделу 

1. Беляков, Г. И.  Охрана труда и техника безопасности: учебник для вузов / Г. И. Беляков. — 4-е 
изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 360 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
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534-13591-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/512041 (дата обращения: 19.03.2023). 

2. Завертаная, Е. И.  Управление качеством в области охраны труда и предупреждения 

профессиональных заболеваний: учебное пособие для вузов / Е. И. Завертаная. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00905-7. — 
Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/491927 (дата обращения: 19.03.2023). 

3. Карнаух, Н. Н.  Охрана труда: учебник для вузов / Н. Н. Карнаух. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 343 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
15940-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/510309 (дата обращения: 19.03.2023). 

 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 5 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 5 
1. Понятие- производственная среда. 
2. Десять основных факторов производственной среды.  
3. Три основные группы деятельности человека.  
4. Физический труд и его классификация. 
5. Механизированные формы физического труда 
6. Умственный труд. 
7. Классификация опасных и вредных производственных факторов.  
8. Понятие – «санитарно-гигиеническое нормирование».  
9. Понятия ПДК И ПДУ. Принципы их установления.  
10. Этапы гигиенической регламентации содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 
11. Максимальная (разовая) концентрация ПДКМР.  
12. Среднесуточная концентрация ПДКСС.  
13. Лимитирующий признак вредности ЛПВ 
14. Микроклимат в рабочей зоне производственных помещений. 
15. Категории работ по энергозатратам. 
16. Параметры микроклимата. 
17. Экспериментальный метод определения параметров микроклимата. 
18. Аналитический метод определения параметров микроклимата. 
19. Графический метод определения параметров микроклимата. 
20. Показатель комфортности ощущений в производственных условиях. 

21. Назовите группы факторов, воздействующих на формирование условий труда. 
22. Дайте характеристику форм трудовой деятельности. 
23. Приведите классификацию рабочих мест. 
24. Назовите основные эргономические характеристики рабочего места  
25. Классификация опасных и вредных производственных факторов и принципы их 

нормирования.  
26. Чем отличается опасный производственный фактор от вредного? Приведите примеры тех и 

других.  
27. На примере конкретного рабочего места на конкретном предприятии дайте приближённую 

санитарно-гигиеническую оценку условий труда. 
28. Бытовые помещения и их нормирование. 
29. Что такое средства коллективной защиты. 
30. От каких вредных и опасных факторов организуют оградительные, предохранительные и 

тормозные устройства; 
31. В чем достоинства организации устройств дистанционного управления, автоматического 

контроля и сигнализации. 
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32. От каких вредных и опасных факторов организуют звукоизолирующие, 

звукопоглощающие устройства 
33. От каких вредных и опасных факторов организуют виброизолирующие, виброгасящие и 

вибропоглощающие устройства 
34. От каких вредных и опасных факторов организуют Заземляющие, экранирующие, 

увлажняющие устройства 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5 
 

1. Беляков, Г. И.  Охрана труда и техника безопасности: учебник для вузов / Г. И. Беляков. — 4-е 

изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 360 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-13591-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/512041 (дата обращения: 19.03.2023). 

2. Завертаная, Е. И.  Управление качеством в области охраны труда и предупреждения 

профессиональных заболеваний: учебное пособие для вузов / Е. И. Завертаная. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00905-7. — 
Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/491927 (дата обращения: 19.03.2023). 

3. Карнаух, Н. Н.  Охрана труда: учебник для вузов / Н. Н. Карнаух. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 343 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
15940-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/510309 (дата обращения: 19.03.2023). 

 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 6 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 6 
1. Цель проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).  
2. Нормативная основа проведения специальной оценки условий труда.  
3. Какие мероприятия входят в подготовительный период СОУТ?  
4. В чем заключаются права и обязанности работодателя и работника в связи с проведением 

специальной оценки условий труда? 
5. Кто входит в состав комиссии по проведению СОУТ? Функции комиссии.  
6. В чем заключаются особенности проведения идентификации потенциально вредных и (или) 

опасных факторов на рабочих местах? 
7. Перечислите вредные и опасные производственные факторы, подлежащие измерениям на 

рабочих местах в процессе проведения СОУТ.  
8. Назовите результаты проведения СОУТ, входящие в отчет о ее проведении.  
9. В каких случаях проводится внеплановая СОУТ?  
10. Назначение гарантий и компенсаций за вредные и опасные условия труда.  
11. Порядок выбора средств индивидуальной защиты. 
12. Назначение карты специальной оценки условий труда.  
13. Сроки проведения специальной оценки условий труда.  
14. План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда. 
15. Использование информатизационной системы учета результатов СОУТ. 

 
1. На какие рабочие места можно подать декларацию соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 
2. Можно ли задекларировать рабочие места с безопасными условиями труда по результатам 

специальной оценки условий труда. 

3. На какое количество рабочих мест заполнять декларацию? 
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4. Реестр деклараций соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда 
5. Форма и порядок подачи декларации 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 6 

1. Беляков, Г. И.  Охрана труда и техника безопасности: учебник для вузов / Г. И. Беляков. — 4-
е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 360 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-13591-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/512041 (дата обращения: 19.03.2023). 

2. Завертаная, Е. И.  Управление качеством в области охраны труда и предупреждения 

профессиональных заболеваний: учебное пособие для вузов / Е. И. Завертаная. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00905-7. — 
Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/491927 (дата обращения: 19.03.2023). 

3. Карнаух, Н. Н.  Охрана труда: учебник для вузов / Н. Н. Карнаух. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 343 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
15940-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/510309 (дата обращения: 19.03.2023). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 7 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 7 
1. Когда работники проходят предварительные медицинские осмотры. 
2. Когда работники проходят периодические медицинские осмотры. 
3. Перечень вредных факторов, перечень видов работ при которых проводятся медицинские 

осмотры. 
4. Какие профессии входят в группу риска. 
5. Какой врач обязательно должен входить в состав комиссии для проведения предварительного 

или периодического осмотра 
6. Как составляется график прохождения периодические медицинские осмотры 
7. Объясните порядок проведения предварительных медицинских осмотров. 
8. Объясните порядок проведения предварительных медицинских осмотров.  
9. Медицинские противопоказания к допуску к работам.  
10. Психиатрических освидетельствование. 
11. Обязательно ли в организации заводить журнал учета направлений, которые выдали 

работникам для прохождения медосмотра 
12. Нужно ли водителю организации проходить предрейсовый медосмотр, если для работы 

он эксплуатирует личный автомобиль 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 7 

1. Беляков, Г. И.  Охрана труда и техника безопасности: учебник для вузов / Г. И. Беляков. — 4-
е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 360 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-13591-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/512041 (дата обращения: 19.03.2023). 

2. Завертаная, Е. И.  Управление качеством в области охраны труда и предупреждения 

профессиональных заболеваний: учебное пособие для вузов / Е. И. Завертаная. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00905-7. — 
Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/491927 (дата обращения: 19.03.2023). 

3. Карнаух, Н. Н.  Охрана труда: учебник для вузов / Н. Н. Карнаух. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 343 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
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15940-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/510309 (дата обращения: 19.03.2023). 

 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 8 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 8 
1. Полномочия трудового коллектива в решении вопросов охраны труда. 
2. Взаимодействие с международными организациями в области охраны труда. 
3.  Состав и порядок оформления отчетной (статистической) документации по вопросам 

условий и охраны труда. 
4. Учет проведения инструктажей по охране труда 
5. Учет выдачи СИЗ 
6. Хранение отчетной документации. 
7. Пути (каналы) доведения информации по вопросам условий и охраны труда до 

работников. 
8. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах после 

проведения СОУТ 
9. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах после 

оценки профессиональных рисков. 
10. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах и 

полагающих им СИЗ. 
11. Порядок проведения дней охраны труда, выставок и семинаров по охране труда. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 8 

1. Беляков, Г. И.  Охрана труда и техника безопасности: учебник для вузов / Г. И. Беляков. — 4-е 

изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 360 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-13591-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/512041 (дата обращения: 19.03.2023). 

2. Завертаная, Е. И.  Управление качеством в области охраны труда и предупреждения 

профессиональных заболеваний: учебное пособие для вузов / Е. И. Завертаная. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00905-7. — 
Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/491927 (дата обращения: 19.03.2023). 

3. Карнаух, Н. Н.  Охрана труда: учебник для вузов / Н. Н. Карнаух. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 343 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
15940-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/510309 (дата обращения: 19.03.2023). 

 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 9 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 9 
1. Что такое риск. 
2. Понятия «допустимый риск» и «приемлемый риск»: общее и отличия. 
3. Процедура установления приемлемого риска. 
4. Приведите примеры рисков и их владельцев в отношении акционерного общества, 

уровне управления предприятия, группы работников, выполняющих работу по наряду-
допуску.  

5. Назовите постулаты концепции персонального риска. 
6. Нормативная структура процесса «оценки риска». 
7. Сравнение сфер применения и содержания понятий «идентификация риска» и 

«идентификация опасности». 



 
74 

8. Содержание этапа «идентификации опасности». 
9. Сущность понятия «вероятность» в современном понимании риска. 
10. Методы, применяемые на этапе идентификации риска. 
11. Методы, применяемые при оценивании риска. 
12. Зачем проводить оценку профессиональных рисков. 
13. Какие должны быть документы по оценке профессиональных рисков. 
14. Из каких этапов состоит процедура оценки рисков. 
15. Кто входит в состав комиссии по оценке профессиональных рисков. 
16. Как составить карту оценки рисков. 
17. Перечислите содержание последовательности выявления опасностей на рабочем месте: 

как определить, кто может пострадать, как оценить риск и определить меры 

предосторожности, как и где зафиксировать результаты оценки рисков, как проследить 

за выполнением запланированного мероприятия. 
18. Дайте определение понятия «индекс вреда» от всех возможных видов опасности.  
19. Что обозначает понятие «групповой (коллективный) профессиональный риск 
20. В чем заключается метод оценки рисков на основе ранжирования уровня требований? 
21. Как связаны между собой аттестация рабочих мест и оценка профессиональных рисков?  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 9 

1. Беляков, Г. И.  Охрана труда и техника безопасности: учебник для вузов / Г. И. Беляков. — 4-
е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 360 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-13591-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/512041 (дата обращения: 19.03.2023). 

2. Завертаная, Е. И.  Управление качеством в области охраны труда и предупреждения 

профессиональных заболеваний: учебное пособие для вузов / Е. И. Завертаная. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00905-7. — 
Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/491927 (дата обращения: 19.03.2023). 

3. Карнаух, Н. Н.  Охрана труда: учебник для вузов / Н. Н. Карнаух. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 343 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
15940-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/510309 (дата обращения: 19.03.2023). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 10 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 10 
1. Какие возможности дает интервальная шкала интегральной оценки условий труда.  
2. Степень тяжести риска: умеренная (малая), средняя, крайняя (большая).  
3. От чего зависят параметры индивидуального профессионального риска? 
4. Какие из перечисленных ниже показателей должен учитывать метод комплексной оценки 

профессионального риска: потерянная продолжительность жизни, потерянное здоровье с 

учетом частоты смертельных несчастных случаев, травм, приводящих к временной или 

постоянной нетрудоспособности, а также заболеваний, связанных с профессиональными 

условиями. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 10 

1. Беляков, Г. И.  Охрана труда и техника безопасности: учебник для вузов / Г. И. Беляков. — 4-е 

изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 360 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-13591-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/512041 (дата обращения: 19.03.2023). 



 
75 

2. Завертаная, Е. И.  Управление качеством в области охраны труда и предупреждения 

профессиональных заболеваний: учебное пособие для вузов / Е. И. Завертаная. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00905-7. — 
Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/491927 (дата обращения: 19.03.2023). 

3. Карнаух, Н. Н.  Охрана труда: учебник для вузов / Н. Н. Карнаух. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 343 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
15940-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/510309 (дата обращения: 19.03.2023). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 11 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 11 
1. Назовите показатели производственного травматизма. 
2. Назовите показатели профессиональных заболеваний. 
3. Как определить Показатель частоты травматизма 
4. Как определить Показатель тяжести травматизма 
5. Как определить Показатель нетрудоспособности 
6. Как определить Показатель материальных последствий. 
7. Как определить Показатель затрат на предупреждение несчастных случаев  
8. Назовите основные причины производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний.  
9. Назовите типичные несчастные случаи на предприятиях. 
10. Какие знаете методы анализа производственного травматизма. 
11. Объясните схему причинно-следственных связей.  
12. В чем сущность статистический метод анализа производственного травматизма 
13. В чем сущность монографического метода анализа производственного травматизма.  
14. В чем сущность эргономического метода 
15. В чем сущность экономического метода анализа производственного травматизма.  
16. Метод психофизиологического анализа производственного травматизма. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 11 

1. Беляков, Г. И.  Охрана труда и техника безопасности: учебник для вузов / Г. И. Беляков. — 4-
е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 360 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-13591-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/512041 (дата обращения: 19.03.2023). 

2. Завертаная, Е. И.  Управление качеством в области охраны труда и предупреждения 

профессиональных заболеваний: учебное пособие для вузов / Е. И. Завертаная. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00905-7. — 
Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/491927 (дата обращения: 19.03.2023). 

3. Карнаух, Н. Н.  Охрана труда: учебник для вузов / Н. Н. Карнаух. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 343 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
15940-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/510309 (дата обращения: 19.03.2023). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 12 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 12 
1. Какие несчастные случаи на производстве расследуются и подлежат учету. 
2. Назовите виды несчастных случаев на производстве. 
3. Назовите категории несчастных случаев на производстве. 
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4. Причины производственного травматизма. 
5. Как формируется комиссия по расследованию несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 
6. Какие документы должен представить комиссии специалист по охране труда при 

расследовании несчастных на производстве. 
7. В какой срок нужно известить территориальные органы исполнительной власти о 

несчастном случае на производстве. 
8. Кто возглавляет комиссию по расследованию несчастных случаев на производстве 
9. Как определяют степень вины пострадавшего и на что она влияет 
10. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 
11. Назовите классификацию профессиональных заболеваний 
12. Какие профессиональные заболевания (отравления)подлежат расследованию и учету. 
13. Порядок установления наличия профессионального заболевания. 
14. На основании чего устанавливается Заключительный диагноз: 
15. В какие государственный органы отправляют «Извещение об установлении 

заключительного диагноза» Центр профпатологии. 
16. Медицинское заключение о наличии профессионального заболевания кому выдается. 
17. Всегда ли означает нарушение трудоспособности при признание заболевания 

профессиональным. 
18. Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального 

заболевания (отравления). 
19. Кто входит в Состав комиссии. 
20. Какие задачи решает комиссии по расследованию профзаболевания 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 12. 
 

1. Беляков, Г. И.  Охрана труда и техника безопасности: учебник для вузов / Г. И. Беляков. — 4-е 

изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 360 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-13591-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/512041 (дата обращения: 19.03.2023). 

2. Завертаная, Е. И.  Управление качеством в области охраны труда и предупреждения 

профессиональных заболеваний: учебное пособие для вузов / Е. И. Завертаная. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00905-7. — 
Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/491927 (дата обращения: 19.03.2023). 

3. Карнаух, Н. Н.  Охрана труда: учебник для вузов / Н. Н. Карнаух. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 343 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
15940-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/510309 (дата обращения: 19.03.2023). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 13 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 13 
1. Дайте определение понятиям «страхователь», «страховщик», «застрахованный» 
2. Охарактеризуйте основные принципы обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
3. Объясните основные принципы возмещения вреда травмированным на производстве. 
4. Что можно добровольно застраховать. 
5. Назовите объекты обязательного страхования 
6. Назовите виды обеспечения. 
7. Как формируется пособие по по временной нетрудоспособности. 
8. Как формируется единовременные страховые платы. 
9. Как определить степень утраты застрахованным профессиональной трудоспособности. 
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10. Средства на обязательное социальное страхование. 
11. Объясните, что вы понимаете под «классом профессионального риска» и его влияние на 

страховые тарифы 
 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 13. 

4. Беляков, Г. И.  Охрана труда и техника безопасности: учебник для вузов / Г. И. Беляков. — 4-е 

изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 360 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-13591-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/512041 (дата обращения: 19.03.2023). 

5. Завертаная, Е. И.  Управление качеством в области охраны труда и предупреждения 

профессиональных заболеваний: учебное пособие для вузов / Е. И. Завертаная. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00905-7. — 
Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/491927 (дата обращения: 19.03.2023). 

6. Карнаух, Н. Н.  Охрана труда: учебник для вузов / Н. Н. Карнаух. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 343 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
15940-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/510309 (дата обращения: 19.03.2023). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 14 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 14 

1. Назовите основные источники финансирования охраны труда 
2. Какие существуют нормы финансирования по улучшению условий труда. 
3. Какие виды затрат на охрану труда вы знаете. 
4. Как финансируют на средства индивидуальной защиты. 
5. Расход на питьевую воду. 
6. Финансирование на лечебно-профилактическое питание. 
7. Что входит в прямые и косвенные расходы на обеспечение охраны труда. 
8. Какие существуют показатели эффективности затрат на охрану труда. 
9. Назовите, что входит в натуральные показатели. 
10. Назовите, что входит в стоимостные показатели. 
11. Как определить коэффициент частоты травмирования. 
12. Как определить коэффициент тяжести травматизма. 
13. Как определить коэффициент нетрудоспособности 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 14. 

1. Беляков, Г. И.  Охрана труда и техника безопасности: учебник для вузов / Г. И. Беляков. — 4-
е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 360 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-13591-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/512041 (дата обращения: 19.03.2023). 

2. Завертаная, Е. И.  Управление качеством в области охраны труда и предупреждения 

профессиональных заболеваний: учебное пособие для вузов / Е. И. Завертаная. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00905-7. — 
Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/491927 (дата обращения: 19.03.2023). 

3. Карнаух, Н. Н.  Охрана труда: учебник для вузов / Н. Н. Карнаух. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 343 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
15940-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/510309 (дата обращения: 19.03.2023). 
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 15 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 15 
1. Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства 

и иных норм, правовых актов, содержащих нормы трудового права.  
2. Принципы деятельности и основные задачи Федеральная инспекция труда. 
3. Основные полномочия, права и обязанности Федеральная инспекция труда. 
4. Основные задачи Государственная инспекция труда в субъекте Федерации. 
5. Проверки охраны труда: виды; сроки и условия проведения.  
6. Права государственного инспектора труда. Рассмотрение разногласий.  
7. Организация общественного контроля охраны труда. 
8. Вопросы осуществления общественного контроля за состоянием условий и охраны труда. 
9. Назовите основные принципы взаимодействия с органами общественного контроля. 
10. Ответственность за нарушение требований охраны труда (дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая, уголовная). 
11. Порядок привлечения к ответственности 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 15 
1. Беляков, Г. И.  Охрана труда и техника безопасности: учебник для вузов / Г. И. Беляков. — 4-е 

изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 360 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-13591-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/512041 (дата обращения: 19.03.2023). 

2. Завертаная, Е. И.  Управление качеством в области охраны труда и предупреждения 

профессиональных заболеваний: учебное пособие для вузов / Е. И. Завертаная. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00905-7. — 
Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/491927 (дата обращения: 19.03.2023). 

3. Карнаух, Н. Н.  Охрана труда: учебник для вузов / Н. Н. Карнаух. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 343 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
15940-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/510309 (дата обращения: 19.03.2023). 

 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 16 
Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 16 

1. Виды, уровни и методы контроля за соблюдением требований охраны труда. 
2. Контроль за соблюдением требований нормативных правовых актов и локальных 

нормативных актов по охране труда 
3. Контроль за соблюдением правильностью применения средств индивидуальной защиты. 
4. Что включает в себя первая ступень производственного контроля за состоянием охраны 

труда в организации. 
5. Что включает в себя вторая ступень производственного контроля за состоянием охраны 

труда в организации 
6. Что включает в себя третья ступень производственного контроля за состоянием охраны 

труда в организации 
7. Сбор и анализ документов и информации об условиях труда 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 16. 
4. Беляков, Г. И.  Охрана труда и техника безопасности: учебник для вузов / Г. И. Беляков. — 4-

е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 360 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-13591-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/512041 (дата обращения: 19.03.2023). 

5. Завертаная, Е. И.  Управление качеством в области охраны труда и предупреждения 

профессиональных заболеваний: учебное пособие для вузов / Е. И. Завертаная. — Москва: 
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Издательство Юрайт, 2022. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00905-7. — 
Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/491927 (дата обращения: 19.03.2023). 

6. Карнаух, Н. Н.  Охрана труда: учебник для вузов / Н. Н. Карнаух. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 343 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
15940-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/510309 (дата обращения: 19.03.2023). 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 
Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 
Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 
Основные требования к оформлению: 
Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада (реферата), 

дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее 

доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или 

делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 
Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры полей 

страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: 

полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. 

Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на титульном листе номер 

страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические материалы. Эти данные 

оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые 

библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 
«Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 
При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 
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Выполнение тестовых заданий.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе изучения 

темы. 
Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 
Написание эссе.  
Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-
ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по желанию. 
Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 
Требования к оформлению эссе:  
Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но в 

общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 

страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  
Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ, по сути, этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет (5семестр), зачет (6 семестр), зачет (7-семестр) и экзамен (8 семестр), 
который проводится в устной или письменной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
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Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 
БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 
Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 
 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 
 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 
Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 
 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
 
В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. Текущий 

рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в течение 

учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 
В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 
 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 
 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 
 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохождения в 

электронной информационно-образовательной среде. 
Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 
 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 
практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 
рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 
Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 
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текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 
Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженностью, 

которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия промежуточной 

аттестации. 
Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 
В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обучающемуся 

0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задолженности 

возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими 

заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 
16-18 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 
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13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 
1-12 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 
0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  
 

№ п/п Контролируем

ые разделы, 

дисциплины 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ий 

Форма 

рубежног

о 

контрол

я  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1 
Трудовая 

деятельность 

человека. 
 

ОПК-2, 
ПК-1, 
ПК-2,  
ПК-3 

Контр. 

Работа 

Устный 
опрос 

1. Переход от концепции «абсолютной безопасности» к концепции «приемлемого риска» 
2. Опасности и риски. 
3. Принципы, методы и средства обеспечения безопасной деятельности человека.  
4. Человек как элемент системы «Человек–среда» 
5. Что понимается под кооперацией труда. 
6. Какие существуют прогрессивные формы разделения и кооперации труда. В чем их сущность. 
7. Каково влияние НТП на организацию труда на современном этапе. 
8. Какие элементы включает организация рабочего места? 
9. Что такое планировка рабочего места?  
10. Какие существуют зоны досягаемости?  
11. Дайте характеристику каждой зоны.  
12. Что такое типовой проект организации рабочего места?  
13. Какие существуют формы обслуживания рабочих мест? 
14. Характеристика анализаторов человека.  
15. Режимы труда и отдыха, основные пути снижения утомления и монотонности труда. 
16. Здоровый образ жизни.  
17. Какие понятия включает термин «охрана труда»?  
18. Какие цели и задачи преследует ОТ?  
19. Кто уполномочен определить политику и цели в области охраны труда в РФ. 
20. На чем основывается законодательство об охране труда в РФ. 
21. Что следует понимать под требованиями ОТ. 
22. Указы Президента РФ по вопросам охраны труда относятся к законодательным или нормативно-

правовым актами. 
23. Законодательство РФ и техническом регулировании. 
24. Кто разрабатывает локальные документы в организации. 
25. Виды локальных нормативных актов в сфере охрана труда. 
26. Порядок разработки и утверждения государственных нормативных требований по охране труда. 
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27. Порядок разработки, утверждения и применения технических регламентов. 
28. Основные направления государственной политики в области охраны труда. 
29. Государственные нормативные требования по охране труда. 

2. Раздел 2. 

Регулирования 

труда 

отдельных 

категорий 

работников и 

работников 

занятых во 

вредных, 

опасных и 

особых 

условиях труда. 

ОПК-2, 
ПК-1, 
ПК-2,  
ПК-3 

Тест. 
Устный 

опрос 

1. Нормы трудового законодательства, регулирующие применение труда женщин. 
2. Гигиенические требования к условиям труда женщин. 
3. Нормы подъема и переноса тяжести для женщин. 
4. Нормы трудового законодательства, регулирующие применение труда работников, имеющих 

несовершеннолетних детей или осуществляющих уход за больными членами их семей;  
5. Нормы трудового законодательства, регулирующие применение труда лиц моложе 18 лет 
6. Кому полагаются Льготы и компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и опасными 

условиями труда. 
7. Как предоставляют льготы и компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и опасными 

условиями труда 
8. В каких случаях работники выходят на досрочные пенсии. 
9. Кому из работников выдают молоко и можно ли заменить молоко на деньги. 
10. Кому полагаются лечебно-профилактическое питание.  

3. Раздел 3. 

Создание 

системы 

управления 

охраны труда на 

предприятиях. 
 

ОПК-2, 
ПК-1, 
ПК-2,  
ПК-3 

Кейс 

задание  
1. Организация работы по охране труда на предприятии. 
2. Служба (специалист) охраны труда организации и ее (его) функции. 
3. Организация службы ОТ на предприятиях России. 
4. Организация службы охраны труда на предприятии.  
5. Права и обязанности специалиста по охране труда.  
6. При какой численности работников в организации создаётся служба охраны труда или вводится 

должность специалиста по охране труда. Основные задачи и функции службы охраны труда. 
7. Требования стандарта ИСО 45001 к системам менеджмента профессиональной безопасности и 

охраны здоровья 
8. В чем разница стандарта OHSAS 18001 и стандарта ICO 45001. 
9. Назовите системы стандартов безопасности труда. 
10. Почему подход к анализу безопасности производства должен быть комплексным? 
11. Сущность и ограничения профессионально-ориентированного подхода к обеспечению 

безопасности труда и производства.  
12. Сущность и ограничения производственно-ориентированного подхода к обеспечению 

безопасности труда и производства 
 

4 Раздел 4. 

Обеспечение 

подготовки 

работников в 

области охраны 

труда и 

ОПК-2, 
ПК-1, 
ПК-2,  
ПК-3 

Тест. 

Устный 

опрос 

1. Виды обучения по охране труда. 
2. Какие категории работников подлежат обучению по охране труда. 
3. Формы проведения обучения по охране труда. 
4. Кто подлежит обучению безопасным методам и приемам выполнения работ. 
5. Основные требования при проведении стажировки на рабочем месте. 
6. Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по охране труда работников 

рабочих профессий. 
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оказания первой 

помощи 
7. Программа обучения по охране труда. 
8. Требования к образованию специалистов по охране труда. 
9. Назовите наиболее важные компетенции (знания, умения, навыки) специалистов по охране труда. 
10. Проверка знаний по охране труда. 
11. Обязанности работодателя по обеспечению обучения работников безопасным методам и приемам 

выполнения работ, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте, проверки знаний 

требований охране труда.  
12. Организация обучения охране труда и проверки знаний требований охране труда рабочих. 
a. Организация обучения охране труда и проверки знаний требований охране труда руководителей 

и специалистов 
13. Назовите цели и задачи НОК. 
14. Принципы НОК. 
15. Назовите все виды инструктажей 
16. Кто разрабатывает и проводит инструктажи по охране труда. 
17. Программа инструктажей по ОТ. 
18. Кто должен разрабатывать инструкции по ОТ для работников организации? 
19. Из каких разделов должна состоять инструкция по ОТ для работника? 
20. Кто организует проверку и пересмотр инструкций по ОТ для работников? 
21. Периодичность пересмотра инструкций по ОТ для работников? 
22. Кто осуществляет учет инструкций по ОТ для работников организации? 

 
5. Раздел 5.   

Организация 

средств 

коллективной и 

индивидуально

й защиты от 

вредных и 

опасных 

производственн

ых факторов. 

ОПК-2, 
ПК-1, 
ПК-2,  
ПК-3 

Тест. 

Устный 

опрос 

1. Понятие- производственная среда. 
1. Десять основных факторов производственной среды.  
2. Три основные группы деятельности человека.  
3. Физический труд и его классификация. 
4. Механизированные формы физического труда 
5. Умственный труд. 
6. Классификация опасных и вредных производственных факторов.  
7. Понятие – «санитарно-гигиеническое нормирование».  
8. Понятия ПДК И ПДУ. Принципы их установления.  
9. Этапы гигиенической регламентации содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 
10. Максимальная (разовая) концентрация ПДКМР.  
11. Среднесуточная концентрация ПДКСС.  
12. Лимитирующий признак вредности ЛПВ 
13. Микроклимат в рабочей зоне производственных помещений. 
14. Категории работ по энергозатратам. 
15. Параметры микроклимата. 
16. Экспериментальный метод определения параметров микроклимата. 
17. Аналитический метод определения параметров микроклимата. 
18. Графический метод определения параметров микроклимата. 
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19. Показатель комфортности ощущений в производственных условиях. 
20. Назовите группы факторов, воздействующих на формирование условий труда.  
21. Дайте характеристику форм трудовой деятельности. 
22. Приведите классификацию рабочих мест. 
23. Назовите основные эргономические характеристики рабочего места  
24. Классификация опасных и вредных производственных факторов и принципы их нормирования.  
25. Чем отличается опасный производственный фактор от вредного? Приведите примеры тех и других.  
26. На примере конкретного рабочего места на конкретном предприятии дайте приближённую 

санитарно-гигиеническую оценку условий труда. 
27. Бытовые помещения и их нормирование. 
28. Что такое средства коллективной защиты. 
29. От каких вредных и опасных факторов организуют оградительные, предохранительные и 

тормозные устройства; 
30. В чем достоинства организации устройств дистанционного управления, автоматического контроля 

и сигнализации. 
31. От каких вредных и опасных факторов организуют звукоизолирующие, звукопоглощающие 

устройства 
32. От каких вредных и опасных факторов организуют виброизолирующие, виброгасящие и 

вибропоглощающие устройства 
33. От каких вредных и опасных факторов организуют Заземляющие, экранирующие, увлажняющие 

устройства 
 

6. Раздел 6. 

Специальная 

оценка условий 

труда и 

декларирование 

условий труда. 

ОПК-2, 
ПК-1, 
ПК-2,  
ПК-3 

Тест. 

Устный 

опрос 

1. 1. Цель проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).  
2. Нормативная основа проведения специальной оценки условий труда.  
3. Какие мероприятия входят в подготовительный период СОУТ?  
4. В чем заключаются права и обязанности работодателя и работника в связи с проведением 

специальной оценки условий труда? 
5. Кто входит в состав комиссии по проведению СОУТ? Функции комиссии.  
6. В чем заключаются особенности проведения идентификации потенциально вредных и (или) 

опасных факторов на рабочих местах? 
7. Перечислите вредные и опасные производственные факторы, подлежащие измерениям на рабочих 

местах в процессе проведения СОУТ.  
8. Назовите результаты проведения СОУТ, входящие в отчет о ее проведении.  
9. В каких случаях проводится внеплановая СОУТ?  
10. Назначение гарантий и компенсаций за вредные и опасные условия труда.  
11. Порядок выбора средств индивидуальной защиты. 
12. Назначение карты специальной оценки условий труда.  
13. Сроки проведения специальной оценки условий труда.  
14. План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда. 
15. Использование информатизационной системы учета результатов СОУТ. 
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16. На какие рабочие места можно подать декларацию соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда. 
17. Можно ли задекларировать рабочие места с безопасными условиями труда по результатам 

специальной оценки условий труда. 

18. На какое количество рабочих мест заполнять декларацию? 
19. Реестр деклараций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда 
20. Форма и порядок подачи декларации 

 
7. Раздел 

7. Организация 

предварительны

х и 

периодических 

медицинских 

осмотров и 

психиатрически

х показаний 

ОПК-2, 
ПК-1, 
ПК-2,  
ПК-3 

Тест. 

Устный 

опрос 

1. Когда работники проходят предварительные медицинские осмотры. 
2. Когда работники проходят периодические медицинские осмотры. 
3. Перечень вредных факторов, перечень видов работ при которых проводятся медицинские 

осмотры. 
4. Какие профессии входят в группу риска. 
5. Какой врач обязательно должен входить в состав комиссии для проведения предварительного или 

периодического осмотра 
6. Как составляется график прохождения периодические медицинские осмотры 
7. Объясните порядок проведения предварительных медицинских осмотров. 
8. Объясните порядок проведения предварительных медицинских осмотров.  
9. Медицинские противопоказания к допуску к работам.  
10. Психиатрических освидетельствование. 
11. Обязательно ли в организации заводить журнал учета направлений, которые выдали работникам 

для прохождения медосмотра 
12. Нужно ли водителю организации проходить предрейсовый медосмотр, если для работы 

он эксплуатирует личный автомобиль 
1.  

8. Раздел 8. Сбор, 

обработка и 

передача 

информации по 

охране труда. 

ОПК-2, 
ПК-1, 
ПК-2,  
ПК-3 

Контроль

ная 

работа. 
Устный 

опрос 

1. Полномочия трудового коллектива в решении вопросов охраны труда. 
2. Взаимодействие с международными организациями в области охраны труда. 
3.  Состав и порядок оформления отчетной (статистической) документации по вопросам условий и 

охраны труда. 
4. Учет проведения инструктажей по охране труда 
5. Учет выдачи СИЗ 
6. Хранение отчетной документации. 
7. Пути (каналы) доведения информации по вопросам условий и охраны труда до работников. 
8. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах после проведения 

СОУТ 
9. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах после оценки 

профессиональных рисков. 
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10. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах и полагающих им 

СИЗ. 
11. Порядок проведения дней охраны труда, выставок и семинаров по охране труда. 

2.  
9. Раздел 9. 

Идентификация 

опасностей и 

оценка 

профессиональн

ых рисков. 

ОПК-2, 
ПК-1, 
ПК-2,  
ПК-3 

Тест. 
Устный 

опрос 

1. Что такое риск. 
2. Понятия «допустимый риск» и «приемлемый риск»: общее и отличия. 
3. Процедура установления приемлемого риска. 
4. Приведите примеры рисков и их владельцев в отношении акционерного общества, уровне 

управления предприятия, группы работников, выполняющих работу по наряду-допуску.  
5. Назовите постулаты концепции персонального риска. 
6. Нормативная структура процесса «оценки риска». 
7. Сравнение сфер применения и содержания понятий «идентификация риска» и «идентификация 

опасности». 
8. Содержание этапа «идентификации опасности». 
9. Сущность понятия «вероятность» в современном понимании риска. 
10. Методы, применяемые на этапе идентификации риска. 
11. Методы, применяемые при оценивании риска. 
12. Зачем проводить оценку профессиональных рисков. 
13. Какие должны быть документы по оценке профессиональных рисков. 
14. Из каких этапов состоит процедура оценки рисков. 
15. Кто входит в состав комиссии по оценке профессиональных рисков. 
16. Как составить карту оценки рисков. 
17. Перечислите содержание последовательности выявления опасностей на рабочем месте: как 

определить, кто может пострадать, как оценить риск и определить меры предосторожности, как и 

где зафиксировать результаты оценки рисков, как проследить за выполнением запланированного 

мероприятия. 
18. Дайте определение понятия «индекс вреда» от всех возможных видов опасности.  
19. Что обозначает понятие «групповой (коллективный) профессиональный риск 
20. В чем заключается метод оценки рисков на основе ранжирования уровня требований? 
21. Как связаны между собой аттестация рабочих мест и оценка профессиональных рисков?  

3.  
10. Раздел 10. 

Оценка 

состояния 

условий труда и 

профессиональн

ого риска с 

помощью 

экспертных 

методов. 

ОПК-2, 
ПК-1, 
ПК-2,  
ПК-3 

Контроль

ная 

работа. 
Устный 

опрос 

1. Какие возможности дает интервальная шкала интегральной оценки условий труда.  
2. Степень тяжести риска: умеренная (малая), средняя, крайняя (большая).  
3. От чего зависят параметры индивидуального профессионального риска? 
4. Какие из перечисленных ниже показателей должен учитывать метод комплексной оценки 

профессионального риска: потерянная продолжительность жизни, потерянное здоровье с учетом 

частоты смертельных несчастных случаев, травм, приводящих к временной или постоянной 

нетрудоспособности, а также заболеваний, связанных с профессиональными условиями. 



 
90 

11. Раздел 11. 

Производственн

ый травматизм 

и его 

профилактика 

ОПК-2, 
ПК-1, 
ПК-2,  
ПК-3 

Контроль

ная 

работа. 
Устный 

опрос 

17. Назовите показатели производственного травматизма. 
18. Назовите показатели профессиональных заболеваний. 
19. Как определить Показатель частоты травматизма 
20. Как определить Показатель тяжести травматизма 
21. Как определить Показатель нетрудоспособности 
22. Как определить Показатель материальных последствий. 
23. Как определить Показатель затрат на предупреждение несчастных случаев  
24. Назовите основные причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний.  
25. Назовите типичные несчастные случаи на предприятиях. 
26. Какие знаете методы анализа производственного травматизма. 
27. Объясните схему причинно-следственных связей.  
28. В чем сущность статистический метод анализа производственного травматизма 
29. В чем сущность монографического метода анализа производственного травматизма.  
30. В чем сущность эргономического метода 
31. В чем сущность экономического метода анализа производственного травматизма.  
32. Метод психофизиологического анализа производственного травматизма. 

 
12. Раздел 12. 

Порядок 

расследования и 

учета 

несчастных 

случаев на 

производстве и 

профессиональн

ых заболеваний. 

ОПК-2, 
ПК-1, 
ПК-2,  
ПК-3 

Тест. 
Устный 

опрос 
1. Какие несчастные случаи на производстве расследуются и подлежат учету. 
2. Назовите виды несчастных случаев на производстве. 
3. Назовите категории несчастных случаев на производстве. 
4. Причины производственного травматизма. 
5. Как формируется комиссия по расследованию несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 
6. Какие документы должен представить комиссии специалист по охране труда при расследовании 

несчастных на производстве. 
7. В какой срок нужно известить территориальные органы исполнительной власти о несчастном 

случае на производстве. 
8. Кто возглавляет комиссию по расследованию несчастных случаев на производстве 
9. Как определяют степень вины пострадавшего и на что она влияет 
10. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 
11. Назовите классификацию профессиональных заболеваний 
12. Какие профессиональные заболевания (отравления)подлежат расследованию и учету. 
13. Порядок установления наличия профессионального заболевания. 
14. На основании чего устанавливается Заключительный диагноз: 
15. В какие государственный органы отправляют «Извещение об установлении заключительного 

диагноза» Центр профпатологии. 
16. Медицинское заключение о наличии профессионального заболевания кому выдается. 
17. Всегда ли означает нарушение трудоспособности при признание заболевания профессиональным. 
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18. Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального заболевания 

(отравления). 
19. Кто входит в Состав комиссии. 
20. Какие задачи решает комиссии по расследованию профзаболевания 

13. Раздел 13. 

Обязательное 

социальное 

страхование от 

несчастных 

случаев на 

производстве и 

профессиональн

ых заболеваний. 

 Тест. 
Устный 

опрос 

1. Дайте определение понятиям «страхователь», «страховщик», «застрахованный» 
2. Охарактеризуйте основные принципы обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
3. Объясните основные принципы возмещения вреда травмированным на производстве. 
4. Что можно добровольно застраховать. 
5. Назовите объекты обязательного страхования 
6. Назовите виды обеспечения. 
7. Как формируется пособие по по временной нетрудоспособности. 
8. Как формируется единовременные страховые платы. 
9. Как определить степень утраты застрахованным профессиональной трудоспособности. 
10. Средства на обязательное социальное страхование. 
11. Объясните, что вы понимаете под «классом профессионального риска» и его влияние на 

страховые тарифы 
14. Раздел 14. 

Экономика 

охраны труда. 

ОПК-2, 
ПК-1, 
ПК-2,  
ПК-3 

Контроль

ная 

работа. 
Устный 

опрос 

1. Назовите основные источники финансирования охраны труда 
2. Какие существуют нормы финансирования по улучшению условий труда. 
3. Какие виды затрат на охрану труда вы знаете. 
4. Как финансируют на средства индивидуальной защиты. 
5. Расход на питьевую воду. 
6. Финансирование на лечебно-профилактическое питание. 
7. Что входит в прямые и косвенные расходы на обеспечение охраны труда. 
8. Какие существуют показатели эффективности затрат на охрану труда. 
9. Назовите, что входит в натуральные показатели. 
10. Назовите, что входит в стоимостные показатели. 
11. Как определить коэффициент частоты травмирования. 
12. Как определить коэффициент тяжести травматизма. 
13. Как определить коэффициент нетрудоспособности 

15. Раздел 15 

Надзор и 

контроль за 

соблюдением 

требований 

охраны труда 

ОПК-2, 
ПК-1, 
ПК-2,  
ПК-3 

Тест. 
Устный 

опрос 

1. Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

норм, правовых актов, содержащих нормы трудового права.  
2. Принципы деятельности и основные задачи Федеральная инспекция труда. 
3. Основные полномочия, права и обязанности Федеральная инспекция труда. 
4. Основные задачи Государственная инспекция труда в субъекте Федерации. 
5. Проверки охраны труда: виды; сроки и условия проведения.  
6. Права государственного инспектора труда. Рассмотрение разногласий.  
7. Организация общественного контроля охраны труда. 
8. Вопросы осуществления общественного контроля за состоянием условий и охраны труда. 
9. Назовите основные принципы взаимодействия с органами общественного контроля. 
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10. Ответственность за нарушение требований охраны труда (дисциплинарная, административная, 

гражданско-правовая, уголовная). 
11. Порядок привлечения к ответственности 

16. Раздел 16. 

Обеспечение 

контроля за 

соблюдением 

требований 

охраны труда и 

состоянием 

условий труда 

на рабочих 

местах 

ОПК-2, 
ПК-1, 
ПК-2,  
ПК-3 

Тест. 
Устный 

опрос 

1. Виды, уровни и методы контроля за соблюдением требований охраны труда. 
2. Контроль за соблюдением требований нормативных правовых актов и локальных нормативных 

актов по охране труда 
3. Контроль за соблюдением правильностью применения средств индивидуальной защиты. 
4. Что включает в себя первая ступень производственного контроля за состоянием охраны труда в 

организации. 
5. Что включает в себя вторая ступень производственного контроля за состоянием охраны труда в 

организации 
6. Что включает в себя третья ступень производственного контроля за состоянием охраны труда в 

организации 
7. Сбор и анализ документов и информации об условиях труда 

 
 

  



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  
 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

5 семестр 
ОПК-2, 
ПК-1, 
ПК-2,  
ПК-3 

1. Переход от концепции «абсолютной безопасности» к концепции «приемлемого 

риска» 
2. Опасности и риски. 
3. Принципы, методы и средства обеспечения безопасной деятельности человека.  
4. Человек как элемент системы «Человек–среда» 
5. Что понимается под кооперацией труда. 
6. Какие существуют прогрессивные формы разделения и кооперации труда. В чем их 

сущность. 
7. Каково влияние НТП на организацию труда на современном этапе. 
8. Какие элементы включает организация рабочего места? 
9. Что такое планировка рабочего места?  
10. Какие существуют зоны досягаемости?  
11. Дайте характеристику каждой зоны.  
12. Что такое типовой проект организации рабочего места?  
13. Какие существуют формы обслуживания рабочих мест? 
14. Характеристика анализаторов человека.  
15. Режимы труда и отдыха, основные пути снижения утомления и монотонности 

труда. 
16. Здоровый образ жизни.  
17. Какие понятия включает термин «охрана труда»?  
18. Какие цели и задачи преследует ОТ?  
19. Кто уполномочен определить политику и цели в области охраны труда в РФ. 
20. На чем основывается законодательство об охране труда в РФ. 
21. Что следует понимать под требованиями ОТ. 
22. Указы Президента РФ по вопросам охраны труда относятся к законодательным или 

нормативно-правовым актами. 
23. Законодательство РФ и техническом регулировании. 
24. Кто разрабатывает локальные документы в организации. 
25. Виды локальных нормативных актов в сфере охрана труда. 
26. Порядок разработки и утверждения государственных нормативных требований по 

охране труда. 
27. Порядок разработки, утверждения и применения технических регламентов. 
28. Основные направления государственной политики в области охраны труда. 
29. Государственные нормативные требования по охране труда 
30. Организация работы по охране труда на предприятии. 
31. Служба (специалист) охраны труда организации и ее (его) функции. 
32. Организация службы ОТ на предприятиях России. 
33. Организация службы охраны труда на предприятии.  
34. Права и обязанности специалиста по охране труда.  
35. При какой численности работников в организации создаётся служба охраны труда 

или вводится должность специалиста по охране труда. Основные задачи и функции 

службы охраны труда. 
36. Требования стандарта ИСО 45001 к системам менеджмента профессиональной  
a. безопасности и охраны здоровья 
37. Назовите системы стандартов безопасности труда. 
38. Почему подход к анализу безопасности производства должен быть комплексным? 
39. Сущность и ограничения профессионально-ориентированного подхода к 

обеспечению безопасности труда и производства.  
40. Сущность и ограничения производственно-ориентированного подхода к 

обеспечению безопасности труда и производства 
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41. Виды обучения по охране труда. 
42. Какие категории работников подлежат обучению по охране труда. 
43. Формы проведения обучения по охране труда. 
44. Кто подлежит обучению безопасным методам и приемам выполнения работ. 
45. Основные требования при проведении стажировки на рабочем месте. 
46. Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по охране труда 

работников рабочих профессий. 
47. Программа обучения по охране труда. 
48. Требования к образованию специалистов по охране труда. 
49. Назовите наиболее важные компетенции (знания, умения, навыки) специалистов по 

охране труда. 
50. Проверка знаний по охране труда. 
51. Обязанности работодателя по обеспечению обучения работников безопасным 

методам и приемам выполнения работ, инструктажа по охране труда, стажировки 

на рабочем месте, проверки знаний требований охране труда.  
52. Организация обучения охране труда и проверки знаний требований охране труда 

рабочих. 
53. Организация обучения охране труда и проверки знаний требований охране труда 

руководителей и специалистов 
54. Назовите цели и задачи НОК. 
55. Принципы НОК. 
56. Назовите все виды инструктажей 
57. Кто разрабатывает и проводит инструктажи по охране труда. 
58. Программа инструктажей по ОТ. 
59. Кто должен разрабатывать инструкции по ОТ для работников организации? 
60. Из каких разделов должна состоять инструкция по ОТ для работника? 
61. Кто организует проверку и пересмотр инструкций по ОТ для работников? 
62. Периодичность пересмотра инструкций по ОТ для работников? 
63. Кто осуществляет учет инструкций по ОТ для работников организации? 

6 семестр 

ОПК-2, 
ПК-1, 
ПК-2,  

ПК-3 

1. Понятие- производственная среда. 
2. Десять основных факторов производственной среды.  
3. Три основные группы деятельности человека.  
4. Физический труд и его классификация. 
5. Механизированные формы физического труда 
6. Умственный труд. 
7. Классификация опасных и вредных производственных факторов.  
8. Понятие – «санитарно-гигиеническое нормирование».  
9. Понятия ПДК И ПДУ. Принципы их установления.  
10. Этапы гигиенической регламентации содержания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. 
11. Максимальная (разовая) концентрация ПДКМР.  
12. Среднесуточная концентрация ПДКСС.  
13. Лимитирующий признак вредности ЛПВ 
14. Микроклимат в рабочей зоне производственных помещений. 
15. Категории работ по энергозатратам. 
16. Параметры микроклимата. 
17. Экспериментальный метод определения параметров микроклимата. 
18. Аналитический метод определения параметров микроклимата. 
19. Графический метод определения параметров микроклимата. 
20. Показатель комфортности ощущений в производственных условиях. 
21. Назовите группы факторов, воздействующих на формирование условий труда.  
22. Дайте характеристику форм трудовой деятельности. 
23. Приведите классификацию рабочих мест. 
24. Назовите основные эргономические характеристики рабочего места 
25. Классификация опасных и вредных производственных факторов и принципы их 

нормирования.  
26. Чем отличается опасный производственный фактор от вредного? Приведите 

примеры тех и других.  
27. На примере конкретного рабочего места на конкретном предприятии дайте 

приближённую санитарно-гигиеническую оценку условий труда. 
28. Бытовые помещения и их нормирование. 
29. Что такое средства коллективной защиты. 
30. От каких вредных и опасных факторов организуют оградительные, 

предохранительные и тормозные устройства; 
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31. В чем достоинства организации устройств дистанционного управления, 

автоматического контроля и сигнализации. 
32. От каких вредных и опасных факторов организуют звукоизолирующие, 

звукопоглощающие устройства 
33. От каких вредных и опасных факторов организуют виброизолирующие, 

виброгасящие и вибропоглощающие устройства 
34. От каких вредных и опасных факторов организуют Заземляющие, экранирующие, 

увлажняющие устройства 
35. Цель проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).  
36. Нормативная основа проведения специальной оценки условий труда.  
37. Какие мероприятия входят в подготовительный период СОУТ?  
38. В чем заключаются права и обязанности работодателя и работника в связи с 

проведением специальной оценки условий труда? 
39. Кто входит в состав комиссии по проведению СОУТ? Функции комиссии.  
40. В чем заключаются особенности проведения идентификации потенциально 

вредных и (или) опасных факторов на рабочих местах? 
41. Перечислите вредные и опасные производственные факторы, подлежащие 

измерениям на рабочих местах в процессе проведения СОУТ.  
42. Назовите результаты проведения СОУТ, входящие в отчет о ее проведении.  
43. В каких случаях проводится внеплановая СОУТ?  
44. Назначение гарантий и компенсаций за вредные и опасные условия труда.  
45. Порядок выбора средств индивидуальной защиты. 
46. Назначение карты специальной оценки условий труда.  
47. Сроки проведения специальной оценки условий труда.  
48. План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда. 
49. Использование информатизационной системы учета результатов СОУТ. 
50. На какие рабочие места можно подать декларацию соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 
51. Можно ли задекларировать рабочие места с безопасными условиями труда по 

результатам специальной оценки условий труда. 
52. На какое количество рабочих мест заполнять декларацию? 
53. Реестр деклараций соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда 
54. Форма и порядок подачи декларации 
55. Когда работники проходят предварительные медицинские осмотры. 
56. Когда работники проходят периодические медицинские осмотры. 
57. Перечень вредных факторов, перечень видов работ при которых проводятся 

медицинские осмотры. 
58. Какие профессии входят в группу риска. 
59. Какой врач обязательно должен входить в состав комиссии для проведения 

предварительного или периодического осмотра 
60. Как составляется график прохождения периодические медицинские осмотры 
61. Объясните порядок проведения предварительных медицинских осмотров. 
62. Объясните порядок проведения предварительных медицинских осмотров.  
63. Медицинские противопоказания к допуску к работам.  
64. Психиатрических освидетельствование. 
65. Обязательно ли в организации заводить журнал учета направлений, которые 

выдали работникам для прохождения медосмотра 
66. Нужно ли водителю организации проходить предрейсовый медосмотр, если для 

работы он эксплуатирует личный автомобиль 
67. Полномочия трудового коллектива в решении вопросов охраны труда. 
68. Взаимодействие с международными организациями в области охраны труда. 
69. Состав и порядок оформления отчетной (статистической) документации по 

вопросам условий и охраны труда. 
70. Учет проведения инструктажей по охране труда 
71. Учет выдачи СИЗ 
72. Хранение отчетной документации. 
73. Пути (каналы) доведения информации по вопросам условий и охраны труда до 

работников. 
74. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах после 

проведения СОУТ 
75. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах после 

оценки профессиональных рисков. 
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76. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах и 

полагающих им СИЗ. 
77. Порядок проведения дней охраны труда, выставок и семинаров по охране труда. 

7семестр 

ОПК-2, 
ПК-1, 
ПК-2,  

ПК-3 

1. Что такое риск. 
2. Понятия «допустимый риск» и «приемлемый риск»: общее и отличия. 
3. Процедура установления приемлемого риска. 
4. Приведите примеры рисков и их владельцев в отношении акционерного общества, 

уровне управления предприятия, группы работников, выполняющих работу по 

наряду-допуску.  
5. Назовите постулаты концепции персонального риска. 
6. Нормативная структура процесса «оценки риска». 
7. Сравнение сфер применения и содержания понятий «идентификация риска» и 

«идентификация опасности». 
8. Содержание этапа «идентификации опасности». 
9. Сущность понятия «вероятность» в современном понимании риска. 
10. Методы, применяемые на этапе идентификации риска. 
11. Методы, применяемые при оценивании риска. 
12. Зачем проводить оценку профессиональных рисков. 
13. Какие должны быть документы по оценке профессиональных рисков. 
14. Из каких этапов состоит процедура оценки рисков. 
15. Кто входит в состав комиссии по оценке профессиональных рисков. 
16. Как составить карту оценки рисков. 
17. Перечислите содержание последовательности выявления опасностей на рабочем 

месте: как определить, кто может пострадать, как оценить риск и определить меры 

предосторожности, как и где зафиксировать результаты оценки рисков, как 

проследить за выполнением запланированного мероприятия. 
18. Дайте определение понятия «индекс вреда» от всех возможных видов опасности.  
19. Что обозначает понятие «групповой (коллективный) профессиональный риск 
20. В чем заключается метод оценки рисков на основе ранжирования уровня 

требований? 
21. Как связаны между собой аттестация рабочих мест и оценка профессиональных 

рисков?  
22. Какие возможности дает интервальная шкала интегральной оценки условий 

труда.  
23. Степень тяжести риска: умеренная (малая), средняя, крайняя (большая).  
24. От чего зависят параметры индивидуального профессионального риска? 
25. Какие из перечисленных ниже показателей должен учитывать метод комплексной 

оценки профессионального риска: потерянная продолжительность жизни, 

потерянное здоровье с учетом частоты смертельных несчастных случаев, травм, 

приводящих к временной или постоянной нетрудоспособности, а также 

заболеваний, связанных с профессиональными условиями. 

8 семестр 

ОПК-2, 
ПК-1, 
ПК-2,  

ПК-3 

1. Назовите показатели производственного травматизма. 
2. Назовите показатели профессиональных заболеваний. 
3. Как определить Показатель частоты травматизма 
4. Как определить Показатель тяжести травматизма 
5. Как определить Показатель нетрудоспособности 
6. Как определить Показатель материальных последствий. 
7. Как определить Показатель затрат на предупреждение несчастных случаев  
8. Назовите основные причины производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний.  
9. Назовите типичные несчастные случаи на предприятиях. 
10. Какие знаете методы анализа производственного травматизма. 
11. Объясните схему причинно-следственных связей.  
12. В чем сущность статистический метод анализа производственного травматизма 
13. В чем сущность монографического метода анализа производственного 

травматизма.  
14. В чем сущность эргономического метода 
15. В чем сущность экономического метода анализа производственного травматизма.  
16. Метод психофизиологического анализа производственного травматизма. 
17. Какие несчастные случаи на производстве расследуются и подлежат учету. 
18. Назовите виды несчастных случаев на производстве. 
19. Назовите категории несчастных случаев на производстве. 
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20. Причины производственного травматизма. 
21. Как формируется комиссия по расследованию несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 
22. Какие документы должен представить комиссии специалист по охране труда при 

расследовании несчастных на производстве. 
23. В какой срок нужно известить территориальные органы исполнительной власти о 

несчастном случае на производстве. 
24. Кто возглавляет комиссию по расследованию несчастных случаев на производстве 
25. Как определяют степень вины пострадавшего и на что она влияет 
26. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 
27. Назовите классификацию профессиональных заболеваний 
28. Какие профессиональные заболевания (отравления)подлежат расследованию и 

учету. 
29. Порядок установления наличия профессионального заболевания. 
30. На основании чего устанавливается Заключительный диагноз: 
31. В какие государственный органы отправляют «Извещение об установлении 

заключительного диагноза» Центр профпатологии. 
32. Медицинское заключение о наличии профессионального заболевания кому 

выдается. 
33. Всегда ли означает нарушение трудоспособности при признание заболевания 

профессиональным. 
34. Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального 

заболевания (отравления). 
35. Кто входит в Состав комиссии. 
36. Какие задачи решает комиссии по расследованию профзаболевания 
37. Дайте определение понятиям «страхователь», «страховщик», «застрахованный» 
38. Охарактеризуйте основные принципы обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
39. Объясните основные принципы возмещения вреда травмированным на 

производстве. 
40. Что можно добровольно застраховать. 
41. Назовите объекты обязательного страхования 
42. Назовите виды обеспечения. 
43. Как формируется пособие по по временной нетрудоспособности. 
44. Как формируется единовременные страховые платы. 
45. Как определить степень утраты застрахованным профессиональной 

трудоспособности. 
46. Средства на обязательное социальное страхование. 
47. Объясните, что вы понимаете под «классом профессионального риска» и его 

влияние на страховые тарифы 
48. Назовите основные источники финансирования охраны труда 
49. Какие существуют нормы финансирования по улучшению условий труда. 
50. Какие виды затрат на охрану труда вы знаете. 
51. Как финансируют на средства индивидуальной защиты. 
52. Расход на питьевую воду. 
53. Финансирование на лечебно-профилактическое питание. 
54. Что входит в прямые и косвенные расходы на обеспечение охраны труда. 
55. Какие существуют показатели эффективности затрат на охрану труда. 
56. Назовите, что входит в натуральные показатели. 
57. Назовите, что входит в стоимостные показатели. 
58. Как определить коэффициент частоты травмирования. 
59. Как определить коэффициент тяжести травматизма. 
60. Как определить коэффициент нетрудоспособности 
61. Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных норм, правовых актов, содержащих нормы трудового 

права.  
62. Принципы деятельности и основные задачи Федеральная инспекция труда. 
63. Основные полномочия, права и обязанности Федеральная инспекция труда. 
64. Основные задачи Государственная инспекция труда в субъекте Федерации. 
65. Проверки охраны труда: виды; сроки и условия проведения.  
66. Права государственного инспектора труда. Рассмотрение разногласий.  
67. Организация общественного контроля охраны труда. 
68. Вопросы осуществления общественного контроля за состоянием условий и охраны 

труда. 



 
98 

69. Назовите основные принципы взаимодействия с органами общественного 

контроля. 
70. Ответственность за нарушение требований охраны труда (дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая, уголовная). 
71. Порядок привлечения к ответственности 
72. Виды, уровни и методы контроля за соблюдением требований охраны труда. 
73. Контроль за соблюдением требований нормативных правовых актов и локальных 

нормативных актов по охране труда 
74. Контроль за соблюдением правильностью применения средств индивидуальной 

защиты. 
75. Что включает в себя первая ступень производственного контроля за состоянием 

охраны труда в организации. 
76. Что включает в себя вторая ступень производственного контроля за состоянием 

охраны труда в организации 
77. Что включает в себя третья ступень производственного контроля за состоянием 

охраны труда в организации 
78. Сбор и анализ документов и информации об условиях труда 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Беляков, Г. И.  Охрана труда и техника безопасности: учебник для вузов / Г. И. Беляков. — 4-
е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 360 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-13591-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/512041 (дата обращения: 19.03.2023). 

2. Завертаная, Е. И.  Управление качеством в области охраны труда и предупреждения 

профессиональных заболеваний: учебное пособие для вузов / Е. И. Завертаная. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00905-7. — 
Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/491927 (дата обращения: 19.03.2023). 

3. Карнаух, Н. Н.  Охрана труда: учебник для вузов / Н. Н. Карнаух. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 343 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
15940-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/510309 (дата обращения: 19.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Курдюмов, В. И.  Безопасность жизнедеятельности: проектирование и расчет средств 

обеспечения безопасности: учебное пособие для вузов / В. И. Курдюмов, Б. И. Зотов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 249 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-07668-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/513971 (дата обращения: 19.03.2023). 

2. Кузнецова, Е. А.  Управление условиями и охраной труда: учебник и практикум для вузов / Е. 

А. Кузнецова, В. Д. Роик. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 302 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12777-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519133 (дата обращения: 19.03.2023). 
3. Медико-биологические основы безопасности. Охрана труда: учебник для вузов / О. М. 

Родионова, Е. В. Аникина, Б. И. Лавер, Д. А. Семенов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 583 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13455-1. — 
Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/511042 (дата обращения: 19.03.2023). 
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5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.c
om 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 
 В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и 

оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две 

одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки 

по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету и экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу 

до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 
5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 
 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  
1. Операционная система: Astra Linux SE 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice  
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC  
5. Ark или 7-zip  
6.  User Gate 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название электронного 

ресурса 
Описание электронного 

ресурса 
Используемый 

для работы адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

http://biblioclub.ru/ 
 

http://biblioclub.ru/
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наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 
2.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 
Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная платформа 

Юрайт 
Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
https://dlib.eastview.c
om 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 
Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 

имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными печатными 

пособиями ((Защита работников от вредных факторов, Система безопасности при работе на 

высоте, Одежда специального назначения, Знаки безопасности), макетами и стендами 

(противогазовые фильтрующие средства различных марок, Средства индивидуальной защиты 

глаз, Средства индивидуальной защиты ног,  Средства индивидуальной защиты рук, Средства 

индивидуальной защиты головы) 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 

имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными печатными 

пособиями (Защита работников от вредных факторов, Система безопасности при работе на высоте, 

Одежда специального назначения, Знаки безопасности), макетами и стендами (противогазовые 

фильтрующие средства различных марок, Средства индивидуальной защиты глаз, Средства 

индивидуальной защиты ног,  Средства индивидуальной защиты рук, Средства индивидуальной 

защиты головы) 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную 

среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме указать форму 
(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций,) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  
При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 
Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  
В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)  

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний об общих методах защиты среды обитания с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по установлению причин и 

последствий аварийных выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Обеспечить студентов теоретическими знаниями, необходимыми для 

совершенствования механизмов взаимодействия общества и природы, внедрения новых 

технологических процессов в соответствии с требованиями экологической безопасности. 
2. Сформировать у будущих специалистов представления о методах создания систем 

защиты окружающей природной среды и принципах их расчета. 
 
1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК-4 в соответствии с учебным планом. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения 

 
ПК-4 
Способен 

определять причины 

и последствия 

аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих 

веществ в 

окружающую среду 

ПК-4.1 Принимает участие в работе 

комиссии по техническому 

расследованию причин аварии на 

производственном объекте 
ПК-4.2 Умеет проводить анализ и 

подготовить предложения по 

предупреждению негативных 

последствий аварийных выбросов и 

сбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду 
ПК-4.3 Контролирует выбросы и 

сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, подготавливает 

предложения по предупреждению 

негативных последствий загрязнения 

Знать: 
-основные  причины 

загрязнения окружающей 

среды; 
-методы и способы защиты 

окружающей среды. 
Уметь: 
-определять источники 

негативного воздействия на 

окружающую среду; 
-контролировать уровни 

негативного воздействия на 

окружающую среду. 
Владеть:  
Методами проведения 

анализа по контролю 

аварийных выбросов 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду; 

проводить оценку возможных 

последствий аварий на 

предприятии. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

6 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
  

Лекционные занятия 24 24 

из них: в форме практической подготовки   

Практические занятия 48 48 

из них: в форме практической подготовки   

     Консультации  2 2 

            из них: в форме практической подготовки   

Самостоятельная работа обучающихся 52 52 

Контроль промежуточной аттестации 18 18 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 144 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

 Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

В
се

г
о
 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и

 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и

 

К
о

н
с
у

л
ь

т
а

ц
и

и
  

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

 Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

В
се

г
о
 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

К
о

н
с
у

л
ь

т
а

ц
и

и
  

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Раздел 1. Технологии и 

аппараты защиты 

атмосферы от загрязнений 
36 10 26 8  18      

Тема 1.1. Характеристика 

источников выбросов в 

атмосферу. Основные термины 

и понятия.  

10 4 6 2  4     

 

Тема 1.2. Методы и способы 

очистки атмосферы на 

промышленном предприятии  
16 2 14 4  10     

 

Тема 1.3. Рассеивание 

выбросов в атмосфере 
10 4 6 2  4      

Раздел 2. Защита гидросферы 

от промышленных загрязнений 36 10 26 8  18      

Тема 2.1. Классификация и 

характеристика сточных вод. 

Основные понятия и 

определения. 

10 4 6 2  4     

 

Тема 2.2 Методы и способы 

очистки сточных вод 
16 2 14 4  10      

Тема 2.3 Нормирование 

качества воды и технологии 

его обеспечения. 
10 4 6 2  4     

 

Раздел 3. Загрязнение 

литосферы 18 6 12 4  6    2  

Тема 3.1 Анализ 

антропогенного воздействия 

на литосферу 
9 3 6 2  2      

Тема 3.2 Охрана литосферы 
9 3 6 2  4    2  

Раздел 4. Системы защиты 

окружающей среды на 

различных видах 

транспорта.  

36 26 10 4  6     
 

Тема 4.1 Вредное воздействие 

дорожно-транспортного 18 14 4 2  2      
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

 Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

В
се

г
о
 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в
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о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
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к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

К
о

н
с
у

л
ь

т
а

ц
и

и
  

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

комплекса на окружающую 

среду 
Тема 4.2 Улучшение 

экологических показателей 

инфраструктуры транспорта 
18 12 6 2  4      

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18         2  

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

Общий объем, часов 144 52  24  48    2  

2.3. Содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. Технологии и аппараты защиты атмосферы от загрязнений 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Основные источники поступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух, их виды 

и свойства. Основные нормативы и требования к обеспечению качества атмосферного воздуха. 
Пыль и ее свойства. Аэрозоли и их виды. Эффективность пылеулавливающих устройств. 
Последовательная (каскадная) и параллельная (групповая) схемы установки аппаратов пыле-
газоочистки и расчет их эффективности. 

Основные аппараты и устройства сухой механической пылеочистки. Циклоны и их виды. 
Батарейный циклон. Устройства со встречными закручивающимися потоками (ВЗП). 

Промышленные фильтры для очистки отходящих газов. Электрофильтры: принцип действия и 

возможности пыле-газоочистки. Сухие и мокрые электрофильтры. Мокрые пылеуловители. 

Различные типы скрубберов. Скруббер Вентури. Барботажно-пенные пылеуловители. 
Абсорбционные методы. Основные типы и конструкции абсорберов. Применение 

абсорбционных методов для очиски отходящих газов от диоксида серы, оксидов азота. Основные 

закономерности процесса адсорбции. Физическая и химическая адсорбция (хемосорбция). 
Десорбция поглощенных примесей. Основные виды применяемых сорбентов. Адсорберы: 

основные типы, особенности конструкции и эксплуатации. 
Применение адсорбционных методов для очистки отходящих газов от диоксида серы, 

оксидов азота и других газообразных веществ. 
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Атмосферная турбулентность.  
Факторы рассеивания. 
Течение воздуха в приземном слое.  
Огибание узких и широких препятствий. 
Общие представления о течении газовой струи турбулентной среде.  
Аэродинамика несплошных препятствий. 
Живое сечение преграды. 
Определение скорости проницания. 
Схема распределения скоростей потока для несплошных препятствий. 
 
Тема 1.1. Характеристика источников выбросов в атмосферу. Основные термины и 

понятия 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Основные источники поступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух, их виды 

и свойства. 
Основные нормативы и требования к обеспечению качества атмосферного воздуха. 
Пыль и ее свойства. 
Аэрозоли и их виды. 

Тема 1.2. Методы и способы очистки атмосферы на промышленном предприятии  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Эффективность пылеулавливающих устройств. 
Последовательная (каскадная) и параллельная (групповая) схемы установки аппаратов 

пыле-газоочистки и расчет их эффективности. 
Основные аппараты и устройства сухой механической пылеочистки.  
Циклоны и их виды. Батарейный циклон. Устройства со встречными закручивающимися 

потоками (ВЗП). Промышленные фильтры для очистки отходящих газов. 
Электрофильтры: принцип действия и возможности пыле-газоочистки. Сухие и мокрые 

электрофильтры. 
Мокрые пылеуловители. Различные типы скрубберов. Скруббер Вентури. Барботажно-

пенные пылеуловители. 
Абсорбционные методы. Основные типы и конструкции абсорберов. 
Применение абсорбционных методов для очистки отходящих газов от диоксида серы, 

оксидов азота. 
Основные закономерности процесса адсорбции. 
Физическая и химическая адсорбция (хемосорбция). 
Десорбция поглощенных примесей. Основные виды применяемых сорбентов. 
Адсорберы: основные типы, особенности конструкции и эксплуатации. 
Применение адморбционных методов для очистки отходящих газов от диоксида серы, 

оксидов азота и других газообразных веществ. 

Тема 1.3. Рассеивание выбросов в атмосфере 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Атмосферная турбулентность.  
Факторы рассеивания. 
Течение воздуха в приземном слое.  
Огибание узких и широких препятствий. 
Общие представления о течении газовой струи турбулентной среде.  
Аэродинамика несплошных препятствий. 
Живое сечение преграды. 
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Определение скорости проницания. 
Схема распределения скоростей потока для несплошных препятствий. 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 
Тема практического занятия: Характеристика источников выбросов в атмосферу. 

Основные термины и понятия  
Форма практического задания: дискуссии 
Изучение статистической информации о количестве и составе выбросов загрязняющих веществ в 

России и улавливании загрязняющих веществ (по официальным данным Росприроднадзора и 
Государственного доклада Министерства природных ресурсов и экологии «О состоянии и охране 
окружающей среды в Российской Федерации. 

В результате выполнения практического задания обучающийся ознакомится с основными 
нормативными положениями и требованиями к организации воздухоохранной деятельности, а также 
общей ситуацией с очисткой отходящих газов в РФ 

Тема практического занятия: Методы и способы очистки атмосферы на 

промышленном предприятии. 
Форма практического задания: практикум по решению задач 

1.Очистка отходящих газов от аэрозолей. Расчет параметров пылеосадительной 
(гравитационной) камеры. В результате выполнения практического задания обучающийся 

ознакомится с конструкцией пылеосадительной камеры и приобретет навыки расчета основных 

параметров ее работы. 
 
2. Очистка отходящих газов от аэрозолей. Выбор и расчет параметров циклона для 

обеспечения необходимых условий по пылеочистке. В результате выполнения практического 

задания обучающийся ознакомится с конструкцией наиболее распространенных типов циклонных 

аппаратов и приобретет навыки расчета основных параметров их работы. 
 
3. Очистка отходящих газов от аэрозолей. Расчет параметров рукавного фильтра. В 

результате выполнения практического задания обучающийся ознакомится с конструкцией наиболее 
распространенных типов промышленных воздушных фильтров и приобретет навыки расчета основных 

параметров работы рукавного фильтра. 
 
4. Расчет параметров скруббера Вентури. В результате выполнения практического задания 

обучающийся ознакомится с конструкцией 
скруббера Вентури и приобретет навыки расчета основных параметров его работы. 

 
5. Основные методы очистки отходящих газов от газообразных загрязняющих 

веществ. Расчет параметров пенного газопромывателя. В результате выполнения практического 

задания обучающийся ознакомится с конструкцией пенного газопромывателя и приобретет навыки 

расчета основных параметров его работы. 
 
Тема практического занятия: Рассеивание выбросов в атмосфере 
Форма практического задания: практикум по решению задач 
 
1.Требуется определить величину F для пыли, отходящей от литейных дворов доменных печей, 

поступающей в атмосферу через цеховой фонарь без  очистки. Размер частиц пыли в фонарях литейных 

дворов колеблется от 2,2 до 286 мкм (dg = 17 мкм ) при их плотности, равной 1040 кг/м3. 
 
2. Установлен циклон с эффективностью очистки до 90 %. С эффективностью 99,9 % 

улавливаются частицы пыли с диаметром более 30 мкм  (dg = 30 мкм ). Плотность пыли 2000 кг/м3. 
Требуется определить величину F 
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3.Дайте санитарно-гигиеническую оценку загрязнения атмосферы, если выброс SO2 - 0,25 г/с, NO2 
- 0,1 г/с, фенола - 0,06 г/с. Высота трубы 10 м, диаметр 0,3 м, расход газовоздушной смеси 0,9 м3 /с, m=1,5, 

n=1,24, ТГ=110С, Тв=15С. Местность равнинная, Хабаровский край. Фоновые концентрации 

составляют: SO2 0,1 ррм, NO2 20 ррв, фенола 0,001 мг/м3.  
 
4. Дайте санитарно-гигиеническую оценку, если выброс производится в Читинской области, 

эффективность очистки по пыли цементного производства 85 %, расход газовоздушной смеси 25000 м3 
/час, концентрация пыли в выбросе 250 мг/м3 , СО – 350 мг/м3 . Местность равнинная, m = 1,2; n = 0,9; 

высота трубы 15 м, температура выброса 45С, наружного воздуха 20С, dg = 20 мкм, плотность пыли 

2400 кг/м3 . Фоновые концентрации СО –0,2 ррm, пыли цементной – 0,02 мг/м3 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

РАЗДЕЛ 2. Защита гидросферы от промышленных загрязнений  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Строение гидросферы. Гидрологический цикл. 
Характеристика водных ресурсов мира. Проблема дефицита воды. 
Характеристика водных ресурсов России, проблемы водообеспечения в России. 
Основные документы, в которых разработаны правила контроля качества воды, 
водоемов и водотоков, их охрана. 
Виды водопользования. 
Категории водопользования: питьевое, хозяйственно-бытовое и рекреационное. 
Критерии качества воды. 
Лимитирующий показатель вредности. Показатели вредности для разных видов 
водопользования. 
Условия сброса сточных вод в водоемы. 
Полный санитарно-химический анализ  
Классификация сточных вод промышленных предприятий 
Системы водоснабжения и водоотведения промышленных предприятий. 
Схемы использования воды на предприятиях. 
Разбавление как основной механизм снижения концентрации загрязняющих веществ 
при сбросе сточных вод в водоемы. Кратность разбавления. 
Нормы водопотребления и водоотведения. 
Замкнутые системы водного хозяйства промышленного предприятия. Основные 
принципы создания замкнутых водооборотных систем. 
Системы канализации: общесплавная, раздельная, комбинированная. 
Условия выпуска производственных сточных вод в городскую канализацию. 
Механическая очистка сточных вод. 
Физико-химические методы очистки сточных вод.  
Химические методы очистки сточных вод. 
Биологические методы очистки сточных вод. 

Тема 2.1. Классификация и характеристика сточных вод. Основные понятия и 

определения 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Строение гидросферы. Гидрологический цикл. 
Характеристика водных ресурсов мира. Проблема дефицита воды. 
Характеристика водных ресурсов России, проблемы водообеспечения в России. 
Основные документы, в которых разработаны правила контроля качества воды, 
водоемов и водотоков, их охрана. 
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Виды водопользования. 
Категории водопользования: питьевое, хозяйственно-бытовое и рекреационное. 
Критерии качества воды. 
Лимитирующий показатель вредности. Показатели вредности для разных видов 
водопользования. 
Условия сброса сточных вод в водоемы. 
Полный санитарно-химический анализ  
Классификация сточных вод промышленных предприятий 
Системы водоснабжения и водоотведения промышленных предприятий. 
Схемы использования воды на предприятиях. 
Нормирование качества воды 
Основные нормативные документы в области нормирования качества воды в РФ 
Нормативы допустимых вредных воздействий на водные объекты 
Методики расчета нормативов допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ в водные 

объекты 
Разрешение на сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в 

водные объекты 
Современные технологии обеспечения качества воды 

Тема 2.2 Методы и способы очистки сточных вод 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Разбавление как основной механизм снижения концентрации загрязняющих веществ 
при сбросе сточных вод в водоемы. Кратность разбавления. 
Нормы водопотребления и водоотведения. 
Замкнутые системы водного хозяйства промышленного предприятия. Основные 
принципы создания замкнутых водооборотных систем. 
Системы канализации: общесплавная, раздельная, комбинированная. 
Условия выпуска производственных сточных вод в городскую канализацию. 
Механическая очистка сточных вод. 
Физико-химические методы очистки сточных вод.  
Химические методы очистки сточных вод. 
Биологические методы очистки сточных вод. 

Тема 2.3 Нормирование качества воды и технологии его обеспечения 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Нормирование качества воды 
Основные нормативные документы в области нормирования качества воды в РФ 
Нормативы допустимых вредных воздействий на водные объекты 
Методики расчета нормативов допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ в водные 

объекты 
Разрешение на сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в 

водные объекты 
Современные технологии обеспечения качества воды 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Классификация и характеристика сточных вод. 

Основные понятия и определения. 
Форма практического задания: практикум по решению задач 

Задание: рассчитать сток воды, поступающей от различных источников природного и техногенного характера, а 

также объем содержащихся в ней веществ.  
Ход работы:  
1. Описать методику расчета поверхностного стока и годового выноса веществ с городской территории.  
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2. Выполнить расчет значений коэффициента поверхностного стока атмосферных осадков для всей городской 

территории с учетом агрегатного состояния осадков (табл. 1) и видов подстилающей поверхности (табл. 2).  
3. Выполнить расчет значений коэффициента поверхностного стока поливомоечных сточных вод для города с 

данной площадью.  
4. Определить общий объем водного поверхностного стока с городской территории за год.  
5. По представленным данным о концентрации веществ в сточных водах (табл. 3), взвешенных веществ, нитратов и 

жиров определить общий объем стока этих веществ с городской территории. 
 

Таблица 1. Агрегатное состояние и количество осадков, выпадающих на территорию города 

 
 

Таблица 2. Площадь видов подстилающей поверхности городской территории, км 2 

 
Таблица 3. Концентрация веществ в сточных водах, мг/л 

 

Тема практического занятия: Методы и способы очистки сточных вод 
Форма практического задания: практикум по решению задач 
Расчет степени смешения и разбавления сточных вод 
Определение необходимой степени очистки по различным загрязняющим 
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веществам и параметрам сточных вод (взвешенные вещества, БПК, температура) 
Расчет сооружений для усреднения и разбавления сточных вод. 
Расчеты для обоснования проектов расширения реконструкции действующих производств, 

 а также планируемых объектов хозяйственной деятельности. 
Расчет решеток 
Определение необходимого количества рабочих решеток, их основных параметров (прозор, 

размеры камеры, скорость движения воды) 
Расчет горизонтальных песколовок 
Расчет горизонтальных песколовок с прямолинейным и круговым движением воды.  
Расчет горизонтального отстойника 
Расчет необходимого эффекта осветления. Определение гидравлической крупности. Расчет 

основных параметров сооружения 
Расчет вертикальных, радиальных, тонкослойных отстойников 
Расчет основных параметров сооружений. Определение скорости рабочего потока, количества 

отделений отстойника, количества осадка.  
Расчет установок для нейтрализации 
Определение расхода реагентов, отстойников для отстаивания, шламовых площадок. Расчет 

фильтров для нейтрализации кислых сточных вод. 
Расчет скорого безнапорного фильтра 
Определение площади фильтрования, расчет необходимого объема кварцевого песка, параметров 

коллектора 
Расчет адсорбционной установки с неподвижным слоем сорбента 
Определение необходимой площади фильтрования, количества рабочих фильтров, выбор 

адсорбента, параметров регенерации 
Расчет ионообменной установки 
Определение необходимой площади фильтрования, выбор ионообменного материала, расчет 

фильтроцикла 
Расчет аэротенка-вытеснителя 
Расчеты для обоснования проектов расширения и реконструкции действующих производств, 

А также планируемых объектов хозяйственной деятельности. Определение параметров сооружения, 

системы аэрации, степени циркуляции активного ила 
Расчет установки обеззараживания 
Подбор необходимых доз реагентов для обеззараживания очищенных сточных вод. 
Форма практического задания: доклад, дискуссия. 
Особенности химического состава природных вод Московской области. 
Меры государственного регулирования вопросов водопользования и охраны водных объектов. 
Электроразрядная обработка воды. 
Магнитная обработка воды. 
Ультрафиолетовая обработка воды. 
Кавитационно-ферментационная очистка сточных вод. 
Загрязнение гидросферы отраслями промышленности. 
Влияние сельского хозяйства на гидросферу. 
Влияние энергетики на гидросферу. 
Влияние деревообрабатывающей промышленности на гидросферу. 
Влияние целлюлозно-бумажной промышленности на гидросферу. 
Влияние машиностроительной промышленности на гидросферу. 
 

Тема практического занятия: Нормирование качества воды и технологии его 

обеспечения. 
Форма практического задания: практикум по решению задач. 

Оценка риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих гидросферу. 
Оценка качества природной воды для питьевого и хозяйственного назначения  
Определение кратности разбавления сточных вод в расчетном растворе  
Определение максимальной концентрации загрязняющего вещества в водотоке  
Определение необходимой степени очистки сточных вод 
 

https://pandia.ru/text/category/tomskaya_obl_/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_regulirovanie/
https://pandia.ru/text/category/selmzskoe_hozyajstvo/
https://pandia.ru/text/category/derevoobrabotka/
https://pandia.ru/text/category/tcellyulozno_bumazhnaya_promishlennostmz/
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – контрольная работа 
 

РАЗДЕЛ 3. ЗАГРЯЗНЕНИЕ ЛИТОСФЕРЫ 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Почвы и недра как компоненты литосферы. 
Основные теоретические положения по охране недр и почв от сверхнормативных техногенных 
воздействий. 
Геологические характеристики экологического кризиса.  
Нарушение движения грунтовых вод и его последствия в литосфере (карстование, суффозия).  
Нарушение растительного слоя и движения поверхностных вод и их последствия для литосферы 
(оползни, оврагообразование, дефляция, эрозия). 
Геохимическое загрязнение литосферы.  
Меры охраны: законодательно-нормативные, экономические, технические (технологические). 
Категории земель по назначению и особенности их хозяйственного использования.  
Заболачивание и осушение болот, закрепление и освоение песков. 
Объекты размещения и захоронения отходов производства и потребления. 
Требования актуальной нормативной документации к объектам размещения отходов.  
Технологии устройства оснований объектов размещения, отведения и утилизации фильтрата, сбор и 
утилизация «свалочного» газа, закрытие и рекультивация полигонов. 

Тема 3.1 Анализ антропогенного воздействия на литосферу 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Почвы и недра как компоненты литосферы. 
Основные теоретические положения по охране недр и почв от сверхнормативных техногенных 
воздействий. 
Геологические характеристики экологического кризиса.  
Нарушение движения грунтовых вод и его последствия в литосфере (карстование, суффозия).  
Нарушение растительного слоя и движения поверхностных вод и их последствия для литосферы 
(оползни, оврагообразование, дефляция, эрозия). 
Геохимическое загрязнение литосферы.  
Меры охраны: законодательно-нормативные, экономические, технические (технологические). 
Категории земель по назначению и особенности их хозяйственного использования.  
Заболачивание и осушение болот, закрепление и освоение песков. 
Объекты размещения и захоронения отходов производства и потребления. 
Требования актуальной нормативной документации к объектам размещения отходов.  
Технологии устройства оснований объектов размещения, отведения и утилизации фильтрата, сбор и 
утилизация «свалочного» газа, закрытие и рекультивация полигонов. 

Тема 3.2 Охрана литосферы 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Меры охраны: законодательно-нормативные, экономические, технические (технологические). 
Категории земель по назначению и особенности их хозяйственного использования.  
Заболачивание и осушение болот, закрепление и освоение песков. 
Объекты размещения и захоронения отходов производства и потребления. 
Требования актуальной нормативной документации к объектам размещения отходов.  
Технологии устройства оснований объектов размещения, отведения и утилизации фильтрата, сбор и 
утилизация «свалочного» газа, закрытие и рекультивация полигонов. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Анализ антропогенного воздействия на литосферу 
Форма практического задания: практикум 

Задание: определить степень опасности загрязнения городских почв, установить, какие загрязнители 

вносят наибольший вклад в Zc.  
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Описать выявленные геохимические аномалии, установив, какие загрязнители представляют наибольшую 

опасность для экосистем и здоровья человека. 
Все табличные значеня выдаются преподавателем на занятии. 
Ход работы:  
1. Описать методику определения уровня опасности загрязнения территории города и оценки 

геохимических аномалий.  
2. За фоновые значения концентрации при расчете суммарного показателя загрязнения принять данные 

таблицы.  
3. Рассчитать коэффициенты концентрации химических элементов в почвах трех районов города, для 

каждого района определить  суммарный показатель загрязнения Zc.  
4. Провести сравнительный анализ химического загрязнения почв районов. Сделать вывод 
5. Охарактеризовать геохимические аномалии на урбанизиро- ванной территории по показателям 

абсолютного и относительного накопления. За фоновые значения концентрации загрязнителей при-  
нять данные таблицы. 

Тема практического занятия: Охрана литосферы 
Форма практического задания: практикум по решению задач 

1. Определить класс опасности производственного отхода массой М = 10 кг следующего состава: песок – 
90 %, цинк – 3 %, медь – 3 %, краситель органический прямой черный 2С – 2 %, триметиламин – 2 % 
 
2. Рассчитать предотвращенный экологический ущерб, который удалось избежать при ликвидации 

несанкционированной свалки площадью 0,9 га, расположенной на песчаных почвах на территории 

Московской области, с учетом: 
- фильтрат, образованный на данной свалке в объеме 15 м, привел бы к заражению земель площадью 2 га 

и загрязнению реки химическими веществами, содержащимися в фильтрате в следующих концентрациях: 
сульфаты – 956 мг/л; хлориды – 1278 мг/л; нефтепродукты – 256 мг/л; фенол 
– 4,2 мг/л; 
- площадь свалки была рекультивирована под хозяйственные нужды. 
 
3.Рассчитать предотвращенный экологический ущерб, который удалось избежать благодаря 
своевременному ремонту дренажа и отводу фильтрата, что предупредило утечку стока и возможное 

загрязнение территории площадью 150 м2 химическими веществами, представленными по вариантам  
в таблице  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – тестирование 
 
 
РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ 

ТРАНСПОРТА 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Виды воздействий автомобильного транспорта на окружающую среду.  
Основные загрязнители автомобильного транспорта. 
Бензины. Основные характеристики и требования. Экология бензинов. 
Дизельные топлива. Основные характеристики и требования. Ассортимент дизельных топлив.  
Газообразное топливо. Сжиженные и сжатые газы. 
Альтернативные виды топлива. 
Состав отработавших газов двигателей внутреннего сгорания.  
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Образование продуктов неполного сгорания топлива. Окислы азота. 
Способы уменьшения образования вредных веществ в отработавших газах автомобилей. 
Экологические аспекты транспортных аварий. 
Особенности влияния отдельных видов транспорта на окружающую природную среду. 
Управление экологическим совершенствованием транспорта 
Группы природоохранных мероприятий. 
Организационно-правовые мероприятия. 
Международные и российские правовые основы охраны окружающей среды. 

 
Тема 4.1 Вредное воздействие дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Виды воздействий автомобильного транспорта на окружающую среду.  
Основные загрязнители автомобильного транспорта. 
Бензины. Основные характеристики и требования. Экология бензинов. 
Дизельные топлива. Основные характеристики и требования. Ассортимент дизельных топлив.  
Газообразное топливо. Сжиженные и сжатые газы. 
Альтернативные виды топлива. 
Состав отработавших газов двигателей внутреннего сгорания.  
Образование продуктов неполного сгорания топлива. Окислы азота. 

 
Тема 4.2 Улучшение экологических показателей инфраструктуры транспорта 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Способы уменьшения образования вредных веществ в отработавших газах автомобилей. 
Экологические аспекты транспортных аварий. 
Особенности влияния отдельных видов транспорта на окружающую природную среду. 
Управление экологическим совершенствованием транспорта 
Группы природоохранных мероприятий. 
Организационно-правовые мероприятия. 
Международные и российские правовые основы охраны окружающей среды. 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 
 
Тема практического занятия: Вредное воздействие дорожно-транспортного комплекса на 

окружающую среду 
Форма практического задания: доклад, дискуссия 
Основные загрязнители автомобильного транспорта.  
Газообразное топливо. Сжиженные и сжатые газы. Альтернативные виды топлива.  
Образование продуктов неполного сгорания топлива.  
Показатели качества воздуха. Условная суммарная токсичность отработавших газов автомобиля.  
Оборудование, используемое для испытаний автомобильных дизелей на дымность отработавших 

газов.  
Влияние основных эксплуатационных факторов автомобиля на выбросы вредных веществ с 

отработавшими газами.  
Снижение дымности и токсичности отработавших газов автомобилей применением присадок к 

топливу.  
Технические мероприятии по борьбе с транспортным шумом. 
 
Тема практического занятия: Улучшение экологических показателей инфраструктуры 

транспорта  
Форма практического задания: практикум 
Задание: рассчитать категорию опасности территории, включающей автомобильную дорогу.  
Необходимые табличные данные выдает преподаватель на занятии. 
Ход работы:  
Описать методику расчета категории опасности автотранспорта.  
Рассчитать массу загрязняющих веществ, выбрасываемых автомобильным транспортном на 

данной улице.  
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Результаты оформить в твиде таблицы «Количество загрязняющих веществ, выбрасываемое  
автотранспортом на данной улице». 

 
Рассчитать коэффициент опасности автотранспорта. 
Результаты оформить в виде таблицы «Значения категории опасности вещества для различных 

видов автотранспорта». 

 
Рассчитать показатели пылеобразования на дороге и вычислить коэффициент опасности улицы. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

семестр 6 

Раздел 1. Технологии и 

аппараты защиты атмосферы 

от загрязнений 

10 Самостоятельное изучение материала 
раздела 

Раздел 2. Защита гидросферы 

от промышленных 

загрязнений 

10 Самостоятельное изучение материала 

раздела 

Раздел 3. Загрязнение 

литосферы 
6 Самостоятельное изучение материала 

раздела 

Раздел 4. Системы защиты 

окружающей среды на 

различных видах транспорта. 

26 Самостоятельное изучение материала 

раздела 



 

 
19 

Общий объем по семестру, 

часов 
52  

Общий объем по 

дисциплине, часов 
52  

 
3.2. Задания для самостоятельной работы 
 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 
1.Актуальность и основные подходы к охране атмосферного воздуха. Изучение 

действующего законодательства в области охраны атмосферного воздуха. Знакомство с 

основными положениями Федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха"  
2.Очистка отходящих газов от аэрозолей. Классификационная номограмма пылей. 
3.Определение эффективности применения различных методов пылеочистки для различных 

групп пыли по дисперсности. 
4.Изучение основных предлагаемых производителями и продавцами пылеочистного 

оборудования типов циклонных аппаратов, их габаритов и параметров работы. 
5.Изучение основных предлагаемых производителями и продавцами пылеочистного 

оборудования типов аппаратов со встречными закручивающимися потоками (ВЗП), их габаритов 

и параметров работы. 
6.Изучение основных предлагаемых производителями и продавцами пылеочистного 

оборудования типов электрофильтров, их габаритов и параметров работы. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1 

Колесников, Е. Ю.  Системы защиты среды обитания : учебник и практикум для вузов / Е. 

Ю. Колесников. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 551 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-12614-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/517478 (дата обращения: 19.03.2023). 

Белов, С. В.  Техногенные системы и экологический риск : учебник для вузов / С. В. 

Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 434 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-9916-8330-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/512044 (дата обращения: 19.03.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 
 
1.Оценить воздействие на атмосферу нефтеперерабатывающего предприятия и дать 

рекомендации по минимизации экологического ущерба. 
2.Основные показатели качества воздуха. Химические, физико-химические, физические и 

методы анализа. 
3.Санитарные и технологические требования, предъявляемые к качеству воздуха с учетом 

дальнейшего его использования или сброса в атмосферу. 
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4.Абсорбционные методы защиты атмосферы. Абсорбенты, их основные характеристики, и 

возможности применения. Регенерация абсорбентов. Общие проблемы абсорбционной очистки 

газов. 
5.Адсорбционные методы защиты атмосферы Адсорбенты, их основные характеристики, 

и возможности применения. Общие проблемы сорбционной очистки газов. Рекуперация паров 

органических растворителей. 
6.Основные источники загрязнения атмосферного воздуха, их классификация. Состав 

газовых выбросов. Характеристики газовых выбросов. 
7.Технологическая установка очистки воздуха от аэрозоля серной кислоты. 
8.Установка обезвреживания дымовых газов мокрым методом. 
9.Установка очистки газовых потоков от сварочного аэрозоля. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2 

Колесников, Е. Ю.  Системы защиты среды обитания : учебник и практикум для вузов / Е. 

Ю. Колесников. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 551 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-12614-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/517478 (дата обращения: 19.03.2023). 

Белов, С. В.  Техногенные системы и экологический риск : учебник для вузов / С. В. 

Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 434 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-9916-8330-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/512044 (дата обращения: 19.03.2023). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 
1.Обезвреживание ТКО обустройством санитарной земляной засыпки.  
2. Уничтожение ТКО методом сжигания  
3.Биотермическое компостирование  
4.Газификация мусора. Пиролиз.  
5. Переработка горючих отходов  
6.Переработка гниющих отходов  
7. Переработка радиоактивных отходов  
8. Термическое обезвреживание токсичных промышленных отходов:  
окислительный пиролиз, сухой пиролиз.  
9. Плазменный метод переработки и обезвреживания отходов 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3 

Колесников, Е. Ю.  Системы защиты среды обитания : учебник и практикум для вузов / Е. 

Ю. Колесников. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 551 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-12614-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/517478 (дата обращения: 19.03.2023). 

Белов, С. В.  Техногенные системы и экологический риск : учебник для вузов / С. В. 

Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 434 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-9916-8330-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/512044 (дата обращения: 19.03.2023). 

Суворова, Г. М.  Информационные технологии в управлении средой обитания : учебное 

пособие для вузов / Г. М. Суворова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 210 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14062-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519782 (дата обращения: 

19.03.2023). 
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4 
1. Физические и химические методы определения составов отработавших газов.  
2. Модели газоанализаторов отработавших газов.  
3.Методы определения дымности отработавших газов.  
4. Модели дымомеров (денситомеров).  
5. Модели сажемеров и их отличие от дымомеров.  
6. Единицы измерения отработавших газов в газовых анализаторах, дымомерах, 

сажемерах.  
7. Методы определения твердых частиц (ТЧ) и полимерных ароматических углеводородов 

(ПАУ) в отработавших газах 
8.Разработка автомобилей в соответствии с современными экологическими требованиями.  
9.Утилизация и ресайклинг автомобилей.  
10. Совершенствование топливных систем двигателей автомобилей. 
11.Экология бензинов и бензины с улучшенными экологическими показателями.  
12. Экология дизельных топлив и дизельные топлива с улучшенными экологическими 

показателями. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4 

Колесников, Е. Ю.  Системы защиты среды обитания : учебник и практикум для вузов / Е. 

Ю. Колесников. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 551 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-12614-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/517478 (дата обращения: 19.03.2023). 

Белов, С. В.  Техногенные системы и экологический риск : учебник для вузов / С. В. 

Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 434 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-9916-8330-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/512044 (дата обращения: 19.03.2023). 

Суворова, Г. М.  Информационные технологии в управлении средой обитания : учебное 

пособие для вузов / Г. М. Суворова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 210 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14062-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519782 (дата обращения: 

19.03.2023). 
Сазонов, Э. В.  Экология городской среды : учебное пособие для вузов / Э. В. Сазонов. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 275 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-07282-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/513467 (дата обращения: 19.03.2023). 
Латышенко, К. П.  Экологический мониторинг : учебник и практикум для вузов / К. П. 

Латышенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 424 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13721-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511478 (дата обращения: 19.03.2023). 
 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля) , доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
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Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 
Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 
Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 
Основные требования к оформлению: 
Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 
Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 
Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 
При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 
Выполнение тестовых заданий.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 
Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине  

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
является экзамен, который проводится в устной форме. 
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4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине  
 
Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 
БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 
Академический рейтинг обучающегося по дисциплине складывается из результатов: 
 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 
 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 
Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 
 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 
В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля)  формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине . 
В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины (модуля): 
 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 
 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов 

и др.); 
 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 
 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 
практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 
рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 
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В течение учебного семестра по дисциплине  обучающимся должен быть накоплен 

текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения текущего 

рейтинга. 
Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 
Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 
Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 
В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 
Промежуточная аттестация по дисциплине  проводится в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам в Российском государственном социальном университете и Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете в 

действующей редакции. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине  выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины (модуля) в 

ходе контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 
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16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 
13-15 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 
1-12 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 
0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине 
 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  
 

 Раздел -1 «Технологии и аппараты защиты атмосферы от загрязнений» 
Форма рубежного контроля – контрольная работа 
Код контролируемой компетенции ПК-4 
Задание рубежного контроля 
Заполнить таблицу 

Метод очистки Размер 
улавливаемых 

частиц 

Скорость газа 

в аппарате 
Степень 

улавливания, % 
Принцип работы, название 

аппаратов 

Сухая очистка 
Гравитационные пылеуловители 

Пылеосадительные 

камеры 
    

Жалюзийные аппараты     
Инерционные пылеуловители 
Пылеуловители     
Центробежные пылеуловители 

Циклон     
Ротационный 

пылеуловитель 
    

Очистка на фильтрах 

Фильтры тонкой очистки     
Воздушные фильтры     
Тканевые фильтры     
Зернистые фильтры     
Очистка на электрофильтрах 

Электрофильтры     
Мокрая очистка 

Полые газопромыватели     
Пенные аппараты     
Барботажные аппараты     
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Скруббер Вентури     

 
Раздел -2 «Защита гидросферы от промышленных загрязнений» 
Форма рубежного контроля – контрольная работа 
Код контролируемой компетенции ПК-4 
Задание рубежного контроля 
Заполнить таблицу 
Способ очистки сточных 

вод 
От чего очищает Реагенты Принцип  Аппараты +/- 

Механическая очистка  
Отстаивание      
Процеживание      
Осаждение      
Фильтрование      
Центрифугирование      

Физико-химическая очистка  
Коагуляция      
Флокуляция      
Флотация      
Сорбция      
Экстракция      

Химическая очистка  
Нейтрализация      
Окисление-
восстановление 

     

Ионный обмен      
Хлорирование      
Озонирование      

Биологическая очистка  
Аэробный процесс      
Анаэробный процесс      

 

Раздел -3 «Загрязнение литосферы» 
Форма рубежного контроля – тестирование 
Код контролируемой компетенции ПК-4 
Задание рубежного контроля 

Примерные вопросы тестирования 

1. Какой закон регулирует правовое обращение с отходами? Выберите  
правильный ответ.  
1) Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно- эпидемиологическом благополучии 

населения".  
2) Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".  
3) Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".  
4) Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации 

на период до 2030 года (утв. Президентом РФ  
30.04.2012).  
 
2. Какие виды работ запрещаются во время эксплуатации полигона ТКО?  
Выберите правильный ответ.  
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1) Захоронение отходов 1-2-го классов опасности.  
2) Захоронение радиоактивных и биологических отходов.  
3) Захоронение отходов 1-2-го классов опасности, радиоактивных и биологических отходов.  
4) Сортировка отходов с целью извлечения отдельных фракций для  
последующей утилизации.  
5) Сбор биогаза, содержащего в своем составе метан, с последующим его использованием в 

качестве источника тепловой, электрической энергии.  
 
3. На основании какого документа (в котором планируются работы)  
выполняются работы на полигоне ТКО? Выберите правильный ответ.  
1) Графика эксплуатации, составленного на год, в котором планируется ежемесячно количество 

принимаемых отходов с указанием номеров рабочих карт, в которые захораниваются ТКО.  
2) Графика эксплуатации, составленного на месяц.  
3) Графика эксплуатации, составленного на квартал.  
4) Технологической схемы эксплуатации полигона.5) Генплана полигона.  
 
 4. На сколько классов подразделяются отходы производства и потребления в соответствии с 

критериями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

государственное регулирование в области охраны окружающей среды? Выберите правильный 

ответ.  
1) На три класса.  
2) На четыре класса.  
3) На пять классов.  
4) На шесть классов.  
 
5. Какие виды (по степени опасности) из перечисленных отходов не подлежат размещению на 

полигоне ТКО? Выберите несколько правильных ответов.  
1) Взрывоопасные.  
2) Окисляемые.  
3) Ядовитые.  
4) Инфекционные.  
5) Имеющие раздражающее действие.  
 
6. Какие отходы запрещается захоранивать на полигоне ТКО? Выберите  
правильный ответ.  
1) Отходы 3-4 классов опасности.  
2) Радиоактивные и биологические отходы.  
3) Отходы 1-2 классов опасности, радиоактивные и биологические отходы.  
4) Промышленные инертные отходы, имеющие однородную структуру с  
размером фракций менее 250 мм, при условии сохранения в фильтрате уровня  
биохимического потребления кислорода 100-500 мгО/дм3 , ХПК - не более 300 мгО/дм3. 
 
Раздел - 4 «Системы защиты окружающей среды на различных видах транспорта» 
Форма рубежного контроля – контрольная работа 
Код контролируемой компетенции ПК-4 
Задание рубежного контроля 
 
Характеристика вредного воздействия дорожно - транспортного комплекса на объекты 

окружающей среды 
Характеристика автомобильных дорог – источника ландшафтного загрязнения в промышленном 

городе 
Воздействие автомобильных выбросов на здоровье человека 
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Характеристика выбросов вредных веществ отработавших газов от автотранспортного потока 
Загрязнение атмосферы подвижными источниками автомобильного транспорта 
Загрязнение атмосферы стационарными источниками автомобильного транспорта 
 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Коды 

контролируем

ой 

компетенций 

Вопросы /задания 

ПК-4 
1.Основные источники загрязнения атмосферного воздуха, их 

классификация. 
2.Защита атмосферы населенных мест планировочными решениями. 
3.Подготовка промышленных газов к очистке. Регулирование основных 

параметров: 
дисперсного состава, температуры, влажности и концентрации. 
4.Факторы, влияющие на рассеивание газовых выбросов в приземном слое 

атмосферы. 
5.Общие сведения о пылеулавливающей аппаратуре: пылеосадительные 

камеры, циклоны, 
скрубберы, пенные аппараты, особенности оборудования для улавливания 

слипающихся пылей. 
6.Мокрые методы очистки газов от пыли. 
7.Абсорбция. Абсорбционные методы очистки газов. Общие принципы. 
8. Строение гидросферы. Гидрологический цикл. 
9. Характеристика водных ресурсов мира. Проблема дефицита воды. 
10. Характеристика водных ресурсов России, проблемы водообеспечения в 

России. 
11. Основные документы, в которых разработаны правила контроля 

качества воды, 
12. водоемов и водотоков, их охрана. 
13. Виды водопользования. 
14. Категории водопользования: питьевое, хозяйственно-бытовое и 

рекреационное. 
15. Критерии качества воды. 
16. Лимитирующий показатель вредности. Показатели вредности для 

разных видов 
17. водопользования. 
18. Условия сброса сточных вод в водоемы. 
19. Разбавление как основной механизм снижения концентрации 

загрязняющих веществ 
20. при сбросе сточных вод в водоемы. Кратность разбавления. 
21. Нормы водопотребления и водоотведения. 
22. Классификация сточных вод промышленных предприятий 
23. Системы водоснабжения и водоотведения промышленных 

предприятий. 
24. Схемы использования воды на предприятиях. 
25. Замкнутые системы водного хозяйства промышленного предприятия. 
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Основные 
26. принципы создания замкнутых водооборотных систем. 
27. Системы канализации: общесплавная, раздельная, комбинированная. 
28. Условия выпуска производственных сточных вод в городскую 

канализацию. 
29. Механическая очистка сточных вод. 
30. Физико-химические методы очистки сточных вод.  
31. Химические методы очистки сточных вод. 
32. Биологические методы очистки сточных вод. 
33. Почвы и недра как компоненты литосферы. 
34. Основные теоретические положения по охране недр и почв от 

сверхнормативных техногенных воздействий. 
35. Геологические характеристики экологического кризиса.  
36. Нарушение движения грунтовых вод и его последствия в литосфере 

(карстование, суффозия).  
37. Нарушение растительного слоя и движения поверхностных вод и их 

последствия для литосферы (оползни, оврагообразование, дефляция, 
эрозия). 
38. Геохимическое загрязнение литосферы.  
39. Меры охраны: законодательно-нормативные, экономические, 

технические (технологические). 
40. Категории земель по назначению и особенности их хозяйственного 

использования.  
41. Заболачивание и осушение болот, закрепление и освоение песков. 
42. Объекты размещения и захоронения отходов производства и 

потребления. 
43. Требования актуальной нормативной документации к объектам 

размещения отходов.  
44. Технологии устройства оснований объектов размещения, отведения и 

утилизации фильтрата, сбор и утилизация «свалочного» газа, закрытие и 

рекультивация полигонов. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля)  

5.1.1. Основная литература 

1. Колесников, Е. Ю.  Системы защиты среды обитания : учебник и практикум для вузов / 

Е. Ю. Колесников. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 551 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-12614-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/517478 (дата обращения: 19.03.2023). 

2. Белов, С. В.  Техногенные системы и экологический риск : учебник для вузов / С. В. 

Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 434 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-9916-8330-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/512044 (дата обращения: 19.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 
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1. Суворова, Г. М.  Информационные технологии в управлении средой обитания : учебное 

пособие для вузов / Г. М. Суворова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 210 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14062-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519782 (дата обращения: 

19.03.2023). 
2. Сазонов, Э. В.  Экология городской среды : учебное пособие для вузов / Э. В. Сазонов. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 275 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07282-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513467 (дата обращения: 19.03.2023). 
3. Латышенко, К. П.  Экологический мониторинг : учебник и практикум для вузов / К. П. 

Латышенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 424 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13721-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511478 (дата обращения: 19.03.2023). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля)  на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных 

преподавателем задач; 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 
Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче 

на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, 

устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым 

условием при проведении рубежного контроля и допуска к экзамену. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля)  

 
5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 
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5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice  
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC  
5. Ark или 7-zip  
6.  User Gate 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине  

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбор конкретных задач 

и ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  
При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 
Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 
посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  
В рамках дисциплины (модуля)  предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения учебной дисциплины «Экспертиза проектов» является 

приобретение знаний о методах определения допустимых уровней негативных 

воздействий на человека и окружающую среду, принципах и методах проведения 

экспертизы экологической и производственной безопасности, законодательной и 

нормативно-методической базе проведения государственной экспертизы; 

Задачи дисциплины (модуля): 

изучить основные положения законодательных актов и нормативных документов 

РФ и использование их в профессиональной деятельности;  

изучить методы проведения оценки и снижения рисков, возникающих в 

производственной деятельности;  

уметь оценивать воздействие различных видов хозяйственной деятельности на 

состояние окружающей среды и здоровье человека, прогнозировать развитие негативной 
ситуации в среде обитания;  

формировать знания и навыки осуществлять профессиональную деятельность с 

учетом государственных требований в области обеспечения безопасности; 

прививать нетерпимое отношение к коррупционному поведению, умений и знаний 

в сфере противодействия экстремизму и терроризму при совершении финансовых 

операций и исполнении обязательств; 

выработка умений использовать основы правовых и экономических знаний в 

различных сферах социально-личностной и профессиональной деятельности;   

приобретение навыков владения методами эколого-экономической оценки 

последствий антропогенной деятельности, пользования нормативно-технической и 

правовой документацией по вопросам экологической безопасности и безопасности труда, 

проведения экспертизы безопасности и экологичности проектов, предприятий, 

технических систем, составления экологических паспортов предприятий. 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-3; ПК-2; ПК-3; ПК-5 в соответствии с 

учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Категория 

компетенци

й  

Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
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 ОПК-3. Способен 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность с 

учетом 

государственных 

требований в 

области 

обеспечения 

безопасности 

ОПК-3.1. Знает 

действующую систему 

государственного 

управления в области 

техносферной 

безопасности, в том числе 

систему государственного, 

межведомственного и 

ведомственного надзора и 

контроля; требования 

нормативно-правовых атов 

в области обеспечения 

техносферной 

безопасности; основы 

функционирования 

локальных систем 

обеспечения техносферной 

безопасности: состав и 

порядок оформления 

отчетности; 

международные стандарты 

в области обеспечения 

техносферной 

безопасности. 
ОПК-3.2. Умеет применять 

нормативные правовые 

акты, содержащие 

государственные 

нормативные требования в 

области техносферной 

безопасности, 

межгосударственные, 

национальные и 

международные стандарты 

в сфере безопасности; 

определять нормативы 

качества и нормативы 

допустимого воздействия на 

объект, среду обитания; 

формировать отчетность (на 

локальном уровне) в 

области техносферной 

безопасности. 
 
ОПК-3.3. Владеет навыком 

подбора нормативно-
правовых актов для 

решения локальных задач 

обеспечения техносферной 

безопасности 

Знать: систему 

государственного управления в 

области техносферной 

безопасности, систему 

государственного, 

межведомственного и 

ведомственного надзора и 

контроля; требования 

нормативно-правовых актов в 

области обеспечения 

техносферной безопасности; 

основы функционирования 

локальных систем обеспечения 

техносферной безопасности: 

состав и порядок оформления 

отчетности; 
базовые принципы постановки 

задач проведения экспертизы. 
Уметь: Определять ресурсное 

обеспечение для решения 

поставленной задачи, 

применять нормативные 

правовые акты, содержащие 

государственные нормативные 

требования в области 

техносферной безопасности, 

межгосударственные, 

национальные и 

международные стандарты в 

сфере безопасности. 
Владеть: навыком подбора 

нормативно-правовых актов 

для решения локальных задач 

обеспечения техносферной 

безопасности, навыками 

осуществлять организацию и 

управление научно-
исследовательскими и научно-
производственными и 

экспертно-анлитическими 

работами с использованием 

углубленных знаний в области 

управления 

природопользованием. 
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 ПК-2. Способен 

осуществлять 

мониторинг 

функционирован

ия систем 

обеспечения 

техносферной 

безопасности на 

локальном 

уровне (охраны 

труда, охраны 

окружающей 

среды, 

промышленной 

безопасности, 

безопасности в 

ЧС) 

ПК-2.1. Знает и владеет 

методами организации 

работ по ведению 

мониторинга 

функционирования систем 

охраны труда, охраны 

окружающей среды, 

промышленной 

безопаности, безопасности 

в ЧС. 
ПК-2.2. Проводит 

специальную оценку 

условий труда и оценку 

профессиональных рисков и 

разрабатывает мероприятия 

по обеспечению 

безопасности на рабочих 

местах. 
ПК-2.3. Осуществляет сбор, 

обработку и передачу 

информации по вопросам 

условий и охраны труда. 
 

Знать: 
базовые принципы постановки 

задач и выработки решений, 
методы организации работ по 

ведению мониторинга 

функционирования систем 

охраны труда, охраны 

окружающей среды, 

промышленной безопасности. 
Уметь: Определять ресурсное 

обеспечение для решения 

поставленной задачи и 

проектирование пути ее 

решения, проводить 

специальную оценку условий 

труда и оценку 

профессиональных рисков. 
Владеть: навыками 

организации и управления 
научно-исследовательских и 

научно-производственных 
работ с использованием 

углубленных знаний в области 

проведения экспертизы. 
 ПК-3. Способен 

обеспечить 

контроль 

деятельности в 

области 

техносферной 

безопасности 

(охраны труда, 

охраны 

окружающей 

среды, 

промышленной 

безопасности, 

безопасности в 

ЧС) 

ПК-3.1. Проводит 

количественную и 

качественную оценку 

источников опасностей, в 

том и числе по параметрам 

техногенного риска. 
ПК-3.2. Готов осуществлять 

проверки безопасного 

состояния объектов 

различного назначения, 

участвовать в экспертизах 

их безопасности, ведении 

документации по 

результатам 

государственного и 

муниципального 

экологического надзора. 
ПК-3.3. Анализирует 

механизмы воздействия 

опасностей на человека, 

определяет характер 

взаимодействия организма 

человека с опасностями 

среды обитания с учетом 

специфики механизма 

токсического действия 

вредных веществ, 

энергетического 

воздействия и 

комбинированного 

действия вредных факторов 

Знать: 
количественную и 

качественную оценку 

источников опасностей, в том и 

числе по параметрам 

техногенного риска. 
Уметь: осуществлять проверки 

безопасного состояния 

объектов различного 

назначения, участвовать в 
экспертизах их безопасности, 

ведении документации по 

результатам государственного 

и муниципального 

экологического надзора. 
Владеть: навыками анализа 

механизмов воздействия 

опасностей на человека, 

определять характер 

взаимодействия организма 

человека с опасностями среды 

обитания с учетом специфики 

механизма токсического 

действия вредных веществ, 

энергетического воздействия и 

комбинированного действия 

вредных факторов. 



 
8 

 ПК-5. Способен 

разрабатывать и 

обосновывать 

эколого-
экономические 

планы внедрения 

новой 

природоохранно

й техники и 

технологий в 

организации 

ПК-5.1. Анализирует 

эффективность работы 

природоохранных объектов 

предприятия и его 

подразделений на 

соответствие требованиям 

обеспечения необходимости 

внедрения безопасности. 
ПК-5.2. Обосновывает и 

осуществляет внедрение на 

предприятии новой техники 

для обеспечения 

экологической 

безопасности. 

Знать: 
базовые принципы разработки 

и обосновывания эколого-
экономических планов 

внедрения новой 

природоохранной техники и 

технологий в организации. 
Уметь: Определять и 

анализировать эффективность 

работы природоохранных 

объектов предприятия и его 

подразделений на соответствие 

требованиям обеспечения 

необходимости внедрения 

безопасности. 
Владеть: навыками 

обоснования и осуществления, 

внедрения на предприятии 

новой техники для обеспечения 

экологической безопасности. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы.  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

7 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
54 54 

Лекционные занятия 24 24 

из них: в форме практической подготовки   

Практические занятия 30 30 

из них: в форме практической подготовки   

Самостоятельная работа обучающихся 45 45 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации  зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
108 108 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Раздел 1. Экспертиза 

хозяйственной 

деятельности 
33 15 18 8  10  

 
  

 

Тема 1.1. Правовые и 

нормативные 

документы, 

определяющие 

организацию и 

проведение 

государственной 

экологической 

экспертизы. 

18 8 10 4  6     

 

Тема 1.2. Правовые и 

нормативные 

документы, 

определяющие 

организацию и 

проведение экспертизы 

промышленной 

безопасности  

15 7 8 4  4     

 

Раздел 2. 

Функционирование 

государственной 

экспертизы 

33 15 18 8  10     

 

Тема 2.1. Объекты 

экспертизы 
18 8 10 4  6  

 
  

 

Тема 2.2. Оценка 

воздействия на 

окружающую среду 

при разработке 

предпроектных 

материалов и проектов 

15 7 8 4  4  
 

  

 

Раздел 3. Порядок 

проведения 

государственной 

экологической 

экспертизы 

33 15 18 8  10     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Тема 3.1. Состав 

документов, 

необходимых для 

рассмотрения 

экспертной комиссией 

18 8 10 4  6     

 

Тема 3.2. Организация 

работ по проведению 

государственной 

экологической 

экспертизы 

17 7 8 4  4     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
9          

 

Общий объем, часов 108 45 54 24  30  
 

  
 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ЭКСПЕРТИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Общие положения о экспертизе. Законодательство об экологической экспертизе. 

Законодательство о экспертизе промышленной безопасности. Цели и задачи 

экологической экспертизы. Цели и задачи экспертизы промышленной безопасности. 
Презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности. Обязательность проведения государственной экологической 

экспертизы до принятия решений о реализации объекта экологической экспертизы. 
Комплексность оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной 
деятельности и его последствий. Обязательность учета требований экологической 

безопасности при проведении экологической экспертизы. Достоверность и полнота 
информации, представляемой на экологическую экспертизу. Независимость экспертов 

экологической экспертизы при осуществлении ими своих полномочий в области 

экологической экспертизы. 
 

Тема 1.1. Правовые и нормативные документы, определяющие организацию 

и проведение государственной экологической экспертизы. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Общие положения о экспертизе. Законодательство об экологической экспертизе. 
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Цели и задачи экологической экспертизы. Презумпция потенциальной экологической 

опасности любой намечаемой хозяйственной и иной деятельности. Обязательность 
проведения государственной экологической экспертизы до принятия решений о 

реализации объекта экологической экспертизы. Комплексность оценки воздействия на 

окружающую среду хозяйственной и иной деятельности и его последствий. 
Обязательность учета требований экологической безопасности при проведении 

экологической экспертизы. Достоверность и полнота информации, представляемой на 

экологическую экспертизу. Независимость экспертов экологической экспертизы при 

осуществлении ими своих полномочий в области экологической экспертизы. 
 
Тема 1.2. Правовые и нормативные документы, определяющие организацию и 

проведение экспертизы промышленной безопасности 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 
 

Общие положения о экспертизе. Законодательство о экспертизе промышленной 

безопасности. Цели и задачи экспертизы промышленной безопасности. Презумпция 
потенциальной опасности любой намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 
Обязательность проведения государственной экспертизы до принятия решений о 

реализации объекта экологической экспертизы. Комплексность оценки воздействия на 

окружающую среду хозяйственной и иной деятельности и его последствий. 
Обязательность учета требований экологической безопасности при проведении 

экологической экспертизы. Достоверность и полнота информации, представляемой на 

экологическую экспертизу. Независимость экспертов экологической экспертизы при 

осуществлении ими своих полномочий в области экологической экспертизы. 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1. 
 

Тема 1.1. Правовые и нормативные документы, определяющие 

организацию и проведение государственной экологической экспертизы. 
 
Форма практического задания: доклад с презентацией.  
Примерные темы докладов. 

1. Экологическая экспертиза как оценка достаточности экологического обоснования 

хозяйственной деятельности в ТЭО проекта и проекте. 
2. Экологическая экспертиза – оценка «Оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС)». 
3. Государственная экологическая экспертиза. Нормативная и правовая основы. 
4. Государственная экологическая экспертиза. Процедура и регламент. 
5. Экологическая экспертиза и экологическое проектирование. 
6. Экологическая экспертиза технологий, экологическая оценка технологи и. 
7. Общественная экологическая экспертиза. 
8. Методы экологической экспертизы. 
9. Картографические методы в экологической экспертизе. 
10. Российский опыт экологических экспертиз. 

 

 
Тема 1.2. Правовые и нормативные документы, определяющие 

организацию и проведение экспертизы промышленной безопасности  
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Форма практического задания: доклад с презентацией.  
Примерные темы докладов. 

1. процедура проведения экспертизы промышленной безопасности.  
2. требования к оформлению заключения экспертизы. 
3. требования к экспертам в области промышленной безопасности. 
4. обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. 
5. техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте. 
6. истечении срока службы устройства или превышение количества циклов нагрузки 

такого технического устройства, установленных его производителем. 
7. отсутствие в технической документации данных о сроке службы технического 

устройства, если фактический срок его службы превышает двадцать лет. 
8. Здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для 

осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, 

перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 
контрольная работа. 

Контрольная работа 1. 

1. Гигиенические требования к охране атмосферного воздуха и поверхностных вод 

населенных мест.  
2. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе и 

водных объектах.  
3. Понятие источника образования и источника выбросов вредных веществ. 

Точечные, линейные, площадные источники выбросов вредных веществ.  
4. Понятия предельно допустимых выбросов, временно согласованных выбросов и 

выброса.  
5. Рассеивание вредных веществ в атмосферном воздухе как инструмент 

установления нормативов предельно допустимых сбросов. 
6. Основы расчета сбросов в водных объектах и определения нормативов предельно 

допустимых сбросов вредных веществ в водные объекты. 

Контрольная работа 2. 

1. Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности. 
2. Требования к оформлению заключения экспертизы промышленной безопасности.  
3. Идентификация опасных производственных объектов.  
4. Основные принципы и критерии отнесения объектов к категории и типам опасных 

производственных объектов. 
5. Основные принципы идентификации. 
6. Порядок оформления и представления результатов идентификации. 
7. Проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации на 

строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, 

консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов газоснабжения, 

использующих природные и сжиженные углеводородные газы. 
8. Проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, 

применяемых на опасных производственных объектах.  
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9. Техническое диагностирование объектов газоснабжения, проведение контроля 

оборудования и материалов неразрушающими методами контроля. 
10. Экспертиза зданий и сооружений на объектах газоснабжения.  
11. Экспертиза декларации промышленной безопасности объектов и газоснабжения. 
12. Экспертиза в части идентификации опасных производственных объектов 

газоснабжения.  
13. Экспертиза анализа риска опасных производственных объектов газоснабжения. 

 

РАЗДЕЛ 2. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 

 

ТЕМА 2.1. Объекты экспертизы  
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
 

Проекты нормативно-технических и инструктивно-методических документов в 

области охраны окружающей среды, утверждаемых органами государственной власти 

Российской Федерации. Проекты федеральных целевых программ, предусматривающих 

строительство и эксплуатацию объектов хозяйственной деятельности, оказывающих 

воздействие на окружающую среду, в части размещения таких объектов с учетом режима 

охраны природных объектов. Проекты соглашений о разделе продукции. Материалы 

обоснования лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области использования атомной энергии. Проекты технической 

документации на новые технику, технологию, использование которых может оказать 

воздействие на окружающую среду, новые вещества, которые могут поступать в 

окружающую среду, пестициды и агрохимикаты. Материалы комплексного 

экологического обследования участков территорий, обосновывающие придание этим 

территориям правового статуса зоны экологического бедствия или зоны чрезвычайной 

экологической ситуации. Объекты государственной экологической экспертизы, 

указанные в Федеральном законе от 30 ноября 1995 года N 187-ФЗ "О континентальном 

шельфе Российской Федерации", Федеральном законе от 17 декабря 1998 года N 191-ФЗ 

"Об исключительной экономической зоне Российской Федерации", Федеральном законе 

от 31 июля 1998 года N 155-ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации". 
 

Тема 2.2 Оценка воздействия на окружающую среду при разработке 

предпроектных материалов и проектов. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

ОВОС – это комплекс мероприятий, направленных на определение степени 

интенсивности влияния хозяйственной деятельности на целостность экологических 

систем и здоровье человека, а также на установление неблагоприятных последствий 

такого влияния. 
Цель проведения ОВОС – обосновать возможность реализации проекта с точки 

зрения допустимости его влияния на основные эколого-социальные факторы. 
Планируемая деятельность не нанесет непоправимого ущерба окружающей среде. 
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ОВОС способствует принятию экологически ориентированного решения о 

реализации намечаемой и иной хозяйственной деятельности предприятий. 
Определение прямых, косвенных и иных воздействий на окружающую среду 

планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о 

возможности или невозможности ее осуществления. 
ОВОС - обязательная процедура на стадии обоснования инвестиций, разработки 

предпроектных и проектных решений для крупных объектов хозяйственной 

деятельности. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
 

Тема 2.1. Объекты экспертизы  
 
Форма практического задания: доклад с презентацией. Обсуждение 

результатов 

1. Проекты нормативно-технических и инструктивно-методических документов в 

области охраны окружающей среды, утверждаемых органами государственной 

власти Российской Федерации.  
2. Проекты федеральных целевых программ, предусматривающих строительство и 

эксплуатацию объектов хозяйственной деятельности, оказывающих воздействие на 

окружающую среду, в части размещения таких объектов с учетом режима охраны 

природных объектов.  
3. Проекты соглашений о разделе продукции.  
4. Материалы обоснования лицензий на осуществление отдельных видов 

деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области использования 

атомной энергии.  
5. Проекты технической документации на новые технику, технологию, использование 

которых может оказать воздействие на окружающую среду, новые вещества, 

которые могут поступать в окружающую среду, пестициды и агрохимикаты. 
 
Тема 2.2 Оценка воздействия на окружающую среду при разработке 

предпроектных материалов и проектов. 
 

Форма практического задания: доклад с презентацией. 

1. ОВОС – это комплекс мероприятий, направленных на определение степени 

интенсивности влияния хозяйственной деятельности на целостность 

экологических систем и здоровье человека, а также на установление 

неблагоприятных последствий такого влияния. 
2. Цель проведения ОВОС – обосновать возможность реализации проекта с точки 

зрения допустимости его влияния на основные эколого-социальные факторы. 
3. Планируемая деятельность не нанесет непоправимого ущерба окружающей среде. 
4. ОВОС способствует принятию экологически ориентированного решения о 

реализации намечаемой и иной хозяйственной деятельности предприятий. 
5. Определение прямых, косвенных и иных воздействий на окружающую среду 

планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о 

возможности или невозможности ее осуществления. 
6. ОВОС - обязательная процедура на стадии обоснования инвестиций, разработки 

предпроектных и проектных решений для крупных объектов хозяйственной 

деятельности. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 
контрольная работа. 

Контрольная работа 1. 

1. Материалы комплексного экологического обследования участков территорий, 

обосновывающие придание этим территориям правового статуса зоны 

экологического бедствия или зоны чрезвычайной экологической ситуации.  
2. Объекты государственной экологической экспертизы, указанные в Федеральном 

законе от 30 ноября 1995 года N 187-ФЗ "О континентальном шельфе Российской 

Федерации", Федеральном законе от 17 декабря 1998 года N 191-ФЗ "Об 

исключительной экономической зоне Российской Федерации", Федеральном 

законе от 31 июля 1998 года N 155-ФЗ "О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации". 
3. Проекты федеральных целевых программ, предусматривающих строительство и 

эксплуатацию объектов хозяйственной деятельности, оказывающих воздействие на 

окружающую среду, в части размещения таких объектов с учетом режима охраны 

природных объектов.  
4. Проекты соглашений о разделе продукции.  
5. Материалы обоснования лицензий на осуществление отдельных видов 

деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

использования атомной энергии.  
6. Проекты технической документации на новые технику, технологию. 

 
Контрольная работа 2. 

1. Место и роль ЭЭ и ОВОС в управлении охраной ОС и природопользованием. 
2. ЭЭ и ОВОС – общее и различия. 
3. История и тенденции развития института ЭЭ и ОВОС в России. 
4. Законодательная и нормативная база ЭЭ и ОВОС в России. 
5. Российский и зарубежные подходы к организации и проведению ЭЭ и ОВОС. 
6. Международные аспекты ЭЭ и ОВОС. 
7. Содержание Положения об ОВОС в РФ и его развитие. 
8. Процедура и регламент ОВОС. 
9. Содержание разделов ОВОС. 
10. Методы оценок воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

 
РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Субъекты экологического права: понятие и подходы (традиционный и 

общетеоретический). Классификация субъектов международного экологического права. 
Типичные и нетипичные субъекты международного экологического права. Государства 

как основные субъекты международного экологического права: понятие и элементы. 

Формы сотрудничества государств в области охраны и рационального использования 

окружающей среды (нормативная и организационная). Значение классификации 

государств на развитые и развивающие в области охраны окружающей среды. Механизм 

реализации международного экологического права. По формам: фактический и 
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юридический. По уровню: международный и внутригосударственный. По средствам: 

нормативный и организационный. Мирные средства как способ разрешения 

международных экологических споров: понятие и виды. Непосредственные переговоры и 

согласительные процедуры в области охраны окружающей среды. Переговоры, 

посредничество и добрые услуги в области международно-правовой охраны окружающей 

среды. Международные экологические конференции. 

Тема 3.1. Состав документов, необходимых для рассмотрения экспертной 

комиссией. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Субъекты экологического права: понятие и подходы (традиционный и 

общетеоретический). Классификация субъектов экологического права. Типичные и 

нетипичные субъекты экологического права. Государство как основной субъект 

экологического права: понятие и элементы. Формы сотрудничества государств в области 

охраны и рационального использования окружающей среды (нормативная и 

организационная). Значение классификации государств на развитые и развивающие в 

области охраны окружающей среды. Дела различного срока хранения. Дела по личному 

составу, акты о наличии документов с истекшим сроком хранения. Хранение значимых 
для организации дел. Утилизация дел. Документы постоянного и временного (свыше 

10 лет) хранения. Документы к уничтожению, сроки хранения которых истекли. 

Тема 3.2. Организация работ по проведению государственной экологической 

экспертизы. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Экспертная комиссия. Взаимодействие с соответствующей ЭК архивного 

учреждения. Вопросы, относящиеся к компетенции ЭК. Рассмотрение вопросов на 

заседаниях ЭК. Протоколирование заседаний ЭК. Заседание ЭК и принятие решений. 
Кворум заседания ЭК - присутствие более половины ее состава. Решения ЭК 

принимаются по каждому вопросу (документу) отдельно большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. При разделении голосов поровну 

решение принимает председатель ЭК. Право решающего голоса ЭК. Приглашенные 

консультанты и эксперты имеют право совещательного голоса. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
 

Тема 3.1. Состав документов, необходимых для рассмотрения экспертной 

комиссией. 
Форма практического задания: доклад с презентацией, обсуждение результатов. 

1. Экспертиза промышленной безопасности устройств, объектов, зданий и 

документации.  
2. Кому необходимо проводить экспертизу промбезопасности?  
3. Экспертиза промышленной безопасности технических устройств.  
4. Необходимые разрешения и лицензии на осуществление экспертной деятельности.  
5. Помощь и консультации заказчиков на всех этапах проведения экспертизы для её 

успешного прохождения.  
6. Подача Заключения экспертизы промышленной безопасности на регистрацию в 

Ростехнадзор.  
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7. Опытные и квалифицированные специалисты.  
8. Заключение экспертизы в соответствии с существующим законодательством.  
9. Выдача Заключения экспертизы установленного образца.  
10. Экспертиза промышленной безопасности технических устройств при введении в 

эксплуатацию нового оборудования.  
11. Экспертиза промышленной безопасности технических устройств при истечении 

срока службы устройства.  
12. Экспертиза промышленной безопасности технических устройств при изменении 

конструкции или повреждении оборудования. 

Тема 3.2. Организация работ по проведению государственной экологической 

экспертизы. 
Форма практического задания: доклад с презентацией. 
 

1. Проекты нормативно-технических документов в области охраны окружающей 

среды, утверждаемые органами государственной власти Российской Федерации.  

2. Проекты федеральных целевых программ, предусматривающих строительство и 

эксплуатацию объектов хозяйственной деятельности.  

3. Проекты федеральных целевых программ, оказывающих воздействие на 

окружающую среду.  

4. Проекты федеральных целевых программ при размещении таких объектов с учетом 

режима охраны природных объектов.  

5. Проекты соглашений о разделе продукции.  

6. Материалы обоснования лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в соответствии с 
законодательством РФ в области использования атомной энергии.  

7. Проекты технической документации на новые технику, технологию, использование 

которых может оказать воздействие на окружающую среду.  

8. Проекты технической документации на новые вещества, которые могут поступать в 

окружающую среду, пестициды и агрохимикаты.  

9. Материалы комплексного экологического обследования участков территорий, 

обосновывающие придание этим территориям правового статуса зоны 

экологического бедствия или зоны чрезвычайной экологической ситуации.  

10. Проектная документация объектов капитального строительства.  

11. Проектная документация объектов капитального строительства, используемых для 

утилизации твердых коммунальных отходов. проектная документация объектов 

капитального строительства.  

12. Проектная документация искусственных земельных участков, создание которых 

предполагается осуществлять на водных объектах, находящихся в собственности 

Российской Федерации.  

13. Проект ликвидации горных выработок и иных сооружений, связанных с 

пользованием недрами.  
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14. Проектная документация объектов капитального строительства, относящихся к 

объектам I категории. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля –

контрольная работа. 
Контрольная работа 

1. Субъекты экологического права: понятие и подходы (традиционный и 

общетеоретический).  
2. Классификация субъектов экологического права.  
3. Типичные и нетипичные субъекты экологического права.  
4. Государство как основной субъект экологического права: понятие и элементы.  
5. Формы сотрудничества государств в области охраны и рационального 

использования окружающей среды (нормативная и организационная).  
6. Значение классификации государств на развитые и развивающие в области охраны 

окружающей среды.  
7. Дела различного срока хранения.  
8. Дела по личному составу, акты о наличии документов с истекшим сроком 

хранения.  
9. Хранение значимых для организации дел.  
10. Утилизация дел.  
11. Документы постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения.  
12. Документы к уничтожению, сроки хранения которых истекли. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 
Вид самостоятельной работы 

Раздел 1. Экспертиза 

хозяйственной 

деятельности 

15 

Самостоятельное изучение материала по 

теме: 
Правовые и нормативные документы, 

определяющие организацию и проведение 

государственной экологической экспертизы и 

экспертизы промышленной безопасности 
Раздел 2. 

Функционирование 

государственной 

экспертизы 
15 

Самостоятельное изучение материала по 

теме: 
Оценка воздействия на окружающую среду 

при разработке предпроектных материалов и 

проектов 

Раздел 3. Порядок 

проведения 

государственной 

экологической 

экспертизы 

15 

Самостоятельное изучение материала  
Организация работ по проведению 

государственной экологической экспертизы  
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Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 
45 

 

 
 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Глобальные экологические проблемы как следствие нарушения важнейших законов 

экологии и природопользования.  
2. Конференции ООН по охране окружающей среды. 
3. Крупные международные форумы, встречи по вопросам охраны окружающей среды.  
4. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ): год, цель, задачи создания, 

выполняемые функции, государства, входящие в организацию, крупные инициативы 

последних лет.  
5. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ): год, цель, задачи создания, 

выполняемые функции, государства, входящие в организацию, крупные инициативы 

последних лет.  
6. Всемирная метеорологическая организация ООН (ВМО): год, цель, задачи создания, 

выполняемые функции, государства, входящие в организацию, крупные инициативы 

последних лет.  
7. Другие международные организации: год, цель, задачи создания, выполняемые 

функции, государства, входящие в организацию, крупные инициативы последних лет.  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 
 

1. Основные и специальные принципы экологического права.  
2. Объекты правовой охраны окружающей среды.  
3. Субъекты экологических правоотношений.  
4. Международная Красная книга. 
5. Источники «мягкого» экологического права: решения международных 

организаций, съездов, симпозиумов и конференций.  
6. Особенности экологического законодательства России.   
7. Общие положения о экспертизе.  
8. Законодательство о экспертизе промышленной безопасности.  
9. Цели и задачи экспертизы промышленной безопасности.  
10. Презумпция потенциальной опасности любой намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности. 
 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

 

1. Комплексность оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной 

деятельности и его последствий.  
2. Обязательность учета требований экологической безопасности при проведении 

экологической экспертизы.  
3. Достоверность и полнота информации, представляемой на экологическую 

экспертизу.  
4. Независимость экспертов экологической экспертизы при осуществлении ими 

своих полномочий в области экологической экспертизы. 
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5. Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности. 
6. Требования к оформлению заключения экспертизы промышленной безопасности.  
7. Идентификация опасных производственных объектов.  
8. Основные принципы и критерии отнесения объектов к категории и типам опасных 

производственных объектов. 
9. Основные принципы идентификации. 
10. Порядок оформления и представления результатов идентификации. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделам 1–3 

Основная литература 

1. Василенко, Т. А. Оценка воздействия на окружающую среду и 

экологическая экспертиза инженерных проектов : учебное пособие : [16+] / Т. А. 

Василенко, С. В. Свергузова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Вологда : Инфра-
Инженерия, 2019. – 265 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564888 (дата обращения: 19.03.2023). – 
Библиогр.: с. 242 - 258. – ISBN 978-5-9729-0260-6. – Текст : электронный. 

2. Ефимова, Т. Н. Экологическая экспертиза : учебное пособие : [16+] / 

Т. Н. Ефимова, К. А. Копылов ; Поволжский государственный технологический 

университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический 

университет, 2020. – 104 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615670 (дата обращения: 19.03.2023). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8158-2197-2. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература 
1. Экспертиза безопасности труда : учебное пособие для вузов / В. С. Сердюк 

[и др.] ; под редакцией В. С. Сердюка. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022 ; Омск : Изд-во ОмГТУ. — 150 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
11765-3 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-8149-2675-3 (Изд-во ОмГТУ). — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/498977 (дата обращения: 19.03.2023). 
 
3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала.  
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада) 

Требования к структуре реферата (доклада): 
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Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не 

менее 5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по 

выбранной теме. 
Основные требования к оформлению: 
Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем 

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются 

страницы, с которых начинается каждый пункт); 3)введение (формулируется суть 

исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика 

используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает 

исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается 

обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 
Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный – полуторный. Цвет шрифта – черный. Гарнитура 

шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 

14 пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 
20 мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ 

красной строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть 

пронумерованы с учётом титульного листа (на титульном листе номер страницы не 

ставится). В работах используются цитаты, статистические материалы. Эти данные 

оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и 

затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 
Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных 

страниц). 
При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий 

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 
Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе 

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель 

эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить 

развернутый письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, 

объявленный преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В 

процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, 

конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. 

Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели уже рассматривали 

на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями 

по желанию. 
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Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 
Требования к оформлению эссе:  
Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 

1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой 

строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст 

работы. При этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, 

а рисунки сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких 

таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их 

целесообразно проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер 

страницы не ставится на титульном листе, но в общее число страниц он включается. 

Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное 

превышение установленного объема является недостатком работы и указывает на то, что 

слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  
Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы 

оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в 

формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 
БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 
Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 
 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг 

обучающегося – 80 рейтинговых баллов; 
 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося – 

20 рейтинговых баллов). 
Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки 

успеваемости обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 
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обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 

баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

дисциплине (модулю). 
В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 
 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-
образовательной среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих 

контрольных мероприятий и др.); 
 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты и др., 

активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, деловые игры и др); 
 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 
 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 
практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 
рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального 

значения текущего рейтинга. 
Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного 

за итоговое практическое задание. 
Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 
Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, 

сроках и порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до 

обучающихся педагогическим работником. 
В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации 

поставить обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей 

академической задолженности возможна в периоды проведения повторной 

промежуточной аттестации. 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 
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Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском 

государственном социальном университете в действующей редакции. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20-балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете.  
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется 

следующая шкала: 
 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины(модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 
16-18 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 
13-15 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 
1-12 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 
0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  
 

           Раздел 1.  Экспертиза хозяйственной деятельности. 
 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 
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Вопросы рубежного контроля: 

 
Код контролируемой компетенции: ОПК-3  

1. Глобальные экологические проблемы как следствие нарушения важнейших 

законов экологии и природопользования.  
2. Конференции ООН по охране окружающей среды. 
3. Крупные международные форумы, встречи по вопросам охраны окружающей 

среды.  
4. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ): год, цель, задачи 

создания, выполняемые функции, государства, входящие в организацию, крупные 

инициативы последних лет.  
Код контролируемой компетенции: ПК-2  

1. Материалы обоснования лицензий на осуществление отдельных видов 

деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области использования 

атомной энергии.  
2. Проекты технической документации на новые технику, технологию, использование 

которых может оказать воздействие на окружающую среду, новые вещества, 

которые могут поступать в окружающую среду, пестициды и агрохимикаты.  
3. Материалы комплексного экологического обследования участков территорий, 

обосновывающие придание этим территориям правового статуса зоны 

экологического бедствия или зоны чрезвычайной экологической ситуации. 
 

Код контролируемой компетенции: ПК-3  

1. Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности. 
2. Требования к оформлению заключения экспертизы промышленной безопасности.  
3. Идентификация опасных производственных объектов.  

 
Код контролируемой компетенции: ПК-5  

1. Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности. 
2. Требования к оформлению заключения экспертизы промышленной безопасности.  
3. Идентификация опасных производственных объектов.  
4. Основные принципы и критерии отнесения объектов к категории и типам опасных 

производственных объектов. 

 
 
Раздел 2.  Функционирование государственной экспертизы. 

 
Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 
Вопросы рубежного контроля 

 
Код контролируемой компетенции: ОПК-3 
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1. Проекты нормативно-технических и инструктивно-методических документов в 

области охраны окружающей среды, утверждаемых органами государственной 

власти Российской Федерации.  
2. Проекты федеральных целевых программ, предусматривающих строительство и 

эксплуатацию объектов хозяйственной деятельности, оказывающих воздействие на 

окружающую среду, в части размещения таких объектов с учетом режима охраны 

природных объектов.  
3. Проекты соглашений о разделе продукции.  
 
Код контролируемой компетенции: ПК-2 

1. Цель проведения ОВОС – обосновать возможность реализации проекта с точки 

зрения допустимости его влияния на основные эколого-социальные факторы. 
2. Планируемая деятельность не нанесет непоправимого ущерба окружающей среде. 
3. ОВОС способствует принятию экологически ориентированного решения о 

реализации намечаемой и иной хозяйственной деятельности предприятий. 
4. Определение прямых, косвенных и иных воздействий на окружающую среду 

планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о 

возможности или невозможности ее осуществления. 
 

Код контролируемой компетенции: ПК-3 

1. Проекты соглашений о разделе продукции.  
2. Материалы обоснования лицензий на осуществление отдельных видов 

деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

использования атомной энергии.  
3. Проекты технической документации на новые технику, технологию. 

 
Код контролируемой компетенции: ПК-5 

1. Материалы обоснования лицензий на осуществление отдельных видов 

деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

использования атомной энергии.  
2. Проекты технической документации на новые технику, технологию. 

 
Раздел 3.  Порядок проведения государственной экологической экспертизы. 
 
Форма рубежного контроля – контрольная работа. 
 
Вопросы рубежного контроля: 
 
Код контролируемой компетенции: ОПК-3 

1. Субъекты экологического права: понятие и подходы (традиционный и 

общетеоретический).  
2. Классификация субъектов экологического права.  
3. Типичные и нетипичные субъекты экологического права.  
4. Государство как основной субъект экологического права: понятие и элементы.  
5. Формы сотрудничества государств в области охраны и рационального использования 

окружающей среды (нормативная и организационная). 
Код контролируемой компетенции: ПК-2 



 
27 

1. Международно-правовая охрана окружающей среды в период вооруженных 

конфликтов. 
2. Запрет военного или иного враждебного воздействия на окружающую среду. Запрет 

погодных и геофизических войн. Перечень запрещенных действий в отношении 

окружающей среды в период вооруженных конфликтов. 
3. Международный организационный механизм по охране окружающей среды в период 

вооруженных конфликтов. Консультативный комитет экспертов. 
4. Международно-правовая охрана окружающей среды в период чрезвычайных ситуаций.  
5. Оперативное оповещение государствами о ядерной аварии.  
6. Международная помощь в случае ядерной аварии или радиационной аварийной 

ситуации.  
 

Код контролируемой компетенции: ПК-3 

1. Проектная документация объектов капитального строительства.  

2. Проектная документация объектов капитального строительства, используемых для 

утилизации твердых коммунальных отходов. проектная документация объектов 

капитального строительства.  

3. Проектная документация искусственных земельных участков, создание которых 

предполагается осуществлять на водных объектах, находящихся в собственности 

Российской Федерации.  
 

Код контролируемой компетенции: ПК-5 

1. Заключение экспертизы в соответствии с существующим законодательством.  
2. Выдача Заключения экспертизы установленного образца.  
3. Экспертиза промышленной безопасности технических устройств при введении в 

эксплуатацию нового оборудования.  
4. Экспертиза промышленной безопасности технических устройств при истечении срока 

службы устройства.  
5. Экспертиза промышленной безопасности технических устройств при изменении 

конструкции или повреждении оборудования. 

 
 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Коды 

контролируемой 

компетенций 
Вопросы /задания 
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ОПК-3 
1. Международно-правовая охрана атмосферы от загрязнения. 
2. Международно-правовая охрана озонового слоя. 
3. Международно-правовое сотрудничество в области 

изменения климата. 
4. Предотвращение радиоактивного заражения окружающей 

среды при мирном использовании атомной энергии. 
5. Международно-правовая охрана окружающей среды от 

отходов и иных опасных веществ. 

6. Глобальные экологические проблемы как следствие 

нарушения важнейших законов экологии и 

природопользования.  
7. Конференции ООН по охране окружающей среды. 
8. Крупные международные форумы, встречи по вопросам 

охраны окружающей среды.  
9. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ): 

год, цель, задачи создания, выполняемые функции, 

государства, входящие в организацию, крупные инициативы 

последних лет.  
10. Проекты нормативно-технических и инструктивно-

методических документов в области охраны окружающей 

среды, утверждаемых органами государственной власти 

Российской Федерации.  
11. Проекты федеральных целевых программ, 

предусматривающих строительство и эксплуатацию объектов 

хозяйственной деятельности, оказывающих воздействие на 

окружающую среду, в части размещения таких объектов с 

учетом режима охраны природных объектов.  
12. Проекты соглашений о разделе продукции.  
13. Субъекты экологического права: понятие и подходы 

(традиционный и общетеоретический).  
14. Классификация субъектов экологического права.  
15. Типичные и нетипичные субъекты экологического права.  
16. Государство как основной субъект экологического права: 

понятие и элементы.  
17. Формы сотрудничества государств в области охраны и 

рационального использования окружающей среды 

(нормативная и организационная). 

ПК-2 1. Материалы обоснования лицензий на осуществление 

отдельных видов деятельности, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области 

использования атомной энергии.  
2. Проекты технической документации на новые технику, 

технологию, использование которых может оказать 

воздействие на окружающую среду, новые вещества, которые 

могут поступать в окружающую среду, пестициды и 

агрохимикаты.  
3. Материалы комплексного экологического обследования 

участков территорий, обосновывающие придание этим 

территориям правового статуса зоны экологического 



 
29 

бедствия или зоны чрезвычайной экологической ситуации. 
4. Цель проведения ОВОС – обосновать возможность 

реализации проекта с точки зрения допустимости его 

влияния на основные эколого-социальные факторы. 
5. Планируемая деятельность не нанесет непоправимого 

ущерба окружающей среде. 
6. ОВОС способствует принятию экологически 

ориентированного решения о реализации намечаемой и иной 

хозяйственной деятельности предприятий. 
7. Определение прямых, косвенных и иных воздействий на 

окружающую среду планируемой хозяйственной и иной 

деятельности в целях принятия решения о возможности или 

невозможности ее осуществления. 
8. Международно-правовая охрана окружающей среды в период 

вооруженных конфликтов. 
9. Запрет военного или иного враждебного воздействия на 

окружающую среду. Запрет погодных и геофизических войн. 

Перечень запрещенных действий в отношении окружающей 

среды в период вооруженных конфликтов. 
10. Международный организационный механизм по охране 

окружающей среды в период вооруженных конфликтов. 

Консультативный комитет экспертов. 
11. Международно-правовая охрана окружающей среды в период 

чрезвычайных ситуаций.  
12. Оперативное оповещение государствами о ядерной аварии.  
13. Международная помощь в случае ядерной аварии или 

радиационной аварийной ситуации.  

ПК-3 
1. Порядок проведения экспертизы промышленной 

безопасности. 
2. Требования к оформлению заключения экспертизы 

промышленной безопасности.  
3. Идентификация опасных производственных объектов.  
4. Проекты соглашений о разделе продукции.  
5. Материалы обоснования лицензий на осуществление 

отдельных видов деятельности, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области 

использования атомной энергии.  
6. Проекты технической документации на новые технику, 

технологию. 

7. Проектная документация объектов капитального 

строительства.  

8. Проектная документация объектов капитального 

строительства, используемых для утилизации твердых 

коммунальных отходов. проектная документация объектов 

капитального строительства.  

9. Проектная документация искусственных земельных участков, 

создание которых предполагается осуществлять на водных 

объектах, находящихся в собственности Российской 

Федерации.  
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ПК-5 
1. Порядок проведения экспертизы промышленной 

безопасности. 
2. Требования к оформлению заключения экспертизы 

промышленной безопасности.  
3. Идентификация опасных производственных объектов.  
4. Основные принципы и критерии отнесения объектов к 

категории и типам опасных производственных объектов. 
5. Материалы обоснования лицензий на осуществление 

отдельных видов деятельности, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области 

использования атомной энергии.  
6. Проекты технической документации на новые технику, 

технологию. 
7. Заключение экспертизы в соответствии с существующим 

законодательством.  
8. Выдача Заключения экспертизы установленного образца.  
9. Экспертиза промышленной безопасности технических 

устройств при введении в эксплуатацию нового 

оборудования.  
10. Экспертиза промышленной безопасности технических 

устройств при истечении срока службы устройства.  
11. Экспертиза промышленной безопасности технических 

устройств при изменении конструкции или повреждении 

оборудования. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Василенко, Т. А. Оценка воздействия на окружающую среду и 

экологическая экспертиза инженерных проектов: учебное пособие: [16+] / Т. А. 

Василенко, С. В. Свергузова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва; Вологда: Инфра-
Инженерия, 2019. – 265 с. ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564888 (дата обращения: 19.03.2023). – 
Библиогр.: с. 242 - 258. – ISBN 978-5-9729-0260-6. – Текст: электронный. 

2. Ефимова, Т. Н. Экологическая экспертиза: учебное пособие: [16+] / 

Т. Н. Ефимова, К. А. Копылов; Поволжский государственный технологический 

университет. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический 

университет, 2020. – 104 с.: ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615670 (дата обращения: 19.03.2023). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8158-2197-2. – Текст: электронный. 

 

5.1.2. Дополнительная литература 
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1. Экспертиза безопасности труда: учебное пособие для вузов / В. С. Сердюк [и др.]; 

под редакцией В. С. Сердюка. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2022; 

Омск: Изд-во ОмГТУ. — 150 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
11765-3 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-8149-2675-3 (Изд-во ОмГТУ). — 
Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/498977 (дата обращения: 19.03.2023). 

 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/ 
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций изанятий семинарского 

типа (практическихзанятий). 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

предыдущей лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа заключается в следующем. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности во время проведения практического занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление 

с правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 

Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 
лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 
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5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

 
5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 
 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства: 

1. Операционная система: Astra Linux SE 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6. UserGate 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/ 
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

5.5.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля)используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран, имеющие выход в сеть Интернет). 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля)применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля)предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых 

и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  
При освоении дисциплины (модуля)предусмотрено применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 
Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном 

режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 

видеофильм, презентация, форум и др.).  
В рамках дисциплины (модуля)предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Управление техническими системами» заключается в 

получении знаний и навыков о технических системах; производственно-технологических 

и организационно-технических системах; программно-целевых методах управления; 

дереве целей и систем; жизненном цикле больших систем и их элементов; инновационном 

подходе при управлении и совершенствовании больших систем; методах принятия 

решений, использовании имитационного моделирования и деловых игр; управлении 

сложными системами транспортно-технологического комплекса; технико-экономической 

оценке эффективности.  
Задачи учебной дисциплины: 
- получить знания о технических системах; 
- читать и составлять структурные схемы по исходным схемам;   
- производить расчет оператора автоматизированной системы; 
- пользоваться нормативными документами и справочной литературой при выборе и 

расчете типовых элементов автоматики; 
- знать функциональные элементы автоматических систем;     
- использовать структуру систем автоматического управления и регулирования;         
- изучить устройство и принцип действия элементов систем автоматики. 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-3. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Категори

я 

компетен

ций  

Код компетенции 
Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
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 ОПК-2 Способен 

обеспечивать 

безопасность человека и 

сохранение 

окружающей среды, 

основываясь на 

принципах культуры 

безопасности и 

концепции риск-
ориентированного 

мышления 

ОПК-2.1. Знает основные 

направления 

совершенствования и 

повышения эффективности 

защиты населения и 

окружающей среды на основе 

принципов культуры 

безопасности и концепции 

риск-ориентированного 

мышления; передовой 

отечественный и зарубежный 

опыт в области защиты 

окружающей среды, защиты в 

чрезвычайных ситуациях; 

средства обеспечения 

безопасности человека (на 

производстве, в окружающей 

среде) 
ОПК-2.2. Умеет 

анализировать современные 

системы «человек - машина - 
среда» на всех стадиях их 

жизненного цикла и 

идентифицировать опасности; 

анализировать, выбирать 

наиболее приемлемые формы 

обеспечения безопасности 

человека и природной среды в 

техносфере. 
ОПК-2.3. Владеет навыками 

проведения профилактической 

работы по предупреждению 

несчастных случаев и 

профессиональных 

заболеваний. 
ОПК-2.4. Готов к оценке 

ситуации в совокупности с 

возможными рисками. 

Знать теоретические 

основы защиты 

населения и 

окружающей среды на 

основе принципов 

культуры безопасности 

и концепции риск-
ориентированного 

мышления 
 
Уметь использовать 
передовой 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

области защиты 

окружающей среды, 

защиты в чрезвычайных 

ситуациях; средства 

обеспечения 

безопасности человека 

на производстве, в 

окружающей среде 
 

Владеть основными 

направлениями 

методами защиты 

населения и 

окружающей среды на 

основе принципов 

культуры безопасности 

и концепции риск-
ориентированного 

мышления; передовой 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

области защиты 

окружающей среды, 
защиты в чрезвычайных 

ситуациях; средства 

обеспечения 

безопасности человека 

на производстве, в 

окружающей среде 
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 ОПК-3. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учетом 

государственных 

требований в области 

обеспечения 

безопасности 

ОПК-3.1. Знает действующую 

систему государственного 

управления в области 

техносферной безопасности, в 

том числе систему 

государственного, 

межведомственного и 

ведомственного надзора и 

контроля; требования 

нормативно-правовых актов в 

области обеспечения 

техносферной безопасности; 

основы функционирования 

локальных систем 

обеспечения техносферной 

безопасности: состав и 

порядок оформления 

отчетности; международные 

стандарты в области 

обеспечения техносферной 

безопасности. 
 
ОПК-3.2. Умеет применять 

нормативные правовые акты, 

содержащие государственные 

нормативные требования в 

области техносферной 

безопасности, 

межгосударственные, 

национальные и 

международные стандарты в 

сфере безопасности; 

определять нормативы 

качества и нормативы 

допустимого воздействия на 

объект, среду обитания; 

формировать отчетность (на 

локальном уровне) в области 

техносферной безопасности. 
 
ОПК-3.3. Владеет навыком 

подбора нормативно-правовых 

актов для решения локальных 

задач обеспечения 

техносферной безопасности 

Знать: систему 

государственного 

управления в области 

техносферной 

безопасности, систему 

государственного, 

межведомственного и 

ведомственного надзора 

и контроля, требования 

нормативно-правовых 

актов в области 

обеспечения 

техносферной 

безопасности 

 

Уметь: применять 
нормативные правовые 

акты, содержащие 

государственные 

нормативные 

требования в области 

техносферной 

безопасности, 

межгосударственные, 

национальные и 

международные 

стандарты в сфере 

безопасности; 

определять нормативы 

качества и нормативы 

допустимого 

воздействия на объект, 

среду обитания; 

формировать 

отчетность. 

 

Владеть навыком 

подбора нормативно-
правовых актов для 

решения локальных 

задач обеспечения 

техносферной 

безопасности. 
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 ПК-1. Способен 

осуществлять комплекс 

мероприятий по 

безопасности условий и 

охраны труда и 

снижению уровней 

профессиональных 

рисков 

ПК-1.1. Разрабатывает 

локальные нормативные акты 

и применяет существующие 

положения законодательной 

базы системы управления 

охраной труда в 

профессиональной 

деятельности. 
ПК-1.2. Информирует 

работников об условиях и 

охране труда на рабочих 

местах, о риске повреждения 

здоровья, предоставляемых им 

гарантиях, полагающихся им 

компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты. 
ПК-1.3. Обеспечивает 

функционирование системы 

управления охраной труда. 
ПК-1.4. Организовывает 

проведение расследования и 

учета несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний. 

Знать: нормативные 

акты и существующие 

положения 

законодательной базы 

системы управления 

охраной труда в 

профессиональной 

деятельности, комплекс 

мероприятий по 

безопасности условий и 

охраны труда и 

снижению уровней 

профессиональных 

рисков  

Уметь: осуществлять 

комплекс мероприятий 

по безопасности 

условий и охраны труда 

и снижению уровней 

профессиональных 

рисков. 

Владеть: методами 

проведения 
расследования и учета 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний. 
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 ПК-3. Способен 

обеспечить контроль 

деятельности в области 

техносферной 
безопасности (охраны 

труда, охраны 

окружающей среды, 

промышленной 

безопасности, 

безопасности в ЧС) 

ПК-3.1. Проводит 

количественную и 

качественную оценку 

источников опасностей, в том 

и числе по параметрам 

техногенного риска. 
ПК-3.2. Готов осуществлять 

проверки безопасного 

состояния объектов 

различного назначения, 

участвовать в экспертизах их 

безопасности, ведении 

документации по результатам 

государственного и 

муниципального 

экологического надзора. 
ПК-3.3. Анализирует 

механизмы воздействия 

опасностей на человека, 

определяет характер 

взаимодействия организма 

человека с опасностями среды 

обитания с учетом специфики 

механизма токсического 

действия вредных веществ, 

энергетического воздействия и 

комбинированного действия 

вредных факторов. 

Знать: теоретические 

основы контроля 
деятельности в области 

техносферной 

безопасности, охраны 

труда, охраны 

окружающей среды, 

промышленной 

безопасности, 

безопасности в ЧС. 

Уметь: осуществлять 

проверки безопасного 

состояния объектов 

различного назначения, 

участвовать в 

экспертизах их 

безопасности, ведении 

документации по 

результатам 

государственного и 

муниципального 

экологического надзора. 

Владеть: методами 

анализа воздействия 

опасностей на человека, 

определять характер 

взаимодействия 

организма человека с 

опасностями среды 

обитания с учетом 

специфики механизма 

токсического действия 

вредных веществ, 

энергетического 

воздействия и 

комбинированного 

действия вредных 

факторов. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы.  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 
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  7   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
72 72   

Лекционные занятия 24 24   

из них: в форме практической подготовки     

Практические занятия 48 48   

из них: в форме практической подготовки     

Самостоятельная работа обучающихся 63 63   

Контроль промежуточной аттестации 9 9   

Форма промежуточной аттестации 
 

Зачет с 

оценкой 
  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
144 144   

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

К
о

н
с
у

л
ь

т
а

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Раздел 1. Теоретические 

основы управления 

техническими системами 
33 15 20 6  12      

Тема 1.1. Функциональные 

элементы автоматических 

систем. 
 7 9 3  6      

Тема 1.2. Устойчивость и 

качество систем 

автоматического управления 
 8 9 3  6      

Раздел 2. Элементы 

автоматических систем 
34 16 18 6  12      

Тема 2.1. Датчики. 

Усилители. Переключающие 

устройства. 
 8 9 3  6      

Тема 2.2. Исполнительные 

механизмызагрязнителей 
 8 9 3  6      
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в
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о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
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к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в
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о

р
м
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п
р

а
к
т

и
ч
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к
о

й
 

п
о

д
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т
о
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и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
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н

ы
е
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а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и
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о

р
м

е 
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р
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т

и
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к
о

й
 

п
о

д
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т
о
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и
 

К
о

н
с
у

л
ь

т
а

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х:
 в
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о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

гидросферы 

Раздел 3. Средства 

контроля и защиты 

потенциально опасных 

процессов 

34 16 18 6  12      

Тема 3.1. Системы 

технологического контроля 

и сигнализации 
 8 9 3  6      

Тема 3.2. Следящие системы 

автоматического управления 
 8 9 3  6      

Раздел 4. Системы 

управления 

технологическими 

процессами 

34 16 18 6  12      

Тема 4.1. Автоматизация 

механической обработки 
 8 9 3  6      

Тема 4.2. Автоматизация 

технологического контроля 

на станках автоматах. 

Промышленные роботы 
 

 8 9 3  6      

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 9           

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет с оценкой 

Общий объем, часов 144 63  24  48      

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ 

СИСТЕМАМИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Необходимость контроля положений и режимов в технологических процессах. 

Структура системы автоматического контроля многих точек; назначение отдельных 
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частей структуры. Автоматическая сигнализация, указание значений контролируемых 

параметров, регистрация значений, сортировка изделий в зависимости от заданных 

значений контролируемых параметров.  
Система автоматического управления и регулирования. Работоспособность 

системы автоматического управления и регулирования. Функционирование и 

нечувствительность системы автоматического управления и регулирования к 

посторонним возмущениям различного рода (помехам, шумам и т.п.). Работоспособность 

системы обусловлена одной из основных динамических характеристик - ее 

устойчивостью. Требование устойчивости является необходимым, но недостаточным 

условием функционирования. 
 

Тема 1.1. Функциональные элементы автоматических систем 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Необходимость контроля положений и режимов в технологических процессах. Структура 

системы автоматического контроля многих точек; назначение отдельных частей структуры. 

Автоматическая сигнализация, указание значений контролируемых параметров, регистрация 

значений, сортировка изделий в зависимости от заданных значений контролируемых параметров.  

Тема 1.2. Устойчивость и качество систем автоматического управления 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Система автоматического управления и регулирования. Работоспособность системы 
автоматического управления и регулирования. Функционирование и нечувствительность системы 

автоматического управления и регулирования к посторонним возмущениям различного рода 

(помехам, шумам и т.п.). Работоспособность системы обусловлена одной из основных 
динамических характеристик - ее устойчивостью. Требование устойчивости является 

необходимым, но недостаточным условием функционирования. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 
 

Тема практического занятия: «Функциональные элементы автоматических систем» 
Форма практического задания: – Доклады с презентацией 

1. Критерии устойчивости.  
2. Понятие устойчивости системы.  
3. Условие устойчивости САУ.  
4. Алгебраические критерии устойчивости.  
5. Критерий Рауса.  
6. Критерий Гурвица.  
7. Частотные критерии устойчивости.  
8. Принцип аргумента. 
9. Критерий устойчивости Михайлова.  
10. Критерий устойчивости Найквиста.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:  

форма рубежного контроля – контрольная работа 
1. Запас устойчивости систем.  
2. Понятие структурной устойчивости.  
3. Понятие запаса устойчивости.  
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4. Анализ устойчивости по логарифмическим частотным характеристикам.  
5. Точность систем. Статическая точность. Динамическая точность.  
6. Качество систем. Показатели качества систем управления. Показатели качества 

переходного процесса.  
7. Последовательное корректирующее устройство.  
8. Параллельное корректирующее устройство.  
9. Метод Солодовникова.  
10. Программы анализа качества процессов управления.  
11. Случайные процессы в системах.  
12. Модели случайных сигналов.  
13. Фильтрация помех. Фильтр Винера. Частотная характеристика фильтра 

 

РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Активный усилитель. Пассивный усилитель. Резонаторы и экраны. Зеркала и 

линзы. Системы с накоплением энергии. Увеличитель. Ускоритель. Умножитель. 

Электронный усилитель. Усилитель звуковых частот. Операционный усилитель. 

Переключающее устройство. Конструкция переключающего устройства. 
Назначение и классификация исполнительных механизмов. Требования, 

предъявляемые к ним. Устройство и принцип действия электромагнитных, 

гидравлических и пневматических ИМ. Устройство электрических исполнительных 

механизмов. Исполнительное устройство в АСУ. Назначение исполнительного 

устройства. Виды исполнительных устройств. Электрические исполнительные устройства. 

Пневматические исполнительные устройства. Гидравлические исполнительные 

устройства. Примеры исполнительных устройств. Управление исполнительными 

устройствами. Принцип работы элементов исполнительных механизмов. Основные 

режимы работы исполнительных электродвигательных приводов. 

 

Тема 2.1. Датчики. Усилители. Переключающие устройства 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Активный усилитель. Пассивный усилитель. Резонаторы и экраны. Зеркала и 

линзы. Системы с накоплением энергии. Увеличитель. Ускоритель. Умножитель. 

Электронный усилитель. Усилитель звуковых частот. Операционный усилитель. 

Переключающее устройство. Конструкция переключающего устройства. 
 

Тема 2.2. Исполнительные механизмы  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Назначение и классификация исполнительных механизмов. Требования, 

предъявляемые к ним. Устройство и принцип действия электромагнитных, 

гидравлических и пневматических ИМ. Устройство электрических исполнительных 

механизмов. Исполнительное устройство в АСУ. Назначение исполнительного 

устройства. Виды исполнительных устройств. Электрические исполнительные устройства. 

Пневматические исполнительные устройства. Гидравлические исполнительные 

устройства. Примеры исполнительных устройств. Управление исполнительными 

устройствами. Принцип работы элементов исполнительных механизмов. Основные 

режимы работы исполнительных электродвигательных приводов. 
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМРАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Элементы автоматических систем 

Форма практического задания: доклад с презентацией 

1. Назначение и классификация исполнительных механизмов.  
2. Требования, предъявляемые к ним.  
3. Устройство и принцип действия электромагнитных, гидравлических и 

пневматических ИМ.  
4. Устройство электрических исполнительных механизмов.  
5. Исполнительное устройство в АСУ.  
6. Назначение исполнительного устройства.  
7. Виды исполнительных устройств.  
8. Электрические исполнительные устройства.  
9. Пневматические исполнительные устройства.  
10. Гидравлические исполнительные устройства.  
11. Примеры исполнительных устройств.  
12. Управление исполнительными устройствами.  
13. Принцип работы элементов исполнительных механизмов.  
14. Основные режимы работы исполнительных электродвигательных приводов. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма рубежного контроля – контрольная работа 
Общая характеристика, назначение, принцип работы: 

1. Активный усилитель.  
2. Пассивный усилитель.  
3. Резонаторы и экраны.  
4. Зеркала и линзы.  
5. Системы с накоплением энергии.  
6. Увеличитель.  
7. Ускоритель.  
8. Умножитель.  
9. Электронный усилитель.  
10. Усилитель звуковых частот.  
11. Операционный усилитель.  
12. Переключающее устройство.  
13. Конструкция переключающего устройства. 

 

РАЗДЕЛ 3. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ И ЗАЩИТЫ ПОТЕНЦИАЛЬНО 

ОПАСНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Разработка схемы автоматизации. Функциональная характеристика приборов и 

средств автоматизации. Правила построения условных обозначений приборов и средств 

автоматизации в схемах. Позиционное обозначение приборов и средств автоматизации. 

Требования, предъявляемые к оформлению схем автоматизации. Составление 

спецификации на приборы и средства автоматизации. Описание схемы автоматизации. 

Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Автоматизация 

аппаратов непрерывного действия. Автоматизация аппаратов периодического действия. 

Автоматизация процессов горения. Автоматизация в отделочном производстве. Точное 
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соблюдение технологического регламента ведения процесса. Ведение процесса отделки на 

максимальных скоростях. Оптимальное расходование пропиточных растворов, пара, 

горячей воды, холодной воды, сжатого воздуха. Возможность оперативного 

перенастраивания линии (оборудования) с одного вида ткани на другой. Представление 

инженеру-технологу информации о ходе технологического процесса, о состоянии 

оборудования в режиме реального времени. Обеспечение режимов пуска и останова 

оборудования, линии. Обеспечение безаварийной работы оборудования. Ликвидация 

предаварийных ситуаций. Информация обслуживающего персонала об аварии и о 

возможных рисках. 

 

Тема 3.1. Системы технологического контроля и сигнализации 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Разработка схемы автоматизации. Функциональная характеристика приборов и 

средств автоматизации. Правила построения условных обозначений приборов и средств 

автоматизации в схемах. Позиционное обозначение приборов и средств автоматизации. 

Требования, предъявляемые к оформлению схем автоматизации. 

Тема 3.2. Следящие системы автоматического управления 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Составление спецификации на приборы и средства автоматизации. Описание 

схемы автоматизации. Автоматизированные системы управления технологическими 

процессами. Автоматизация аппаратов непрерывного действия. Автоматизация аппаратов 

периодического действия. Автоматизация процессов горения. Автоматизация в 

отделочном производстве. Точное соблюдение технологического регламента ведения 

процесса. Ведение процесса отделки на максимальных скоростях. Оптимальное 

расходование пропиточных растворов, пара, горячей воды, холодной воды, сжатого 

воздуха. Возможность оперативного перенастраивания линии (оборудования) с одного 

вида ткани на другой. Представление инженеру-технологу информации о ходе 

технологического процесса, о состоянии оборудования в режиме реального времени. 
Обеспечение режимов пуска и останова оборудования, линии. Обеспечение безаварийной 

работы оборудования. Ликвидация предаварийных ситуаций. Информация 

обслуживающего персонала об аварии и о возможных рисках. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМРАЗДЕЛА 3 
Тема практического занятия: Системы управления технологическими 

процессами 
Форма практического задания: доклад с презентацией 

1. Разработка схемы автоматизации.  
2. Функциональная характеристика приборов и средств автоматизации.  
3. Правила построения условных обозначений приборов и средств автоматизации в 

схемах.  
4. Позиционное обозначение приборов и средств автоматизации.  
5. Требования, предъявляемые к оформлению схем автоматизации. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 
Форма рубежного контроля – контрольная работа 

1. Составление спецификации на приборы и средства автоматизации.  
2. Описание схемы автоматизации.  
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3. Автоматизированные системы управления технологическими процессами.  
4. Автоматизация аппаратов непрерывного действия.  
5. Автоматизация аппаратов периодического действия.  
6. Автоматизация процессов горения.  
7. Автоматизация в отделочном производстве.  
8. Точное соблюдение технологического регламента ведения процесса.  
9. Ведение процесса отделки на максимальных скоростях.  
10. Оптимальное расходование пропиточных растворов, пара, горячей воды, холодной 

воды, сжатого воздуха.  
11. Возможность оперативного перенастраивания линии (оборудования) с одного вида 

ткани на другой. 

РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 

ПРОЦЕССАМИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Прием дискретных сигналов от преобразователей технологического оборудования. 
Аналого-цифровое преобразование (ацп) аналоговых сигналов, поступающих на входы из 

преобразователей. Масштабирование и цифровая фильтрация данных после ацп. 
Обработка принятых данных по программе функционирования. Генерация управляющих 

дискретных сигналов и подача их на исполнительные устройства. Цифро-аналоговое 

преобразование (цап) выходных информационных данных в выходные аналоговые 

сигналы. Подача управляющих сигналов на соответствующие исполнительные 

устройства. Защита от потери работоспособности из-за зависания процессора с помощью 

сторожевого таймера. Сохранение работоспособности при временном отключении 

электропитания. Контроль за работоспособностью датчиков и достоверностью 

измеренных величин. Индикация текущих и интегральных значений измеряемых величин. 
Контрольная сигнализация состояния управляемого процесса. Контрольная световая и 

символьная сигнализация состояния контроллера. Возможность конфигурации через пк 

подключаемый, к специальному порту. 

 

Тема 4.1. Автоматизация механической обработки 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Прием дискретных сигналов от преобразователей технологического оборудования. 
Аналого-цифровое преобразование (ацп) аналоговых сигналов, поступающих на входы из 

преобразователей. Масштабирование и цифровая фильтрация данных после ацп. 
Обработка принятых данных по программе функционирования. Генерация управляющих 

дискретных сигналов и подача их на исполнительные устройства. Цифро-аналоговое 

преобразование (цап) выходных информационных данных в выходные аналоговые 

сигналы. Подача управляющих сигналов на соответствующие исполнительные 

устройства. 

Тема 4.2. Автоматизация технологического контроля на станках автоматах. 

Промышленные роботы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Защита от потери работоспособности из-за зависания процессора с помощью 

сторожевого таймера. Сохранение работоспособности при временном отключении 

электропитания. Контроль за работоспособностью датчиков и достоверностью 

измеренных величин. Индикация текущих и интегральных значений измеряемых величин. 
Контрольная сигнализация состояния управляемого процесса. Контрольная световая и 
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символьная сигнализация состояния контроллера. Возможность конфигурации через пк 

подключаемый, к специальному порту. 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМРАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Автоматизация технологического контроля на 

станках автоматах. Промышленные роботы 

Форма практического задания: доклад с презентацией 

1. Прием дискретных сигналов от преобразователей технологического оборудования.  
2. Аналого-цифровое преобразование аналоговых сигналов, поступающих на входы 

из преобразователей.  
3. Масштабирование и цифровая фильтрация данных после.  
4. Обработка принятых данных по программе функционирования.  
5. Генерация управляющих дискретных сигналов и подача их на исполнительные 

устройства.  
6. Цифро-аналоговое преобразование выходных информационных данных в 

выходные аналоговые сигналы. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 
Форма рубежного контроля – контрольная работа 

1. Подача управляющих сигналов на соответствующие исполнительные устройства.  

2. Защита от потери работоспособности из-за зависания процессора с помощью 

сторожевого таймера.  

3. Сохранение работоспособности при временном отключении электропитания.  

4. Контроль за работоспособностью датчиков и достоверностью измеренных величин.  

5. Индикация текущих и интегральных значений измеряемых величин.  

6. Контрольная сигнализация состояния управляемого процесса.  

7. Контрольная световая и символьная сигнализация состояния контроллера.  

8. Возможность конфигурации через ПК подключаемый, к специальному порту. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Раздел 1. Теоретические 

основы управления 

техническими системами 15 

Самостоятельное изучение материала раздела 
Подготовка к докладу по теме раздела 
Подготовка к контрольной работе 

Раздел 2. Элементы 

автоматических систем 
16 

Самостоятельное изучение материала раздела 
Подготовка к докладу по теме раздела 
Подготовка к контрольной работе 
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Раздел 3. Средства 

контроля и защиты 

потенциально опасных 

процессов 
16 

Самостоятельное изучение материала раздела 
Подготовка к докладу по теме раздела 
Подготовка к контрольной работе 

Раздел 4. Системы 

управления 

технологическими 

процессами 

16 

Самостоятельное изучение материала раздела 
Подготовка к докладу по теме раздела 
Подготовка к контрольной работе 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 63  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 63  

 
3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 
1. Автоматическая сигнализация, указание значений контролируемых параметров, 

регистрация значений, сортировка изделий в зависимости от заданных значений 

контролируемых параметров.  
2. Система автоматического управления и регулирования.  
3. Работоспособность системы автоматического управления и регулирования.  
4. Функционирование и нечувствительность системы автоматического управления и 

регулирования к посторонним возмущениям различного рода (помехам, шумам и т.п.).  
5. Работоспособность системы обусловлена одной из основных динамических 

характеристик - ее устойчивостью.  
6. Требование устойчивости является необходимым, но недостаточным условием 

функционирования. 
 
Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1 
Основная литература 
1. Рачков, М. Ю.  Оптимальное управление в технических системах : учебное 

пособие для вузов / М. Ю. Рачков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 120 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09144-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/513717 (дата обращения: 19.03.2023). 

2. Системы управления технологическими процессами и информационные 

технологии: учебное пособие для вузов / В. В. Троценко, В. К. Федоров, А. И. Забудский, 

В. В. Комендантов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 
136 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09938-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515149 (дата 

обращения: 19.03.2023). 
 
Дополнительная литература 
1. Жмудь, В. А.  Теория автоматического управления. Замкнутые системы : учебное 

пособие для вузов / В. А. Жмудь. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 234 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05119-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/514914 (дата обращения: 19.03.2023). 
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2. Ким, Д. П.  Теория автоматического управления. Линейные системы : учебник и 

практикум для вузов / Д. П. Ким. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00799-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/513174 (дата обращения: 19.03.2023). 

 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Переключающее устройство. Конструкция переключающего устройства.  
2. Назначение и классификация исполнительных механизмов.  
3. Требования, предъявляемые к ним.  
4. Устройство и принцип действия электромагнитных, гидравлических и 

пневматических ИМ.  
5. Устройство электрических исполнительных механизмов.  
6. Исполнительное устройство в АСУ.  
7. Назначение исполнительного устройства.  
8. Виды исполнительных устройств.  
9. Электрические исполнительные устройства.  
10. Пневматические исполнительные устройства.  
11. Гидравлические исполнительные устройства.  
12. Примеры исполнительных устройств.  
13. Управление исполнительными устройствами.  
14. Принцип работы элементов исполнительных механизмов.  
15. Основные режимы работы исполнительных электродвигательных приводов. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2 
Основная литература 
1. Рачков, М. Ю.  Оптимальное управление в технических системах : учебное 

пособие для вузов / М. Ю. Рачков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 120 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09144-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/513717 (дата обращения: 19.03.2023). 

2. Системы управления технологическими процессами и информационные 

технологии: учебное пособие для вузов / В. В. Троценко, В. К. Федоров, А. И. Забудский, 

В. В. Комендантов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 
136 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09938-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515149 (дата 

обращения: 19.03.2023). 
 
Дополнительная литература 
1. Жмудь, В. А.  Теория автоматического управления. Замкнутые системы : учебное 

пособие для вузов / В. А. Жмудь. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 234 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05119-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/514914 (дата обращения: 19.03.2023). 

2. Ким, Д. П.  Теория автоматического управления. Линейные системы : учебник и 

практикум для вузов / Д. П. Ким. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00799-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/513174 (дата обращения: 19.03.2023). 
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 
Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

 

1. Функциональная характеристика приборов и средств автоматизации.  
2. Правила построения условных обозначений приборов и средств автоматизации в 

схемах.  
3. Позиционное обозначение приборов и средств автоматизации.  
4. Требования, предъявляемые к оформлению схем автоматизации.  
5. Составление спецификации на приборы и средства автоматизации.  
6. Описание схемы автоматизации.  
7. Автоматизированные системы управления технологическими процессами.  
8. Автоматизация аппаратов непрерывного действия.  
9. Автоматизация аппаратов периодического действия.  
10. Автоматизация процессов горения.  
11. Автоматизация в отделочном производстве.  
12. Точное соблюдение технологического регламента ведения процесса.  
13. Ведение процесса отделки на максимальных скоростях.  
14. Оптимальное расходование пропиточных растворов, пара, горячей воды, холодной 

воды, сжатого воздуха. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3 
Основная литература 
1. Рачков, М. Ю.  Оптимальное управление в технических системах : учебное 

пособие для вузов / М. Ю. Рачков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 120 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09144-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/513717 (дата обращения: 19.03.2023). 

2. Системы управления технологическими процессами и информационные 

технологии: учебное пособие для вузов / В. В. Троценко, В. К. Федоров, А. И. Забудский, 

В. В. Комендантов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 
136 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09938-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515149 (дата 

обращения: 19.03.2023). 
 
Дополнительная литература 
1. Жмудь, В. А.  Теория автоматического управления. Замкнутые системы : учебное 

пособие для вузов / В. А. Жмудь. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 234 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05119-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/514914 (дата обращения: 19.03.2023). 

2. Ким, Д. П.  Теория автоматического управления. Линейные системы : учебник и 

практикум для вузов / Д. П. Ким. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00799-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/513174 (дата обращения: 19.03.2023). 

 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4 
 

1. Аналого-цифровое преобразование (ацп) аналоговых сигналов, поступающих на 

входы из преобразователей.  
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2. Масштабирование и цифровая фильтрация данных после ацп.  
3. Обработка принятых данных по программе функционирования.  
4. Генерация управляющих дискретных сигналов и подача их на исполнительные 

устройства.  
5. Цифро-аналоговое преобразование (цап) выходных информационных данных в 

выходные аналоговые сигналы.  
6. Подача управляющих сигналов на соответствующие исполнительные устройства.  
7. Защита от потери работоспособности из-за зависания процессора с помощью 

сторожевого таймера.  
8. Сохранение работоспособности при временном отключении электропитания.  
9. Контроль за работоспособностью датчиков и достоверностью измеренных величин.  
10. Индикация текущих и интегральных значений измеряемых величин. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4 
Основная литература 
1. Рачков, М. Ю.  Оптимальное управление в технических системах : учебное 

пособие для вузов / М. Ю. Рачков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 120 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09144-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/513717 (дата обращения: 19.03.2023). 

2. Системы управления технологическими процессами и информационные 

технологии: учебное пособие для вузов / В. В. Троценко, В. К. Федоров, А. И. Забудский, 

В. В. Комендантов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 
136 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09938-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515149 (дата 

обращения: 19.03.2023). 
 
Дополнительная литература 
1. Жмудь, В. А.  Теория автоматического управления. Замкнутые системы : учебное 

пособие для вузов / В. А. Жмудь. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 234 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05119-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/514914 (дата обращения: 19.03.2023). 

2. Ким, Д. П.  Теория автоматического управления. Линейные системы : учебник и 

практикум для вузов / Д. П. Ким. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00799-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/513174 (дата обращения: 19.03.2023). 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

(модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
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Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала.  
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада) 

Требования к структуре реферата (доклада): 
Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не 

менее 5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по 

выбранной теме. 
Основные требования к оформлению: 
Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем 

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются 

страницы, с которых начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть 

исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика 

используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает 

исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается 

обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 
Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный – полуторный. Цвет шрифта – черный. Гарнитура 

шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 

14 пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 
20 мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ 

красной строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть 

пронумерованы с учётом титульного листа (на титульном листе номер страницы не 

ставится). В работах используются цитаты, статистические материалы. Эти данные 

оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и 

затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 
Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных 

страниц). 
При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий 

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 
Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе 

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель 

эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить 

развернутый письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, 



 
22 

объявленный преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В 

процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, 

конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. 

Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели уже рассматривали 

на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями 

по желанию. 
Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 
Требования к оформлению эссе:  
Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 

1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой 

строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст 

работы. При этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, 

а рисунки сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких 

таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их 

целесообразно проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер 

страницы не ставится на титульном листе, но в общее число страниц он включается. 

Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное 

превышение установленного объема является недостатком работы и указывает на то, что 

слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  
Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) является зачет с оценкой, который проводится в письменной 

форме.  

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы 

оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в 

формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 
БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 
Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 
 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося – 

80 рейтинговых баллов; 
 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося – 20 

рейтинговых баллов). 
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Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки 

успеваемости обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 

баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

дисциплине (модулю). 
В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 
 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-
образовательной среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих 

контрольных мероприятий и др.); 
 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты, кейс-

задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых интерактивных 

занятиях (дискуссии, деловые игры и др); 
 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 
 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 
практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 
рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального 

значения текущего рейтинга. 
Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного 

за итоговое практическое задание. 
Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 
Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, 

сроках и порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до 

обучающихся педагогическим работником. 



 
24 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации 

поставить обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей 

академической задолженности возможна в периоды проведения повторной 

промежуточной аттестации. 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском 

государственном социальном университете в действующей редакции. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20-балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете.  
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется 

следующая шкала: 
 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами и практическими заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская ошибок 16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе 

на вопрос, может правильно применять теоретические положения и 

владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении 

практических заданий 13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушает последовательность в изложении программного материала и 

испытывает затруднения в выполнении практических заданий 
1-12 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 
0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  
 

Раздел 1 Теоретические основы управления техническими системами 
Форма рубежного контроля – контрольная работа 
Вопросы рубежного контроля 
 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2 

1. Критерии устойчивости.  
2. Понятие устойчивости системы.  
3. Условие устойчивости САУ.  
4. Алгебраические критерии устойчивости.  
5. Критерий Рауса.  

Код контролируемой компетенции: ОПК-3 
1. Критерий Гурвица.  
2. Частотные критерии устойчивости.  
3. Принцип аргумента. 

Код контролируемой компетенции: ПК-1 
1. Запас устойчивости систем.  
2. Понятие структурной устойчивости.  
3. Понятие запаса устойчивости.  
4. Анализ устойчивости по логарифмическим частотным характеристикам.  
5. Точность систем. Статическая точность. Динамическая точность.  
6. Качество систем. Показатели качества систем управления. Показатели качества 

переходного процесса.  
Код контролируемой компетенции: ПК-3 

1. Последовательное корректирующее устройство.  
2. Параллельное корректирующее устройство.  
3. Метод Солодовникова.  
4. Программы анализа качества процессов управления.  
5. Случайные процессы в системах.  
6. Модели случайных сигналов.  
7. Фильтрация помех. Фильтр Винера. Частотная характеристика фильтра 

 

Раздел -2 Элементы автоматических систем 
Форма рубежного контроля - контрольная работа 
Вопросы рубежного контроля 
 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2 

1. Назначение и классификация исполнительных механизмов.  
2. Требования, предъявляемые к ним.  
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3. Устройство и принцип действия электромагнитных, гидравлических и 

пневматических ИМ.  
4. Устройство электрических исполнительных механизмов.  
5. Исполнительное устройство в АСУ.  

 
Код контролируемой компетенции: ОПК-3 

1. Назначение исполнительного устройства.  
2. Виды исполнительных устройств.  
3. Электрические исполнительные устройства.  
4. Пневматические исполнительные устройства.  
5. Гидравлические исполнительные устройства.  
6. Примеры исполнительных устройств.  
7. Управление исполнительными устройствами.  
8. Принцип работы элементов исполнительных механизмов.  

 
Код контролируемой компетенции: ПК-1 

Общая характеристика, назначение, принцип работы: 
1. Активный усилитель.  
2. Пассивный усилитель.  
3. Резонаторы и экраны.  
4. Зеркала и линзы.  
5. Системы с накоплением энергии.  

 

Код контролируемой компетенции: ПК-3 
Общая характеристика, назначение, принцип работы: 

1. Увеличитель.  
2. Ускоритель.  
3. Умножитель.  
4. Электронный усилитель.  
5. Усилитель звуковых частот.  
6. Операционный усилитель.  
7. Переключающее устройство.  
8. Конструкция переключающего устройства. 

 
Раздел -3 Средства контроля и защиты потенциально опасных процессов 
Форма рубежного контроля - контрольная работа 
Вопросы рубежного контроля 
 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2 

1. Разработка схемы автоматизации.  
2. Функциональная характеристика приборов и средств автоматизации.  
 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3 

1. Правила построения условных обозначений приборов и средств автоматизации в 

схемах.  
2. Позиционное обозначение приборов и средств автоматизации.  
3. Требования, предъявляемые к оформлению схем автоматизации. 

 
Код контролируемой компетенции: ПК-1 
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1. Составление спецификации на приборы и средства автоматизации.  
2. Описание схемы автоматизации.  
3. Автоматизированные системы управления технологическими процессами.  
4. Автоматизация аппаратов непрерывного действия.  
5. Автоматизация аппаратов периодического действия.  

 

Код контролируемой компетенции: ПК-3 

1. Автоматизация процессов горения.  
2. Автоматизация в отделочном производстве.  
3. Точное соблюдение технологического регламента ведения процесса.  
4. Ведение процесса отделки на максимальных скоростях.  
5. Оптимальное расходование пропиточных растворов, пара, горячей воды, холодной 

воды, сжатого воздуха.  

 

Раздел - 4 Системы управления технологическими процессами 
Форма рубежного контроля - контрольная работа 
Вопросы рубежного контроля 
 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2 

1. Прием дискретных сигналов от преобразователей технологического оборудования.  
2. Аналого-цифровое преобразование аналоговых сигналов, поступающих на входы 

из преобразователей.  
3. Масштабирование и цифровая фильтрация данных после.  

 
Код контролируемой компетенции: ОПК-3 

1. Обработка принятых данных по программе функционирования.  
2. Генерация управляющих дискретных сигналов и подача их на исполнительные 

устройства.  
3. Цифро-аналоговое преобразование выходных информационных данных в 

выходные аналоговые сигналы. 

 
Код контролируемой компетенции: ПК-1 

1. Подача управляющих сигналов на соответствующие исполнительные устройства.  

2. Защита от потери работоспособности из-за зависания процессора с помощью 

сторожевого таймера.  

3. Сохранение работоспособности при временном отключении электропитания.  

4. Контроль за работоспособностью датчиков и достоверностью измеренных величин.  

 

Код контролируемой компетенции: ПК-3 
1. Индикация текущих и интегральных значений измеряемых величин.  

2. Контрольная сигнализация состояния управляемого процесса.  

3. Контрольная световая и символьная сигнализация состояния контроллера.  

4. Возможность конфигурации через ПК подключаемый, к специальному порту. 
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

Коды 

контролируем

ой 

компетенций 

Вопросы /задания 

ОПК-2 
1. Критерии устойчивости.  
2. Понятие устойчивости системы.  
3. Условие устойчивости САУ.  
4. Алгебраические критерии устойчивости.  
5. Критерий Рауса.  
6. Назначение и классификация исполнительных механизмов.  
7. Требования, предъявляемые к ним.  
8. Устройство и принцип действия электромагнитных, гидравлических и 

пневматических ИМ.  
9. Устройство электрических исполнительных механизмов.  
10. Исполнительное устройство в АСУ.  
11. Разработка схемы автоматизации.  
12. Функциональная характеристика приборов и средств автоматизации.  
13. Прием дискретных сигналов от преобразователей технологического 

оборудования.  
14. Аналого-цифровое преобразование аналоговых сигналов, 

поступающих на входы из преобразователей.  
15. Масштабирование и цифровая фильтрация данных после.  

 

ОПК-3 
1. Критерий Гурвица.  
2. Частотные критерии устойчивости.  
3. Принцип аргумента. 
4. Назначение исполнительного устройства.  
5. Виды исполнительных устройств.  
6. Электрические исполнительные устройства.  
7. Пневматические исполнительные устройства.  
8. Гидравлические исполнительные устройства.  
9. Примеры исполнительных устройств.  
10. Управление исполнительными устройствами.  
11. Принцип работы элементов исполнительных механизмов.  
12. Правила построения условных обозначений приборов и средств 

автоматизации в схемах.  
13. Позиционное обозначение приборов и средств автоматизации.  
14. Требования, предъявляемые к оформлению схем автоматизации. 
15. Обработка принятых данных по программе функционирования.  
16. Генерация управляющих дискретных сигналов и подача их на 

исполнительные устройства.  
17. Цифро-аналоговое преобразование выходных информационных 

данных в выходные аналоговые сигналы. 
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ПК-1 
1. Запас устойчивости систем.  
2. Понятие структурной устойчивости.  
3. Понятие запаса устойчивости.  
4. Анализ устойчивости по логарифмическим частотным 

характеристикам.  
5. Точность систем. Статическая точность. Динамическая точность.  
6. Качество систем. Показатели качества систем управления. 

Показатели качества переходного процесса.  
Общая характеристика, назначение, принцип работы: 

7. Активный усилитель.  
8. Пассивный усилитель.  
9. Резонаторы и экраны.  
10. Зеркала и линзы.  
11. Системы с накоплением энергии.  
12. Подача управляющих сигналов на соответствующие 

исполнительные устройства.  

13. Защита от потери работоспособности из-за зависания процессора с 

помощью сторожевого таймера.  

14. Сохранение работоспособности при временном отключении 

электропитания.  

15. Контроль за работоспособностью датчиков и достоверностью 

измеренных величин.  
 

ПК-3 
1. Последовательное корректирующее устройство.  
2. Параллельное корректирующее устройство.  
3. Метод Солодовникова.  
4. Программы анализа качества процессов управления.  
5. Случайные процессы в системах.  
6. Модели случайных сигналов.  
7. Фильтрация помех. Фильтр Винера. Частотная характеристика 

фильтра 
Общая характеристика, назначение, принцип работы: 

8. Увеличитель.  
9. Ускоритель.  
10. Умножитель.  
11. Электронный усилитель.  
12. Усилитель звуковых частот.  
13. Операционный усилитель.  
14. Переключающее устройство.  
15. Конструкция переключающего устройства. 
16. Автоматизация процессов горения.  
17. Автоматизация в отделочном производстве.  
18. Точное соблюдение технологического регламента ведения процесса.  
19. Ведение процесса отделки на максимальных скоростях.  
20. Оптимальное расходование пропиточных растворов, пара, горячей 

воды, холодной воды, сжатого воздуха.  

21. Индикация текущих и интегральных значений измеряемых величин.  

22. Контрольная сигнализация состояния управляемого процесса.  
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23. Контрольная световая и символьная сигнализация состояния 

контроллера.  

24. Возможность конфигурации через ПК подключаемый, к 

специальному порту. 
 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Рачков, М. Ю.  Оптимальное управление в технических системах: учебное 

пособие для вузов / М. Ю. Рачков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 120 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09144-1. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/513717 (дата обращения: 19.03.2023). 

2. Системы управления технологическими процессами и информационные 

технологии: учебное пособие для вузов / В. В. Троценко, В. К. Федоров, А. И. Забудский, 

В. В. Комендантов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 
136 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09938-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515149 (дата 

обращения: 19.03.2023). 
 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Жмудь, В. А.  Теория автоматического управления. Замкнутые системы: учебное 

пособие для вузов / В. А. Жмудь. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 234 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05119-3. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/514914 (дата обращения: 19.03.2023). 

2. Ким, Д. П.  Теория автоматического управления. Линейные системы: учебник и 

практикум для вузов / Д. П. Ким. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00799-2. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/513174 (дата обращения: 19.03.2023). 

 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

http://biblioclub.ru/ 
 

http://biblioclub.ru/
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издательств 
2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/ 
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.
com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.r
u/ 
 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций и занятий семинарского 

типа (практических занятий). 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

предыдущей лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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Подготовка к занятию семинарского типа заключается в следующем. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности во время проведения практического занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление 

с правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 

Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

 
5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 
 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства: 
1. Операционная система: Astra Linux SE 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6. UserGate 
7. TrueConf (client) 
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5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/ 
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ 

к учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 

чем к 30 журналам, выпускаемых 

Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля)используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран, имеющие выход в сеть Интернет). 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля)предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых 

и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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При освоении дисциплины (модуля)предусмотрено применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 
Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном 

режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 

видеофильм, презентация, форум и др.).  
В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 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. Приобретение навыка экономической оценки ущерба от загрязнения окружающей среды. 
3. Овладение методами оценки экономической эффективности природоохранных 

мероприятий. 
1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК-5 в соответствии с учебным планом. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

 

 

ПК-5 Способен 

разрабатывать и 

обосновывать 

эколого-
экономические 

планы внедрения 

новой 

природоохранной 

техники и 

технологий в 

организации 

ПК-5.1 Анализирует 

эффективность 

работы 

природоохранных 

объектов предприятия 

и его подразделений 

на соответствие 

требованиям 

обеспечения 

необходимости 

внедрения 

безопасности 

ПК-5.2 Обосновывает 

и осуществляет 

внедрение на 

предприятии новой 

техники для 

обеспечения 

экологической 

безопасности 

Знать: 
экономические методы 

регулирования природоохранной 

деятельности 
 
Уметь: 
проводить оценку экономической 

эффективности природоохранных 

мероприятий  
 
Владеть:  
навыками расчета платы за 

негативное воздействие на 

окружающую среду и 

экологического сбора 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

7    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 54 54    

Лекционные занятия 24 24    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 30 30    

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации       

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 45 45    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации зачет  зачет     

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 108    
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Раздел 1 Экономический 

механизм 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды 

33 15 18 8  10  

 

   

 

Тема 1.1. Платежи за 

негативное воздействие 

на окружающую среду 
17 7 10 4  6  

 

  
 

Тема 1.2. Экологический 

сбор  
16 8 8 4  4  

 

  
 

Раздел 2. Оценка 

ущерба компонентам 

окружающей среды 
33 15 18 8  10  

 

  
 

Тема 2.1. Исчисление 

размера вреда, 

причиненного 

атмосферному воздуху 

как компоненту 

природной среды 

11 5 6 2  4  

 

  

 

Тема 2.2. Оценка ущерба 

от загрязнения водного 

объекта 
11 4 7 4  3  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Тема 2.3. Оценка ущерба 

от загрязнения почвы 
11 6 5 2  3     

 

Раздел 3. Эколого-
экономическая 

эффективность 

природоохранных 

проектов и программ 

33 15 18 8  10     

 

Тема 3.1 Оценка 

экономической 

целесообразности 

реализации технологий 

природопользования и 

ресурсосбережения 

16 7 9 4  5     

 

Тема 3.2. Оценка эколого-
экономической 

эффективности 

природоохранных 

проектов и программ 

17 8 9 4  5     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9           

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет           

Общий объем, часов 108 45 54 24  30      
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2.3. 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 
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. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Платежи за негативное воздействие на окружающую 

среду 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 
 

Задание. Рассчитать сумму платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными источниками. 
Расчет представить в виде таблицы: 

№ 

п/п 
Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Установленные 

выбросы 
Фактический 

выброс 

загрязняющего 

вещества, 

всего (тонн) 

В том числе: Ставка 

платы 

(руб/ 
тонна) 

НДВ, 

ТН 
ВРВ НДВ, 

ТН 
в 

пределах 

ВРВ 

сверх 

ВРВ, 

НДВ, 

ТН 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
 
Продолжение таблицы: 

Коэффициент к ставке платы 

за выброс 
Допол- 

нительный 

коэффи- 
циент 

(КОТ) 

Попра- 
вочный 

коэф- 
фициент 

(КИНД) 

Сумма платы за (руб): Сумма 

платы, 

всего 

(руб) 
(столбец 15+ 
столбец 16+ 
столбец 17) 

в 

пределах 

НДВ, 

ТН (КНД) 

В 

пределах 

ВРВ 

(КВР) 

сверх 

ВРВ, 

НДВ, ТН 

(КСР/КПР) 

НДВ, 

ТН 
(столбец 6 × 
столбец 9 × 

столбец 10 × 
столбец 13 × 
столбец 14) 

в 

пределах 

ВРВ 
(столбец 7 × 
столбец 9 × 

столбец 11 × 
столбец 13 × 
столбец 14) 

сверх 

ВРВ, 

НДВ, 

ТН 
(столбец 8 
× столбец 9 
× столбец 

12 × 
столбец 13 
× столбец 

14) 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 
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Тема практического занятия: Экологический сбор 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 
 

Задание.  
Рассчитать сумму экологического сбора за прошедший год, если производитель 

газированного напитка выпустил на рынок России 20000 ПЭТ-бутылок. 
 
Рассчитать сумму экологического сбора за прошедший год, если производитель 

использовал тару из гофрокартона в количестве 0,5 тонны. 
 
Рассчитать сумму экологического сбора за прошедший год, если производитель 

использовал бумажную упаковку  в количестве 1,5 тонны. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – защита расчетных практических заданий 
 

Раздел 2. Оценка ущерба компонентам окружающей среды 

 
Тема 2.1. Исчисление размера вреда, причиненного атмосферному воздуху как 

компоненту природной среды 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Нормативно-правовая основа возмещения вреда, причиненного атмосферному воздуху. 
Методика исчисления размера вреда, причиненного атмосферному воздуху как компоненту 

природной среды. 
Таксы для исчисления размера вреда, причиненного атмосферному воздуху как компоненту 

окружающей среды. 
 
Тема 2.2. Оценка ущерба от загрязнения водного объекта 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Нормативно-правовая основа возмещения вреда, причиненного водному объекту. 
Методика исчисления размера вреда, причиненного водному объекту. 
Таксы для исчисления размера вреда, причиненного водному объекту. 

 
Тема 2.3. Оценка ущерба от загрязнения почвы 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Нормативно-правовая основа возмещения вреда, причиненного почве. 
Методика исчисления размера вреда, причиненного почве. 
Таксы для исчисления размера вреда, причиненного почве. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Исчисление размера вреда, причиненного 

атмосферному воздуху как компоненту природной среды 
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Форма практического задания: работа с нормативно-правовыми документами 
 

Задание. Изучив Приказ Минприроды России от 28 января 2021 г. № 59 Об утверждении 

методики исчисления размера вреда, причиненного атмосферному воздуху как компоненту 

природной среды, необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. На какие объекты негативного воздействия на окружающую среду распространяется 

действие методики исчисления размера вреда, причиненного атмосферному воздуху как 

компоненту природной среды?  

2. На какие случаи распространяется действие методики исчисления размера вреда, 

причиненного атмосферному воздуху как компоненту природной среды? 

3. По какой формуле осуществляется исчисление размера вреда, причиненного 

атмосферному воздуху как компоненту природной среды в период отсутствия НМУ? 

4. Каким образом определяются таксы для исчисления размера вреда? 

5. Каким образом определяются коэффициент особой охраны и коэффициент, 

учитывающий фактическое изменение потребительских цен на товары и услуги в РФ? 

6. По какой формуле осуществляется исчисление размера вреда, причиненного 

атмосферному воздуху как компоненту природной среды в период действия НМУ? 

7. Каким образом определяется коэффициент, учитывающий формирование повышенных 

уровней загрязнения атмосферного воздуха в период действия НМУ? 

 

Тема практического занятия: Оценка ущерба от загрязнения водного объекта 

Форма практического задания: работа с нормативно-правовыми документами 
 

Задание. Изучив Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и 

экологии РФ) от 13 апреля 2009 г. № 87 (с изменениями на 26 августа 2015 года) Об утверждении 

Методики исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения 

водного законодательства, необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. На какие объекты распространяется действие методики?  

2. На какие случаи распространяется действие методики исчисления размера вреда, 

причиненного атмосферному воздуху как компоненту природной среды? 

3. По какой формуле осуществляется исчисление размера вреда, причиненного водному 

объекту? 

4. Каким образом определяются таксы для исчисления размера вреда? 

5. Каким образом определяется коэффициент, учитывающий природно-климатические 

условия в зависимости от времени года? 

6. Каким образом определяется коэффициент, учитывающий экологические факторы 

(состояние водных объектов)? 
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7. Каким образом определяется коэффициент индексации, учитывающий инфляционную 

составляющую экономического развития? 

8. Каким образом определяется коэффициент, учитывающий интенсивность негативного 

воздействия вредных (загрязняющих) веществ на водный объект? 

9. Каким образом определяется масса сброшенного вредного (загрязняющего) вещества в 

составе сточных вод и (или) загрязненных дренажных (в том числе шахтных, рудничных) вод? 

 

Тема практического занятия: Оценка ущерба от загрязнения почвы 

Форма практического задания: работа с нормативно-правовыми документами 
 

Задание. Изучив Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и 

экологии РФ) от 08 июля 2010 г. № 238 (с изменениями на 18 ноября 2021 года) Об утверждении 

Методики исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей 

среды, необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Для чего предназначена данная методика?  

2. На какие случаи распространяется действие методики исчисления размера вреда, 

причиненного почве? На какие случаи не распространяется действие данной методики? 

3. По какой формуле осуществляется исчисление размера вреда, причиненного водному 

объекту? 

4. Каким образом определяются таксы для исчисления размера вреда? 

5. Каким образом определяется показатель, учитывающий глубину загрязнения, порчи 

почв при перекрытии ее поверхности искусственными покрытиями и (или) объектами? 

6. Каким образом определяется показатель, учитывающий категорию земель и вид 

разрешенного использования земельного участка? 

7. Каким образом определяется показатель, учитывающий мощность плодородного слоя 

почвы? 

8. Какое значение Xн применяется при отсутствии установленного норматива качества 

окружающей среды для почв (для конкретного загрязняющего вещества)? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

Раздел 3. Эколого-экономическая эффективность природоохранных проектов и 

программ 
 
Тема 3.1. Оценка экономической целесообразности реализации технологий 

природопользования и рксурсосбережения. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 



 
13 

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 3.2. 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. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Оценка экономической целесообразности реализации 

технологий природопользования и ресурсосбережения 
 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 
 

Задание. Сделайте прогноз оценки экономической целесообразности проекта использования 

природного ресурса на основе оценки реального опциона-call методом Блэка-Шоулза, если 

NPV=1000 млн руб, а дисконтированная стоимость затрат на реализацию проекта составляет 

Z=950 млн руб. Срок исполнения опциона наступает  через N=4 года, безрисковая процентная 

ставка составляет r=12% годовых. Принять значение ϭ = 0,17. 

 

Тема практического занятия: Оценка эколого-экономической эффективности 

природоохранных проектов и программ 

Форма практического задания: расчетно-практическое задание 
 

Задание. Провести расчет показателей экономической эффективности природоохранного 

мероприятия, если годовая величина предотвращаемого ущерба от его реализации составляет 50 

тыс руб/год. Капитальные затраты на реализацию мероприятия составляют: в первый год – 80 
тыс. руб., во второй год – 60 тыс.руб. Реальная банковская ставка рефинансирования составляет 

10%. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – контрольная работа 
 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 
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Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Раздел 1 Экономический 

механизм 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды 

15 Подготовка к защите расчетных 

практических заданий. 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы.  

Раздел 2. Оценка 

ущерба окружающей 

среде 

15 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 3. Эколого-
экономическая 

эффективность 

природоохранных 

проектов и программ 

15 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

-  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

45  

3.2. Задания для самостоятельной работы 
 

Раздел 1 Экономический механизм природопользования и охраны окружающей 

среды 
 
Тема 1.1. Платежи за негативное воздействие на окружающую среду 
 
Задание для самостоятельной работы 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
Плата за хранение, захоронение отходов производства и потребления (размещение 

отходов). 
Порядок исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду 
Величина платежной базы для расчета размера квартальных авансовых платежей 
Ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду 
Коэффициенты, применяемые к ставкам платы за негативное воздействие на 

окружающую среду в целях стимулирования юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность, к проведению 

мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду и внедрению 

наилучших доступных технологий. 
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Тема 1.2. Экологический сбор 
Задание для самостоятельной работы 
1. Форма расчета суммы экологического сбора в соответствии с Приказом 

Росприроднадзора от 22.08.2016 г. № 488. 
 
2. Формула расчета экологического сбора: 
Экологический сбор рассчитывается посредством умножения ставки экологического 

сбора на массу товара или на количество единиц товара (в зависимости от вида товаров), 

выпущенных в обращение на территории РФ и на норматив утилизации, выраженный в 

относительных единицах (ч.6 ст.24_5 Федерального закона от 24.06.1998 г. N 89-ФЗ) 
 
В случае недостижения нормативов утилизации, экологический сбор рассчитывается 

посредством умножения ставки экологического сбора на разницу между установленным и 

фактическим значением количества утилизированных отходов от использования товаров 

(п.7 ст.24_5 Федерального закона от 24.06.1998 г. N 89-ФЗ). 
 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 
1. Экономика природопользования и экологический менеджмент: учебник для вузов / 

Н. В. Пахомова, К. К. Рихтер, Г. Б. Малышков, А. В. Хорошавин. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 417 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13446-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511338 
(дата обращения: 22.03.2023). 

2. Экономика и управление природопользованием. Ресурсосбережение : учебник и 

практикум для вузов / А. Л. Новоселов, И. Ю. Новоселова, И. М. Потравный, Е. С. Мелехин. — 
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12355-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511467 (дата обращения: 18.03.2023). 

Раздел 2. Оценка ущерба компонентам окружающей среды 

 
Тема 2.1. Исчисление размера вреда, причиненного атмосферному воздуху как 

компоненту природной среды 
 
Задание для самостоятельной работы 

На основе данных из открытых источников проанализировать примеры случаев 

возмещенных ущербов атмосферному воздуху. 
 
Тема 2.2. Оценка ущерба от загрязнения водного объекта 
 
Задание для самостоятельной работы 

На основе данных из открытых источников проанализировать примеры случаев 

возмещенных ущербов водному объекту. 
 
Тема 2.3. Оценка ущерба от загрязнения почвы 
 
Задание для самостоятельной работы 

На основе данных из открытых источников проанализировать примеры случаев 

возмещенных ущербов почве. 
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 
1. Экономика природопользования и экологический менеджмент : учебник для вузов / 

Н. В. Пахомова, К. К. Рихтер, Г. Б. Малышков, А. В. Хорошавин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 417 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13446-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511338 
(дата обращения: 22.03.2023). 

2. Экономика и управление природопользованием. Ресурсосбережение : учебник и 

практикум для вузов / А. Л. Новоселов, И. Ю. Новоселова, И. М. Потравный, Е. С. Мелехин. — 
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12355-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511467 (дата обращения: 18.03.2023). 
 

Раздел 3. Эколого-экономическая эффективность природоохранных проектов и 

программ 
 
Тема 3.1. Оценка экономической целесообразности реализации технологий 

природопользования и ресурсосбережения. 
 
Задание для самостоятельной работы 
1. Проанализировать показатели оценки экономической эффективности проектов 

природопользования на основе подхода DCF. Указать границы экономической 

целесообразности для каждого из них. 
2. Проанализировать в чем смысл ставки дисконтирования и каким образом она 

определяется. 
3. Проанализировать методы сравнения альтернативных проектов с разными 

жизненными циклами. 
4. Раскройте сущность реального опциона и возможности использования его в практике 

управления. 
 
Тема 3.2. Оценка эколого-экономической эффективности природоохранных 

проектов и программ 
 
Задание для самостоятельной работы 
Изучить основные положения ГОСТ Р 58557-2019 Обоснование эколого-экономической 

целесообразности внедрения водоохранных мероприятий. 
 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 
1. Экономика природопользования и экологический менеджмент : учебник для вузов / 

Н. В. Пахомова, К. К. Рихтер, Г. Б. Малышков, А. В. Хорошавин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 417 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13446-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511338 
(дата обращения: 22.03.2023). 

2. Экономика и управление природопользованием. Ресурсосбережение : учебник и 

практикум для вузов / А. Л. Новоселов, И. Ю. Новоселова, И. М. Потравный, Е. С. Мелехин. — 
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12355-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511467 (дата обращения: 18.03.2023). 

 



 
17 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 
Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 
Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 
Основные требования к оформлению: 
Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 
Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 
всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 
Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 
При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 
Выполнение тестовых заданий.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 
Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 
Написание эссе.  
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Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-
ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в 

составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 

желанию. 
Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 
Требования к оформлению эссе:  
Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  
Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю) по является зачет (7 семестр), который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
 
Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 
БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 
Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 
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 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 
 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 
Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 
 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
 
В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 
В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 
 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 
 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (работа с нормативно-

правовыми документами, расчетные практические задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии по итогам выполнения заданий и др.), защита проектов и 

др.); 
 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 
 
 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 
практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 
рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 
Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 
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Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 
Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 
В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено для зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
Рубежный 

рейтинг 
Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 
16-18 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 
13-15 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 
1-12 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 
0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

Раздел 1 Экономический механизм природопользования и охраны окружающей среды 

Форма рубежного контроля – защита расчетного практического задания 
 

Вопросы к защите расчетного практического задания 1 
Код контролируемой компетенции ПК-5 

 
1. Кто обязан вносить плату за НВОС? 
2. Куда зачисляется плата за НВОС после перечисления денежных средств юридическим 

лицом или индивидуальным предпренимателем? 
3. Каков порядок исчисления платы за НВОС? 
4. Кем определяется величина платежной базы для расчета размера квартальных авансовых 

платежей? 
5. На основании чего определяется величина платежной базы? 
6. Кем устанавливаются ставки платы за НВОС? 
7. Где прописаны  ставки платы за НВОС? 
8. Перечислите коэффициенты, применяемые при расчете платы за НВОС. 

 
Вопросы к защите расчетного практического задания 2 

Код контролируемой компетенции ПК-5 
 

1. Кто обязан рассчитать экологический сбор? 
2. Куда зачисляется плата за экологический сбор после перечисления денежных средств 

юридическим лицом или индивидуальным предпренимателем? 
3. Каков порядок исчисления экологического сбора? 
4. Кем устанавливается норматив утилизации (переработки) в РФ, на основе которого 

проводится расчет экологического сбора? 
5. Где прописаны  нормативы утилизации (переработки) в РФ? 
6. В какой орган плательщиками представляется Расчет суммы экологического сбора? 

 
Раздел 2. Оценка ущерба окружающей среде  

Форма рубежного контроля – контрольная работа 
Код контролируемой компетенции ПК-5 
Варианты контрольной работы: 

1. Изложите основные принципы исчисления размера ущерба, причиненного атмосферному 

воздуху. 
2. Изложите основные принципы исчисления размера ущерба, причиненного водному 

объекту. 
3. Изложите основные принципы исчисления размера ущерба, причиненного почве. 
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Раздел 3. Эколого-экономическая эффективность природоохранных проектов и 

программ 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 
Код контролируемой компетенции ПК-5 
Вопросы контрольной работы. 

1. Область применения ГОСТ Р 58557-2019. 

2. На чем основан экономический механизм регулирования водопользования в 

соответствии с ГОСТ Р 58557-2019?  

3. Приведите типовой порядок реализации водоохранных мероприятий в соответствии с 

ГОСТ Р 58557-2019. 

4. Каким образом выполняют текущую оценку состояния водного объекта в период 

обоснования эколого-экономических целесообразных планов водоохранных мероприятий в 

соответствии с ГОСТ Р 58557-2019. 

5. На основании чего проводят обоснование целесообразных водоохранных мероприятий 

по данным импактного мониторинга в соответствии с ГОСТ Р 58557-2019? 

6. Каким образом устанавливают экологическую результативность водоохранных 

мероприятий в соответствии с ГОСТ Р 58557-2019? 
 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  
 

Теоретические вопросы 
Код контролируемой компетенции ПК-5 

1. Нормативно-правовая основа платы за негативное воздействие на окружающую среду. 
2. Порядок исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду. 
3. Порядок и сроки внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду. 
4. Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
5. Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
6. Плата за хранение, захоронение отходов производства и потребления (размещение 

отходов). 
7. Порядок исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду 
8. Величина платежной базы для расчета размера квартальных авансовых платежей 
9. Ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду 
10. Коэффициенты, применяемые к ставкам платы за негативное воздействие на 

окружающую среду в целях стимулирования юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность, к проведению 

мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду и внедрению 

наилучших доступных технологий. 
11. Нормативно-правовая основа экологического сбора. 
12. Порядок исчисления экологического сбора. 
13. Порядок и сроки предоставления экологического сбора. 
14. Форма расчета суммы экологического сбора в соответствии с Приказом 

Росприроднадзора от 22.08.2016 г. № 488. 
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15. Формула расчета экологического сбора для случая недостижения нормативов утилизации. 
 

16. Нормативно-правовая основа возмещения вреда, причиненного атмосферному воздуху. 
17. Методика исчисления размера вреда, причиненного атмосферному воздуху как 

компоненту природной среды. 
18. Таксы для исчисления размера вреда, причиненного атмосферному воздуху как 

компоненту окружающей среды. 
19. Нормативно-правовая основа возмещения вреда, причиненного водному объекту. 
20. Методика исчисления размера вреда, причиненного водному объекту. 
21. Таксы для исчисления размера вреда, причиненного водному объекту. 
22. Нормативно-правовая основа возмещения вреда, причиненного почве. 
23. Методика исчисления размера вреда, причиненного почве. 
24. Таксы для исчисления размера вреда, причиненного почве. 
25. Метод цепного повтора в рамках общего срока действия проектов. 
26. Метод бесконечного цепного повтора сравниваемых проектов. 
27. Метод эквивалентного аннуитета. 
28. Оценка технологий рационального природопользования на основе реальных опционов. 
29. Особенности оценки эколого-экономической эффективности природоохранных проектов 

и программ. 
30. Обоснование эколого-экономической целесообразности внедрения водоохранных 

мероприятий. 
31. Обоснование эколого-экономической целесообразности внедрения водоохранных 

мероприятий в соответствии с ГОСТ Р 58557-2019 
 
Аналитические задания 

Код контролируемой компетенции ПК-5 
 

1. Проанализировать показатели оценки экономической эффективности проектов 

природопользования на основе подхода DCF. Указать границы экономической 

целесообразности для каждого из них. 
2. Проанализировать в чем смысл ставки дисконтирования и каким образом она 

определяется. 
3. Проанализировать методы сравнения альтернативных проектов с разными жизненными 

циклами. 
4. Раскройте сущность реального опциона и возможности использования его в практике 

управления. 
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Экономика природопользования и экологический менеджмент : учебник для вузов / 
Н. В. Пахомова, К. К. Рихтер, Г. Б. Малышков, А. В. Хорошавин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 417 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13446-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511338 
(дата обращения: 22.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 
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1. Экономика и управление природопользованием. Ресурсосбережение : учебник и 

практикум для вузов / А. Л. Новоселов, И. Ю. Новоселова, И. М. Потравный, Е. С. Мелехин. — 
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12355-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511467 (дата обращения: 18.03.2023). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 
Главным результатом служит получение положительной оценки по каждому 

практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к зачету и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 
5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 
 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice  
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC  
5. Ark или 7-zip  
6.  User Gate 
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7. TrueConf (client) 
 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  
При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 
Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 
посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

презентация и др.).  
В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины «Надзор и контроль в сфере безопасности» - является 

формирование у будущих специалистов общетехнических, организационно-
управленческих навыков, а также навыков организации и эксплуатации  механических  

систем, применяемых  в целом в  отраслях производства для дальнейшего их 

использования в области инженерной защиты окружающей среды.. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- закрепление и обобщение знаний, полученных студентами при изучении 

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

информатика и др.;  
- предоставление знаний, необходимых для последующего освоения специальных  

дисциплин и  дисциплин  специализаций, предусмотренных федеральным  

государственным образовательным стандартом (ФГОС);  
- ознакомление студентов с основными органами государственной власти по 

решению вопросов управления техносферной безопасностью, за исполнением 

законодательства на предприятии и в промышленности; 
 - формирование у будущих специалистов навыков планирования системных 

мероприятий по решению вопросов управления техносферной безопасностью в 
Российской Федерации. 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

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

планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код компетенции 
Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
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 ОПК-3. 
Способен 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность с 

учетом 

государственных 

требований в 

области 

обеспечения 

безопасности 

ОПК-3.1 Знает 

действующую систему 

государственного 

управления в области 

техносферной 

безопасности, в том числе 

систему 

государственного, 

межведомственного и 

ведомственного надзора и 

контроля; требования 

нормативно-правовых 

актов в области 

обеспечения 

техносферной 

безопасности; основы 

функционирования 

локальных систем 

обеспечения 

техносферной 

безопасности: состав и 

порядок оформления 

отчетности; 

международные 

стандарты в области 

обеспечения 
техносферной 

безопасности 
ОПК-3.2  Умеет 

применять нормативные 

правовые акты, 

содержащие 

государственные 

нормативные требования 

в области техносферной 

безопасности, 

межгосударственные, 

национальные и 

международные 

стандарты в сфере 

безопасности; определять 

нормативы качества и 

нормативы допустимого 

воздействия на объект, 

среду обитания; 

формировать отчетность 

(на локальном уровне) в 

области техносферной 

безопасности. 
ОПК-3.3  Владеет 

навыком подбора 

нормативно-правовых 

Знать: 
-действующее 

законодательство РФ в 

сфере с обращением с 

отходами производства и 

потребления 
-обязательные требования 

Росприроднадзора в 

сфере обращения с 

отходами, предъявляемые 

к организациям, в т.ч. 
систему лицензирования 

деятельности по сбору, 

транспортировке, 

утилизации, 

обевреживанию, 

обеззараживанию, 

хранению и захоронению 

отходов; 
-организацию 

государственного учета и 

отчетности в сфере 

обращения с отходами; 
-систему экономического 

регулирования НВОС и 

методы снижения платы 

экосбора. 
Уметь: 
-определять класс 

опасности отходов; 
-составлять паспорт 

отходов I-IV классов 

опасности; 
-составлять 

инвентаризационную 

опись источников 

образования отходов; 
-определять предельное 

количество отходов, 

размещаемое на 

территории предприятия 
-сортировать отходы 
Владеть: 
- методиками реализации 

технологических 

процессов обращения с 

отходами; 
- навыками обоснования и 

оценки эффективности 

мероприятий по 

критериям устойчивого 

развития, обеспечения 
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актов для решения 

локальных задач 

обеспечения 

техносферной 

безопасности. 

безопасности 

окружающей среды. 

 ПК-3 Способен 

обеспечить 

контроль 

деятельности в 

области 

техносферной 

безопасности 

(охраны труда, 

охраны 

окружающей 

среды, 

промышленной 

безопасности, 

безопасности в 

ЧС) 

ПК-3.1 Проводит 

количественную и 

качественную оценку 

источников опасностей, в 

том и числе по 

параметрам техногенного 

риска. 
ПК-3.2 Готов 

осуществлять проверки 

безопасного состояния 

объектов различного 

назначения, участвовать в 

экспертизах их 

безопасности, ведении 

документации по 

результатам 

государственного и 

муниципального 

экологического надзора. 
ПК-3.3. Анализирует 

механизмы воздействия 

опасностей на человека, 

определяет характер 

взаимодействия 

организма человека с 

опасностями среды 

обитания с учетом 

специфики механизма 

токсического действия 

вредных веществ, 

энергетического 

воздействия и 

комбинированного 

действия вредных 

факторов 

Знать: нормативно-
правовую документацию 

в области идентификации 

вредных и опасных 

производственных 

факторов; методы оценки 

профессиональных 

рисков. 

 

Уметь: идентифицировать 

вредные и опасные 

производственные 

факторы: проводить 

оценку 

профессионального риска 

различными методами: 

вести документацию 

после идентификации 

опасности и оценки 

профессиональных 

рисков. 

Владеть: методами 

идентификации 

опасности и оценки 

профессиональных 

рисков; навыками 

определения вредных и 

опасных факторов и их 

воздействия на здоровье 

человека 
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 ПК-4. Способен 

определять 

причины и 

последствия 

аварийных 

выбросов и 

сбросов 

загрязняющих 

веществ в 

окружающую 

среду 

ПК-4.1. Принимает 

участие в работе 

комиссии по 

техническому 

расследованию причин 

аварии на 

производственном 

объекте. 

ПК -4.2. Умеет проводить 

анализ и подготовить 

предложения по 

предупреждению 

негативных последствий 

аварийных выбросов и 

сбросов загрязняющих 

веществ в окружающую 

среду. 

ПК - 4.3. Контролирует 

выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду, 

подготавливает 

предложения по 

предупреждению 

негативных последствий 

загрязнения 

Знать: возможные 

причины аварийных 

выбросов загрязняющих 

веществ в окружающую 

среду, также основные 

положения разработки и 

проведения мероприятий 

по повышению 

эффективности 

природоохранной 

деятельности 

организации. 

Уметь: проводить анализ 

и разрабатывать 

предложения по 

предупреждению 

негативных последствий 

аварийных выбросов и 

сбросов загрязняющих 

веществ в окружающую 

среду. 

 

Владеть: методами 

контроля выбросов и 

сбросов загрязняющих 

веществ в окружающую 

среду, подготовки 

предложений по 

предупреждению 

негативных последствий 

загрязнения 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы.  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

  7   

Контактная работа обучающихся с 36 36   
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педагогическими работниками 

Лекционные занятия 12 16   

из них: в форме практической подготовки     

Практические занятия 24 20   

из них: в форме практической подготовки     

     Консультации      

            из них: в форме практической подготовки     

Самостоятельная работа обучающихся 27 27   

Контроль промежуточной аттестации 9 9   

Форма промежуточной аттестации  Зачет    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 72   

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

К
о

н
с
у

л
ь

т
а

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Раздел 1. Органы 

государственного 

надзора и контроля в 

сфере безопасности 

31 13 18 8  10      

Тема 1.1. 

Государственный надзор 

за безопасным ведением 

работ в промышленности 

 6 8 4  4      

Тема 1.2. 
Государственный надзор 

и контроль над 

соблюдением трудового 

законодательства 

 7 10 4  6      

Раздел 2. 
Промышленная 

безопасность 
32 14 18 8  10      
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

К
о

н
с
у

л
ь

т
а

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Тема 2.1. Опасные 

производственные 

объекты и их регистрация 

в государственном 

реестре  
 

 7 8 4  4      

Тема 2.2. Федеральный 

надзор в области 

промышленной 

безопасности  
 

 7 10 4  6      

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
9           

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет, 9 час 

Общий объем, часов 72 27 36 16  20      

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Органы государственного надзора и контроля в сфере безопасности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Государственная экспертиза условий труда. Федеральная инспекция труда. 

Государственные инспекторы труда. Порядок инспектирования предприятий. Проверка 

предприятий и организаций, выявление нарушений, выдача предписаний к их устранению 

и привлечение виновных к ответственности, осуществление надзора и контроля за 

расследованием и учетом несчастных случаев, анализ причин их возникновения и 

разработка мероприятий по профилактике травматизма. Указ Президента РФ № 314 от 9 

марта 2004 года "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти". 
Проверки подконтрольных объектов и организаций по вопросам безопасности.  Выдача 

указания (предписания) об устранении выявленных нарушений, правил и норм по 

безопасному ведению работ, хранению и использованию взрывчатых материалов. 
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Рассмотрение Министерства промышленности и энергетики РФ проектов нормативно-
технических документов, относящихся к деятельности Федеральной службы по 

технологическому надзору. Приостанавление действия или аннулирование выданных 

разрешений на ведение лицензионной деятельности.  

 

Тема 1.1. Государственный надзор за безопасным ведением работ в промышленности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Государственная экспертиза условий труда. Федеральная инспекция труда. 

Государственные инспекторы труда. Порядок инспектирования предприятий. Проверка 

предприятий и организаций, выявление нарушений, выдача предписаний к их устранению 

и привлечение виновных к ответственности, осуществление надзора и контроля за 

расследованием и учетом несчастных случаев, анализ причин их возникновения и 

разработка мероприятий по профилактике травматизма. Указ Президента РФ № 314 от 9 

марта 2004 года "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти". 

Тема 1.2. Государственный надзор и контроль над соблюдением трудового 

законодательства 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Проверки подконтрольных объектов и организаций по вопросам безопасности.  

Выдача указания (предписания) об устранении выявленных нарушений, правил и норм по 

безопасному ведению работ, хранению и использованию взрывчатых материалов. 

Рассмотрение Министерства промышленности и энергетики РФ проектов нормативно-
технических документов, относящихся к деятельности Федеральной службы по 

технологическому надзору. Приостанавление действия или аннулирование выданных 

разрешений на ведение лицензионной деятельности.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 
 

Тема практического занятия: Государственный надзор и контроль над соблюдением 

трудового законодательства 
 
Форма практического задания: – Доклады с презентацией 
1. Государственная экспертиза условий труда.  
2. Федеральная инспекция труда.  
3. Государственные инспекторы труда.  
4. Порядок инспектирования предприятий.  
5. Проверка предприятий и организаций, выявление нарушений.  
6. Выдача предписаний к их устранению и привлечение виновных к ответственности.  
7. Осуществление надзора и контроля за расследованием и учетом несчастных 

случаев.  
8. Анализ причин их возникновения и разработка мероприятий по профилактике 

травматизма.  
9. Указ Президента РФ № 314 от 9 марта 2004 года "О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти".  
10. Проверки подконтрольных объектов и организаций по вопросам безопасности.   
11. Выдача указания (предписания) об устранении выявленных нарушений, правил и 
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норм по безопасному ведению работ, хранению и использованию взрывчатых материалов.  
12. Рассмотрение Министерства промышленности и энергетики РФ проектов 

нормативно-технических документов, относящихся к деятельности Федеральной службы 

по технологическому надзору. 
13.  Приостановление действия или аннулирование выданных разрешений на ведение 

лицензионной деятельности.  
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1  

форма рубежного контроля –коллоквиум в устной форме 

Примерный перечень теоретических вопросов: 
1. Антропогенное воздействие на гидросферу и биосферу. 
2. Изменение климата: предпосылки и последствия. 
3. Компьютерные технологии и экологическая безопасность. 
4. Изменение химического состава подземных вод. 
5. Влияние мировых войн на окружающую среду. 
6. Экологическое воспитание населения. 
7. Виды экологических кризисов. 
8. Международные природоохранные организации.  
9. Организация и проведение работ по специальной оценке условий труда. 
10. Факторы обеспечения экологической безопасности. 
11. Основополагающие идеи политики экологической безопасности. 
12. Основные области в сфере экологической политики. 
13. Экологическая политика и устойчивое экономическое развитие. 
14. Внутренние угрозы экологической безопасности в РФ. 
15. Внешние угрозы РФ в экологической сфере. 
16. Экологический терроризм как потенциальная угроза. 
17. Политико-правовой механизм обеспечения экологической безопасности РФ. 
18. Основные требования к реализации политики в области промышленной 

безопасности. 
 
РАЗДЕЛ 2. Промышленная безопасность 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Федеральная инспекция труда в субъектах РФ. Принципы управления охраной труда. 

Федеральные конституционные законы, осуществляющие регулирование трудовых 

отношений. Действие шума на организм человека. Управление охраной труда на 

предприятии. Оценка безопасности труда на предприятии. Охрана труда и правовое 

регулирование правоотношений. Техногенное загрязнение атмосферного воздуха. 

Специальные условия перевозки опасных грузов отдельных классов. Динамика 

работоспособности человека. Планирование временных режимов труда и отдыха 

оператора. Организация условий труда на рабочем месте. Опасные и вредные факторы, 

индивидуальный график биоритмов. Проблема обеспечения безопасности человека при 

использовании световых и звуковых эффектов. Радиационное загрязнение окружающей 

среды и его действие на организм человека. Воздействие алюминия на человека. 
Профилактика травматизма на предприятии. Права и обязанности граждан России в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций. Параметрическое загрязнение. Двигательная 

активность и здоровье современного человека. Основные законы в области безопасности 

труда. Конституция РФ, Федеральный закон об обязательном социальном страховании, 

Трудовой кодекс РФ. Основные законы по охране окружающей среды. Федеральный 

http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=790515
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=788026
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=788026
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=787644
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=787310
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=787310
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=649689
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=649689
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=587888
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=587888
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=587888
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=697418
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=697370
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=697370
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=697328
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=697145
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=697145
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закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральный закон 

«Об охране окружающей среды». 
 

Тема 2.1. Опасные производственные объекты и их регистрация в 

государственном реестре 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Федеральная инспекция труда в субъектах РФ. Принципы управления охраной труда. 
Федеральные конституционные законы, осуществляющие регулирование трудовых 

отношений. Действие шума на организм человека. Управление охраной труда на 

предприятии. Оценка безопасности труда на предприятии. Охрана труда и правовое 

регулирование правоотношений. Техногенное загрязнение атмосферного воздуха. 

Специальные условия перевозки опасных грузов отдельных классов. Динамика 

работоспособности человека.  

 

Тема 2.2. Федеральный надзор в области промышленной безопасности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Планирование временных режимов труда и отдыха оператора. Организация условий труда 

на рабочем месте. Опасные и вредные факторы, индивидуальный график биоритмов. 
Проблема обеспечения безопасности человека при использовании световых и звуковых 

эффектов. Радиационное загрязнение окружающей среды и его действие на организм 

человека. Воздействие алюминия на человека. Профилактика травматизма на 

предприятии. Права и обязанности граждан России в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций. Параметрическое загрязнение. Двигательная активность и здоровье 

современного человека. Основные законы в области безопасности труда. Конституция РФ, 

Федеральный закон об обязательном социальном страховании, Трудовой кодекс РФ. 

Основные законы по охране окружающей среды. Федеральный закон «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды». 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Федеральный надзор в области промышленной 

безопасности 

Форма практического задания: доклад с презентацией 
Примерный перечень теоретических вопросов 

1. Федеральная инспекция труда в субъектах РФ. 
2. Принципы управления охраной труда. 
3. Федеральные конституционные законы, осуществляющие регулирование трудовых 

отношений. 
 4. Действие шума на организм человека. 
5. Управление охраной труда на предприятии. 
6. Оценка безопасности труда на предприятии. 
7. Охрана труда и правовое регулирование правоотношений.  
8. Техногенное загрязнение атмосферного воздуха. 
9. Специальные условия перевозки опасных грузов отдельных классов. 
10. Динамика работоспособности человека. 
11. Планирование временных режимов труда и отдыха оператора. 
12. Организация условий труда на рабочем месте. 

http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=790515
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=788026
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=787644
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=787644
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=787310
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=649689
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=649689
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=587888
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=587888
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=587888
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=697418
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=697418
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=697370
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=697370
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=697328
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=697145
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=697145
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=790515
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=788026
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=787644
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13. Опасные и вредные факторы, индивидуальный график биоритмов. 
14. Проблема обеспечения безопасности человека при использовании световых и 

звуковых эффектов. 
15. Радиационное загрязнение окружающей среды и его действие на организм человека.  
16. Воздействие алюминия на человека. 
17. Профилактика травматизма на предприятии. 
18. Права и обязанности граждан России в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 
19. Параметрическое загрязнение. 
20. Двигательная активность и здоровье современного человека. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма рубежного контроля – коллоквиум в устной форме 
 
Примерный перечень теоретических вопросов: 

Федеральная инспекция труда в субъектах РФ. Принципы управления охраной 

труда. Федеральные конституционные законы, осуществляющие регулирование трудовых 

отношений. Действие шума на организм человека. Управление охраной труда на 

предприятии. Оценка безопасности труда на предприятии. Охрана труда и правовое 

регулирование правоотношений. Техногенное загрязнение атмосферного воздуха. 

Специальные условия перевозки опасных грузов отдельных классов. Динамика 
работоспособности человека. Планирование временных режимов труда и отдыха 

оператора. Организация условий труда на рабочем месте. Опасные и вредные факторы, 

индивидуальный график биоритмов. Проблема обеспечения безопасности человека при 

использовании световых и звуковых эффектов. Радиационное загрязнение окружающей 

среды и его действие на организм человека. Воздействие алюминия на человека. 
Профилактика травматизма на предприятии. Права и обязанности граждан России в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций. Параметрическое загрязнение. Двигательная 

активность и здоровье современного человека. Основные законы в области безопасности 

труда. Конституция РФ, Федеральный закон об обязательном социальном страховании, 

Трудовой кодекс РФ. Основные законы по охране окружающей среды. Федеральный 

закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральный закон 

«Об охране окружающей среды». 
 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 
Количество 

часов Вид самостоятельной работы 

Раздел 1. Органы 

государственного 

надзора и контроля в 

сфере безопасности 

6 
Самостоятельное изучение материала по 

теме раздела 
 

7 

Самостоятельное изучение материала по 

теме раздела 
Подготовка к коллоквиуму по теме раздела 

http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=787310
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=649689
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=649689
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=587888
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=587858
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=697418
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=697370
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=697328
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=697145
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=790515
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=788026
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=788026
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=787644
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=787310
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=787310
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=649689
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=649689
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=587888
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=587888
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=587888
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=697418
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=697370
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=697370
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=697328
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=697145
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=697145
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Раздел 2. Промышленная 

безопасность 

7 

Самостоятельное изучение материала по 

теме раздела 
Подготовка к коллоквиуму по теме раздела 

7 

Самостоятельное изучение материала по 

теме раздела 
 
Подготовка к коллоквиуму по теме раздела 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 
27 

 

 
3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 
2. Основные принципы обязательного социального страхования от 

профессиональных заболеваний. 
3. Виды контроля за соблюдением трудового законодательства. 
4. Функции и цикл управления охраной труда. 
5. Указ Президента РФ № 314 от 9 марта 2004 года "О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти".  
6. Проверки подконтрольных объектов и организаций по вопросам безопасности.   
7. Выдача указания (предписания) об устранении выявленных нарушений, правил и 

норм по безопасному ведению работ, хранению и использованию взрывчатых 

материалов.  
8. Рассмотрение Министерства промышленности и энергетики РФ проектов 

нормативно-технических документов, относящихся к деятельности Федеральной 

службы по технологическому надзору. 
 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1 
Основная литература 
1. Денисова, Е. С. Надзор и контроль в сфере безопасности: учебное пособие: [16+] / 

Е. С. Денисова, А. С. Рекин ; Омский государственный технический университет. – Омск: 

Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2019. – 112 с.: ил., схем. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682250 
(дата обращения: 19.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8149-2930-3. – Текст: 

электронный. 
2. Сукало, Г. М. Надзор и контроль в сфере безопасности: учебное пособие: [16+] / Г. 

М. Сукало. – Москва: Директ-Медиа, 2022. – 308 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=686001 (дата обращения: 19.03.2023). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-3005-7. – Текст: электронный. 

 
Дополнительная литература 
1. Ветошкин, А. Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности 

жизнедеятельности: учебное пособие: в 2 частях: [12+] / А. Г. Ветошкин. – 2-е изд. – 
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Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. – Часть 1. Нормативно-управленческое 

обеспечение безопасности жизнедеятельности. – 472 с.: ил., табл., схем. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618271 (дата обращения: 

19.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9729-0680-2 (Ч. 1). - ISBN 978-5-9729-0679-6. 
– Текс : электронный. 

 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 
1. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 
2. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха (с 

изменениями на 29 декабря 2014 года)». 
3. Организация и проведение работ по специальной оценке условий труда. 
4. Управление охраной труда на предприятии.  
5. Оценка безопасности труда на предприятии.  
6. Охрана труда и правовое регулирование правоотношений.  
7. Техногенное загрязнение атмосферного воздуха.  
8. Специальные условия перевозки опасных грузов отдельных классов.  
9. Параметрическое загрязнение.  
10. Двигательная активность и здоровье современного человека. 
11. Антропогенное воздействие на гидросферу и биосферу. 
12. Изменение климата: предпосылки и последствия. 
13. Компьютерные технологии и экологическая безопасность. 
14. Изменение химического состава подземных вод. 
15. Влияние мировых войн на окружающую среду. 
16. Экологическое воспитание населения. 
17. Виды экологических кризисов. 
18. Международные природоохранные организации.  
19. Основные законы в области безопасности труда.  
20. Конституция РФ, Федеральный закон об обязательном социальном страховании. 
21. Трудовой кодекс РФ.  
22. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды». 
 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2 
1. Денисова, Е. С. Надзор и контроль в сфере безопасности: учебное пособие: [16+] / 

Е. С. Денисова, А. С. Рекин ; Омский государственный технический университет. – Омск: 

Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2019. – 112 с.: ил., схем. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682250 
(дата обращения: 19.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8149-2930-3. – Текст: 

электронный. 
2. Сукало, Г. М. Надзор и контроль в сфере безопасности: учебное пособие: [16+] / Г. 

М. Сукало. – Москва: Директ-Медиа, 2022. – 308 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=686001 (дата обращения: 19.03.2023). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-3005-7. – Текст: электронный. 

 
Дополнительная литература 
1. Ветошкин, А. Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности 

жизнедеятельности: учебное пособие: в 2 частях: [12+] / А. Г. Ветошкин. – 2-е изд. – 
Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. – Часть 1. Нормативно-управленческое 

http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=790515
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=697328
http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=697145
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обеспечение безопасности жизнедеятельности. – 472 с.: ил., табл., схем. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618271 (дата обращения: 

19.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9729-0680-2 (Ч. 1). - ISBN 978-5-9729-0679-6. 
– Текс : электронный. 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

(модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала.  
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада) 

Требования к структуре реферата (доклада): 
Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не 

менее 5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по 

выбранной теме. 
Основные требования к оформлению: 
Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем 

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются 

страницы, с которых начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть 

исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика 

используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает 

исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается 

обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 
Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный – полуторный. Цвет шрифта – черный. Гарнитура 

шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 

14 пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 
20 мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ 

красной строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть 

пронумерованы с учётом титульного листа (на титульном листе номер страницы не 

ставится). В работах используются цитаты, статистические материалы. Эти данные 

оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и 

затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 
Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных 

страниц). 
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При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий 

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 
Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе 

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель 

эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить 

развернутый письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, 

объявленный преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В 

процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, 

конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. 

Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели уже рассматривали 

на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями 

по желанию. 
Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 
Требования к оформлению эссе:  
Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 

1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой 

строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст 

работы. При этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, 

а рисунки сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких 

таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их 

целесообразно проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер 

страницы не ставится на титульном листе, но в общее число страниц он включается. 

Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное 

превышение установленного объема является недостатком работы и указывает на то, что 

слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  
Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) является зачет, который проводится в устной форме.  
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4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы 

оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в 

формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 
БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 
Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 
 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося – 

80 рейтинговых баллов; 
 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося – 20 

рейтинговых баллов). 
Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки 

успеваемости обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 

баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

дисциплине (модулю). 
В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 
 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-
образовательной среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих 

контрольных мероприятий и др.); 
 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты, кейс-

задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых интерактивных 

занятиях (дискуссии, деловые игры и др); 
 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 
 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 
практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 
рубежи текущего контроля 30 
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ИТОГО: 80 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального 

значения текущего рейтинга. 
Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного 

за итоговое практическое задание. 
Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 
Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, 

сроках и порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до 

обучающихся педагогическим работником. 
В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации 

поставить обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей 

академической задолженности возможна в периоды проведения повторной 

промежуточной аттестации. 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском 

государственном социальном университете в действующей редакции. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20-балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете.  
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется 

следующая шкала: 
 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами и практическими заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская ошибок 16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе 

на вопрос, может правильно применять теоретические положения и 

владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении 

практических заданий 13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушает последовательность в изложении программного материала и 

испытывает затруднения в выполнении практических заданий 
1-12 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 
0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  
 

Раздел 1 Органы государственного надзора и контроля в сфере безопасности 
 
Форма рубежного контроля – коллоквиум в устной форме 
 
Вопросы рубежного контроля 
Код контролируемой компетенции: ОПК-3 

1. Производственный контроль за соблюдением промышленной безопасности. 
2. Техническое расследование причин аварий на промышленных предприятиях. 
3. Экспертиза промышленной безопасности проектной документации 
4. Нормативно-правовые акты по безопасности. 
5. Опасные производственные объекты и их регистрация в государственном реестре. 
6. Лицензирование видов деятельности в области промышленной безопасности. 
7. Сертификация технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте.  
8. Разработка декларации промышленной безопасности. 
9. Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. 
10. Государственный кадастр отходов. 

 
Код контролируемой компетенции: ПК-3 

1. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 
2. Задачи экологической экспертизы (ЭЭ). 
3. Общественная экологическая экспертиза. 
4. Виды экологического контроля. 
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5. Права, обязанности и ответственность государственных инспекторов в области 

охраны окружающей среды. 
6. Контроль в области обращения с отходами. 
7. Проведение паспортизации опасных отходов. 
8. Экологическая политика и устойчивое экономическое развитие. 
9. Требования, предъявляемые к содержанию экологической политики.  
10. Обязательства сторон, которые может включать экологическая политика.  
11. Методы знакомства персонала организации с экологической политикой.  
12. Причины пересмотра экологической политики организации.  
13. Идентификация экологических аспектов.  
14. Источники информации об идентифицированных экологических аспектах.  

 

Код контролируемой компетенции: ПК-4 
1. Виды работ по актуализации информации об экологических аспектах.  
2. Нормативы качества окружающей среды.  
3. Иерархическая структура документов,  содержащих  требования  
4. законодательных актов и другие требования.  
5. Входные данные,  которые  рассматривают  при  установлении  экологических  

целей и задач организации.   
6. Общая характеристика и современное состояние системы обеспечения 

промышленной безопасности. 
7. Цели и задачи Концепции по совершенствованию государственной политики в 

области промышленной безопасности. 
8. Создание эффективной системы обеспечения промышленной безопасности. 
9. Формирование организационных механизмов классификации опасных 

производственных объектов по степени риска аварий и масштабу их последствий. 
10. Дифференциация методов регулирования в области промышленной безопасности. 
11. Непрерывная корректировка требований безопасности с учетом развития 

технологий, применяемых на опасных производственных объектах. 
12. Комплекс мер государственной поддержки разработки и внедрения российских 

технологий обеспечения промышленной безопасности. 
13. Повышение уровня квалификации работников организаций, эксплуатирующих 

опасные производственные объекты. 
14. Факторы обеспечения экологической безопасности. 
15. Основополагающие идеи политики экологической безопасности. 

 

Раздел -2 Промышленная безопасность 
 
Форма рубежного контроля - коллоквиум в устной форме 
 
Вопросы рубежного контроля 
Код контролируемой компетенции: ОПК-3 

1. Основные области в сфере экологической политики. 
2. Экологическая политика и устойчивое экономическое развитие. 
3. Внутренние угрозы экологической безопасности в РФ. 
4. Внешние угрозы РФ в экологической сфере. 
5. Экологический терроризм как потенциальная угроза. 
6. Политико-правовой механизм обеспечения экологической безопасности РФ. 
7. Основные требования к реализации политики в области промышленной 

безопасности. 
8. Развитие саморегулирования в области промышленной безопасности. 
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9. Комплексный подход к обеспечению промышленной безопасности 

производственного объекта. 
10. Построение системы менеджмента качества на предприятиях. 
11. Экологическая безопасность как система социо-техно-природного уровня. 
12. Элементы системы экологической безопасности.  
13. Основные подходы к процессу совершенствования уровня промышленной 

безопасности. 
14. Основные подходы к процессу совершенствования уровня экологической 

безопасности. 
15. Показатели экологической результативности. 
16. Распределение ответственности за решение экологических проблем. 

 
Код контролируемой компетенции: ПК-3 

1. Методы внешнего обмена информацией. 
2. Виды информации для внешнего обмена. 
3. Этапы обмена информацией. 
4. Документация системы экологического менеджмента. 
5. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 
6. Основные принципы обязательного социального страхования от 

профессиональных заболеваний. 
7. Виды контроля за соблюдением трудового законодательства. 
8. Функции и цикл управления охраной труда. 
9. Осуществление государственного энергетического надзора. 
10. Осуществление государственного атомного надзора.  

 
Код контролируемой компетенции: ПК-4 

1. Экологическая экспертиза - цель, задачи, содержание. 
2. Российская система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
3. Чрезвычайные ситуации природного характера. 
4. Формирование и ведение государственного реестра опасных 

производственных объектов. 
5. Промышленные предприятия и их воздействие на природу. 
6. Антропогенное воздействие на гидросферу и биосферу. 
7. Изменение климата: предпосылки и последствия. 
8. Компьютерные технологии и экологическая безопасность. 
9. Изменение химического состава подземных вод. 
10. Влияние мировых войн на окружающую среду. 
11. Экологическое воспитание населения. 
12. Виды экологических кризисов. 
13. Международные природоохранные организации. 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  
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Коды 

контролиру

емой 

компетенци

й 

Вопросы /задания 

ОПК-3 
1. Производственный контроль за соблюдением промышленной 

безопасности. 
2. Техническое расследование причин аварий на промышленных 

предприятиях. 
3. Экспертиза промышленной безопасности проектной документации 
4. Нормативно-правовые акты по безопасности. 
5. Опасные производственные объекты и их регистрация в 

государственном реестре. 
6. Лицензирование видов деятельности в области промышленной 

безопасности. 
7. Сертификация технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте.  
8. Разработка декларации промышленной безопасности. 
9. Экспертиза промышленной безопасности технических устройств. 
10. Государственный кадастр отходов. 
11. Основные области в сфере экологической политики. 
12. Экологическая политика и устойчивое экономическое развитие. 
13. Внутренние угрозы экологической безопасности в РФ. 
14. Внешние угрозы РФ в экологической сфере. 
15. Экологический терроризм как потенциальная угроза. 
16. Политико-правовой механизм обеспечения экологической 

безопасности РФ. 
17. Основные требования к реализации политики в области 

промышленной безопасности. 
18. Развитие саморегулирования в области промышленной 

безопасности. 
19. Комплексный подход к обеспечению промышленной безопасности 

производственного объекта. 
20. Построение системы менеджмента качества на предприятиях. 
21. Экологическая безопасность как система социо-техно-природного 

уровня. 
22. Элементы системы экологической безопасности.  
23. Основные подходы к процессу совершенствования уровня 

промышленной безопасности. 
24. Основные подходы к процессу совершенствования уровня 

экологической безопасности. 
25. Показатели экологической результативности. 
26. Распределение ответственности за решение экологических проблем. 

 

ПК-3 
1. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 
2. Задачи экологической экспертизы (ЭЭ). 
3. Общественная экологическая экспертиза. 
4. Виды экологического контроля. 
5. Права, обязанности и ответственность государственных инспекторов 

в области охраны окружающей среды. 
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6. Контроль в области обращения с отходами. 
7. Проведение паспортизации опасных отходов. 
8. Экологическая политика и устойчивое экономическое развитие. 
9. Требования, предъявляемые к содержанию экологической политики.  
10. Обязательства сторон, которые может включать экологическая 

политика.  
11. Методы знакомства персонала организации с экологической 

политикой.  
12. Причины пересмотра экологической политики организации.  
13. Идентификация экологических аспектов.  
14. Источники информации об идентифицированных экологических 

аспектах.  
15. Методы внешнего обмена информацией. 
16. Виды информации для внешнего обмена. 
17. Этапы обмена информацией. 
18. Документация системы экологического менеджмента. 
19. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний». 
20. Основные принципы обязательного социального страхования от 

профессиональных заболеваний. 
21. Виды контроля за соблюдением трудового законодательства. 
22. Функции и цикл управления охраной труда. 
23. Осуществление государственного энергетического надзора. 
24. Осуществление государственного атомного надзора.  

 

ПК-4 
1. Виды работ по актуализации информации об экологических 

аспектах.  
2. Нормативы качества окружающей среды.  
3. Иерархическая структура документов,  содержащих  требования  
4. законодательных актов и другие требования.  
5. Входные данные,  которые  рассматривают  при  установлении  

экологических  целей и задач организации.   
6. Общая характеристика и современное состояние системы 

обеспечения промышленной безопасности. 
7. Цели и задачи Концепции по совершенствованию государственной 

политики в области промышленной безопасности. 
8. Создание эффективной системы обеспечения промышленной 

безопасности. 
9. Формирование организационных механизмов классификации 

опасных производственных объектов по степени риска аварий и 

масштабу их последствий. 
10. Дифференциация методов регулирования в области промышленной 

безопасности. 
11. Непрерывная корректировка требований безопасности с учетом 

развития технологий, применяемых на опасных производственных 

объектах. 
12. Комплекс мер государственной поддержки разработки и внедрения 

российских технологий обеспечения промышленной безопасности. 
13. Повышение уровня квалификации работников организаций, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты. 
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14. Факторы обеспечения экологической безопасности. 
15. Основополагающие идеи политики экологической безопасности. 
16. Экологическая экспертиза - цель, задачи, содержание. 
17. Российская система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 
18. Чрезвычайные ситуации природного характера. 
19. Формирование и ведение государственного реестра опасных 

производственных объектов. 
20. Промышленные предприятия и их воздействие на природу. 
21. Антропогенное воздействие на гидросферу и биосферу. 
22. Изменение климата: предпосылки и последствия. 
23. Компьютерные технологии и экологическая безопасность. 
24. Изменение химического состава подземных вод. 
25. Влияние мировых войн на окружающую среду. 
26. Экологическое воспитание населения. 
27. Виды экологических кризисов. 
28. Международные природоохранные организации. 

 
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Денисова, Е. С. Надзор и контроль в сфере безопасности: учебное пособие: [16+] / 

Е. С. Денисова, А. С. Рекин ; Омский государственный технический университет. – Омск: 

Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2019. – 112 с.: ил., схем. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682250 
(дата обращения: 19.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8149-2930-3. – Текст: 

электронный. 
2. Сукало, Г. М. Надзор и контроль в сфере безопасности: учебное пособие: [16+] / Г. 

М. Сукало. – Москва: Директ-Медиа, 2022. – 308 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=686001 (дата обращения: 19.03.2023). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-3005-7. – Текст: электронный. 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Ветошкин, А. Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности 

жизнедеятельности: учебное пособие: в 2 частях: [12+] / А. Г. Ветошкин. – 2-е изд. – 
Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. – Часть 1. Нормативно-управленческое 

обеспечение безопасности жизнедеятельности. – 472 с.: ил., табл., схем. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618271 (дата обращения: 

19.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9729-0680-2 (Ч. 1). - ISBN 978-5-9729-0679-6. 
– Текст : электронный. 
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5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/ 
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.
com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.r
u/ 
 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций и занятий семинарского типа 
(практических занятий). 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

предыдущей лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа заключается в следующем. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности во время проведения практического занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление 

с правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 

Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

 
5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 
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5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства: 
1. Операционная система: Astra Linux SE 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6. UserGate 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/ 
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ 

к учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 

чем к 30 журналам, выпускаемых 

Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля)используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран, имеющие выход в сеть Интернет). 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


 
29 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля)предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых 

и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития универсальных и общепрофессиональных компетенций 
обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля)предусмотрено применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 
Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном 

режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 

видеофильм, презентация, форум и др.).  
В рамках дисциплины (модуля)предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью, 
реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  
п/п 

Содержание изменения 

Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие на заседании кафедры 

охраны природы на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25.05.2020гг. № 680 

Протокол заседания  
кафедры охраны 

природы 
№ 9 

от «25» апреля 2023 

года 

__.__.____ 

2.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 
№ ____ 

от «____» ________ 
20____ года 

__.__.____ 

3.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 
№ ____ 

от «____» ________ 
20____ года 

__.__.____ 

4.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 
№ ____ 

от «____» ________ 
20____ года 

__.__.____ 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины «Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты» 
- является формирование у будущих специалистов мышления, основанного на глубоком 

осознании принципа безусловности приоритетов безопасности при решении инженерных 

задач; изучение методов и средств анализа, проектирования, развития и управления 

эрготехническими системами, являющимися компонентами системы «человек — машина 

— среда обитания». 

Задачи дисциплины (модуля): 

- дать представление о проблемах обеспечения безопасности человека 

непосредственно на предприятиях; 
- ознакомить студентов со специфическими проблемами безопасности, 

обусловленными особенностями технологических процессов, организации производства и 

дислокацией предприятия; 
- развить системное мышление, позволяющее минимизировать воздействия 

негативных производственных факторов на человека и окружающую среду. 
 - формирование у будущих специалистов навыков планирования системных 

мероприятий по решению вопросов управления техносферной безопасностью в 

Российской Федерации. 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ПК-2; ПК-3 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код компетенции 
Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

 ПК-2 Способен 

осуществлять 

мониторинг 

функционирования 

систем 

обеспечения 

техносферной 
безопасности на 

локальном уровне 

(охраны труда, 

охраны 

окружающей 

среды, 

промышленной 

безопасности, 

ПК-2.1. Знает и владеет 

методами организации 

работ по ведению 

мониторинга 

функционирования систем 

охраны труда, охраны 

окружающей среды, 

промышленной 

безопаcности, безопасности 

в ЧС 

Знать: нормативно-
правовую базу в области 

производственного 

контроля условий труда; 

методы инструментальных 

замеров вредных и опасных 

производственных факторов 

рабочей зоны 

ПК-2.2 Проводит 

специальную оценку 

условий труда и оценку 

профессиональных рисков и 

разрабатывает мероприятия 

Уметь: использовать методы 

и способы проведения 

многоступенчатого 

производственного 
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безопасности в 

ЧС) 
по обеспечению 

безопасности на рабочих 

местах 

контроля рабочей зоны; 

использовать 

инструментальные методы 

определения вредных и 

опасных производственных 

факторов рабочей среды; 

оформлять документацию 

после проведения 

производственного 

контроля.  

ПК-2.3 Осуществляет сбор, 

обработку и передачу 

информации по вопросам 

условий и охраны труда 

Владеть: методами и 

способами доведения 

информации о условиях 

труда работникам; 

 ПК-3 Способен 

обеспечить 

контроль 

деятельности в 

области 

техносферной 

безопасности 

(охраны труда, 

охраны 

окружающей 

среды, 

промышленной 

безопасности, 

безопасности в 

ЧС) 

ПК-3.1 Проводит 

количественную и 

качественную оценку 

источников опасностей, в 

том и числе по параметрам 

техногенного риска. 
ПК-3.2 Готов осуществлять 

проверки безопасного 

состояния объектов 

различного назначения, 

участвовать в экспертизах 

их безопасности, ведении 

документации по 

результатам 

государственного и 

муниципального 

экологического надзора. 
ПК-3.3. Анализирует 

механизмы воздействия 

опасностей на человека, 

определяет характер 

взаимодействия организма 

человека с опасностями 

среды обитания с учетом 

специфики механизма 

токсического действия 

вредных веществ, 

энергетического 

воздействия и 

комбинированного действия 

вредных факторов 

Знать: нормативно-
правовую документацию в 

области идентификации 

вредных и опасных 

производственных 

факторов; методы оценки 

профессиональных рисков. 

 

Уметь: идентифицировать 

вредные и опасные 

производственные факторы: 

проводить оценку 

профессионального риска 

различными методами: 

вести документацию после 

идентификации опасности и 

оценки профессиональных 

рисков. 

Владеть: методами 

идентификации опасности и 

оценки профессиональных 

рисков; навыками 

определения вредных и 

опасных факторов и их 

воздействия на здоровье 

человека 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы.  
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Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

  7   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36   

Лекционные занятия 12 16   

из них: в форме практической подготовки     

Практические занятия 24 20   

из них: в форме практической подготовки     

     Консультации      

            из них: в форме практической подготовки     

Самостоятельная работа обучающихся 27 27   

Контроль промежуточной аттестации 9 9   

Форма промежуточной аттестации  
Зачет с 

оценкой 
  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 72   

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

К
о

н
с
у

л
ь

т
а

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Раздел 1. Требования 

промышленной 

безопасности к особо 

опасным, технически 

сложным и 

уникальным 

объектам 

31 13 18 8  10      
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

К
о

н
с
у

л
ь

т
а

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Тема 1.1. Основы 

безопасности 

производственной 

деятельности 

 6 8 4  4      

Тема 1.2. Влияние 

человеческого фактора 

на безопасность 

производственного 

процесса. 

 7 10 4  6      

Раздел 2. Обеспечение 

безопасности на особо 

опасных, технически 

сложных и 

уникальных объектах 

32 14 18 8  10      

Тема 2.1. Причины 

формирования вредных 

и опасных 

производственных 

факторов.  
 

 7 8 4  4      

Тема 2.2. Методы и 

средства защиты 

человека в 

производственных 

условиях 
 

 7 10 4  6      

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
9           

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет с оценкой, 9 час 

Общий объем, часов 72 27 36 16  20      

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 
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РАЗДЕЛ 1. Требования промышленной безопасности к особо опасным, технически 

сложным и уникальным объектам 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Производственная деятельность человека и ее особенности. Классификация 

условий труда на производстве. Теория производственной безопасности. Единицы 

измерения безопасности при взаимодействии человека с техносферой. Характерные 
состояния взаимодействия в системе «человек - среда обитания». Взаимодействия, 

обусловленные потоками веществ, энергии и информации. Критерии безопасности 

техносферы.  Методические подходы к оценке безопасности на производстве. 

Детерминированный подход. Вероятностный подход. 
Категорирование технологических процессов, помещений, зданий и наружных 

установок. Категорирование и классификация объектов как мера безопасности. 

Классификация объектов народного хозяйства РФ. Категорирование производственных 

объектов в соответствии с Федеральным Законом № 116-ФЗ. Категорирование уровня 

взрывоопасности технологических процессов и производств потенциального опасного 

объекта. Категорирование складов нефти и нефтепродуктов. Категорирование 

технологических и магистральных трубопроводов. Классификация технологических 

трубопроводов.  

 

Тема 1.1. Основы безопасности производственной деятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Производственная деятельность человека и ее особенности. Классификация 

условий труда на производстве. Теория производственной безопасности. Единицы 

измерения безопасности при взаимодействии человека с техносферой. Характерные 

состояния взаимодействия в системе «человек - среда обитания». Взаимодействия, 

обусловленные потоками веществ, энергии и информации. Критерии безопасности 

техносферы.  Методические подходы к оценке безопасности на производстве. 

Детерминированный подход. Вероятностный подход. 
Категорирование технологических процессов, помещений, зданий и наружных 

установок. Категорирование и классификация объектов как мера безопасности. 

Классификация объектов народного хозяйства РФ. Категорирование производственных 

объектов в соответствии с Федеральным Законом № 116-ФЗ. Категорирование уровня 

взрывоопасности технологических процессов и производств потенциального опасного 

объекта. Категорирование складов нефти и нефтепродуктов. Категорирование 

технологических и магистральных трубопроводов. Классификация технологических 

трубопроводов.  
 

Тема 1.2. Влияние человеческого фактора на безопасность производственного 

процесса. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Профессиональная и функциональная надежность субъекта труда. Дисциплина 

труда и его безопасность. Управление дисциплиной труда. Понятие работоспособности. 

Факторы, влияющие на уровень работоспособности человека и ее предел. Показатели, 

используемые при оценке уровня работоспособности. Динамика работоспособности. 

Характеристика фаз, общая закономерность динамики и особенности при различных 

видах труда. Пути повышения работоспособности и безопасности труда. 
Сущность понятия «функциональное состояние» и факторы, определяющие его 

формирование. Общая характеристика функциональных состояний. Утомление, 
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психологический стресс, готовность к труду и его безопасность. Состояние утомления и 

основные принципы его классификации. Монотонность работы как фактор утомления, 

предпосылки ее возникновения и социально-экономические последствия. Меры 

предупреждения монотонности и ограничения ее вредного воздействия на организм 

человека. Утомление и безопасность труда. Виды психологического стресса и основные 

причины его развития. Основные направления мероприятий психологического 

обеспечения трудовой деятельности в целях поддержания работоспособности и 

профилактики нарушений функционального состояния. 
Несчастный случай. Обязанности и ответственность администрации при 

несчастном случае на производстве. Показатели и методы анализа причин 

производственного травматизма. Количественная оценка травматизма на предприятиях. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 
 

Тема практического занятия: Требования промышленной безопасности к особо 

опасным, технически сложным и уникальным объектам 
 
Форма практического задания: – Доклады с презентацией 

1. Категорирование технологических процессов, помещений, зданий и наружных 

установок.  
2. Категорирование и классификация объектов как мера безопасности.  
3. Классификация объектов народного хозяйства РФ.  
4. Категорирование производственных объектов в соответствии с Федеральным 

Законом № 116-ФЗ.  
5. Категорирование уровня взрывоопасности технологических процессов и 

производств потенциального опасного объекта.  
6. Категорирование складов нефти и нефтепродуктов.  
7. Категорирование технологических и магистральных трубопроводов.  
8. Классификация технологических трубопроводов. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1  

форма рубежного контроля –коллоквиум в устной форме 

Примерный перечень теоретических вопросов: 

1. Сущность понятия «функциональное состояние» и факторы, определяющие его 

формирование.  
2. Общая характеристика функциональных состояний.  
3. Утомление, психологический стресс, готовность к труду и его безопасность.  
4. Состояние утомления и основные принципы его классификации.  
5. Монотонность работы как фактор утомления, предпосылки ее возникновения и 

социально-экономические последствия.  
6. Меры предупреждения монотонности и ограничения ее вредного воздействия на 

организм человека.  
7. Утомление и безопасность труда.  
8. Виды психологического стресса и основные причины его развития.  
9. Основные направления мероприятий психологического обеспечения трудовой 

деятельности в целях поддержания работоспособности и профилактики нарушений 

функционального состояния.  
10. Несчастный случай.  
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11. Обязанности и ответственность администрации при несчастном случае на 

производстве.  
12. Показатели и методы анализа причин производственного травматизма. Количественная 

оценка травматизма на предприятиях. 
 
РАЗДЕЛ 2. Обеспечение безопасности на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Опасные физические факторы: движущиеся машины и механизмы; различные 

транспортно-подъемные устройства и перемещаемые грузы; незащищенные подвижные 

элементы производственного оборудования (приводные и передаточные механизмы, 

режущие инструменты, вращающиеся и перемещающиеся приспособления и др.); 

отлетающие частицы обрабатываемого материала и инструмента; электрический ток; 

повышенная температура поверхностей оборудования и обрабатываемых материалов. 
Вредные физические факторы: повышенная или пониженная температура воздуха 

рабочей зоны; высокие влажность и скорость движения воздуха; повышенные уровни 

шума, вибраций, ультразвука и различных излучений—тепловых, ионизирующих, 

инфракрасных и др.; запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; недостаточная 

освещенность рабочих мест, проходов и проездов; повышенная яркость света и пульсация 

светового потока. 
Химические опасные и вредные производственные факторы: общетоксические, 

раздражающие, сенсибилизирующие, канцерогенные, мутагенные. Биологические 

опасные и вредные производственные факторы: микроорганизмы (бактерии, вирусы и т. 

д.) и макроорганизмы (растения и животные). Психофизиологические опасные и вредные 

производственные факторы: физические перегрузки (статические и динамические) и 

нервно-психические перегрузки (умственное перенапряжение, перенапряжение анализато-
ров слуха, зрения и др.). 
 

Тема 2.1. Причины формирования вредных и опасных производственных 

факторов. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Аксиома о потенциальной опасности любой деятельности человека. Виды опасностей, 

формируемые в процессе производственной деятельности: физические, химические, 

биологические и психофизиологические. 
Опасные физические факторы: движущиеся машины и механизмы; различные 

транспортно-подъемные устройства и перемещаемые грузы; незащищенные подвижные 

элементы производственного оборудования (приводные и передаточные механизмы, 

режущие инструменты, вращающиеся и перемещающиеся приспособления и др.); 

отлетающие частицы обрабатываемого материала и инструмента; электрический ток; 

повышенная температура поверхностей оборудования и обрабатываемых материалов. 
Вредные физические факторы: повышенная или пониженная температура воздуха 

рабочей зоны; высокие влажность и скорость движения воздуха; повышенные уровни 

шума, вибраций, ультразвука и различных излучений—тепловых, ионизирующих, 

инфракрасных и др.; запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; недостаточная 

освещенность рабочих мест, проходов и проездов; повышенная яркость света и пульсация 

светового потока. Химические опасные и вредные производственные факторы: 

общетоксические, раздражающие, сенсибилизирующие, канцерогенные, мутагенные. 

Биологические опасные и вредные производственные факторы: микроорганизмы 

(бактерии, вирусы и т. д.) и макроорганизмы (растения и животные). 
Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы: физические пере-
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грузки (статические и динамические) и нервно-психические перегрузки (умственное 

перенапряжение, перенапряжение анализаторов слуха, зрения и др.). 

Тема 2.2. Методы и средства защиты человека в производственных условиях 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Производственная вентиляция. Средства защиты от электромагнитных полей 

радиочастот. Меры защиты от действия инфракрасного излучения. Требования к 

искусственному производственному освещению. Средства защиты от ультрафиолетовых 

излучений. Защита при работе с лазерами. Обеспечение безопасности при работе с 

ионизирующими излучениями. Общие сведения о вибрации и шуме, их источниках, 

влияния на эмоциональное и физическое состояние человека. Допустимый уровень общей 

и локальной вибраций, показатели их воздействия на организм. Средства и методы 

защиты от шума и вибрации. Методы обеспечения вибрационной безопасности труда. 
Защита от опасности поражения электрическим током. Защита при работе с сосудами, 

работающими под давлением. Пожарная безопасность промышленных предприятий. 
Комплекс мероприятий для защиты населения от вредного влияния шума: нормативно-
законодательных, технико-технологических, градостроительных, архитектурно-
планировочных, организационных. Конструктивные, технологические, и строительно-
планировочные методы снижения шума в промышленности. Методы и средства защиты 

от инфразвука. Защита от ультразвука. Спектр электромагнитных колебаний.  

Ионизирующие и неионизирующие излучения. Источники ЭМП и их воздействие на 

человека. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Обеспечение безопасности на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах 

Форма практического задания: доклад с презентацией 
Примерный перечень теоретических вопросов 

1. Опасные физические факторы: движущиеся машины и механизмы;  
2. различные транспортно-подъемные устройства и перемещаемые грузы;  
3. незащищенные подвижные элементы производственного оборудования (приводные и 

передаточные механизмы, режущие инструменты, вращающиеся и перемещающиеся 

приспособления и др.);  
4. отлетающие частицы обрабатываемого материала и инструмента; электрический ток;  
5. повышенная температура поверхностей оборудования и обрабатываемых материалов.  
6. Вредные физические факторы: повышенная или пониженная температура воздуха 

рабочей зоны;  
7. высокие влажность и скорость движения воздуха; повышенные уровни шума, 

вибраций, ультразвука и различных излучений тепловых, ионизирующих, 

инфракрасных и др.;  
8. запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; недостаточная освещенность 

рабочих мест, проходов и проездов; повышенная яркость света и пульсация светового 

потока.  
9. Химические опасные и вредные производственные факторы 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – коллоквиум в устной форме 
 
Примерный перечень теоретических вопросов: 
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1. Производственная вентиляция.  
2. Средства защиты от электромагнитных полей радиочастот.  
3. Меры защиты от действия инфракрасного излучения.  
4. Требования к искусственному производственному освещению.  
5. Средства защиты от ультрафиолетовых излучений.  
6. Защита при работе с лазерами.  
7. Обеспечение безопасности при работе с ионизирующими излучениями.  
8. Общие сведения о вибрации и шуме, их источниках, влияния на эмоциональное и 

физическое состояние человека.  
9. Допустимый уровень общей и локальной вибраций, показатели их воздействия на 

организм.  
10. Средства и методы защиты от шума и вибрации.  
11. Методы обеспечения вибрационной безопасности труда.  
12. Защита от опасности поражения электрическим током.  
13. Защита при работе с сосудами, работающими под давлением.  
14. Пожарная безопасность промышленных предприятий.  
15. Комплекс мероприятий для защиты населения от вредного влияния шума: 

нормативно-законодательных, технико-технологических, градостроительных, 

архитектурно-планировочных, организационных.  
16. Конструктивные, технологические, и строительно-планировочные методы снижения 

шума в промышленности.  
17. Методы и средства защиты от инфразвука. Защита от ультразвука 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов Вид самостоятельной работы 

Раздел 1. Требования 

промышленной 

безопасности к особо 

опасным, технически 

сложным и 

уникальным 

объектам 

6 
Самостоятельное изучение материала по 

теме раздела 
 

7 

Самостоятельное изучение материала по 

теме раздела 
Подготовка к коллоквиуму по теме раздела 

Раздел 2. Обеспечение 

безопасности на 

особо опасных, 

технически сложных 

и уникальных 

объектах 

7 

Самостоятельное изучение материала по 

теме раздела 
Подготовка к коллоквиуму по теме раздела 

7 

Самостоятельное изучение материала по 

теме раздела 
 
Подготовка к коллоквиуму по теме раздела 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 
27 

 



 
13 

 
3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 
1. Понятие безопасности, угроза безопасности объекта; виды безопасности.  
2. Безопасность организации. 
3. Понятие условий труда.  
4. Факторы, формирующие условия труда, и элементы, их составляющие.  
5. Последствия воздействия неблагоприятных условий труда. 
6. Сущность государственной политики в сфере безопасности. 
7. Законодательная база безопасных условий труда. 

 
Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1 
Основная литература 
Карнаух, Н. Н.  Охрана труда : учебник для вузов / Н. Н. Карнаух. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 343 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15940-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510309 (дата обращения: 

19.03.2023). 
Дополнительная литература 
Планирование и организация строительства в сложных условиях : учебное пособие 

для вузов / О. А. Сотникова, Л. П. Салогуб, Т. В. Богатова, Р. Н. Кузнецов. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 131 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13598-
5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/519584 (дата обращения: 19.03.2023). 

 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Аксиома о потенциальной опасности любой деятельности человека.  

2. Виды опасностей, формируемые в процессе производственной деятельности: 

физические, химические, биологические и психофизиологические.  

3. Опасные физические факторы:  

a) движущиеся машины и механизмы;  

b) различные транспортно-подъемные устройства и перемещаемые грузы;  

c) незащищенные подвижные элементы производственного оборудования 

(приводные и передаточные механизмы, режущие инструменты, 

вращающиеся и перемещающиеся приспособления и др.);  

d) отлетающие частицы обрабатываемого материала и инструмента; 

e)  электрический ток;  

f) повышенная температура поверхностей оборудования и обрабатываемых 

материалов. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2 
Основная литература 
Карнаух, Н. Н.  Охрана труда : учебник для вузов / Н. Н. Карнаух. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 343 с. — (Высшее 
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образование). — ISBN 978-5-534-15940-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510309 (дата обращения: 

19.03.2023). 
Дополнительная литература 
Планирование и организация строительства в сложных условиях : учебное пособие 

для вузов / О. А. Сотникова, Л. П. Салогуб, Т. В. Богатова, Р. Н. Кузнецов. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 131 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13598-
5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/519584 (дата обращения: 19.03.2023). 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

(модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала.  
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада) 

Требования к структуре реферата (доклада): 
Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не 

менее 5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по 

выбранной теме. 
Основные требования к оформлению: 
Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем 

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются 

страницы, с которых начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть 

исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика 

используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает 

исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается 

обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 
Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный – полуторный. Цвет шрифта – черный. Гарнитура 

шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 

14 пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 
20 мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ 

красной строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть 

пронумерованы с учётом титульного листа (на титульном листе номер страницы не 

ставится). В работах используются цитаты, статистические материалы. Эти данные 
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оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и 

затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 
Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных 

страниц). 
При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий 

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 
Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе 

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель 

эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить 

развернутый письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, 

объявленный преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В 

процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, 

конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. 

Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели уже рассматривали 

на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями 

по желанию. 
Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 
Требования к оформлению эссе:  
Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 

1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой 

строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст 

работы. При этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, 

а рисунки сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких 

таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их 

целесообразно проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер 

страницы не ставится на титульном листе, но в общее число страниц он включается. 

Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное 

превышение установленного объема является недостатком работы и указывает на то, что 

слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  
Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 
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РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) является зачет с оценкой, который проводится в устной форме.  

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы 

оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в 

формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 
БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 
Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 
 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося – 

80 рейтинговых баллов; 
 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося – 20 

рейтинговых баллов). 
Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки 

успеваемости обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 

баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

дисциплине (модулю). 
В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 
 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-
образовательной среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих 

контрольных мероприятий и др.); 
 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты, кейс-

задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых интерактивных 

занятиях (дискуссии, деловые игры и др); 
 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 
 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 
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академическая активность 10 
практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 
рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального 

значения текущего рейтинга. 
Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного 

за итоговое практическое задание. 
Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 
Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, 

сроках и порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до 

обучающихся педагогическим работником. 
В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации 

поставить обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей 

академической задолженности возможна в периоды проведения повторной 

промежуточной аттестации. 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском 

государственном социальном университете в действующей редакции. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20-балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете.  
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется 

следующая шкала: 
 



 
18 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами и практическими заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская ошибок 16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе 

на вопрос, может правильно применять теоретические положения и 

владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении 

практических заданий 13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушает последовательность в изложении программного материала и 

испытывает затруднения в выполнении практических заданий 
1-12 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 
0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  
 

Раздел 1 Требования промышленной безопасности к особо опасным, технически 

сложным и уникальным объектам 
Форма рубежного контроля – коллоквиум в устной форме 
 
Вопросы рубежного контроля 
Код контролируемой компетенции: ПК-2 

1. Цели управления безопасностью труда.  
2. Процесс воздействия на систему «человек-машина-производственная среда».  
3. Органы управления. Функции и задачи управления. Объекты управления.  
4. Технологии управления безопасностью труда.  
5. Методология управления безопасностью труда в организации.  
6. Информационные системы в управлении безопасностью производства.  
7. Цели и задачи Концепции по совершенствованию государственной политики в 

области промышленной безопасности. 
8. Создание эффективной системы обеспечения промышленной безопасности. 

 
Код контролируемой компетенции: ПК-3 

1. Информационное обеспечение управления безопасностью труда.  
2. Виды информации: нормативная информация, осведомляющая информация.  
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3. Структурная модель безопасности производства.  
4. Обеспечение безопасности технологического процесса.  
5. Служба промышленной безопасности и охраны труда на предприятии, функции и 

основные задачи. 
6. Общая характеристика и современное состояние системы обеспечения 

промышленной безопасности. 
7. Формирование организационных механизмов классификации опасных 

производственных объектов по степени риска аварий и масштабу их последствий. 
8. Дифференциация методов регулирования в области промышленной безопасности. 
9. Комплекс мер государственной поддержки разработки и внедрения российских 

технологий обеспечения промышленной безопасности. 

 

Раздел -2 Обеспечение безопасности на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах 
Форма рубежного контроля - коллоквиум в устной форме 
 
Вопросы рубежного контроля 
Код контролируемой компетенции: ПК-2 

1. Федеральная инспекция труда в субъектах РФ. 
 2. Принципы управления охраной труда. 
 3. Федеральные конституционные законы, осуществляющие регулирование 

трудовых отношений. 
 4. Действие шума на организм человека. 
 5. Управление охраной труда на предприятии. 
 6. Оценка безопасности труда на предприятии. 
 7. Охрана труда и правовое регулирование правоотношений.  

9. Специальные условия перевозки опасных грузов отдельных классов. 
 
Код контролируемой компетенции: ПК-3 

1. Объекты использования атомной энергии. 
2. Радиационные источники, в которых генерируется ионизирующее излучение, на 

объектах, радиационное воздействие от которых в случае аварии ограничивается 

помещениями, где осуществляется непосредственное обращение с источниками 

ионизирующего излучения. 
3. Гидротехнические сооружения первого и второго классов. 
4. Сооружения связи, являющиеся особо опасными, технически сложными. 
5. Линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 

330 киловольт и более. 
6. Объекты инфраструктуры воздушного транспорта. 
7. Объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования. 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  
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Коды 

контролиру

емой 

компетенци

й 

Вопросы /задания 

ПК-2 
1. Понятие безопасности, угроза безопасности объекта; виды 

безопасности.  
2. Безопасность организации. 
3. Понятие условий труда.  
4. Факторы, формирующие условия труда, и элементы, их 

составляющие.  
5. Последствия воздействия неблагоприятных условий труда. 
6. Сущность государственной политики в  сфере безопасности. 
7. Законодательная база безопасных условий труда. 
8. Понятие рациональной организации рабочего места. 
9. Понятие тяжести труда. Предпосылки существования труда 

различной тяжести. Факторы, формирующие тяжесть труда.  
10. Критерии оценки тяжести труда. Методы оценки тяжести труда по 

величине энергетических затрат и по функциональному состоянию 

организма.  
11. Краткая характеристика нормального, пограничного и 

патологического состояния организма и шести категорий тяжести.  
12. Оценка категории тяжести труда на основе количественной оценки 

условий труда. 
13. Понятие рационального режима труда и отдыха и его роль в 

повышении эффективности и безопасности труда. 
14. Микроклимат в рабочей зоне производственных помещений. 
15. Категории работ по энергозатратам. 
16. Параметры микроклимата. 
17. Экспериментальный метод определения параметров микроклимата. 
18. Аналитический метод определения параметров микроклимата. 
19. Графический метод определения параметров микроклимата. 

 

ПК-3 
1. Показатель комфортности ощущений в производственных условиях. 
2. Параметры, характеризующие звуковое поле. 
3. Октавная полоса частот и ее характеристики. 
4. Параметры, характеризующие действие постоянного и непостоянного 

шума. 
5. Нормирование производственного шума. 
6. Нормирование ультразвука.  
7. Нормирование инфразвука. 
8. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний». 
9. Основные принципы обязательного социального страхования от 

профессиональных заболеваний. 
10. Виды контроля за соблюдением трудового законодательства. 
11. Функции и цикл управления охраной труда. 
12. Правила организации рабочего места. 
13. Инженерно-психологическое проектирование рабочих мест. 
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14. Классы условий труда. 
15. Карта условий труда на рабочем месте. 
16. Физическая безопасность объекта. 
17. Экономическая безопасность объекта. 
18. Информационная безопасность объекта. 
19. Интеллектуальная безопасность объекта. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

Карнаух, Н. Н.  Охрана труда : учебник для вузов / Н. Н. Карнаух. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 343 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15940-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510309 (дата обращения: 

19.03.2023). 
 

5.1.2. Дополнительная литература 

Планирование и организация строительства в сложных условиях : учебное пособие 

для вузов / О. А. Сотникова, Л. П. Салогуб, Т. В. Богатова, Р. Н. Кузнецов. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 131 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13598-
5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/519584 (дата обращения: 19.03.2023). 

 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/ 
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 
 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.
com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.r
u/ 
 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций и занятий семинарского типа 
(практических занятий). 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

предыдущей лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа заключается в следующем. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности во время проведения практического занятия. 

https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление 

с правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 

Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

 
5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 
 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства: 
1. Операционная система: Astra Linux SE 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6. UserGate 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

http://biblioclub.ru/ 
 

http://biblioclub.ru/
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издательств 
2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/ 
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ 

к учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 

чем к 30 журналам, выпускаемых 

Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля)используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран, имеющие выход в сеть Интернет). 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля)предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых 

и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития универсальных и общепрофессиональных компетенций 
обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля)предусмотрено применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 
Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном 

режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 

видеофильм, презентация, форум и др.).  

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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В рамках дисциплины (модуля)предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью, 
реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины «Физическая экология» заключается в формировании у 

студентов систематизированных знаний о природе физических полей Земли, анализе основных 

абиотических факторов устойчивости биосферы с последующим применением в сфере экологии 

и природопользования с последующим применением в профессиональной сфере в области 

охраны окружающей среды.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Изучение природы физических полей Земли; 
2. Анализ основных абиотических факторов устойчивости биосферы; 
3. Рассмотрение космического воздействия на геосистемы. 
 
1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-8.  
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
 

Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Безопасность 

жизнедеятельности 
УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов. 

УК-8.1. Знает основы и 

правила обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности, 

классификацию опасных 

и вредных факторов 

среды обитания 

человека, правовые и 

организационные 

основы безопасности 

жизнедеятельности. 
УК-8.2. Осуществляет 

оперативные действия в 

случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

в том числе при угрозе и 

возникновении военных 

конфликтов 
УК-8.3. Создает и 

поддерживает 

безопасные условия 

жизнедеятельности в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности, адекватно 

Знать: 
о воздействии 

физических полей 

Земли на живые 

организмы  
 
Уметь: 
применять знания об 

источниках физических 

полей на практике для 

выявления физических 

воздействий в 

абиотической среде  
 
Владеть:  
знаниями о 

космическом 

воздействии на 

геосистемы 
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реагирует на 

возникновение 

чрезвычайных ситуаций 

и предотвращает 

негативные последствия 

для сохранения 

природной среды. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

1    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    

Лекционные занятия 20 20    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 16 16    

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации / Иная контактная работа      

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 27 27    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации Зачет     

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 
Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 
С

а
м

о

ст
о
я

т

ел
ь

н
а

я
 

р
а
б
о
т

а
 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 Физическая экология (Семестр 7) 

Раздел 1 Основные 

абиотические факторы 

устойчивости биосферы 
32 14 18 10  8  

 

  
 

Тема 1.1 Солнечное 

излучение. Геомагнитное 

поле и образование 

магнитосферы 

17 7 10 6  4  

 

  

 

Тема 1.2 Озоновый слой в 

атмосфере Земли. 
Парниковый эффект в 

атмосфере Земли 

15 7 8 4  4  

 

  

 

Раздел 2 Космические 

воздействия на 

геосистемы 
31 13 18 10  8  

 

  
 

Тема 2.1 Корпускулярное 

воздействие Солнца. 

Космические лучи. 2 
Гравитационные 

воздействия на геосистемы  

17 7 10 6  4  

 

  

 

Тема 2.2 Космическое 

гамма- и рентгеновское 

излучение 
14 6 8 4    4  

 

  
 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
9 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
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Общий объем, часов 72 27 36 20  16  

 

   

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫНЕ АБИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОСТИ 

БИОСФЕРЫ. 
 Перечень изучаемых элементов содержания: 
Судьба солнечного излучения в атмосфере. Солнце и климат Земли. Фотосинтез. 

Энергетика экосистем в свете основных законов термодинамики. Происхождение магнитного 

поля Земли. Геомагнитное поле. Образование магнитосфера Земли. Внутренний и внешний 

радиационные пояса Земли. Эволюция химического состава атмосферы и образование озона.  

Цикл Чепмена и озоновый фильтр Земли.  Проблема разрушения озонового слоя.  Механизм 

парникового эффекта в Земной атмосфере. Парниковые газы.  
 
Тема 1.1  Солнечное излучение. Геомагнитное поле и образование магнитосферы. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Судьба солнечного излучения в атмосфере.  
2. Солнце и климат Земли.  
3. Фотосинтез.  
4. Энергетика экосистем в свете основных законов термодинамики.  
5. Происхождение магнитного поля Земли.  
6. Геомагнитное поле.  
7. Образование магнитосфера Земли. 
8. Внутренний и внешний радиационные пояса Земли 

 
Тема 1.2 Озоновый слой в атмосфере Земли. Парниковый эффект в атмосфере Земли. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Эволюция химического состава атмосферы и образование озона.  
2. Цикл Чепмена и озоновый фильтр Земли.  
3. Проблема разрушения озонового слоя.  
4. Механизм парникового эффекта в Земной атмосфере.  
5. Парниковые газы. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1. 

Тема практического занятия 1.1: Солнечное излучение. Геомагнитное поле и 

образование магнитосферы. 

Форма практического задания: доклад с презентацией, обсуждение тем докладов. 

Темы рефератов: 
1. Радиационный баланс и температура земной поверхности. 
2. Спектр ультрафиолетового излучения Солнца. 
3. Озоновый фильтр Земли. 
4. Проблема озоновых дыр. 
5. Биологическое действие ультрафиолетового излучения: спектры действия и вред. 
6. Биологическое действие ультрафиолетового излучения: поглощение молекулами 

ДНК и белками. 

Тема практического занятия 1.2: Озоновый слой в атмосфере Земли. Парниковый 

эффект в атмосфере Земли. 
Форма практического задания: доклад с презентацией, обсуждение тем докладов. 

1. Озон в тропосфере 
2. Монреальский протокол. 
3. Роль парниковых газов в атмосфере Земли. 
4. Геомагнитное поле земли и его роль. 
5. Резкое изменение магнитного поля Земли. 
6. Данные Всемирной магнитной модели. 
7. Влияние изменения магнитного поля на флору и фауну. 
8. 1Прогноз стихийных бедствий путём наблюдения за геомагнитным полем. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля контрольная работа. 
1. Записать цикл Чепмана. 
2. Привести механизмы разрушения озона в стратосфере Земли. 
3. Объяснить роль парниковых газов в атмосфере Земли. 
4. Перечислить парниковые газы. 
5. Понятие окружающей среды. Качество окружающей среды. Негативное воздействие 

на окружающую среду. Благоприятная окружающая среда. 
6. Цель и концепция нормирования загрязнения окружающей среды. Нормативы в 

области охраны окружающей среды.  
7. Нормативы качества окружающей среды (гигиенические нормативы): определение, 

примеры, единицы измерения, кем разрабатываются, кем утверждаются, в каком 

документе прописаны. 
8. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду: определение, примеры, 

единицы измерения, кем разрабатываются, кем утверждаются, в каком документе 

прописаны. 
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9. Предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества как основная величина 

нормирования качества окружающей среды. 
10. ПДК загрязняющего вещества в атмосферном воздухе: определение, методика 

установления величины. Виды ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 
11. ПДК загрязняющего вещества в воде водного объекта: определение, методика 

установления величины. ПДК загрязняющих веществ в водоемах различных 

категорий. 
12. ПДК загрязняющего вещества в почве: определение, методика установления 

величины. Ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК). 
 
РАЗДЕЛ 2.  КОСМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГЕОСИСТЕМЫ.  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Солнечный ветер. Солнечные вспышки. Механизм воздействия солнечного 

ионизирующего излучения на климат Земли. Космические лучи и грозовое электричество. 

Гравитационное поле Земли. Движение планет. Законы Кеплера. Приливы и отливы. Влияние 

Солнца на атмосферу Земли. Влияние Луны на земную кору и океан. Природа источников 

рентгеновского излучения. Рентгеновские тесные двойные системы. Транзитные рентгеновские 

источники или рентгеновские новые. Вспыхивающие рентгеновские источники – барстеры. 

Вырожденные карлики – источники рентгеновского излучения. Источники гамма-излучения: 

гамма-всплеск Источники гамма-излучения: гиперновая. 
 
Тема 2.1. Корпускулярное воздействие Солнца. Космические лучи.  Гравитационные 

воздействия на геосистемы. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Солнечный ветер 
2. Солнечные вспышки 
3. Механизм воздействия солнечного ионизирующего излучения на климат Земли 
4. Космические лучи и грозовое электричество 
5. Гравитационное поле Земли 
6. Движение планет. Законы Кеплера 
7. Приливы и отливы. 
8. Влияние Солнца на атмосферу Земли. 
6. Влияние Луны на земную кору и океан 

Тема 2.2 Космическое гамма- и рентгеновское излучение. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
1. Природа источников рентгеновского излучения 
2. Рентгеновские тесные двойные системы 
3. Транзитные рентгеновские источники или рентгеновские новые 
4. Вспыхивающие рентгеновские источники – барстеры. 
5. Вырожденные карлики – источники рентгеновского излучения 
6.  Источники гамма-излучения: гамма-всплеск 
7. Источники гамма-излучения: гиперновая. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия1 .1: Космические воздействия на геосистемы. 

Форма практического задания: доклад с презентацией, обсуждение тем докладов. 
1. Солнечный ветер 
2. Солнечные вспышки 
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3. Механизм воздействия солнечного ионизирующего излучения на климат Земли 
4. Космические лучи и грозовое электричество. 
5. Гравитационное поле Земли 
6. Движение планет. Законы Кеплера 
7. Приливы и отливы. 

Тема практического занятия1 .2: Космические воздействия на геосистемы. 
Форма практического задания: доклад с презентацией, обсуждение тем 

докладов. 
1. Влияние Солнца на атмосферу Земли. 
2. Влияние Луны на земную кору и океан. 
3. Природа источников рентгеновского излучения 
4.  Рентгеновские тесные двойные системы 
5. Транзитные рентгеновские источники или рентгеновские новые 
6. Вспыхивающие рентгеновские источники – барстеры. 
7. Вырожденные карлики – источники рентгеновского излучения 
8. Источники гамма-излучения: гамма-всплеск 

Источники гамма-излучения: гиперновая. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 
 
форма рубежного контроля – контрольная работа. 
1. Какая  энергия прошла через околоземное пространство во время мощной гамма-

вспышки в 2005 году? Сравните ее с общей энергией земной атмосферы. 
2. Что притягивает Луну сильнее – Земля или Солнце? 
3. Оцените, какое влияние оказывает Луна на траекторию движения Земли вокруг 

Солнца. 
4. Инвентаризация источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу как 

основа воздухоохранной деятельности объекта НВОС. Цель и документальное 

оформление инвентаризации, кем проводится, срок действия. 
5. Ответственность за отсутствие инвентаризации или недостоверность данных 

инвентаризации объекта НВОС. 
6. Нормативно-правовые акты, регулирующие процесс проведения инвентаризации 

источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 
7.  Содержание работ при проведении инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу. 
8. Систематизация сведений об источниках выбросов при проведении 

инвентаризации. 
9. Определение показателей выбросов при проведении инвентаризации. 
10. Документирование и хранение данных, полученных в ходе проведения 

инвентаризации выбросов. 
11. Корректировка данных инвентаризации выбросов. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 
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Раздел, тема Количество 

часов 
Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр ) 

Раздел 1 Основные 

абиотические 

факторы 

устойчивости 

биосферы 

14 Самостоятельное изучение материала темы: 

Основные абиотические факторы 

устойчивости биосферы. 
 

Раздел 2 Космические 

воздействия на 

геосистемы 

13 
Самостоятельное изучение материала темы: 

Космические воздействия на геосистемы. 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

27  

3.2. Задания для самостоятельной работы 
 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

                        Вопросы для самостоятельной работы к разделу 1 
1. Судьба солнечного излучения в атмосфере.  
2. Солнце и климат Земли.  
3. Фотосинтез.  
4. Энергетика экосистем в свете основных законов термодинамики. 
5. Происхождение магнитного поля Земли.  
6. Геомагнитное поле.  
7. Образование магнитосфера Земли. 
8. Внутренний и внешний радиационные пояса Земли 
9. Эволюция химического состава атмосферы и образование озона.  
10. Цикл Чепмена и озоновый фильтр Земли.  
11. Проблема разрушения озонового слоя 
12. Механизм парникового эффекта в Земной атмосфере.  
13.  Парниковые газы. 
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Муртазов, А. К.  Физика земли. Космические воздействия на геосистемы : учебное 

пособие для вузов / А. К. Муртазов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 268 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
11473-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/515704 (дата обращения: 18.03.2023). 

2. Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / С. В. Белов. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 362 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03239-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492041. 
3. Колосов, В. А.  Медико–биологические основы безопасности : учебное пособие для 

вузов / В. А. Колосов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 463 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14720-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520043 (дата обращения: 

18.03.2023). 
 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

                        Вопросы для самостоятельной работы к разделу 2 
1. Солнечный ветер 
2. Солнечные вспышки 
3. Механизм воздействия солнечного ионизирующего излучения на климат Земли 
4. Космические лучи и грозовое электричество  
5. Гравитационное поле Земли 
6. Движение планет. Законы Кеплера 
4. Приливы и отливы. 
5. Влияние Солнца на атмосферу Земли. 
6. Влияние Луны на земную кору и океан 
7. Природа источников рентгеновского излучения 
8. Рентгеновские тесные двойные системы 
9. Транзитные рентгеновские источники или рентгеновские новые 
10. Вспыхивающие рентгеновские источники – барстеры. 
11. Вырожденные карлики – источники рентгеновского излучения 
12. Источники гамма-излучения: гамма-всплеск 
13. Источники гамма-излучения: гиперновая 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Муртазов, А. К.  Физика земли. Космические воздействия на геосистемы : учебное 

пособие для вузов / А. К. Муртазов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 268 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
11473-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/515704 (дата обращения: 18.03.2023). 

2. Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / С. В. Белов. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 362 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03239-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492041. 
3. Колосов, В. А.  Медико–биологические основы безопасности : учебное пособие для 

вузов / В. А. Колосов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 463 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14720-9. — Текст : электронный // Образовательная 

https://urait.ru/bcode/492041
https://urait.ru/bcode/492041
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платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520043 (дата обращения: 

18.03.2023). 
 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 
Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 
Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 
Основные требования к оформлению: 
Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 
Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 
Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 
При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 
Выполнение тестовых заданий.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 
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Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 
Написание эссе.  
Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-
ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в 

составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 

желанию. 
Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 
Требования к оформлению эссе:  
Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  
Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю) является зачет, который проводится в устной  форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
 
Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 
БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 
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Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 
 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 
 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 
Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 
 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
 
В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 
В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 
 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 
 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов 

и др.); 
 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 
 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 
практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 
рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 
Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 
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Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 
Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 
В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 
16-18 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 
13-15 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 
1-12 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 
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0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

№ 

п/п 
Контролируемые 

разделы, дисциплины 
Код контролируемой 

компетенций 
Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 

Раздел 1 Основные 

абиотические факторы 

устойчивости биосферы 

УК-8  
Контрольная 

работа  

 

 

1. Записать цикл Чепмана. 
2. Привести механизмы разрушения озона в 

стратосфере Земли. 
3. Объяснить роль парниковых газов в атмосфере 

Земли. 
4. Перечислить парниковые газы. 
5. Понятие окружающей среды. Качество 

окружающей среды. Негативное воздействие на 

окружающую среду. Благоприятная окружающая 

среда. 
6. Цель и концепция нормирования загрязнения 

окружающей среды. Нормативы в области 

охраны окружающей среды.  
7. Нормативы качества окружающей среды 

(гигиенические нормативы): определение, 
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примеры, единицы измерения, кем 

разрабатываются, кем утверждаются, в каком 

документе прописаны. 
8. Нормативы допустимого воздействия на 

окружающую среду: определение, примеры, 

единицы измерения, кем разрабатываются, кем 

утверждаются, в каком документе прописаны. 
9. Предельно допустимая концентрация 

загрязняющего вещества как основная величина 

нормирования качества окружающей среды. 
10. ПДК загрязняющего вещества в атмосферном 

воздухе: определение, методика установления 

величины. Виды ПДК загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе. 
11. ПДК загрязняющего вещества в воде водного 

объекта: определение, методика установления 

величины. ПДК загрязняющих веществ в 

водоемах различных категорий. 
12. ПДК загрязняющего вещества в почве: 

определение, методика установления величины. 

Ориентировочно-допустимые концентрации 

(ОДК). 
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2. 

Раздел 2 Космические 

воздействия на геосистемы 

УК-8  
Контрольная 

работа  

1. Какая  энергия прошла через околоземное 

пространство во время мощной гамма-вспышки в 

2005 году? Сравните ее с общей энергией земной 

атмосферы. 
2. Что притягивает Луну сильнее – Земля или 

Солнце? 
3. Оцените, какое влияние оказывает Луна на 

траекторию движения Земли вокруг Солнца. 
4. Инвентаризация источников и выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу как основа 

воздухоохранной деятельности объекта НВОС. 

Цель и документальное оформление 

инвентаризации, кем проводится, срок действия. 
5. Ответственность за отсутствие инвентаризации 

или недостоверность данных инвентаризации 

объекта НВОС. 
6. Нормативно-правовые акты, регулирующие 

процесс проведения инвентаризации источников 

и выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. 
7.  Содержание работ при проведении 

инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу. 
8. Систематизация сведений об источниках 

выбросов при проведении инвентаризации. 
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9. Определение показателей выбросов при 

проведении инвентаризации. 
10. Документирование и хранение данных, 

полученных в ходе проведения инвентаризации 

выбросов. 

11. Корректировка данных инвентаризации 

выбросов 

 
 

  



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  
 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-8  Судьба солнечного излучения в атмосфере.  
2. Солнце и климат Земли.  
3. Фотосинтез.  
4. Энергетика экосистем в свете основных законов 

термодинамики.  
5. Происхождение магнитного поля Земли.  
6. Геомагнитное поле.  
7. Образование магнитосфера Земли. 
8. Внутренний и внешний радиационные пояса Земли 
9. Эволюция химического состава атмосферы и образование 

озона.  
10. Цикл Чепмена и озоновый фильтр Земли.  
11. Проблема разрушения озонового слоя.  
12. Механизм парникового эффекта в Земной атмосфере.  
13. Парниковые газы.  
14. Радиационный баланс и температура земной 

поверхности. 
15. Спектр ультрафиолетового излучения Солнца. 
16. Озоновый фильтр Земли. 
17. Проблема озоновых дыр. 
18. Биологическое действие ультрафиолетового излучения: 

спектры действия и вред. 
19. Биологическое действие ультрафиолетового излучения: 

поглощение молекулами ДНК и белками. 
20. Озон в тропосфере 
21. Монреальский протокол. 
22. Роль парниковых газов в атмосфере Земли. 
23. Геомагнитное поле земли и его роль. 
24. Резкое изменение магнитного поля Земли. 
25. Данные Всемирной магнитной модели. 
26. Влияние изменения магнитного поля на флору и фауну. 
27. Прогноз стихийных бедствий путём наблюдения за 

геомагнитным полем. 
28. Солнечный ветер 
29. Солнечные вспышки 
30. Механизм воздействия солнечного ионизирующего 

излучения на климат Земли 
31. Космические лучи и грозовое электричество. 
32. Гравитационное поле Земли 
33. Движение планет. Законы Кеплера 
34. Приливы и отливы. 
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35. Влияние Солнца на атмосферу Земли. 
36. Влияние Луны на земную кору и океан. 
37. Природа источников рентгеновского излучения 
38. Рентгеновские тесные двойные системы 
39. Транзитные рентгеновские источники или рентгеновские 

новые 
40. Вспыхивающие рентгеновские источники – барстеры. 
41. Вырожденные карлики – источники рентгеновского 

излучения 
42. Источники гамма-излучения: гамма-всплеск 
43. Источники гамма-излучения: гиперновая 

 
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Муртазов, А. К.  Физика земли. Космические воздействия на геосистемы : учебное 

пособие для вузов / А. К. Муртазов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 268 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
11473-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/515704 (дата обращения: 18.03.2023). 

2. Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / С. В. Белов. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 362 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03239-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492041. 

5.1.2. Дополнительная литература 

3. Колосов, В. А.  Медико–биологические основы безопасности : учебное пособие для 

вузов / В. А. Колосов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 463 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14720-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520043 (дата обращения: 

18.03.2023). 
 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

http://biblioclub.ru/ 
 

https://urait.ru/bcode/492041
http://biblioclub.ru/
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материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 
2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 
Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче 

на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, 

устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым 

условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 
5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 
 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice  
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC  
5. Ark или 7-zip  
6.  User Gate 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная Крупнейший российский информационно- http://elibrary.ru/  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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библиотека 

eLIBRARY.ru 
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме (разбор конкретных 

ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  
При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 
Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 
посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  
В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в формировании у студентов 
систематизированных знаний о токсикантах естественного и искусственного происхождения, 
факторах, влияющих на токсичность химических веществ, механизмах поведения ксенобиотиков 
при попадании их в организм и меры повышения устойчивости организма к воздействию 
ксенобиотиков с последующим применением в сфере экологического нормирования и других 
областях профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Изучение основных понятий токсикологии. 
2. Анализ факторов, влияющих на токсичность химических веществ. 
3. Изучение механизмов поведения ксенобиотиков при попадании их в организм. 
4. Рассмотрение токсикантов естественного и искусственного происхождения. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: УК-8 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Безопасность 
жизнедеятельности 

УК-8 Способен 
создавать и 
поддерживать в 
повседневной 
жизни и в 
профессиональной 
деятельности 
безопасные условия 
жизнедеятельности 
для сохранения 
природной среды, 
обеспечения 
устойчивого 
развития общества, 
в том числе при 
угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и 
военных 
конфликтов. 

УК-8.1. Знает основы и 
правила обеспечения 
безопасности 
жизнедеятельности, 
классификацию опасных и 
вредных факторов среды 
обитания человека, 
правовые и 
организационные основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 
УК-8.2. Осуществляет 
оперативные действия в 
случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций в 
том числе при угрозе и 
возникновении военных 
конфликтов 

УК-8.3. Создает и 
поддерживает безопасные 
условия жизнедеятельности 

Знать: 
о воздействии физических 
полей Земли на живые 
организмы  
 
Уметь: 
применять знания об 
источниках физических 
полей на практике для 
выявления физических 
воздействий в 
абиотической среде  
 
Владеть:  
знаниями о космическом 
воздействии на 
геосистемы 
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в повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности, адекватно 
реагирует на возникновение 
чрезвычайных ситуаций и 
предотвращает негативные 
последствия для сохранения 
природной среды. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
1    

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 36 36    

Лекционные занятия 20 20    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 16 16    

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации       

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 27 27    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации зачет  зачет     

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  
Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

ны
е 

за
ня

ти
я 

из
 н

их
: в

 ф
ор

ме
 п

ра
кт

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

из
 н

их
: в

 ф
ор

ме
 п

ра
кт

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

из
 н

их
: в

 ф
ор

ме
 п

ра
кт

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки
 

К
он

су
ль

та
ци

и 
 

из
 н

их
: в

 ф
ор

ме
 п

ра
кт

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки
 

Раздел 1 Экологические 
аспекты токсикологии 

31 13 18 10  8  

 

   
 

Тема 1.1 Свойства 
токсичных веществ 

11 5 6 3  3  

 

  
 

Тема 1.2 Воздействие 
окружающей среды на 
здоровье человека 

10 4 6 3  3     
 

Тема 1.3 Механизмы 
поведения ксенобиотиков 
при попадании их в 
организм 

10 4 6 4  2     

 

Раздел 2 Токсиканты в 
окружающей среде  32 14 18 10  8  

 

  
 

Тема 2.1 Воздействие 
органических токсикантов 

16 7 9 5  4  

 

  
 

Тема 2.2 Влияние 
неорганических и 
металлорганических 
токсикантов  

16 7 9 5  4  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

ны
е 

за
ня

ти
я 

из
 н

их
: в

 ф
ор

ме
 п

ра
кт

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

из
 н

их
: в

 ф
ор

ме
 п

ра
кт

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

из
 н

их
: в

 ф
ор

ме
 п

ра
кт

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки
 

К
он

су
ль

та
ци

и 
 

из
 н

их
: в

 ф
ор

ме
 п

ра
кт

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки
 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 9           

Форма промежуточной 
аттестации (указать) зачет          

 

Общий объем, часов 72 27 36 20  16      

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1 Экологические аспекты токсикологии 
 
Тема 1.1 Свойства токсичных веществ 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Цель, задачи и содержание дисциплины. Определения и понятия токсикологии. 
Химическое загрязнение окружающей среды. Миграция загрязнения в природных средах. 
Основная причина загрязнения окружающей среды. Загрязнение окружающей среды 
отходами производства и потребления. Классификация токсичных веществ. Факторы, 
влияющие на токсичность химических веществ. Классификация отравлений. 
 
Тема 1.2 Воздействие окружающей среды на здоровье человека 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Критерии зависимости здоровья человека от воздействия окружающей среды. 
Экологически обусловленные заболевания. Биологическое действие токсичных веществ. 
Острое и хроническое действие. Отдаленные последствия воздействия ксенобиотиков. 
 
Тема 1.3 Механизмы поведения ксенобиотиков при попадании их в организм 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
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Резорбция ксенобиотиков. Распределение ксенобиотиков в организме. Метаболизм 
ксенобиотиков. Выведение ксенобиотиков из организма. Избирательное воздействие 
ксенобиотиков на организм человека. 

 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Экологические аспекты токсикологии 
Форма практического задания: Доклад с презентацией 
 

Примерный перечень тем к разделу 1: 
 
1. Канцерогенные вещества в атмосферном воздухе и их воздействие на здоровье 
человека. 
2. «Классические» загрязнители атмосферного воздуха (взвешенные вещества, оксид 
углерода, диоксид азота, диоксид серы и озон) и их воздействие на здоровье человека. 
3. Основные источники химического загрязнения воздуха жилых и общественных зданий. 
4. Загрязнители воздуха помещений и их воздействие на здоровье человека. Синдром 
«больных» зданий. 
5. Токсическое воздействие табачного дыма на организм человека. 
6. Дисбаланс микроэлементов в питьевой воде и возникновение эндемических 
заболеваний (фтор, железо, йод, соотношение Ca/Sr, мышьяк, селен) 
7. Загрязнители  пищевых продуктов – пестициды (инсектициды, акарициды, нематициды, 
родентициды, моллюскоциды, бактерициды, гербициды, фунгициды, арборициды, 
альгициды) 
8. Загрязнители  пищевых продуктов - нитросоединения (нитраты, нитриты, 
нитрозамины). 
9. Загрязнители  пищевых продуктов - полициклические ароматические углеводороды 
(бенз(α)принен и др.). 
10. Загрязнители  пищевых продуктов - тяжелые металлы (ртуть, свинец, кадмий). 
11. Загрязнители  пищевых продуктов –микотоксины (афлатоксин, патулин, вомитоксины, 
зеароленон) 
12. Загрязнители  пищевых продуктов - микробиологические загрязнители 
(ботулотоксин). 
13. Загрязнители  пищевых продуктов – пищевые добавки (красители, консерванты, 
антиокислители, подсластители, усилители вкуса, эмульгаторы и стабилизаторы). 
14. Генетически измененная пищевая продукция. 
15. Природные токсиканты в пищевых продуктах  - биогенные амины (серотонин, 
тирамин, гистамин) 
16. Природные токсиканты в пищевых продуктах  - алкалоиды (кофеин, теобромин, 
теофилин). 
17. Природные токсиканты в пищевых продуктах  - цианогенные гликозиды (амигдалин и 
др.) 
18. Природные токсиканты в пищевых продуктах  - сакситоцин (паралитический яд 
моллюсков и сине-зеленых водорослей) 
19. Природные токсиканты в пищевых продуктах  - тетродотоксин (рыба фугу, лягушки, 
моллюски). 
20. Токсины ядовитых грибов. Токсичные вещества бледной поганки – фаллотоксины и 
аманитотоксины. 
21. Токсины ядовитых грибов. Токсичные вещества мухоморов – мускарин и аманитин. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – тестирование 
 

Раздел 2 Токсиканты в окружающей среде 

 
Тема 2.1 Воздействие органических токсикантов 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Гигиеническая классификация пестицидов по степени опасности 
2. Токсические эффекты, вызываемые пестицидами 
3. Международные соглашения, регулирующие обращение с пестицидами: 

3.1. Стокгольмская конвенция о СОЗ 
3.2. Роттердамская конвенция о процедуре предварительного обоснованного согласия в 

отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле 
3.3. Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов 
3.4. Международный кодекс по распространению и использованию пестицидов. 

4. Классификация ПАУ по уровню их канцерогенности. Канцерогенные ПАУ. 
5. Соединения, входящие в состав коптильных жидкостей и ПАУ, содержащиеся в 

коптильном дыме. 
 
Тема 2.2 Влияние неорганических и металлорганических токсикантов 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Группы высокотоксичных неоорганических веществ 
2. Соединения тяжелых металлов 
3. Воздействие металлов и металлоидов 
4. Воздействие мелаллорганических токсикантов 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Токсиканты в окружающей среде 
Форма практического задания: Доклад с презентацией 
 

Примерный перечень тем к разделу 2: 
 

1. Воздействие хлорорганических пестицидов 
2. Воздействие фосфорорганических пестицидов 
3. Воздействие полиядерных ароматических углеводородов 
3. Воздействие полихлорированных бифенилов 
4. Воздействие полихлорированных дибензодиоксинов 
5. Воздействие полихлорированных дибензофуранов 
6. Воздействие фталатов 
7. Воздействие формальдегида 
8. Воздействие винилхлорида 
9. Воздействие перфтороктансульфоната и перфтороктановоой кислоты 
10. Воздействие бисфенола А 
11. Воздействие азотсодержащих соединений (NH3, N2H4, NO2, NO, HNO3, NaNO3, KNO3) 
12. Воздействие галогеноводородных кислот (HCl, HF, HI) и их солей 
13. Воздействие соединений селена (H2SeO3, H2SeO4, SeO2) 

 
10 



14. Воздействие соединений серы (CS2, H2S, H2SO4) 
15. Воздействие цианидов (HCN, KCN, NaCN) 
16. Воздействие соединений фосфора (POCl3, PCl3, PCl5, PH3, H3PO4) 
17. Воздействие кадмия 
18. Воздействие свинца 
19. Воздействие ртути 
20. Воздействие мышьяка 
21. Воздействие железа 
22. Воздействие алюминия 
23. Воздействие никеля 
24. Воздействие хрома 
25. Воздействие ртутьорганических токсикантов 
26. Воздействие оловоорганических соединений 
27. Воздействие свинецорганических соединений 
28. Воздействие мышьякорганических соединений 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – тестирование 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Раздел 1 Экологические 
аспекты токсикологии 

13 Самостоятельное изучение 
материала раздела/темы 

Раздел 2 Токсиканты в 
окружающей среде 

14 Самостоятельное изучение 
материала раздела/темы 

Общий объем по 
модулю/семестру, 
часов 

-  

Общий объем по 
дисциплине (модулю), 
часов 

27  

3.2. Задания для самостоятельной работы 
 

Раздел 1 Экологические аспекты токсикологии 
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 
1. Определения, понятия, цели и задачи токсикологии 
2. Химическое загрязнение окружающей среды 
3. Миграция загрязнителей в природных средах 
4. Основная причина загрязнения окружающей среды 
5. Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления. 
6. Классификация токсичных веществ 
7. Факторы, влияющие на токсичность химических веществ: зависимость токсичности от 

природы токсиканта;  
8. Факторы, влияющие на токсичность химических веществ: влияние биологических 

особенностей организма на токсический процесс;  
9. Факторы, влияющие на токсичность химических веществ: влияния на токсичность 

условий окружающей среды 
10. Классификация отравлений 
11. Критерии зависимости здоровья человека от воздействия  окружающей среды 
12. Экологически обусловленные заболевания 
13. Биологическое действие токсичных веществ. Острое и хроническое действие. 
14. Отдаленные последствия воздействия ксенобиотиков: Мутегенез. Генетически 

обусловленные заболевания 
15. Отдаленные последствия воздействия ксенобиотиков: канцерогенез 
16. Токсическое влияние на репродуктивную функцию. Тератогенез 
17. Резорбция ксенобиотиков: резорбция при ингаляционных отравлениях 
18. Резорбция ксенобиотиков: резорбция при пероральных отравлениях 
19. Резорбция ксенобиотиков: резорбция через кожу 
20. Распределение ксенобиотиков в организме: принципы распределения 
21. Распределение ксенобиотиков в организме: депонирование ксенобиотиков 
22. Метаболизм ксенобиотиков 
23. Выведение ксенобиотиков из организма 
24. Избирательное воздействие ксенобиотиков на организм человека:  раздражающее 

действие 
25. Избирательное воздействие ксенобиотиков на организм человека: дерматотоксичность 
26. Избирательное воздействие ксенобиотиков на организм человека: пульмонотоксичность 
27. Избирательное воздействие ксенобиотиков на организм человека: гематотоксичность 
28. Избирательное воздействие ксенобиотиков на организм человека: нейротоксичность 
29. Избирательное воздействие ксенобиотиков на организм человека: гепатотоксичность 
30. Избирательное воздействие ксенобиотиков на организм человека: нефротоксичность 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 
1. Жуйкова, Т. В.  Экологическая токсикология : учебник и практикум для вузов / 

Т. В. Жуйкова, В. С. Безель. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 362 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-06886-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515640 

2. Марченко, Б. И. Экологическая токсикология : учебное пособие / Б. И. Марченко ; 
Южный федеральный университет, Инженерно-технологическая академия. – Ростов-на-Дону ; 
Таганрог : Южный федеральный университет, 2017. – 104 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499758 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
9275-2585-0. – Текст : электронный. 

3. Родионова, О. М.  Медико-биологические основы безопасности : учебник для вузов / 
О. М. Родионова, Д. А. Семенов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 340 с. — (Высшее 
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образование). — ISBN 978-5-9916-9647-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514097.  

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 
1. Канцерогенные вещества в атмосферном воздухе 
2. «Классические» загрязнители атмосферного воздуха 
3. «Загрязнители» биологической природы 
4. Основные источники химического загрязнения воздушной среды жилых и общественных 

зданий. 
5. Основные загрязнители воздушной среды помещений и их воздействие на здоровье 

человека 
6.  Синдром «больных» зданий 
7. Токсическое действие табачного дыма на организм человека 
8. Эссенциальные химические вещества. Эндемические заболевания 
9. Приоритетные химические загрязнители питьевой воды 
10. Вещества природно-антропогенного происхождения 
11. Вещества антропогенного происхождения 
12. Вещества, обусловленные прохождением через водопроводно-распределительную 

систему 
13. Влияние микробиологического загрязнения воды на здоровье человека 
14. Безопасность пищевых продуктов 
15. «Загрязнители» пищевых продуктов 
16. Природные токсиканты в пищевых продуктах 
17. Токсическое действие алкоголя и его суррогатов на организм человека 
18. Методы детоксикации при острых отравлениях 
19. Методы повышения устойчивости организма человека к воздействию ксенобиотиков 
20. Очистка организма от шлаков 
21. Рациональный выбор и кулинарная обработка продуктов питания 
22. Питание в условиях экологической нагрузки 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 
1. Жуйкова, Т. В.  Экологическая токсикология : учебник и практикум для вузов / 

Т. В. Жуйкова, В. С. Безель. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 362 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-06886-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515640 

2. Марченко, Б. И. Экологическая токсикология : учебное пособие / Б. И. Марченко ; 
Южный федеральный университет, Инженерно-технологическая академия. – Ростов-на-Дону ; 
Таганрог : Южный федеральный университет, 2017. – 104 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499758 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
9275-2585-0. – Текст : электронный. 

3. Родионова, О. М.  Медико-биологические основы безопасности : учебник для вузов / 
О. М. Родионова, Д. А. Семенов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 340 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-9647-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514097.  
 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 
Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 
Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 
Основные требования к оформлению: 
Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 
каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 
темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 
(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 
ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 
или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 
мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 
текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 
полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 
Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 
всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 
титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 
материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 
подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 
ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 
При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 
Выполнение тестовых заданий.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 
изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 
преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  
Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 
развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 
мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 
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теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 
непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 
нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-
ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 
уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 
желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 
Требования к оформлению эссе:  
Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 
подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 
5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 
указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 
включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие 
авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю) по является зачет, который  проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 
БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 
Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 
− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 
− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 
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Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 
преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 
свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 
(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 
обучающегося 

 
В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 
Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 
течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 
содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов 
и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 
пропорции: 

 
 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 
практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 
рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 
текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 
рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 
накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 
практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 
задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 
мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 
педагогическим работником. 
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В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 
обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 
университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 
правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 
умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 
существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 
задания 

0 рейтинговых 
баллов 

не аттестован 
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 
контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

Раздел 1 Экологические аспекты токсикологии 
 

Форма рубежного контроля – тестирование 
 
Примерные тестовые задания. 

Код контролируемой компетенции УК-8 
 

1. Какой из разделов токсикологии изучает биохимические превращения ядов в организме? 
а) токсикометрия; 
б) токсикодинамика; 
в) токсикокинетика; 
г) все ответы верные. 
 
2. Укажите вид отравлений, характеризующийся продолжительным расстройством 

здоровья при однократном введении яда в организм. 
а) острые; 
б) хронические; 
в) подострые; 
г) нет верного ответа. 
 
3. Какой из параметров токсичности характеризует дозы, вызывающие явные, но 

обратимые изменения показателей жизнедеятельности организма? 
а) среднелетальная доза; 
б) пороговая доза; 
в) зона острого действия; 
г) коэффициент возможного ингаляционного отравления. 
 
4. Какие эффекты может вызывать повторное воздействие токсиканта на организм? 
а) кумуляция; 
б) толерантность; 
в) антагонизм; 
г) сенсибилизация. 

 
5. Что понимают под отдаленным воздействием токсичных веществ на организм человека? 
а) снижение иммунитета; 
б) канцерогенез; 
в) накопление загрязнителей в органах и тканях организма; 
г) мутагенез. 

 
6. Какое из утверждений, характеризующих особенности ингаляционных отравлений, 

неверно? 
а) чем больше коэффициент распределения вода/воздух, тем сильнее происходит 

насыщение крови ядами; 



б) сорбция пыли определяется дисперсностью; 
в) отравление наступает быстрее при выполнении физической работы; 
г) пероральные отравления характеризуются более быстрым поступлением ядов в кровь, 

чем ингаляционные. 
 

7. Как называется накопление в клетке обратимых повреждений рецепторов (мишеней), 
вызванных попаданием в организм токсиканта? 

а) сенсибилизация; 
б) аддитивность; 
в) материальная кумуляция; 
г) функциональная кумуляция. 

 
8. Выберите самый опасный токсин. В скобках указаны летальные дозы в мкг/кг. 
а) ботулотоксин (10-5); 
б) дифтерийный (0,3); 
в) цианид натрия (104); 
г) стрихнин (0,5). 

 
9. К какой группе относится токсичное вещество с коэффициентом кумуляции равным 4? 
а) с резко выраженной кумуляцией; 
б) с выраженной кумуляцией; 
в) с умеренной кумуляцией; 
г) со слабо выраженной кумуляцией. 

 
10. Укажите загрязнитель атмосферного воздуха, способный вызывать у человека 

метгемоглобинемию. 
а) пыль; 
б) диоксид серы; 
в) диоксид азота; 
г) оксид углерода. 

 
 

Раздел 2 Токсиканты в окружающей среде 
 

Форма рубежного контроля – тестирование 
 
Примерные тестовые задания. 

Код контролируемой компетенции УК-8 
Примерные вопросы теста: 

 
1. Какие болезни связаны с интоксикацией человека соединениями ртути? 
а) уровская болезнь; 
б) «сулемовая» почка; 
в) легионеллез; 
г) болезнь Минаматы. 
 
2. Какая болезнь связана с интоксикацией человека соединениями кадмия? 
а) уровская болезнь; 
б) болезнь «итай-итай»; 
в) легионеллез; 
г) болезнь Минаматы. 
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3. Использование какого соединения рабочими при изготовлении фетра и выделке заячьих 
шкурок приводило к болезни сумашедшего шляпника? 

а) NaCN; 
б) HCl; 
в) Hg(NO3)2; 
г) NH3. 
 
4. Какая болезнь связана с интоксикацией человека соединениями мышьяка? 
а) уровская болезнь; 
б) болезнь «итай-итай»; 
в) «черных ног»; 
г) болезнь Минаматы. 
 
5. Какой токсикант стал причиной  массового заболевания Ю-Шо в 1968г в Японии? 
а) ПХБ; 
б) Hg(NO3)2 
в) соединения кадмия; 
г) бисфенол А. 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю)  

 
Код контролируемой компетенции ПК-1 

1. Определения, понятия, цели и задачи токсикологии 
2. Химическое загрязнение окружающей среды 
3. Миграция загрязнителей в природных средах 
4. Основная причина загрязнения окружающей среды 
5. Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления. 
6. Классификация токсичных веществ 
7. Факторы, влияющие на токсичность химических веществ: зависимость токсичности от 

природы токсиканта;  
8. Факторы, влияющие на токсичность химических веществ: влияние биологических 

особенностей организма на токсический процесс;  
9. Факторы, влияющие на токсичность химических веществ: влияния на токсичность 

условий окружающей среды 
10. Классификация отравлений 
11. Критерии зависимости здоровья человека от воздействия  окружающей среды 
12. Экологически обусловленные заболевания 
13. Биологическое действие токсичных веществ. Острое и хроническое действие. 
14. Отдаленные последствия воздействия ксенобиотиков: Мутегенез. Генетически 

обусловленные заболевания 
15. Отдаленные последствия воздействия ксенобиотиков: канцерогенез 
16. Токсическое влияние на репродуктивную функцию. Тератогенез 
17. Резорбция ксенобиотиков: резорбция при ингаляционных отравлениях 
18. Резорбция ксенобиотиков: резорбция при пероральных отравлениях 
19. Резорбция ксенобиотиков: резорбция через кожу 
20. Распределение ксенобиотиков в организме: принципы распределения 
21. Распределение ксенобиотиков в организме: депонирование ксенобиотиков 
22. Метаболизм ксенобиотиков 
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23. Выведение ксенобиотиков из организма 
24. Избирательное воздействие ксенобиотиков на организм человека:  раздражающее 

действие 
25. Избирательное воздействие ксенобиотиков на организм человека: дерматотоксичность 
26. Избирательное воздействие ксенобиотиков на организм человека: пульмонотоксичность 
27. Избирательное воздействие ксенобиотиков на организм человека: гематотоксичность 
28. Избирательное воздействие ксенобиотиков на организм человека: нейротоксичность 
29. Избирательное воздействие ксенобиотиков на организм человека: гепатотоксичность 
30. Избирательное воздействие ксенобиотиков на организм человека: нефротоксичность 
31. Канцерогенные вещества в атмосферном воздухе 
32. «Классические» загрязнители атмосферного воздуха 
33. «Загрязнители» биологической природы 
34. Основные источники химического загрязнения воздушной среды жилых и общественных 

зданий. 
35. Основные загрязнители воздушной среды помещений и их воздействие на здоровье 

человека 
36.  Синдром «больных» зданий 
37. Токсическое действие табачного дыма на организм человека 
38. Эссенциальные химические вещества. Эндемические заболевания 
39. Приоритетные химические загрязнители питьевой воды 
40. Вещества природно-антропогенного происхождения 
41. Вещества антропогенного происхождения 
42. Вещества, обусловленные прохождением через водопроводно-распределительную 

систему 
43. Влияние микробиологического загрязнения воды на здоровье человека 
44. Безопасность пищевых продуктов 
45. «Загрязнители» пищевых продуктов 
46. Природные токсиканты в пищевых продуктах 
47. Токсическое действие алкоголя и его суррогатов на организм человека 
48. Методы детоксикации при острых отравлениях 
49. Методы повышения устойчивости организма человека к воздействию ксенобиотиков 
50. Очистка организма от шлаков 
51. Рациональный выбор и кулинарная обработка продуктов питания 
52. Питание в условиях экологической нагрузки 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Жуйкова, Т. В.  Экологическая токсикология : учебник и практикум для вузов / 
Т. В. Жуйкова, В. С. Безель. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 362 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-06886-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515640. 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Марченко, Б. И. Экологическая токсикология : учебное пособие / Б. И. Марченко ; 
Южный федеральный университет, Инженерно-технологическая академия. – Ростов-на-Дону ; 
Таганрог : Южный федеральный университет, 2017. – 104 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 
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– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499758 (дата обращения: 18.03.2023). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2585-0. – Текст : электронный.  

2. Родионова, О. М.  Медико-биологические основы безопасности : учебник для вузов / 
О. М. Родионова, Д. А. Семенов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 340 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-9647-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514097. 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 
занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
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− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 
прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 
тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 
изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 
во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 
техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 
предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 
работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Главным результатом служит получение положительной оценки по каждому 
практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 
контроля и допуска к зачету и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 
обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 
проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля) 

 
5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 
 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice  
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC  
5. Ark или 7-zip  
6.  User Gate 
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7. TrueConf (client) 
 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 
и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 
и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 
компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  
При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных 
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ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 
преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 
посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 
тестирование, презентация и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 
организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 
профессиональной образовательной программы. 

 
25 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие на заседании кафедры 
экологии и экосистем на основании Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего 
образования – бакалавриат по направлению подготовки 
20.03.01 Техносферная безопасность, утвержденным 
приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 25.05.2020гг. № 680 

Протокол заседания  
кафедры экологии и 
экосистем  

№ 11 
от «25» апреля 2023 

года 

01.09.2023 

2.     

3.     

4.     

 
 

 
26 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  
«Российский государственный социальный университет» 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета политических и социальных 

наук 

 Е.А. Петрова 

26 апреля 2023 г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ТЕХНОЛОГИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ» 
 

Направление подготовки 
20.03.01 Техносферная безопасность 

 
 

Направленность 
«Безопасность жизнедеятельности в техносфере» 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММА 

БАКАЛАВРИАТА  
 

 
Форма обучения 

Очная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 2023 



 
2 

Содержание 
РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ................................. 5 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) ......................................................................................................... 5 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов 

освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций. ......................... 5 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ............................................ 7 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педагогическими 

работниками и самостоятельную работу обучающегося ................................................................................. 7 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) ................................................................................. 7 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) ....................................................................................................... 8 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ............................................................................... 13 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) ........................................... 13 

3.2. Задания для самостоятельной работы .................................................................................................... 13 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) .................................. 15 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ......................................... 16 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) ................................... 16 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций............................................... 16 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости 

обучающихся по дисциплине (модулю) ........................................................................................................... 16 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося ............................... 17 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося ......................................................... 18 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций ..................................... 20 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ................................................... 27 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля) . 27 

5.1.1. Основная литература................................................................................................................................ 27 

5.1.2. Дополнительная литература .................................................................................................................... 27 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) .......................................................................................................................... 28 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ................................ 28 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины 

(модуля) ............................................................................................................................................................... 29 

5.4.1. Средства информационных технологий ................................................................................................ 29 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства: .......................................................................................................................... 29 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных ..................................... 30 



 
3 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) ..... 30 

5.6. Образовательные технологии ................................................................................................................. 30 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ......................................................................................................... 32 

 

 

 
  



 
4 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Технологии возможностей и безбарьерной 

среды» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 25.05.2020г № 680, учебного плана по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата по направлению 

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 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. 

Задачи дисциплины (модуля): 
 Ознакомление с особенностями и технологиями инклюзивного взаимодействия 
 Формирование системы знаний об особых коммуникативных потребностях 

различных категорий людей с ограниченными возможностями здоровья 
 Формирование представления о доступной среде и различных средствах ее 

построения и обеспечения 
 Овладение приемами ведения просветительской работы в области инклюзивного 

взаимодействия и формирования безбарьерной среды. 
 
1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1, УК-6, УК-9 в соответствии с учебным планом. 
 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
 

Категория 

компетенций 
Код 

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 
Кон и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 Находит и 

критически оценивает 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи. 
УК-1.2 Предлагает 

различные варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

последствия на основе 

синтеза и критического 

анализа информации. 
УК- 1.3 Выбирает 

оптимальный вариант 

решения задачи, 

аргументируя свой 

выбор. 

Знать: 
основы системного 

подхода;  
принципы анализа 

социальной 

ситуации для 

выявления 

социальных 

проблем; 

принципы  
постановки цели и 
задач, 
теоретические 
основы 

стратегического 

планирования; 
основы теории 

аргументации 
Уметь: критически 
оценивать 
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надежность 
источников 

информации, 
работать с 

противоречивой 
информации из разных 
источников; 

реализовать анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного 
подхода; 
вырабатывать 
стратегию 
действий.  
 

Самоорганизац

ия и 
саморазвитие 

(в том числе 
здоровьесбереж

ение) 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 
выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни. 

УК-6.1. Объективно 

оценивает временные 

ресурсы и ограничения 

и эффективно 

использует эти ресурсы 

для достижения 

поставленных целей. 
УК-6.2. Выстраивает и 

реализует 

персональную 

траекторию 

непрерывного 

образования и 

саморазвития. 

Знать: методы 

оценки 

собственных 

ресурсов и 

управления ими 

при выполнении 
конкретных задач, 
проектов, при 
достижении 
поставленных 
целей 
Уметь: оценивать 
требования рынка 
труда и 
предложения 
образовательных 

услуг для 
выстраивания 
траектории 
собственного 
профессионального           
роста; 

использовать 

инструменты 

непрерывного 

образования 
возможности 
развития 
профессиональных 
компетенций 

Инклюзивная 

компетентност

ь 

УК-9 Способен 

использовать 

базовые 

дефектологически

е знания в 

социальной и 

профессионально

й сферах 

УК-9.1. Осознает 

значимость и проблемы 

профессиональной и 

социальной адаптации 

лиц с ограниченными 

возможностями.  
 
УК-9.2. Понимает 

особенности 

применения базовых 

дефектологических 

Знать основы 

дефектологических 

вопросов 
для принятия 

обоснованных 

профессиональных 

решений и 

социального 
взаимодействия 
Уметь 

использовать 
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знаний в социальной и 

профессиональной 

сферах.  
 
УК-9.3 Владеет 

навыками 

взаимодействия в 

социальной и 

профессиональной 

сферах с лицами с 

ограниченными 

возможностями. 

дефектологические 
знания в разных 

областях 

жизнедеятельности 

для принятия 

обоснованных 

решений  
 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 
 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 72 часа (2 зачетные единицы). По 

дисциплине предусмотрен зачет с оценкой. 
 
Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

1    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    

Лекционные занятия 20 20    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 16 16    

из них: в форме практической подготовки      

Иная контактная работа      

Самостоятельная работа обучающихся 27 27    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации зачет зачет     

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

с

т
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
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В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в
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о
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п
р

а
к
т

и
ч
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о

й
 

п
о

д
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я
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н
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 в

 ф
о
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п
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а
к
т
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б
о
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я
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к
т
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и
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н
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о

р
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п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1. Человек с 

инвалидностью в 

инклюзивном обществе 
28 10 18 8  10     

 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы 

лиц с различными ОВЗ и 

инвалидностью 
15 5 10 4  6     

 

Тема 1.2. Особенности 

взаимодействия и 
правила общения с людьми, 
имеющими ОВЗ и 

инвалидность 

13 5 8 4  4     

 

Раздел 2. Концептуальные 

основы инклюзивной 

культуры 
35 17 18 8  10     

 

Тема 2.1. Нормативная и 

правовая база 
обеспечения равных прав и 
возможностей инвалидам и 

лицам с ОВЗ 

15 7 8 4  4     

 

Тема 2.2. Технологии 

возможностей и безбарьерной 

среды 
20 10 10 4  6     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет 

Общий объем, часов 72 27 36 16  20      

 
 
2.3. Содержание дисциплины (модуля) 
 
РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБЩЕСТВЕ 
Цель: изучить типологические особенности лиц с различными ОВЗ и инвалидностью, 

особенности взаимодействия и правила общения с ними. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Классификация лиц с различными нарушениями развития. Типологические особенности 

лиц с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, задержкой 

психического развития, интеллектуальным нарушением расстройством аутистического спектра, 

синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, сложными нарушениями развития. 
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Особенности взаимодействия и правила общения с людьми, имеющими различные ОВЗ и 

инвалидность 
 
Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с различными ОВЗ и инвалидностью 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Типологические особенности лиц с нарушениями слуха.  
2. Типологические особенности лиц с нарушениями зрения. 
3. Типологические особенности лиц с нарушениями речи. 
4. Типологические особенности лиц с детским церебральным параличом.  
5. Типологические особенности лиц с задержкой психического развития.  
6. Типологические особенности лиц с интеллектуальным нарушением. 
7. Типологические особенности лиц со сложными нарушениями развития. 
8. Типологические особенности лиц с расстройством аутистического спектра. 
9. Типологические особенности лиц с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью. 
 
Тема 1.2. Особенности взаимодействия и правила общения с людьми, имеющими 

различные ОВЗ и инвалидность 
Вопросы для самоподготовки: 
Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими нарушения слуха.  
Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими нарушения 

зрения. 
Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими нарушения речи. 
Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими церебральный 

паралич.  
Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими интеллектуальные 

нарушения. 
Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими расстройство 

аутистического спектра. 
Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими синдром дефицита 

внимания и гиперактивность. 
Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими сложные 

нарушения развития. 
 
ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1. 
Форма практического задания: презентация. 
Перечень тем презентаций к разделу 1: 
1. Психолого-педагогическая характеристика и этика построения коммуникации с 

людьми, имеющими нарушения: 
2. Зрения; 
3. Слуха; 
4. Речи; 
5. Опорно-двигательного аппарата; 
6. Интеллектуальные нарушения; 
7. Расстройство аутистического спектра; 
8. Синдром дефицита внимания и гиперактивность; 
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9. Сложные нарушения развития. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
Пример компьютерного тестирования к разделу 1: 

1. Какая формулировка наиболее корректна для использования в общении? 
А) Инвалид. 
Б) Человек с инвалидностью. 
В) Лицо с ограниченными возможностями. 
 
2. Как наиболее корректно назвать человека с инвалидностью по слуху? 
А) Глухонемой. 
Б) Глухой или слабослышащий человек. 
В) Человек с патологией слуха. 
 
3. Какая формулировка вопроса более корректная при общении с незрячим человеком? 
А) Вы смотрели этот фильм? 
Б) Вы слушали этот фильм? 
В) С незрячим человеком некорректно обсуждать фильмы, чтобы не поставить его в неловкое 

положение. 
 
4. Допустимо ли незрячему человеку заходить в учебное заведение, больницу, театр или 

транспорт с собакой-проводником? 
А)  Допустимо в любом случае, поскольку именно собака позволяет человеку с инвалидностью 

ориентироваться в пространстве 
Б) На усмотрение охраны или владельцев – всё зависит от правил, установленных в конкретном 

месте. 
В) Недопустимо, собаку необходимо оставлять у входа. 
 
5. Как привлечь внимание незнакомого незрячего человека, если вы хотите оказать ему 

помощь? 
А) Взять за белую трость и проводить человека. 
Б) Коснуться руки и предложить помощь. 
В) Окликнуть человека и сообщить, что нужно сделать. 

 
РАЗДЕЛ 2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
Цель: раскрыть сущность и содержание нормативно-правового обеспечения    равных прав 

и возможностей инвалидам и лицам с ОВЗ, технологий возможностей и 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). 
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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. Нормативная и правовая база обеспечения равных прав и возможностей 

инвалидам и лицам с ОВЗ 
Вопросы для самоподготовки: 
Международные акты о правах инвалидов. 
Законодательные акты Российской Федерации, содержащие основные права    людей с 

инвалидностью. 
Региональные гарантии прав инвалидов. 
 
Тема 2.2. Технологии возможностей и безбарьерной среды 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Создание безбарьерной среды.для людей с инвалидностью в образовательных 

организациях. 
2. Создание безбарьерной среды.для людей с инвалидностью в учреждениях социальной 

защиты населения. 
3. Создание безбарьерной среды.для людей с инвалидностью в медицинских 

организациях. 
4. Создание безбарьерной среды.для людей с инвалидностью в учреждениях культуры. 
 
ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2. 
Форма практического задания: доклад с презентацией 
Подготовьте презентацию с примерами нарушений принципов проектирования 

градостроительной и архитектурной среды в современном городе (фото, видео личных 
наблюдений) (опираясь на законодательство, расскажите, как должно быть правильно). 

Презентуйте одно техническое средство обеспечения доступности с подробным 

описанием его устройства и представлением ассортиментного ряда подобных устройств. 
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Примерный перечень тем докладов к разделу 2: 
Опыт создания безбарьерной среды ОАЭ  
Опыт создания безбарьерной среды Японии  
Опыт создания безбарьерной среды Кореи  
Опыт создания безбарьерной среды США  
Опыт создания безбарьерной среды Канады  
Опыт создания безбарьерной среды Великобритании 
Опыт создания безбарьерной среды Германии  
Опыт создания безбарьерной среды Франции  
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование. 
Пример компьютерного тестирования к разделу 2: 

 
1. Какой диаметр зоны нажатия кнопки вызова помощи соответствует действующим нормам? 
А) Не менее 10 мм. 
Б) Не менее 50 мм. 
В) В зависимости от задания на проектирование. 
 
2. Какие средства адаптации объекта необходимы людям с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата? 
А) Первая и последняя ступенька отмечаются контрастной полосой. 
Б) К началу и концу длины перил добавляется 30 см. 
В) Нумерация этажей дублируется информационными тактильными табличками. 
 
3. Где должен размещаться знак доступности объекта для людей с инвалидностью по зрению? 
А) На входной двери в здание. 
Б) Перед входом в здание, с любой стороны стены, где есть достаточный обзор. 
В) Рядом с входной дверью, на стене, со стороны расположения дверной ручки. 
 
4. Для чего на прозрачных дверях размещают желтые круги? 
А) Специальный круг на двери – это элемент универсального дизайна. 
Б) Маркировка помогает слабовидящему человеку заметить прозрачную дверь. 
В) Желтый круг указывают именно ту дверь, в которую необходимо проходить человеку с 

инвалидностью. 
 
5. Что следует предусмотреть в кабине лифта для обеспечения его доступности для людей с 

нарушением зрения? 
А) Правила пользования лифтом, напечатанные рельефно-точечным шрифтом Брайля. 
Б) Тактильные указатели у дверей кабины лифта. 
В) Автоматический речевой оповещатель направления движения лифта и номера этажа. 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 
Раздел 1. Человек с 

инвалидностью в 

инклюзивном 

обществе 

10 Написание эссе 

Раздел 2. 

Концептуальные 

основы инклюзивной 

культуры 

17 Подготовка реферата (доклада) 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27 часов 

 
 

3.2. Задания для самостоятельной работы 
 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 
Вопросы для самостоятельной подготовки к Разделу 1: 

1. Типологические особенности лиц с нарушениями органов зрения, слуха.  
2. Типологические особенности лиц с нарушениями речи. 
3. Типологические особенности лиц с задержкой психического развития, с детским 

церебральным параличом.  
4. Типологические особенности лиц с интеллектуальным нарушением. 
5. Типологические особенности лиц со сложными нарушениями развития. 

 
Перечень тем эссе к разделу 1 на выбор: 

1. Мой одноклассник с ограниченными возможностями здоровья 
2. Персонаж мировой художественной культуры (фильм, мультфильм, книга) с 

ограниченными возможностями здоровья, который мне запомнился/нравится 
Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Михальчи, Е. В.  Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / Е. 

В. Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 177 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/515308 (дата обращения: 08.03.2023). 

2. Фуряева, Т. В.  Социальная инклюзия : учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 189 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516725 (дата обращения: 08.03.2023). 
 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2  
Вопросы для самостоятельной подготовки к Разделу 2: 
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1. Типологические особенности лиц с расстройством аутистического спектра, с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 
2. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

нарушения органов слуха и/или зрения, нарушениями речи. 
3. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

церебральный паралич, имеющими иные нарушения двигательного аппарата. 
4. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

интеллектуальные нарушения, имеющими расстройство аутистического спектра, имеющими 
синдром дефицита внимания и гиперактивность. 

5. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими сложные 

нарушения развития. 
6. Международные акты о правах инвалидов. 
7. Законодательные акты Российской Федерации, содержащие основные права    людей 

с инвалидностью. 
8. Региональные гарантии прав инвалидов. 

 
Перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Существенные барьеры и пути их преодоления для лиц, имеющих нарушения 

слуха.  
2. Существенные барьеры и пути их преодоления для лиц, имеющих нарушения 

зрения. 
3. Существенные барьеры и пути их преодоления для лиц, имеющих нарушения 

речи. 
4. Существенные барьеры и пути их преодоления для лиц, имеющих церебральный 

паралич.  
5. Существенные барьеры и пути их преодоления для лиц, имеющих 

интеллектуальные нарушения. 
6. Существенные барьеры и пути их преодоления для лиц, имеющих расстройство 

аутистического спектра. 
7. Существенные барьеры и пути их преодоления для лиц, имеющих синдром 

дефицита внимания и гиперактивность. 
8. Существенные барьеры и пути их преодоления для лиц, имеющих сложные 

нарушения развития. 
 
 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 
1. Баринова, Е. Б. Теория и практика инклюзивного обучения в образовательных 

организациях : учебное пособие для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 97 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13878-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519666 (дата 

обращения: 08.03.2023). 
2. Козырева, О. А.  Ассистивные технологии в инклюзивном образовании : учебное 

пособие для вузов / О. А. Козырева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 118 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14959-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520108 (дата 

обращения: 08.03.2023).  
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3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 
Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 
Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 
Основные требования к оформлению: 
Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых 

начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть 

(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение 

(подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 
Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта 

основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. 

Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 
мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый 

по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и за текстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 
Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 
При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 
Выполнение тестовых заданий.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 
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Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 
Написание эссе.  
Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между слушателями по желанию. 
Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 
Требования к оформлению эссе:  
Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  
Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ, по сути, этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 
 
4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 
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БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 
Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 
 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 
 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 
Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 
 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 
В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 
 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 
 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 
 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 
 
 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 
практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 
рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 
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В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 
Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 
Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 
Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 
В случае неликвидами текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
 
4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам бакалавриата в Российском государственном социальном университете.  
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 
16-18 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 
13-15 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 
1-12 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 
0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 
Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  
Код контролируемой компетенции: УК-1,УК-6, УК-9 
Раздел -1 «Человек с инвалидностью в инклюзивном обществе» 
Форма рубежного контроля: компьютерное тестирование 
Вопросы рубежного контроля 

1. Какая формулировка наиболее корректна для использования в общении? 
А) Инвалид. 
Б) Человек с инвалидностью. 
В) Лицо с ограниченными возможностями. 
 
2. Как лучше поступить при знакомстве с человеком, у которого протез руки? 
А) Исключить рукопожатие, если у человека протез. 
Б) Выдержать достаточную паузу, чтобы передать инициативу рукопожатия собеседнику. 
В) Протянуть руку для приветствия, не акцентируя внимание на инвалидности. 
 
3. Как наиболее корректно назвать человека с инвалидностью по слуху? 
А) Глухонемой. 
Б) Глухой или слабослышащий человек. 
В) Человек с патологией слуха. 
 
4. Как построить общение с тотально слепоглухим человеком? 
А) Использовать дактильную азбуку – из ладони в ладонь. 
Б) Говорить внятно и громко, повернувшись лицом к собеседнику. 
В) Использовать русский жестовый язык. 
 
5. Какая формулировка вопроса более корректная при общении с незрячим человеком? 
А) Вы смотрели этот фильм? 
Б) Вы слушали этот фильм? 
В) С незрячим человеком некорректно обсуждать фильмы, чтобы не поставить его в неловкое 

положение. 
 
6. Допустимо ли незрячему человеку заходить в учебное заведение, больницу, театр или 

транспорт с собакой-проводником? 
А)  Допустимо в любом случае, поскольку именно собака позволяет человеку с инвалидностью 

ориентироваться в пространстве 
Б) На усмотрение охраны или владельцев – всё зависит от правил, установленных в конкретном 

месте. 
В) Недопустимо, собаку необходимо оставлять у входа. 
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7. Людям с какими формами инвалидности может потребоваться помощь 

тифлосурдопереводчика? 
А) Людям с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие). 
Б) Людям с одновременным нарушением слуха и зрения (слепоглухим). 
В) Людям с нарушением слуха (глухие, слабослышащие). 
 
8. Как наиболее корректно назвать человека с инвалидностью по зрению? 
А) Незрячий или слабовидящий человек. 
Б) Слепой или невидящий человек. 
В) Человек с остатками зрения. 
 
9. Как привлечь внимание незнакомого незрячего человека, если вы хотите оказать ему 

помощь? 
А) Взять за белую трость и проводить человека. 
Б) Коснуться руки и предложить помощь. 
В) Окликнуть человека и сообщить, что нужно сделать. 
 
10. Как обозначить слепоглухому человеку свое присутствие рядом с ним? 
А) Заговорить с ним. 
Б) Дотронуться до плеча или предплечья, а затем представиться. 
В) Встать напротив и установить зрительный контакт. 
 
11. Как построить общение с глухим человеком в сопровождении переводчика? 
А) Необходимо обращаться непосредственно к глухому человеку. 
Б) Следует обращаться к сопровождающему или переводчику. 
В) Оба варианта допустимы. 
 
12. Как построить общение со слабослышащим человеком? 
А) Говорить четко и естественно. 
Б) Смотреть прямо на человека, не загораживая лицо. 
В) По возможности, уменьшить окружающий шум. 
Г) Все перечисленные варианты. 
 
13. Что следует сообщать незрячему человеку при сопровождении по улице? 
А) Ничего не говорить. 
Б) Описывать архитектуру, вывески магазинов и все остальные объекты, мимо которых вы 

проходите. 
В) Сообщать о ступенях лестниц, препятствиях и интересных объектах. 
 
14. Чего следует избегать при общении с человеком с расстройством аутистического спектра? 
А) Прикасаться к человеку, держать за руки. 
Б) Использовать визуальные подсказки (рисунки или фотографии), чтобы объясниться. 
В) Повторять имя человека в начале каждой фразы, обращенной к нему. 
 
15. Что нужно сделать, если вы заметили, как незрячий человек поднимает белую трость 

горизонтально? 
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А) Не нужно ничего делать и отвлекать незрячего человека, когда он настраивает трость. 
Б) Нужно подойти и уточнить, какая помощь необходима. 
В) Не нужно ничего предпринимать – белая трость предназначена только для осмотра 

препятствий, не важно, поднята она или опущена. 
 
16. Человек с инвалидностью обратился к вам с просьбой достать коляску из багажника 

машины и разложить ее. Какие ваши действия? 
А) Спокойно достать коляску и подготовить её, не задавая лишних вопросов. 
Б) Уточнить, как правильно достать и разложить коляску, чтобы не сломать её. 
В) Предупредить, что вы услышали просьбу, и постараться найти человека, который обучен или 

имеет опыт обращения с креслами-колясками. 
 
17. Как помочь незрячему человеку пересчитать сдачу при совершении им покупки? 
А) Взять купюры в свои руки и положить ему в кошелек. 
Б) Взять купюры в свои руки и передавать их в руку незрячему по одной, озвучивая номинал. 
В) Взять купюры в свои руки, разобрать их по номиналу, передавать незрячему в руку по 

порядку от большего достоинства к меньшему, озвучивая номинал. 
 
18. При переходе через дорогу вы увидели, как человек на кресле-коляске пытается преодолеть 

бордюр. Ваши действия? 
А) Обратиться за помощью к окружающим людям, чтобы поднять коляску вместе. 
Б) Взять коляску за раму и поднять передние колеса на бордюр. 
В) Спросить у человека, нужна ли ему помощь и как лучше помочь. 
 
19. Как правильно скорректировать направление движения незрячего человека в помещении? 
А) Повернуть человека в нужную сторону, придерживая за плечо или предплечье. 
Б) Взять за руку, в которой нет белой трости, и проводить. 
В) Скоординировать словами: «Правее, левее, прямо» и т.д., или спросить, необходимо ли 

сопровождение 
 
20. Вы заметили человека с инвалидностью в кресле-коляске, который находится в 

затруднительном положении, но угрозы жизни и здоровья нет. Какие ваши действия? 
А) Спросить, нужна ли человеку помощь, и, при согласии, оказать ее. 
Б) Если вы сами знаете, как решить проблему, лучше сразу сделать то, что необходимо. 
В) Снять на видео, как человек в коляске преодолеет затруднительную ситуацию, чтобы 

поделиться в социальных сетях. 
 
21. Как лучше сопровождать незрячего человека при передвижении на улице или в помещении? 
А) Сопровождающему и незрячему человеку необходимо идти под руку, на одном уровне. 
Б) Необходимо вести незрячего человека впереди себя, особенно при проходе через двери. 
В) Незрячий человек должен держать сопровождающего за руку чуть выше локтя и находится 

чуть позади. 
 
22. Если вы видите, что человек с инвалидностью не может встать со скамейки самостоятельно, 

как лучше поступить? 
А) Наблюдать и ждать, когда человек сам попросит помощи. 
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Б) Предложить помощь и поинтересоваться, как лучше эту помощь оказать. 
В) Постараться не обращать внимание на неловкую ситуацию или отвернуться. 
 
23. Что нельзя делать, если человек с инвалидностью поставил трость или костыли в проходе, и 

они мешают окружающим? 
А) Задавать вопрос о том, куда вы можете переставить костыли, чтобы они не мешали другим. 
Б) Обращаться к человеку с инвалидностью с просьбой переставить костыли. 
В) Самостоятельно переставлять костыли в более подходящее место. 
 
24. Как начать общение с человеком с расстройством аутистического спектра? 
А) Сначала аккуратно дотронуться до плеча или ладони, чтобы обратить на себя внимание. 
Б) Начать разговор первым. 
В) Лучше подождать, пока человек с аутизмом подойдет и начнёт разговор первым. 
 
25. Какая просьба по отношению к человеку, использующему кресло-коляску, будет 

корректной? 
А) «Проходите». 
Б) «Проезжайте». 
В) Оба варианта некорректны 
 
26. Как построить общение с человеком, у которого выраженные нарушения речи? 
А) Допустимо помогать человеку, договаривая за него фразы. 
Б) Переспросить, если непонятно. 
В) Постараться говорить в ответ медленно и громко. 

 
Раздел -2 «Концептуальные основы инклюзивной культуры» 
Код контролируемой компетенции: УК-1, УК-6, УК-9 
Форма рубежного контроля: компьютерное тестирование 
Вопросы рубежного контроля 

1. Как правильно называется специалист, который помогает общаться глухим и слышащим 

людям? 
А) Сурдопереводчик 
Б) Тифлокомментатор. 
В) Переводчик русского жестового языка. 
 
2. Как правильно называется собака, которая помогает людям с нарушением зрения 

передвигаться и ориентироваться в пространстве? 
А) Собака проводник для незрячего человека 
Б) Собака-поводырь 
В) Собака-проводник 
 
3. Как называется специалист, лаконично описывающий предмет, пространство или действия 

вокруг, которые непонятны незрячему или слабовидящему человеку? 
А) Суфлёр. 
Б) Тифлопедагог. 
В) Тифлокомментатор. 
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4. Какие действия должен предпринять собственник объекта, недоступного для людей с 

инвалидностью? 
А) Разместить предупреждающий знак о недоступности объекта. 
Б) Разработать план по адаптации объекта с учетом организационных, технических и 

финансовых возможностей. 
В) Закрыть объект для обслуживания до проведения капитального ремонта или реконструкции. 
 
5. Несоблюдение правил по обеспечению доступной среды является нарушением закона? 
А) Не является правонарушением. 
Б) Является административным правонарушением. 
В) Является уголовным правонарушением. 
 
6. Какое устройство предназначено для общения со слабослышащим человеком, использующим 

слуховой аппарат или кохлеарный имплант? 
А) Звуковой маяк. 
Б) Тифлофлешплеер. 
В) Индукционная система. 
 
7. Для каких категорий людей важно дублировать при помощи субтитров голосовую 

информацию, сопровождающую видеоматериалы? 
А) Для людей с нарушениями зрения. 
Б) Для людей с нарушениями речи. 
В) Для людей с нарушениями слуха. 
 
8. Какой диаметр зоны нажатия кнопки вызова помощи соответствует действующим нормам? 
А) Не менее 10 мм. 
Б) Не менее 50 мм. 
В) В зависимости от задания на проектирование. 
 
9. Какие действия сопровождающего лица допустимы при проезде в городском пассажирском 

транспорте? 
А) Зайти в транспортное средство и предложить другим пассажирам освободить место для 

человека с инвалидностью. 
Б) Зайти в транспортное средство, осмотреться и проводить человека с инвалидностью к 

свободному месту. 
В) Пользоваться только услугами такси. 
 
10. Какие элементы доступности общественного транспорта делают посадку незрячего или 

слабовидящего пассажира безопаснее? 
А) Брайлевские таблички в салоне. 
Б) Брайлевские надписи на кнопках STOP на поручнях. 
В) Системы информирования и ориентирования. 
 
11. Какие средства адаптации объекта необходимы людям с нарушениями опорно-
двигательного аппарата? 
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А) Первая и последняя ступенька отмечаются контрастной полосой. 
Б) К началу и концу длины перил добавляется 30 см. 
В) Нумерация этажей дублируется информационными тактильными табличками. 
 
12. Что из перечисленного является средством альтернативной и дополнительной 

коммуникации, предназначенным для помощи в общении с окружающими? 
А) Айтрекер. 
Б) Брайлевский шрифт. 
В) Мнемосхема. 
 
13. Какая информация на сайте организации должна быть доступна для незрячих людей? 
А) Только текстовая информация. 
Б) Должна быть сделана альтернативная версия сайта, содержащая только самую важную 

информацию. 
В) Должна быть доступна вся информация на сайте, включая рисунки, фотографии, таблицы и 

т.п. 
 
14. Где должен размещаться знак доступности объекта для людей с инвалидностью по зрению? 
А) На входной двери в здание. 
Б) Перед входом в здание, с любой стороны стены, где есть достаточный обзор. 
В) Рядом с входной дверью, на стене, со стороны расположения дверной ручки. 
 
15. В каких случаях допустимо использовать интерактивный информационный дисплей на 

объекте? 
А) Если дисплей оснащен программным обеспечением для доступа всех категорий посетителей 

с инвалидностью. 
Б) Если дисплей размещен на высоте 0,85-1,1 м от уровня пола, и к нему обеспечен свободный 

доступ для людей, передвигающихся на коляске. 
В) При соблюдении всех перечисленных условий. 
 
16. На какую ступень наносится контрастная полоса для ориентирования слабовидящих людей? 
А) На каждую ступень. 
Б) На первую ступень. 
В) На первую и последнюю ступень. 
 
17. Что такое «сенсорная карта объекта»? 
А) Навигационная схема, адаптированная для людей с сенсорными нарушениями (зрения или 

слуха). 
Б) Карта, на которой обозначены места избыточного шума, освещенности и комнаты 

«сенсорной разгрузки». 
В) Тактильная карта для слабовидящих и незрячих людей с различными рельефными 
обозначениями. 
 
18. Для чего на прозрачных дверях размещают желтые круги? 
А) Специальный круг на двери – это элемент универсального дизайна. 
Б) Маркировка помогает слабовидящему человеку заметить прозрачную дверь. 
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В) Желтый круг указывают именно ту дверь, в которую необходимо проходить человеку с 

инвалидностью. 
 
19. Вы видите человека в кресле-коляске с электроприводом, который остановился на проезжей 

части и не может привести в действие коляску при помощи пульта управления. Что нужно 

предпринять, чтобы обезопасить человека? 
А) Поставить знак аварийной остановки и вызвать специалистов, так как передвигать коляску в 

ручном режиме невозможно. 
Б) Призвать окружающих на помощь, поднять коляску с пользователем и перенести в 

безопасное место, так как передвигать коляску в ручном режиме невозможно. 
В) Перевести рычаг двигателей в ручное управление и докатить коляску до безопасного места. 
 
20. Что следует предусмотреть в кабине лифта для обеспечения его доступности для людей с 

нарушением зрения? 
А) Правила пользования лифтом, напечатанные рельефно-точечным шрифтом Брайля. 
Б) Тактильные указатели у дверей кабины лифта. 
В) Автоматический речевой оповещатель направления движения лифта и номера этажа. 

 
4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
Код контролируемой компетенции: УК-1, УК-6, УК-9 

 
Вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  
 

1. Типологические особенности лиц с нарушениями слуха.  
2. Типологические особенности лиц с нарушениями зрения. 
3. Типологические особенности лиц с нарушениями речи. 
4. Типологические особенности лиц с детским церебральным параличом.  
5. Типологические особенности лиц с задержкой психического развития.  
6. Типологические особенности лиц с интеллектуальным нарушением. 
7. Типологические особенности лиц со сложными нарушениями развития. 
8. Типологические особенности лиц с расстройством аутистического спектра. 
9. Типологические особенности лиц с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью. 
10. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

нарушения слуха.  
11. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

нарушения зрения. 
12. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

нарушения речи. 
13. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

церебральный паралич.  
14. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

интеллектуальные нарушения. 
15. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 
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расстройство аутистического спектра. 
16. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими синдром 

дефицита внимания и гиперактивность. 
17. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими сложные 

нарушения развития. 
18. Международные акты о правах инвалидов. 
19. Законодательные акты Российской Федерации, содержащие основные права    людей 

с инвалидностью. 
20. Региональные гарантии прав инвалидов. 
21. Создание безбарьерной среды.для людей с инвалидностью в образовательных 

организациях. 
22. Создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью в учреждениях 

социальной защиты населения. 
23. Создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью в медицинских 

организациях. 

24. Создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью в учреждениях 

культуры. 
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины 

(модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Михальчи, Е. В.  Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / Е. 

В. Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 177 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/515308 (дата обращения: 08.03.2023). 

2. Фуряева, Т. В.  Социальная инклюзия : учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 189 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516725 (дата обращения: 08.03.2023). 
 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Баринова, Е. Б. Теория и практика инклюзивного обучения в образовательных 

организациях : учебное пособие для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 97 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13878-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519666 (дата 

обращения: 08.03.2023). 
2. Козырева, О. А.  Ассистивные технологии в инклюзивном образовании : учебное 

пособие для вузов / О. А. Козырева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 118 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14959-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520108 (дата 

обращения: 08.03.2023).  
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5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 
5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе; 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 
Обработка, обобщение полученных результатов работы проводится обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к 

сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть 

письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

дифференцированному зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 
 
5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 
 
5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 

 
5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  
1. Операционная система: Astra Linux SE 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice  
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC  
5. Ark или 7-zip  
6.  User Gate 
7. TrueConf (client) 
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5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 
№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Технологии возможностей и безбарьерной среды» в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 
подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Технологии возможностей и безбарьерной среды» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 
обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Технологии возможностей и безбарьерной среды» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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проведения учебных занятий в форме деловых игр и разбора конкретных ситуаций, в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) «Технологии возможностей и безбарьерной среды» 
предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Технологии возможностей и безбарьерной среды» 
предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории 
и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 
синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 
видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в получении обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

теоретических знаний области современных адаптивных информационных технологий, освоение 

общих принципов работы с инструментарием информационных технологий и получение 

практических навыков, необходимых для последующего применения в профессиональной сфере 
современных информационных технологий для решения прикладных задач. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование у обучающихся знаний принципов сбора, отбора и обобщения 

информации с помощью специализированных средств;  
2. обеспечение устойчивых навыков систематизации в условиях локальных и глобальных 

сетей и систем телекоммуникаций, новых информационных технологий;  
3. Формирование умения работы с информационными источниками, 

приобретение опыта научного поиска, создания учебных и научных текстов. 
 
1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1, УК-9. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 
Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 
Способен  
осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 
применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Находит и критически 

оценивает информацию, необходимую 

для решения задачи. 

Знать: основные   

принципы сбора, отбора 

и обобщения 

информации 

УК-1.2. Предлагает различные варианты 

решения задачи, оценивая их 

последствия на основе синтеза и 

критического анализа информации. 

Уметь: соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в 

рамках избранных  

видов 
профессиональной 

деятельности 
УК-1.3. Выбирает оптимальный вариант 

решения задачи, аргументируя свой 

выбор. 

Владеть: практическим 

опытом работы с 

информационными 

источниками, навыками 

работы с информацией 

с помощью 

специализированных 

средств 
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Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 
Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения 

Экономическая 
культура, в том 

числе 
финансовая 

грамотность 

УК-9.  
Способен 

использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9.1. Осознает значимость и 

проблемы профессиональной и 

социальной адаптации лиц с 

ограниченными возможностями. 
УК-9.2. Понимает особенности 

применения базовых 

дефектологических знаний в 

социальной и профессиональной сферах 
УК-9.3. Владеет навыками 

взаимодействия в социальной и 

профессиональной сферах с лицами с 

ограниченными возможностями. 
 

Знать: основные   

принципы 

использования 

информационных 

технологий в 

экономике. 
Уметь: использовать 

средств 

информационных 

технологий для личного 

экономического и 

финансового 

планирования 
Владеть: практическим 

опытом применения 

средств 

информационных 

технологий для 

управления личными 

финансами (личным 

бюджетом 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

1    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    

Лекционные занятия 20 20    

из них: в форме практической подготовки 0 0    

Практические занятия 16 16    

из них: в форме практической подготовки 0 0    

Самостоятельная работа обучающихся 27 27    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации зачет зачет    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72    

2.2. Учебно-тематический план дисциплины 

Очной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

  

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1 Основы 

современных адаптивных 

информационных 

технологий 

36 18 18 10  8  

 

  
 

Тема 1.1. Особенности 

современных адаптивных 
информационных 

технологий 

12 6 6 4  2  

 

  
 

Тема  1.2 Использование 

адаптированной 

компьютерной техники 
24 12 12 6  6  

 

   

Раздел 2. 
Информационные и 

коммуникационные 

технологии как средства 

коммуникации 

27 9 18 10  8  

 

  

 

Тема 2.1. Дистанционные 

образовательные 

технологии 
14 4 10 6  4  

 

   

Тема 2.2. Технические и 

программные средства 

телекоммуникационных 
технологий 

13 5 8 4  4  

 

  
 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9  

 
  

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации: зачет 
зачет  

 
  

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 27 36 20  16  
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2.3. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Основы современных адаптивных информационных технологий 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Особенности информационных технологий для людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Организация индивидуального информационного пространства. Адаптивные 

информационные и коммуникационные  технологии поддержки принятия решений. 

Тема 1.1. Особенности современных адаптивных информационных технологий 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Новые задачи педагогических коллективов в работе с обучающимся, относящимся к 

разным категориям лиц с ограниченными возможностями здоровья: создание атмосферы 

заинтересованности каждого обучающегося в работе группы;  использование в ходе учебы 

дидактического материала и специальных устройств, наиболее доступных и значимых видов и 

форм учебного содержания. 

Тема 1.2. Использование адаптированной компьютерной техники 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Осуществление вызова на мобильный телефон через образовательную сеть «мобильное 

образование» или «m-обучение». Требование совместимости конкретной ассистивной 

технологии, например, слухового аппарата или других средств с мобильным телефоном. 

Специальные компьютерные учебные программы. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 
 

Тема практического занятия: Особенности современных адаптивных 

информационных технологий. 
Форма практического задания: дискуссия, аналитическое задание. 
 Пример аналитического задания: провести анализ средств современных адаптивных 

информационных технологий (составить таблицу, построить диаграммы). 
 
Тема практического занятия: Использование адаптированной компьютерной 

техники 
Форма практического задания: аналитическое задание, практическая работа. 
 Пример аналитического задания: провести анализ инструментов адаптации 

компьютерной техники и программного обеспечения. 
Пример практического задания: изучить и продемонстрировать средства адаптации 

официального сайта РГСУ, электронной информационно-образовательной среды РГСУ. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – защита реферата 

Темы рефератов: 
1. Интеграция ИКТ в инклюзивное образование. 
2. Многоязычие: ключ к инклюзивному образованию в условиях информатизации общества. 
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3. Компьютеры и программное обеспечение: встроенные специальные возможности. 
4. Мобильные телефоны: встроенные специальные возможности.  
5.  Слуховые аппараты: виды и характеристики. 
6. Программы чтения с экрана. 
7. Адаптивные клавиатуры.  
8. HTML-доступ, книги DAISY. 
9. Информационная система цифрового доступа.    
10. Информационный рынок: определение, становление, современное состояние. 
11. Современные экономические условия информатизации российского общества. 
12. Современные социальные условия информатизации российского общества. 
13. Современные  культурные условия информатизации российского общества. 
14. Роль библиотек в построении образования информационного общества.  
15. Программные технологии Интернет-телефонии. 
16. Аппаратные технологии Интернет-телефонии. 
17. Средства адаптации для работы с текстовыми документами. 
18. Средства адаптации для работы с табличными документами. 
19. Средства адаптации для подготовки презентаций. 
20. Адаптированные документ-камеры. Сканирование документов. 

РАЗДЕЛ 2. Информационные и коммуникационные технологии как средства 

коммуникации 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Дистанционные технологии в образовании: проблемы, возможности, перспективы развития. 

Электронное обучение. Перспективы развития адаптивных  информационных технологий. 

Глобальные, базовые и прикладные информационные технологии. Современные адаптивные 

технические и программные средства телекоммуникации. Информационная технология как 

система. 

Тема 2.1. Дистанционные образовательные технологии 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Дистанционные образовательные технологии: проблемы, возможности, перспективы 

развития. Электронное обучение. Интернет курсы. Интернет тестирование. Интернет олимпиады. 

Использование адаптивных технологий в учебном процессе. 

Тема 2.2. Технические и программные средства телекоммуникационных технологий 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие о современных технических и программных средствах телекоммуникации. 

Технические средства создания электронных документов. Технологии распознавания текста и 

обработки файлов. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Дистанционные образовательные технологии. 
Форма практического задания: дискуссия, дискуссия; практическая работа. 
 
Примеры вопросов для обсуждения: 
1. Преимущества и недостатки дистанционных образовательных технологий. 
2. Средства дистанционных образовательных технологий. 
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3. Сравнительная характеристика систем управления образовательным контентом.    
 

Пример практического задания: с помощью адаптационных средств разместить в 

указанный преподавателем раздел плана занятий учебного курса в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ материалы текущего и рубежного контроля по разделу 1.  

Тема практического занятия: Технические и программные средства 

телекоммуникационных технологий 
Форма практического задания: аналитическое задание, практическая работа. 
 Пример аналитического задания: провести анализ состава и характеристик технических и 

программных средств телекоммуникационных технологий. 
Пример практического задания: изучить и продемонстрировать средства адаптации 

информационного обмена (формы обратной связи, сообщения, форумы) официального сайта 

РГСУ, электронной информационно-образовательной среды РГСУ.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – защита реферата 

Темы рефератов: 
1. Перспективы развития адаптивных информационных технологий. 
2. Информационная безопасность и защита информации: определения и генезис. 
3. Технологии виртуальной реальности в адаптивных задачах. 
4. Технологии дополненной реальности в адаптивных задачах. 
5.  Адаптивные возможности программных и технических средств презентационных 

технологий. 
6. Технологии распознавания текста и обработки файлов.  
7. Системы управления контентом. 
8. Обзор практик организации дистанционного обучения. 
9. Структура и инструментарий учебного курса в ЭИОС РГСУ. 
10. Современные технологии передачи электронной информации в Интернет. 
11. Технические средства телекоммуникационных технологий. 
12. Программные средства телекоммуникационных технологий. 
13. Почтовые клиенты: обзор. 
14. Технологии работы с электронной почтой. 
15. Рассылка документов средствами офисных программ. 
16. Системы электронного документооборота. 
17. Назначение и сущность технологии телеконференций. 
18. Вебинары. Системы обеспечения и проведения вебинаров.  
19. Состав технологических операций при проведении телеконференции в режимах on-line и 

off-line. 
20. Использование систем искусственного интеллекта для развития адаптивных 

информационных технологий. 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 1 
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Раздел 1. Основы современных 

адаптивных информационных 

технологий 

8 Подготовка реферата  
10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 
Раздел 2. Информационные и 

коммуникационные технологии как 

средства коммуникации 

4 Подготовка реферата  
5 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 
Общий объем по модулю/семестру, 

часов 
27  

Общий объем по дисциплине, часов 27  

 
3.2. Задания для самостоятельной работы 
 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 
1. Понятие «доступные ИКТ» как весь спектр ассистивных и основных технологий и 

форматов. 
2. Состав «доступных ИКТ».  
3. базовые технологии (компьютеры и мобильные телефоны, содержащие встроенные 

специальные возможности);  
4. ассистивные технологии. Слуховые аппараты. 
5. Программы чтения с экрана, адаптивные клавиатуры);  
6. форматы доступа (HTML-доступ, книги DAISY (информационная система цифрового 

доступа) и т.д.)  
7. Прикладное программное обеспечение ассистивных технологий. 
8. Совместимость слухового аппарата или других средств с мобильным телефоном. 
9. Просмотр веб-сайта  с помощью «программы чтения с экрана». 
10. Использование альтернативных средств коммуникации. 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 
1. Интеграция ИКТ в инклюзивное образование. 
2. Многоязычие: ключ к инклюзивному образованию в условиях информатизации общества. 
3. Компьютеры и программное обеспечение: встроенные специальные возможности. 
4. Мобильные телефоны: встроенные специальные возможности.  
5.  Слуховые аппараты: виды и характеристики. 
6. Программы чтения с экрана. 
7. Адаптивные клавиатуры.  
8. HTML-доступ, книги DAISY. 
9. Информационная система цифрового доступа.    
10. Информационный рынок: определение, становление, современное состояние. 
11. Современные экономические условия информатизации российского общества. 
12. Современные социальные условия информатизации российского общества. 
13. Современные  культурные условия информатизации российского общества. 
14. Роль библиотек в построении образования информационного общества.  
15. Программные технологии Интернет-телефонии. 
16. Аппаратные технологии Интернет-телефонии. 
17. Средства адаптации для работы с текстовыми документами. 
18. Средства адаптации для работы с табличными документами. 
19. Средства адаптации для подготовки презентаций. 
20. Адаптированные документ-камеры. Сканирование документов. 
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Основная литература 

1. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для вузов / Б. Я. Советов, 

В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 
327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00048-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510751 (дата обращения: 

29.03.2023). 
2. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для 

вузов / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
15819-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/509820 (дата обращения: 30.03.2023) 

 

2. Дополнительная литература 

1. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / 
В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-01935-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/512725 (дата обращения: 29.03.2023). 

2. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / 
В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-01937-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/512726 (дата обращения: 30.03.2023). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 
1. Дистанционные образовательные технологии: проблемы, возможности, 

перспективы развития. 
2. Понятие электронного обучения.  
3. Зарегистрироваться в Российской Научной электронной библиотеке.  
4. Изучить «Руководство пользователя» Российской Научной электронной 

библиотеки (http://elibrary.ru/manual_elibrary_for_user.pdf). 
5. Настроить свой персональный профиль. Изучить работу поисковой системы. 
6. Роль сетевых технологий в формировании современной информационной среды. 
7. Создание безбарьерной среды с использованием ИКТ в условиях образования 

учащихся с особыми образовательными потребностями. 
8. Интернет курсы. 
9. Интернет тестирование.  
10. Интернет олимпиады. 
11. Использование адаптивных технологий в учебном процессе 
12. Информационный рынок: определение, становление, современное состояние. 

Рынок адаптивной образовательной информации. 
13. Телекоммуникационные технологии: этапы эволюции.  
14. Определение понятий «электронная библиотека», «цифровая библиотека», 

«виртуальная библиотека», «медиатека». 
15. Объективные предпосылки создания и этапы развития электронных библиотек. 
 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 
1. Перспективы развития адаптивных информационных технологий. 

https://urait.ru/bcode/510751
https://urait.ru/bcode/512725
http://elibrary.ru/manual_elibrary_for_user.pdf
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2. Информационная безопасность и защита информации: определения и генезис. 
3. Технологии виртуальной реальности в адаптивных задачах. 
4. Технологии дополненной реальности в адаптивных задачах. 
5.  Адаптивные возможности программных и технических средств презентационных 

технологий. 
6. Технологии распознавания текста и обработки файлов.  
7. Системы управления контентом. 
8. Обзор практик организации дистанционного обучения. 
9. Структура и инструментарий учебного курса в ЭИОС РГСУ. 
10. Современные технологии передачи электронной информации в Интернет. 
11. Технические средства телекоммуникационных технологий. 
12. Программные средства телекоммуникационных технологий. 
13. Почтовые клиенты: обзор. 
14. Технологии работы с электронной почтой. 
15. Рассылка документов средствами офисных программ. 
16. Системы электронного документооборота. 
17. Назначение и сущность технологии телеконференций. 
18. Вебинары. Системы обеспечения и проведения вебинаров.  
19. Состав технологических операций при проведении телеконференции в режимах on-

line и off-line. 
20. Использование систем искусственного интеллекта для развития адаптивных 

информационных технологий. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Основная литература 

1. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для вузов / Б. Я. Советов, 

В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 
327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00048-1. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510751 (дата обращения: 

29.03.2023). 
2. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для 

вузов / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
15819-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/509820 (дата обращения: 30.03.2023) 

 

2. Дополнительная литература 

1. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / 
В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-01935-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/512725 (дата обращения: 29.03.2023). 

2. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / 
В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-01937-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/512726 (дата обращения: 30.03.2023). 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

https://urait.ru/bcode/510751
https://urait.ru/bcode/512725
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 
Написание реферата.  
Требования к структуре реферата: 
Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 
Основные требования к оформлению: 
Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 
Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 
Реферат сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 
При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 
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4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
 
Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 
БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 
Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 
 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 
 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 
Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 
 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
 
В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 
В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 
 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 
 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты, творческие 

задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное участие в 

групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 
 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 
 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 
практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 
рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 
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В течение учебного семестра по дисциплине обучающимся должен быть накоплен 

текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения текущего 

рейтинга. 
Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 
Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 
Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 
В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета в 

Российском государственном социальном университете.  
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 
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16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 
13-15 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 
1-12 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 
0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине 
 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  
 

№ 

п/

п 

Контролируемые 

разделы (темы), 
дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенций 

Форма 

рубежног

о 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 «Основы 

современных 

адаптивных 

информационных 

технологий» 

УК-1 Защита 

реферата 

1. Интеграция ИКТ в инклюзивное 

образование. 
2. Многоязычие: ключ к инклюзивному 

образованию в условиях 

информатизации общества. 
3. Компьютеры и программное 

обеспечение: встроенные специальные 

возможности. 
4. Мобильные телефоны: 
встроенные специальные возможности.  
5.  Слуховые аппараты: виды и 

характеристики. 
6. Программы чтения с экрана. 
7. Адаптивные клавиатуры.  
8. HTML-доступ, книги DAISY. 
9. Информационная система 

цифрового доступа.    
10. Информационный рынок: 

определение, становление, современное 

состояние. 
11. Современные экономические 

условия информатизации российского 

общества. 
12. Современные социальные условия 

информатизации российского общества. 
13. Современные  культурные 

условия информатизации российского 

общества. 
14. Роль библиотек в построении 

образования информационного 

общества.  
15. Программные технологии 

Интернет-телефонии. 
16. Аппаратные технологии 

Интернет-телефонии. 
17. Средства адаптации для работы с 

текстовыми документами. 
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18. Средства адаптации для работы с 

табличными документами. 
19. Средства адаптации для 

подготовки презентаций. 
20. Адаптированные документ-
камеры. Сканирование документов. 

 Раздел -1 «Основы 

современных 

адаптивных 

информационных 

технологий» 

УК-9 Защита 

реферата 

1. основные принципы использования 

информационных технологий в 

экономике. 
2. Использование средств 

информационных технологий для личного 

экономического и финансового 

планирования. 
3. применение средств 

информационных технологий для 

управления личными финансами (личным 

бюджетом. 
 

2. Раздел -2 
«Информационные 

и 

коммуникационны

е технологии как 

средства 

коммуникации» 

УК-1 защита 

реферата 

1. Перспективы развития 

адаптивных информационных 

технологий. 
2. Информационная безопасность и 

защита информации: определения и 

генезис. 
3. Технологии виртуальной 

реальности в адаптивных задачах. 
4. Технологии дополненной 

реальности в адаптивных задачах. 
5.  Адаптивные возможности 

программных и технических средств 

презентационных технологий. 
6. Технологии распознавания текста 

и обработки файлов.  
7. Системы управления контентом. 
8. Обзор практик организации 

дистанционного обучения. 
9. Структура и инструментарий 

учебного курса в ЭИОС РГСУ. 
10. Современные технологии 

передачи электронной информации в 

Интернет. 
11. Технические средства 

телекоммуникационных технологий. 
12. Программные средства 

телекоммуникационных технологий. 
13. Почтовые клиенты: обзор. 
14. Технологии работы с электронной 

почтой. 
15. Рассылка документов средствами 

офисных программ. 
16. Системы электронного 

документооборота. 
17. Назначение и сущность 

технологии телеконференций. 
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18. Вебинары. Системы обеспечения 

и проведения вебинаров.  
19. Состав технологических операций 

при проведении телеконференции в 

режимах on-line и off-line. 
20. Использование систем 

искусственного интеллекта для развития 

адаптивных информационных 

технологий. 
 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
 
Коды 

контролируемых 
компетенций 

Вопросы /задания 

УК-1 
1. Новые задачи педагогических коллективов в работе с обучающимся, 

относящимся к разным категориям лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 
2. Понятие «доступные ИКТ». 
3. Состав «доступных ИКТ», общая характеристика. 
4. Базовые адаптивные информационные технологии в образовании.  
5. Ассистивные технологии образования.  
6. Форматы доступа к информации, используемые в инклюзивном 

образовании. 
7. Дистанционные технологии  в системе образования. 
8. Адаптивное программное обеспечение наиболее распространенных 

вариантов доступа к образованию, общая характеристика. 
9. «Мобильное образование» или «m-обучение» в системе 

инклюзивного образования.  
10. Совместимость слухового аппарата или других средств с 

мобильным телефоном. 
11. Просмотр веб-сайта  с помощью «программы чтения с экрана». 
12. Использование альтернативных средств коммуникации 
13. Инклюзивные веб-технологии. 
14. Специальные адаптивные  компьютерные учебные программы для 

образования. 
15. Облачные вычисления в инклюзивном образовании. 
16. Прикладное программное обеспечение ассистивных технологий, 

доступное с любого компьютера через интернет. 
17. Использование адаптированной компьютерной техники. 

Использование адаптивных устройств ввода и вывода информации.  
18. Использование специального программного обеспечения для 

студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  
19. Организация индивидуального информационного пространства. 

Использование альтернативных средств коммуникации.  
20. Всемирная паутина. Поисковые системы.  
21. Возможности робототехники и сенсорики в адаптации людей с 
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Коды 

контролируемых 
компетенций 

Вопросы /задания 

ограниченными возможностями здоровья. 
22. Интеграция адаптивных ИКТ в образование. 
23. Многоязычие: ключ к инклюзивному образованию в условиях 

информатизации общества. 
24. Компьютеры и мобильные телефоны, содержащие встроенные 

специальные возможности.  
25. Слуховые аппараты - общая характеристика.  
26. Программы чтения с экрана, адаптивные клавиатуры.  
27. HTML-доступ, книги DAISY (информационная система цифрового 

доступа).    
28. Информационный рынок: определение, становление, современное 

состояние. 
29. Современные экономические и социальные условия 

информатизации российского общества. 
30. Современные  культурные условия информатизации российского 

общества. 
31. Роль библиотек в построении информационного общества.  
32. Программные и аппаратные технологии Интернет-телефонии. 
33. Дистанционные образовательные технологии: проблемы, 

возможности, перспективы развития. 
34.  Понятие электронного обучения.  
35. Роль сетевых технологий в формировании современной 

информационной среды. 
36. Создание безбарьерной среды с использованием ИКТ в условиях 

образования учащихся с особыми образовательными потребностями. 
37. Интернет курсы. 
38. Интернет тестирование.  
39. Интернет олимпиады. 
40. Использование адаптивных технологий в учебном процессе 
41. Определение понятий «электронная библиотека», «цифровая 

библиотека», «виртуальная библиотека», «медиатека». 
42. Объективные предпосылки создания и этапы развития 

электронных библиотек 
43. Информационная безопасность и защита информации: определения 

и генезис. 
44. Технологии виртуальной реальности.  
45. Адаптивные возможности программных и технических средств 

презентационных технологий. 
46. Технологии распознавания текста и обработки файлов.  
47. Современные технологии передачи электронной информации в 

Интернет. 
48. Назначение и сущность технологии телеконференций. Вебинар.  
49. Состав технологических операций при проведении 

телеконференции в режимах on-line и off-line. 
50. Использование систем искусственного интеллекта для развития 

адаптивных информационных технологий.  
51. Построение системы с использованием информационных 

технологий. 
52. Интеллектуализация информационных технологий. 
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Коды 

контролируемых 
компетенций 

Вопросы /задания 

53. Приоритетные технологии информационного общества. 
54. Проблема формирования единого информационного 

пространства.  
55. Информационная среда как новая среда обитания человека. 

УК-9 
1. основные принципы использования информационных технологий в 

экономике. 
2. Использование средств информационных технологий для личного 

экономического и финансового планирования. 
3. применение средств информационных технологий для управления личными 

финансами (личным бюджетом. 
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для вузов / Б. Я. Советов, 

В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 
327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00048-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510751 (дата обращения: 

29.03.2023). 
2. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / 

М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15819-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/509820 
(дата обращения: 30.03.2023) 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / 
В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-01935-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/512725 (дата обращения: 29.03.2023). 

2. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / 
В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-01937-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/512726 (дата обращения: 30.03.2023). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

http://biblioclub.ru/ 
 

https://urait.ru/bcode/510751
https://urait.ru/bcode/512725
http://biblioclub.ru/
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публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 
2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций и семинаров/практических занятий. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 
Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче 

на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, 

устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым 

условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 
 5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 
 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор; 
4. Адаптационные средства. 
 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice  
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC  
5. Ark или 7-zip  
6.  User Gate 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 

Для изучения дисциплины используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет), 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет, адаптационными средствами). 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением, адаптационными 

средствами). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  
При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 
Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 
посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  
В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие на заседании кафедры 

информационных технологий, искусственного 

интеллекта и общественно-социальных технологий 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 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. 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-3, УК-9 в соответствии с учебным планом. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
 

Категория 

компетенци

й 

Код 

компетенц

ии 

Формулировк

а 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Командная 
работа и 

лидерство 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействи

е и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Понимает 

основные аспекты 

межличностных и 

групповых 

коммуникаций. 
УК-3.2. В социальном 

взаимодействии 

соблюдает этические 

принципы, проявляет 

уважение к мнению и 

культуре других 

участников. 
УК-3.3. Определяет свою 

роль в социальном 

взаимодействии и 

командной работе, 

исходя из стратегии 

сотрудничества для 

Знать: 
основы системного 

подхода;  
принципы анализа 

социальной ситуации 

для выявления 

социальных проблем; 

принципы  
постановки цели и 
задач, теоретические 
основы 

стратегического 

планирования; 
основы теории 

аргументации 
Уметь: критически 
оценивать 

надежность 
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достижения 

поставленной цели, несет 

личную ответственность 

за результат. 

источников 

информации, 

работать с 

противоречивой 

информации из 
разных источников; 

реализовать анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода; 
вырабатывать 
стратегию действий. 
Владеть: 
готовностью 

разрабатывать и 
содержательно 
аргументировать 
стратегию решения 

проблемной 
ситуации на основе 
системного и 
междисциплинарног

о подходов  
Инклюзивная 

компетентност

ь 

УК-9 УК-9 
Способен 

использовать 

базовые 

дефектологиче

ские знания в 

социальной и 

профессиональ

ной сферах 

УК-9.1. Осознает 

значимость и проблемы 

профессиональной и 

социальной адаптации 

лиц с ограниченными 

возможностями. УК-9.2. 
Понимает особенности 

применения базовых 

дефектологических 

знаний в социальной и 

профессиональной 

сферах. 
УК-9.3. Владеет 

навыками 

взаимодействия в 

социальной и 

профессиональной 

сферах с лицами с 

ограниченными 

возможностями. 

Знать: принципы 
построения 
социального 
взаимодействия; 

современные 
коммуникативные 
технологии 
Уметь: составлять в 
соответствии с 

нормами   русского 
языка деловую; 
Организовать 

общение в 

соответствии с 
потребностями 

совместной 
деятельности 
Владеть: 
готовностью к 

установлению 

контакта, развитию 

коммуникации, в том 

числе с применением 

современных 
коммуникативных 
технологий. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 72 часа (2 зачетные единицы). По 

дисциплине предусмотрен зачет с оценкой. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

1    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    

Лекционные занятия 20 20    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 16 16    

из них: в форме практической подготовки      

Иная контактная работа      

Самостоятельная работа обучающихся 27 27    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации зачет зачет    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и

 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и

 

К
о

н
с
у

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т
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Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1. Человек с 

инвалидностью как объект 

реализации возможностей в 

инклюзивном обществе 

28 10 18 10  8     

 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы 

лиц с различными 

заболеваниями  
 

15 5 10 6  4  
 

  

 

Тема 1.2. Принципы 

взаимодействия в 

инклюзивном обществе 
13 5 8 4  4  

 
  

 

Раздел 2. Нормативно- 
правовое регулирование 

формирования 

инклюзивного общества 

35 17 18 10  8  
 

  

 

Тема 2.1. Нормативно- 
правовые основания 

реализация возможностей в 

инклюзивном обществе 

15 7 8 4  4  
 

  

 

Тема 2.2. Средства 

обеспечения доступности для 

людей с инвалидностью 

различных объектов 

социальной инфраструктуры и 

услуг 

20 10 10 6  4  
 

  

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет 

Общий объем, часов 72 27 36 20  16  

 

   

 

 
2.3. Содержание дисциплины (модуля) 
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РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК С ИНВАЛИДНОСТЬЮ КАК ОБЪЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБЩЕСТВЕ 

Цель: изучить возможности включения человека с инвалидностью в социальную, 
образовательную культурную жизнь общества. его возможности, определить доступность 
объектов социальной инфраструктуры и услуг, возможности коммуникации в современном 

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 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Выделите социальные и психологические проблемы людей с инвалидностью. 
2. Отношение общества к инвалидам. 
3. Отношение инвалидов к обществу. 
4. Назовите пространственно-средовые барьеры в окружающей среде. 
5. Кто относится к категории малой т мобильной обильных групп населения (МГН)? 
6. Определите соотношение понятий «универсальный дизайн» и «разумное 

приспособление». 
 
Тема 2.2. Принципы взаимодействия в инклюзивном обществе  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Назовите основные нормативно-правовые акты, предусматривающие 

регулирование параметров установки элементов безбарьерной среды. 
2. Назовите основные структурно-функциональные зоны и элементы зданий и 

сооружений, подлежащие адаптации для инвалидов и других МГН 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 
Форма практического задания: презентация. 
1. Социальные проблемы людей с инвалидностью, препятствующие 
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интеграции людей с инвалидностью в общество  
2. Психологические проблемы, препятствующие интеграции людей с 

инвалидностью в общество 
3. Расскажите о пространственных барьерах для людей с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата. 
4. Характеристика «жилой среды» 
5. Особенности градостроительной среды 
6. Безопасность при проектировании поселений в сельской местности. 
7. Безопасность при проектировании малых городов. 
8. Особенности проектирования городов при больших индустриальных комбинатах. 
9. Принцип удобства в градостроительной и архитектурной политике. 
10. Гибкость в градостроительной и архитектурной политике. 
11. Простота использования в градостроительной и архитектурной политике 
12. Понятность информации в градостроительной и архитектурной политике. 
13. Допустимость ошибок в градостроительной и архитектурной политике. 
14. Минимальные физические усилия в градостроительной и архитектурной политике. 
15. Соответствие размеров и габаритов пространства в градостроительной и 

архитектурной политике.  
16. Особенности проявления инвалидности и этика построения коммуникации с 

людьми, имеющими инвалидность: 
 По зрению 

 По слуху 
 Речь 
 НОДА 

 Умственная отсталость 
 Психические заболевания 

 РАС 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
1. В какой стране мира впервые начали учить детей с ОВЗ и инвалидностью? 
1) Испания 
2) Франция 
3) Германия 
 
2. Дети с каким нарушением развития стали обучаться первыми? 
1) Глухие 
2) Слепые 

 
3. Образовательная интеграция для учащихся с нормативным развитием 

предусматривает: 
1) расположение в классе за одной партой с ребенком с ОВЗ и инвалидностью; 
2) свободу выбора обучения в обычном или инклюзивном классе; 
3) обязанность помогать в обучении детям с ограниченными возможностями и 

инвалидностью. 
4. Государство гарантирует бесплатно для лиц с инвалидностью: 
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1) услуги сурдопереводчика 
2) питание 
3) учебники 
5. Рекомендации ПМПК необходимы для: 
1) разработки индивидуального учебного плана 
2) разработки адаптированной образовательной программы 
3) разработки ФГОС 
6. Организационные модели ПМПК: 
1) отсутствуют 
2) вариативны 
3) стандартны 
7. Возраст обращения в ПМПК для проведения обследования и получения 

рекомендаций обучающимся с ОВЗ и инвалидностью: 
1) от 0 до 18 лет 
2) до окончания ими образовательных организаций, реализующих основные или 

адаптированные общеобразовательные программы 
3) от 0 до 23 лет 
8. Основной установкой дефектолога, реализующего инклюзивную практику, является: 
1) каждый ребенок способен учиться при создании тех или иных специальных условий 
2) некоторые дети не способны к обучению 
3) дети с ОВЗ и инвалидностью должны учиться в специализированных школах 
9. Какие образовательные программы необходимы для реализации инклюзивного 

образовательного процесса: 1) коррекционная образовательная программа как 

составная часть общеобразовательной программы, 2) адаптированная основная 

общеобразовательная программа, 3) адаптированная образовательная программа, 4) 

дополнительная образовательная программа, 5) дополнительная профессиональная 

программа? 
1) Необходимы все программы 
2) Необходимы программы 4, 5 
3) Необходимы программы 1, 2, 3 

10. Какое специальное оборудование для детей с нарушением слуха может быть в 

образовательном учреждении, реализующим инклюзивную практику из 

перечисленных: 
1) таблички с названиями помещений по Брайлю; 
2) табло «Бегущая строка», Световая индикация начала и конца урока, FM - системы 

для индивидуальной и групповой работы; 
3) специальный стул на колесах и с высокой спинкой. 

 
 
РАЗДЕЛ 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ 
Цель: раскрыть сущность и содержание нормативно-правового обеспечения 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 
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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 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Законодательные акты Российской Федерации, содержащие основные права людей 

с инвалидностью. 
2. Динамика изменений госпрограммы «Доступная среда» с 2011 по настоящее 

время. Какие показатели, блоки изменились? Чем это объяснить? 
 
Тема 2.2. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью различных 

объектов социальной инфраструктуры и услуг в инклюзивном обществе 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Раскройте такие параметры доступности как досягаемость, безопасность, 

информативность, комфортность. 
2. Назовите основные знаки, пиктограммы, которые используются в рамках 

организации доступной среды для создания системы информации. 
3. Соотнесите понятия «технические средства реабилитации» и «технические 

средства обеспечения доступности». Можно ли их употреблять как синонимичные? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

Форма практического задания: 1) презентация, 2) доклад с презентацией 
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1) Подготовьте презентацию с примерами нарушений принципов проектирования 
градостроительной и архитектурной среды в современном городе (фото, видео личных 
наблюдений) (опираясь на законодательство, расскажите, как должно быть правильно. 

2) Презентуйте одно техническое средство обеспечения доступности с подробным 

описанием его устройства и представлением ассортиментного ряда подобных устройств. 

Примерный перечень тем докладов к разделу 2: 

1. Опыт ОАЭ в формировании инклюзивного общества 
2. Опыт Японии в формировании инклюзивного общества 
3. Опыт Кореи в формировании инклюзивного общества 
1. Опыт США в формировании инклюзивного общества 
2. Опыт Канады в формировании инклюзивного общества 
3. Опыт Великобритании в формировании инклюзивного общества. 
4. Опыт Германии в формировании инклюзивного общества. 
5. Опыт Франции в формировании инклюзивного общества 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование. 
1. (выберите один из вариантов ответа) 

Международный документ, в котором не упоминается понятие «инвалид» 
а) «Всемирная декларация по обучению для всех» 
б) «Конвенция ООН о правах ребенка» 
в) «Саламанская декларация и Рамки действий по образованию лиц с особыми потребностями» 
г) «Дакарские рамки действий» 

2. (выберите один из вариантов ответа) 
Модель обучения детей, которой соответствует данное положение: общество должно 

обеспечивать условия жизни, максимально приближенные к нормальным: 
а) медицинская модель 
б) модель включения 
в) модель нормализации  

3. (выберите один из вариантов ответа) 
Модель интегрированного обучения детей, при которой дети с уровнем психофизического 

и речевого развития, соответствующим или близким к возрастной норме, по 1-2 человека 

на равных воспитываются в массовых группах (классах), получая постоянную 

коррекционную помощь учителя-дефектолога специальной группы или класса (Малофеев 

Н.Н., Шматко Н.Д.): 
а) частичная интеграция. 
б) комбинированная интеграция. 
в) временная интеграция. 

4. (выберите один из вариантов ответа) 
Понятия социальной и педагогической интеграции в специальную педагогику ввела: 
а) Н.М. Назарова 
б) Л.М. Шипицина 
в) М.И. Никитина 
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г) Л.С. Волкова 
5. (выберите один из вариантов ответа) 

Название пути развития интеграции, которому характерно разрушение 

дифференцированной системы обучения как традиционной формы специального 

образования и искусственное внедрение западных моделей интегрированного обучения 

(Н.Н. Малофеев): 
а) революционный путь  
б) эволюционный путь 
в) реформационный путь 
г) формационный путь  

6. (выберите один из вариантов ответа) 
Автор кооперативно-деятельностной концепции (модели) интеграции детей с особыми 

потребностями в общество: 
а) У. Хэберлин 
б) Г. Фойзер 
в) Г. Райзер 
г) А Зандер 

7. (выберите один из вариантов ответа) 
Характеристика модели экстернальной педагогической интеграции (Н.Н. Малофеев, Н.М. 

Назарова и др.) 
а) взаимодействие специального и массового образования. 
б) интеграция внутри системы специального образования. 
в) адаптация ребенка с отклонениями в развитии в общую систему социальных отношений и 

взаимодействий прежде всего в рамках той образовательной среды, в которую он 

интегрируется. 
8. (выберите один из вариантов ответа) 

Название концепции (модели) интеграции детей с особыми потребностями в общество, 

которую характеризует следующий тезис – в процессе интеграции происходит 

естественное по желанию детей сочетание и смена фаз кооперации с фазами 

индивидуализации в деятельности: 
а) экосистеманая  
б) кооперативно-деятельностная 
в) реально-процессуальная 
г) медико-философская 

9. (выберите один из вариантов ответа) 
Автор, который ввел в теорию и политику современного образования понятие инклюзии: 
а) И. Дено  
б) Д. Мерсер 
в) М.Уилл  
г) У. Бронфенбреннер 

10. (выберите один из вариантов ответа) 
Автор экосистемной концепции (модели) интеграции детей с особыми потребностями в 

общество: 
а) У. Хэберлин 
б) Г. Фойзер 
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в) Г. Райзер 
г) А Зандер 

11.  (установите правильный порядок ответов) 
Хронологическая последовательность этапов (моделей) обучения детей с особенностями 

развития: 
а) модель включения  
б) модель нормализации 
в) медицинская модель 

12.  (установите соответствие между элементами двух множеств) 
Международная правовая основа инклюзивного образования: 

а Дакарские рамки действий 1 2006 г. 
б Конвенция ООН о правах ребенка 2 1989 г. 
в Саламанская декларация и Рамки 

действий по образованию лиц с 

особыми потребностями 

3 2000 г. 

г Конвенция ООН о защите прав 

инвалидов 
4    1994 г. 

13. (выберите два и более вариантов ответа) 
Показатели когнитивного компонента сформированности инклюзивной компетентности 

педагога (по Юсуповой В.Б.): 
а) совокупность мотивов разных групп, направленных на осуществление педагогической 

деятельности в условиях инклюзивного обучения. 
б) адекватно оценивать результаты своей познавательной и квазипрофессиональной 

деятельности, замечать свои ошибки и стремиться их исправить. 
в) знание и понимание специфики работы, технологий и методик педагогической деятель-
ности в условиях инклюзивного обучения. 
г) знание и понимание проблем детей с ограниченными возможностями здоровья, обуча-
ющихся вместе с нормально развивающимися сверстниками. 

14. (введите ответ в поле) 
……. – это подход в образовательной политики США и Европы, когда ученики с 

инвалидностью общаются со сверстниками на праздниках, в различных досуговых программах, 

а если они даже и включены в классы массовой школы, то прежде всего для того, чтобы 

повысить свои возможности социальных контактов, но не для достижения образовательных 

целей. 
 

15.  (выберите два и более вариантов ответа) 
К внешним условиям, которые обеспечивают эффективную интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями, относятся (Малофеев Н.Н., Шматко Н.Д.): 
а) раннее выявление нарушений (на первом году жизни) и проведение коррекционной работы с 

первых месяцев жизни, так как в этом случае можно достичь принципиально иных результатов 

в развитии ребенка, которые позволят ему обучаться в массовом учреждении. 
б) уровень психофизического и речевого развития, соответствующий возрастной норме или 

близкий к ней. 
в) возможность овладения общим образовательным стандартом в предусмотренные для 

нормально развивающихся детей сроки. 
г) наличие возможности оказывать интегрированному ребенку эффективную 
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квалифицированную коррекционную помощь 
 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 
Модуль 1. (семестр 1) 
Раздел 1. Человек с 

инвалидностью как 

объект реализация 

возможностей в 

инклюзивном 

обществе 

4 Презентация 
4 Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение раздела в 

ЭИОС 
2 Тестирование 

Раздел 2. 

Нормативно- правовое 

регулирование 

защиты личности в 

инклюзивном 

обществе 

6 Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение раздела в 

ЭИОС 

5 Тестирование 
6 Подготовка презентации с докладом 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27 часов 

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 
 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 
Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 
1. Зарубежный опыт инклюзивного образования: Франция 
2. Зарубежный опыт инклюзивного образования: Англия 
3. Зарубежный опыт инклюзивного образования: США 
4. Зарубежный опыт инклюзивного образования: Германия 
5. Зарубежный опыт инклюзивного образования: Швеция 
6. Современные проблемы инклюзивного образования. 
7. Исторические вехи инклюзивного образования 
8. Теоретические основы инклюзивного образования 
9. Инклюзивное образование в России и за рубежом 
10. Возможные модели инклюзивного образования детей с ОВЗ. 
 
Примерный вариант тестовых заданий: 
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11. В какой стране мира впервые начали учить детей с ОВЗ и инвалидностью? 
4) Испания 
5) Франция 
6) Германия 
12. Дети с каким нарушением развития стали обучаться первыми? 
3) Глухие 
4) Слепые 
13. Образовательная интеграция для учащихся с нормативным развитием 

предусматривает: 
4) расположение в классе за одной партой с ребенком с ОВЗ и инвалидностью; 
5) свободу выбора обучения в обычном или инклюзивном классе; 
6) обязанность помогать в обучении детям с ограниченными возможностями и 

инвалидностью. 
14. Возраст обращения в ПМПК для проведения обследования и получения 

рекомендаций обучающимся с ОВЗ и инвалидностью: 
4) от 0 до 18 лет 
5) до окончания ими образовательных организаций, реализующих основные или 

адаптированные общеобразовательные программы 
6) от 0 до 23 лет 
15. Основной установкой дефектолога, реализующего инклюзивную практику, 

является: 
4) каждый ребенок способен учиться при создании тех или иных специальных 

условий 
5) некоторые дети не способны к обучению 
6) дети с ОВЗ и инвалидностью должны учиться в специализированных школах 

Перечень тем докладов с презентацией к Разделу 1: 
1. Опишите модели получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в регионе Вашего проживания (опираясь на 

статистические данные и данные из открытых источников). 
2. Раскройте предпосылки организации инклюзивного образования за рубежом; в 

нашей стране. 
3. Раскройте сущность понятия «нормализация». 
4. Перечислите и раскройте модели интеграции в нашей стране. 
5. В каких нормативных документах дано определение «инклюзивное образование»? 
6. Перечислите известные Вам модели инклюзивного образования. Назовите по 3 

«за» и «против» для любой модели. 
7. Требования к доступности образовательной организации для инклюзии.  
8. Направления работы по формированию инклюзивной культуры в плане развития 

образовательной среды в ОО?  
9. Взаимодействие образовательной организации с учреждениями: психолого-

педагогическими и медико-социальными центрами, образовательными организациями при 

реализации инклюзивного обучения. 
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 
1. Вишнякова, Ю. А.  Инклюзивное искусство : учебное пособие для вузов / 

Ю. А. Вишнякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 138 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13762-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496726 (дата обращения: 28.04.2023). 

Педагогика дополнительного образования. Работа с детьми с особыми образовательными 

потребностями : учебное пособие для вузов / Л. В. Байбородова [и др.] ; под редакцией 

Л. В. Байбородовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06162-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491196 (дата 

обращения: 28.04.2023). 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 
1. Разработка проблем инклюзивного обучения в различных научных дисциплинах. 
2. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ и инвалидностью в России. 
3. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ и инвалидностью за рубежом. 
4. Особенности личностного развития ребенка с ОВЗ и инвалидностью в процессе 

реализации инклюзивного обучения. 
5. Выбор моделей инклюзии в зависимости от глубины и структуры дефекта 

развития у детей с ОВЗ и инвалидностью. 
6. Алгоритмы внедрения инклюзивного обучения детей с проблемами в развитии в 

широкую практику образования. 
Примерный вариант тестовых заданий: 

16.  (выберите один из вариантов ответа) 
Международный документ, в котором не упоминается понятие «инвалид» 
а) «Всемирная декларация по обучению для всех» 
б) «Конвенция ООН о правах ребенка» 
в) «Саламанская декларация и Рамки действий по образованию лиц с особыми 

потребностями» 
г) «Дакарские рамки действий» 
17. (выберите один из вариантов ответа) 
Модель обучения детей, которой соответствует данное положение: общество должно 

обеспечивать условия жизни, максимально приближенные к нормальным: 
а) медицинская модель 
б) модель включения 
в) модель нормализации  
18. (выберите один из вариантов ответа) 
Модель интегрированного обучения детей, при которой дети с уровнем 

психофизического и речевого развития, соответствующим или близким к возрастной 

норме, по 1-2 человека на равных воспитываются в массовых группах (классах), получая 

постоянную коррекционную помощь учителя-дефектолога специальной группы или 

класса (Малофеев Н.Н., Шматко Н.Д.): 
а) частичная интеграция. 
б) комбинированная интеграция. 

https://urait.ru/bcode/496726
https://urait.ru/bcode/491196
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в) временная интеграция. 
19. (выберите один из вариантов ответа) 
Понятия социальной и педагогической интеграции в специальную педагогику ввела: 
а) Н.М. Назарова 
б) Л.М. Шипицина 
в) М.И. Никитина 
г) Л.С. Волкова 
20. (выберите один из вариантов ответа) 
Название пути развития интеграции, которому характерно разрушение 

дифференцированной системы обучения как традиционной формы специального 

образования и искусственное внедрение западных моделей интегрированного обучения 

(Н.Н. Малофеев): 
а) революционный путь  
б) эволюционный путь 
в) реформационный путь 
г) формационный путь  
21.  (выберите один из вариантов ответа) 
Автор, который ввел в теорию и политику современного образования понятие 

инклюзии: 
а) И. Дено  
б) Д. Мерсер 
в) М.Уилл  
г) У. Бронфенбреннер 
22. (выберите один из вариантов ответа) 
Автор экосистемной концепции (модели) интеграции детей с особыми 

потребностями в общество: 
а) У. Хэберлин 
б) Г. Фойзер 
в) Г. Райзер 
г) А Зандер 
23.  (установите правильный порядок ответов) 
Хронологическая последовательность этапов (моделей) обучения детей с 

особенностями развития: 
а) модель включения  
б) модель нормализации 
в) медицинская модель 

Перечень тем докладов с презентацией к Разделу 2: 
1. Проект внедрения инклюзивного обучения детей с ОВЗ и инвалидностью в 

общеобразовательную организацию. 
2. Суть и основные положения концепции инклюзивного обучения лиц со 

специальными образовательными потребностями. 
3. Понятие инклюзивного обучения и воспитания детей с ОВЗ и инвалидностью. 
4. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Международных 

документах. 
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5. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Российской 

Федерации. 
6. Инклюзивное и совместное обучение: обоснование их принципиальных различий. 
7. Внешние условия эффективной инклюзии ребенка с проблемами в развитии. 
8. Внутренние условия эффективной инклюзии детей с ОВЗ и инвалидностью. 
9. Модели инклюзивного обучения: анализ и характеристики. 
10. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ и инвалидностью как новая образовательная 

практика. 
Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Аксенова, Л. И.  Абилитационная педагогика : учебное пособие для вузов / 
Л. И. Аксенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 377 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-05409-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/493354 (дата обращения: 10.05.2022).  
2. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью : 

учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/493336 (дата обращения: 10.05.2022).  

3. Фуряева, Т. В.  Социальная инклюзия : учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 189 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494383 (дата обращения: 10.05.2022). 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 
 
Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 
Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 
Основные требования к оформлению: 

https://urait.ru/bcode/493354
https://urait.ru/bcode/493336
https://urait.ru/bcode/494383
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Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых 

начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть 

(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение 

(подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 
Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта 

основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. 

Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 
мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый 

по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и за текстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 
Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 
При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 
 
Выполнение тестовых заданий.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 
Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 
 
Написание эссе.  
Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между слушателями по желанию. 
Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 
Требования к оформлению эссе:  
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Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  
Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ, по сути, этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 
 
4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 
БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 
Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 
 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 
Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 
 
4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
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В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 
В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 
 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 
 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 
 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 
 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 
практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 
рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 
Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 
Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 
Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 
В случае неликвидами текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
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обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
 
4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам  в Российском государственном социальном университете.  
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 
16-18 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 
13-15 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 
1-12 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 
0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  
 

№ п/п Контролиру

емые 

разделы, 
дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 
«Человек с 

инвалиднос

тью как 

объект 

реализации 

возможност

ей в 

инклюзивно

м 

обществе»» 

УК-3 Презент

ация  

Форма практического задания: презентация с докладом 

1. Социальные проблемы людей с инвалидностью, препятствующие 
интеграции людей с инвалидностью в общество  

2. Психологические проблемы, препятствующие интеграции людей с 
инвалидностью в общество 

3. Расскажите о пространственных барьерах для людей с 

нарушениями опорно- двигательного аппарата. 
4. Характеристика «жилой среды» 
5. Особенности градостроительной среды 
6. Безопасность при проектировании поселений в сельской местности. 
7. Безопасность при проектировании малых городов. 
8. Особенности проектирования городов при больших индустриальных 

комбинатах. 
9. Принцип удобства в градостроительной и архитектурной политике. 
10. Гибкость в градостроительной и архитектурной политике. 
11. Простота использования в градостроительной и архитектурной политике 
12. Понятность информации в градостроительной и архитектурной политике. 
13. Допустимость ошибок в градостроительной и архитектурной политике. 
14. Минимальные физические усилия в градостроительной и 

архитектурной политике. 
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15. Соответствие размеров и габаритов пространства в градостроительной и 
архитектурной политике.  
16. Особенности проявления инвалидности и этика построения коммуникации с 

людьми, имеющими инвалидность: 
 По зрению 

 По слуху 
 Речь 

 НОДА 
 Умственная отсталость 
 РАС 

УК-9 Тестиро

вание  

16. В какой стране мира впервые начали учить детей с ОВЗ и инвалидностью? 
7) Испания 
8) Франция 
9) Германия 
 
17. Дети с каким нарушением развития стали обучаться первыми? 
5) Глухие 
6) Слепые 

 
18. Образовательная интеграция для учащихся с нормативным развитием 

предусматривает: 
7) расположение в классе за одной партой с ребенком с ОВЗ и инвалидностью; 
8) свободу выбора обучения в обычном или инклюзивном классе; 
9) обязанность помогать в обучении детям с ограниченными возможностями и 

инвалидностью. 
19. Государство гарантирует бесплатно для лиц с инвалидностью: 
4) услуги сурдопереводчика 
5) питание 
6) учебники 
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20. Рекомендации ПМПК необходимы для: 
4) разработки индивидуального учебного плана 
5) разработки адаптированной образовательной программы 
6) разработки ФГОС 
21. Организационные модели ПМПК: 
4) отсутствуют 
5) вариативны 
6) стандартны 
22. Возраст обращения в ПМПК для проведения обследования и получения 

рекомендаций обучающимся с ОВЗ и инвалидностью: 
7) от 0 до 18 лет 
8) до окончания ими образовательных организаций, реализующих основные или 

адаптированные общеобразовательные программы 
9) от 0 до 23 лет 
23. Основной установкой дефектолога, реализующего инклюзивную практику, 

является: 
7) каждый ребенок способен учиться при создании тех или иных специальных 

условий 
8) некоторые дети не способны к обучению 
9) дети с ОВЗ и инвалидностью должны учиться в специализированных школах 
24. Какие образовательные программы необходимы для реализации 

инклюзивного образовательного процесса: 1) коррекционная 

образовательная программа как составная часть общеобразовательной 

программы, 2) адаптированная основная общеобразовательная программа, 

3) адаптированная образовательная программа, 4) дополнительная 

образовательная программа, 5) дополнительная профессиональная 

программа? 
1) Необходимы все программы 
2) Необходимы программы 4, 5 
3) Необходимы программы 1, 2, 3 

25. Какое специальное оборудование для детей с нарушением слуха может быть 
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в образовательном учреждении, реализующим инклюзивную практику из 

перечисленных: 
1) таблички с названиями помещений по Брайлю; 
2) табло «Бегущая строка», Световая индикация начала и конца урока, FM - 

системы для индивидуальной и групповой работы; 
3) специальный стул на колесах и с высокой спинкой. 

2. Раздел -2 
«Нормативн

о- правовое 

регулирова

ние 

формирован

ия 

инклюзивно

го 

общества» 

УК-3 Презент

ация 

Форма практического задания: 1) презентация, 2) доклад с презентацией 

Примерный перечень тем докладов с разработкой презентации к разделу 2: 

1. Опишите модели получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в регионе Вашего проживания 

(опираясь на статистические данные и данные из открытых источников). 
2. Опыт работы общеобразовательных учреждений Москвы по внедрению 

инклюзивного образования детей с отклонениями в развитии. 
3. Опыт работы общеобразовательных учреждений Ленинградской области по 

внедрению инклюзивного образования детей с отклонениями в развитии.  
4. Опыт работы общеобразовательных учреждений Владимирской области по 

внедрению инклюзивного образования детей с отклонениями в развитии.  
5. О перспективах инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Белгородском регионе.  
6. Школа инклюзивного образования «Ковчег». 
7. Опыт работы общеобразовательных организаций Самарской области по 

внедрению инклюзивного образования детей с отклонениями в развитии.  
8. Формирование толерантного отношения к детям с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования. 

УК-9 Тестиро

вание 

Примерный вариант тестовых заданий: 
24.  (выберите один из вариантов ответа) 

Международный документ, в котором не упоминается понятие «инвалид» 
а) «Всемирная декларация по обучению для всех» 
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б) «Конвенция ООН о правах ребенка» 
в) «Саламанская декларация и Рамки действий по образованию лиц с особыми 

потребностями» 
г) «Дакарские рамки действий» 

25. (выберите один из вариантов ответа) 
Модель обучения детей, которой соответствует данное положение: общество 

должно обеспечивать условия жизни, максимально приближенные к 

нормальным: 
а) медицинская модель 
б) модель включения 
в) модель нормализации  

26. (выберите один из вариантов ответа) 
Модель интегрированного обучения детей, при которой дети с уровнем 

психофизического и речевого развития, соответствующим или близким к 

возрастной норме, по 1-2 человека на равных воспитываются в массовых 

группах (классах), получая постоянную коррекционную помощь учителя-
дефектолога специальной группы или класса (Малофеев Н.Н., Шматко Н.Д.): 
а) частичная интеграция. 
б) комбинированная интеграция. 
в) временная интеграция. 

27. (выберите один из вариантов ответа) 
Понятия социальной и педагогической интеграции в специальную педагогику 

ввела: 
а) Н.М. Назарова 
б) Л.М. Шипицина 
в) М.И. Никитина 
г) Л.С. Волкова 

28. (выберите один из вариантов ответа) 
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Название пути развития интеграции, которому характерно разрушение 

дифференцированной системы обучения как традиционной формы 

специального образования и искусственное внедрение западных моделей 

интегрированного обучения (Н.Н. Малофеев): 
а) революционный путь  
б) эволюционный путь 
в) реформационный путь 
г) формационный путь  

29. (выберите один из вариантов ответа) 
Автор кооперативно-деятельностной концепции (модели) интеграции детей с 

особыми потребностями в общество: 
а) У. Хэберлин 
б) Г. Фойзер 
в) Г. Райзер 
г) А Зандер 

30. (выберите один из вариантов ответа) 
Характеристика модели экстернальной педагогической интеграции (Н.Н. 

Малофеев, Н.М. Назарова и др.) 
а) взаимодействие специального и массового образования. 
б) интеграция внутри системы специального образования. 
в) адаптация ребенка с отклонениями в развитии в общую систему социальных 

отношений и взаимодействий прежде всего в рамках той образовательной среды, в 

которую он интегрируется. 
31. (выберите один из вариантов ответа) 

Название концепции (модели) интеграции детей с особыми потребностями в 

общество, которую характеризует следующий тезис – в процессе интеграции 

происходит естественное по желанию детей сочетание и смена фаз кооперации с 
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фазами индивидуализации в деятельности: 
а) экосистеманая  
б) кооперативно-деятельностная 
в) реально-процессуальная 
г) медико-философская 

32. (выберите один из вариантов ответа) 
Автор, который ввел в теорию и политику современного образования понятие 

инклюзии: 
а) И. Дено  
б) Д. Мерсер 
в) М.Уилл  
г) У. Бронфенбреннер 

33. (выберите один из вариантов ответа) 
Автор экосистемной концепции (модели) интеграции детей с особыми 

потребностями в общество: 
а) У. Хэберлин 
б) Г. Фойзер 
в) Г. Райзер 
г) А Зандер 

34.  (установите правильный порядок ответов) 
Хронологическая последовательность этапов (моделей) обучения детей с 

особенностями развития: 
а) модель включения  
б) модель нормализации 
в) медицинская модель 

35.  (установите соответствие между элементами двух множеств) 
Международная правовая основа инклюзивного образования: 
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а Дакарские рамки действий 1 2006 г. 
б Конвенция ООН о правах ребенка 2 1989 г. 
в Саламанская декларация и Рамки 

действий по образованию лиц с 

особыми потребностями 

3 2000 г. 

г Конвенция ООН о защите прав 

инвалидов 
4    1994 г. 

36. (выберите два и более вариантов ответа) 
Показатели когнитивного компонента сформированности инклюзивной 

компетентности педагога (по Юсуповой В.Б.): 
а) совокупность мотивов разных групп, направленных на осуществление 

педагогической деятельности в условиях инклюзивного обучения. 
б) адекватно оценивать результаты своей познавательной и 

квазипрофессиональной деятельности, замечать свои ошибки и стремиться их 

исправить. 
в) знание и понимание специфики работы, технологий и методик педагогической 

деятельности в условиях инклюзивного обучения. 
г) знание и понимание проблем детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся вместе с нормально развивающимися сверстниками. 
37. (введите ответ в поле) 

……. – это подход в образовательной политики США и Европы, когда ученики с 

инвалидностью общаются со сверстниками на праздниках, в различных досуговых 

программах, а если они даже и включены в классы массовой школы, то прежде всего 

для того, чтобы повысить свои возможности социальных контактов, но не для 

достижения образовательных целей. 
 

38.  (выберите два и более вариантов ответа) 
К внешним условиям, которые обеспечивают эффективную интеграцию детей с 
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особыми образовательными потребностями, относятся (Малофеев Н.Н., 

Шматко Н.Д.): 
а) раннее выявление нарушений (на первом году жизни) и проведение 

коррекционной работы с первых месяцев жизни, так как в этом случае можно 

достичь принципиально иных результатов в развитии ребенка, которые позволят ему 

обучаться в массовом учреждении. 
б) уровень психофизического и речевого развития, соответствующий возрастной 

норме или близкий к ней. 
в) возможность овладения общим образовательным стандартом в предусмотренные 

для нормально развивающихся детей сроки. 
г) наличие возможности оказывать интегрированному ребенку эффективную 

квалифицированную коррекционную помощь 
 
 
 
 
 
 

 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  
 

Коды, контролируемой компетенций Вопросы /задания 

УК-3 
1. Характеристика современного этапа 

развития инклюзивного образования в 

России. 
2. Показатели, подлежащие учету при 

решении вопроса об интеграции 

ребенка в среду нормально 

развивающихся детей. 
3. Организация социального включения 

лиц с нарушениями развития в 

коллектив.  
4. Психолого-педагогические 

особенности развития лиц с ОВЗ и 

инвалидностью различных категорий. 
5. Принципы и положения социализации 

детей с ОВЗ и инвалидностью. 
6. Методология социализации лиц с ОВЗ 

и инвалидностью. 
Задание: разработать презентацию на 

тему:  
1. Алгоритмы внедрения инклюзивного 

обучения детей с проблемами в развитии 

в широкую практику образования». 

2. Внедрение инклюзии детей с ОВЗ и 

инвалидностью в ОО: перспективы и 

проблемы. 

УК-9 
Задание: написать реферат на тему: 
«Формирование толерантного отношения 

к детям с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного 

образования» 

Задание: разработать профессиограмму 
педагога, осуществляющего инклюзивное 

образование лиц с ОВЗ и инвалидностью. 
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Аксенова, Л. И.  Абилитационная педагогика: учебное пособие для вузов / 
Л. И. Аксенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 377 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-05409-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://www.urait.ru/bcode/515541 (дата обращения: 10.03.2023). 
2. Артпедагогика и арттерапия в специальном и инклюзивном образовании : учебник для 

вузов / Е. А. Медведева [и др.] ; под редакцией Е. А. Медведевой. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 274 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
06713-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/515317 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Типовая модель работы инклюзивной площадки движения «Абилимпикс» в рамках 

инклюзивных смен на базе детских центров : учебное пособие / составители Д. А. Баутин [и др.]. 

— Москва : ИРПО, 2022. — 80 с. — ISBN 978-5-6048311-3-7. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/249824 (дата обращения: 

13.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе; 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 
Обработка, обобщение полученных результатов работы проводится обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче 

на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, 

устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 
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положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым 

условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 
 
5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система: Astra Linux SE 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice  
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC  
5. Ark или 7-zip  
6.  User Gate 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в инклюзивном обществе» 

в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 
подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, 
средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной 
мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с 
доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду 
университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в инклюзивном 
обществе» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 
электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в инклюзивном обществе» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме деловых игр и разбора конкретных ситуаций, в сочетании 
с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в инклюзивном обществе» 
предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в инклюзивном обществе» 
предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории 
и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 
синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 
видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися образовательных ор-

ганизаций высшего образования (далее – вуз) знаний, умений и навыков, необходимых для их 

становления в качестве граждан, способных и готовых к выполнению воинского долга и обязан-

ности по защите своей Родины в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование у обучающихся понимания главных положений военной доктрины Россий-

ской Федерации, а также основ военного строительства и структуры Вооруженных Сил 

Российской Федерации (ВС РФ); 

2. формирование у обучающихся высокого общественного сознания и воинского долга; 

3. воспитание дисциплинированности, высоких морально-психологических качеств лично-

сти гражданина – патриота; 

4. освоение базовых знаний и формирование ключевых навыков военного дела; 

5. раскрытие специфики деятельности различных категорий военнослужащих ВС РФ; 

6. ознакомление с нормативными документами в области обеспечения обороны государства 

и прохождения военной службы; 

7. формирование строевой подтянутости, уважительного отношения к воинским ритуалам и 

традициям, военной форме одежды; 

8. изучение и принятие правил воинской вежливости; 

9. овладение знаниями уставных норм и правил поведения военнослужащих. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планиру-

емых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с установленными инди-

каторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: УК-8 в соответствии с учебным планом. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты: 
 

Категория 
компетенций  

Код компетенции 
Формулировка ком-

петенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Результаты обуче-

ния 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

УК-8 Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности безопас-

ные условия жизнеде-

ятельности для сохра-

нения природной сре-

ды, обеспечения 

устойчивого развития 

УК-8.1. Знает основы и 

правила обеспечения без-

опасности жизнедеятель-

ности, классификацию 

опасных и вредных фак-

торов среды обитания че-

ловека, правовые и орга-

низационные основы без-

опасности жизнедеятель-

ности. 

знать: основные по-

ложения общевоин-

ских уставов ВС РФ; 

организацию внут-

реннего порядка в 

подразделении; ос-

новные положения 

Курса стрельб из 

стрелкового оружия; 
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общества, в том числе 

при угрозе и возник-

новении чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов. 

УК-8.2. Осуществляет 

оперативные действия в 

случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций в 

том числе при угрозе и 

возникновении военных 

конфликтов 

устройство стрелково-

го оружия, боеприпа-

сов и ручных гранат; 

предназначение, зада-

чи и организационно-
штатную структуру 

общевойсковых под-

разделений; основные 

факторы, определяю-

щие характер, органи-

зацию и способы ве-

дения современного 

общевойскового боя; 

общие сведения о 

ядерном, химическом 

и биологическом ору-

жии, средствах его 

применения; правила 

поведения и меры 

профилактики в усло-

виях заражения ра-

диоактивными, отрав-

ляющими веществами 

и бактериальными 

средствами; тактиче-

ские свойства местно-

сти, их влияние на 

действия подразделе-

ний в боевой обста-

новке; назначение, 

номенклатуру и 

условные знаки топо-

графических карт; ос-

новные способы и 

средства оказания 

первой медицинской 

помощи при ранениях 

и травмах; тенденции 

и особенности разви-

тия современных 

международных от-

ношений, место и 

роль России в много-

полярном мире, ос-

новные направления 

социально-
экономического, по-

литического и военно-
технического разви-

тия страны; основные 

положения Военной 

доктрины РФ; право-

вое положение и по-

рядок прохождения 

УК-8.3. Создает и под-

держивает безопасные 

условия жизнедеятельно-

сти в повседневной жизни 

и в профессиональной 

деятельности, адекватно 

реагирует на возникнове-

ние чрезвычайных ситуа-

ций и предотвращает 

негативные последствия 

для сохранения природ-

ной среды. 
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военной службы; 

уметь: правильно 

применять и выпол-

нять положения об-

щевоинских уставов 

ВС РФ; осуществлять 

разборку и сборку ав-

томата (АК-74) и пи-

столета (ПМ), подго-

товку к боевому при-

менению ручных гра-

нат; оборудовать по-

зицию для стрельбы 

из стрелкового ору-

жия; выполнять меро-

приятия радиацион-

ной, химической и 

биологической защи-

ты; читать топографи-

ческие карты различ-

ной номенклатуры; 

давать оценку между-

народным военно-
политическим и внут-

ренним событиям и 

фактам с позиции 

патриота своего Оте-

чества; применять по-

ложения нормативно-
правовых актов; вла-

деть: строевыми при-

емами на месте и в 

движении; навыками 

управления строями 

взвода; навыками 

стрельбы из стрелко-

вого оружия; навыка-

ми подготовки к веде-

нию общевойскового 

боя; навыками приме-

нения индивидуаль-

ных средств РХБ за-

щиты; навыками ори-

ентирования на мест-

ности по карте и без 

карты; навыками 

применения индиви-

дуальных средств ме-

дицинской защиты и 

подручных средств 

для оказания первой 

медицинской помощи 

при ранениях и трав-

мах; навыками работы 



 
7 

с нормативно-
правовыми докумен-

тами. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педа-

гогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

2 

Контактная работа обучающихся с педагогиче-

скими работниками 
68 68 

Лекционные занятия 26 26 

из них: в форме практической подготовки 0 0 

Практические занятия 42 42 

из них: в форме практической подготовки 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся 31 31 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 108 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а
 Контактная работа обучающихся с педагогиче-

скими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а

я
 к

о
н

-

т
а
к

т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а
 Контактная работа обучающихся с педагогиче-

скими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 к
о
н

-

т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Семестр 2 

Раздел 1. Общевоинские 

уставы ВС РФ 
13 3 10 8 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 1. Общевоинские 

уставы Вооруженных 

Сил Российской Федера-

ции, их основные требо-

вания и содержание 

7 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0 

Тема 2. Внутренний по-

рядок и суточный наряд 
3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Тема 3. Общие положе-

ния Устава гарнизонной 

и караульной службы 
3 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Раздел 2. Строевая под-

готовка 
9 3 6 0 0 6 0 0 0 0 0 

Тема 4. Строевые приемы 

и движение без оружия 
9 3 6 0 0 6 0 0 0 0 0 

Раздел 3. Огневая под-

готовка из стрелкового 

оружия 
28 10 20 0 0 18 0 0 0 0 0 

Тема 5. Основы, приемы 

и правила стрельбы из 

стрелкового оружия 
3 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 6. Назначение, бое-

вые свойства, материаль-

ная часть и применение 

стрелкового оружия, руч-

ных противотанковых 

гранатометов и ручных 

гранат 

16 6 10 0 0 10 0 0 0 0 0 

Тема 7. Выполнение 

упражнений учебных 

стрельб из стрелкового 

оружия 

9 3 6 0 0 6 0 0 0 0 0 

Раздел 4. Основы так-

тики общевойсковых 

подразделений 
15 5 10 8 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 8. Вооруженные 6 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а
 Контактная работа обучающихся с педагогиче-

скими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 к
о
н

-

т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Силы Российской Феде-

рации их состав и задачи. 

Тактико-технические ха-

рактеристики (ТТХ) ос-

новных образцов воору-

жения и техники ВС РФ 
Тема 9. Основы общевой-

скового боя 
3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Тема 10. Основы инже-

нерного обеспечения 
3 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 11. Организация во-

инских частей и подраз-

делений, вооружение, бо-

евая техника вероятного 

противника 

3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Раздел 5. Радиационная, 

химическая и биологи-

ческая защита 
9 3 6 2 0 4 0 0 0 0 0 

Тема 12. Ядерное, хими-

ческое, биологическое, 

зажигательное оружие 
3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Тема 13. Радиационная, 

химическая и биологиче-

ская защита 
6 2 4 0 0 4 0 0 0 0 0 

Раздел 6. Военная топо-

графия 6 2 4 2 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 14. Местность как 

элемент боевой обста-

новки. Измерения и ори-

ентирование на местно-

сти без карты, движение 

по азимутам 

3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Тема 15. Топографиче-

ские карты и их чтение, 

подготовка к работе. 

Определение координат 

объектов и целеуказания 

по карте 

3 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Раздел 7. Основы меди- 9 3 6 2 0 4 0 0 0 0 0 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а
 Контактная работа обучающихся с педагогиче-

скими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 к
о
н

-

т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

цинского обеспечения 
Тема 16. Медицинское 

обеспечение войск (сил), 

первая медицинская по-

мощь при ранениях, 

травмах и особых случа-

ях 

9 3 6 2 0 4 0 0 0 0 0 

Раздел 8. Военно-
политическая подго-

товка 
9 1 6 2 0 4 0 0 0 0 0 

Тема 17. Россия в совре-

менном мире. Основные 

направления социально-
экономического, полити-

ческого и военно-
технического развития 

страны 

9 1 6 2 0 4 0 0 0 0 0 

Раздел 9. Правовая под-

готовка 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Тема 18. Военная док-

трина РФ. Законодатель-

ство Российской Федера-

ции о прохождении воен-

ной службы 

3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Контроль промежуточ-

ной аттестации (час) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Форма промежуточной 

аттестации  Дифференцированный зачет 

Общий объем, часов 108 31 68 26 0 42 0 0 0 0 0 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕВОИНСКИЕ УСТАВЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Структура, требования и основное содержание общевоинских уставов. Права военнослу-

жащих. Общие обязанности военнослужащих. Воинские звания. Единоначалие. Начальники и 

подчиненные. Старшие и младшие. Приказ и приказание. Порядок отдачи и выполнение приказа. 

Воинская вежливость и воинская дисциплина военнослужащих. Размещение военнослужащих. 

Распределение времени и внутренний порядок. Суточный наряд роты, его предназначение, со-

став. Дневальный, дежурный по роте. Развод суточного наряда. Общие положения Устава гарни-

зонной и караульной службы. Обязанности разводящего, часового. 

Тема 1. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, их основ-

ные требования и содержание. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Структура, требования и основное содержание общевоинских уставов. Права военнослу-

жащих. Общие обязанности военнослужащих. Воинские звания. Единоначалие. Начальники и 

подчиненные. Старшие и младшие. Приказ и приказание. Порядок отдачи и выполнение приказа. 

Воинская вежливость и воинская дисциплина военнослужащих. 

Тема 2. Внутренний порядок и суточный наряд. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Размещение военнослужащих. Распределение времени и внутренний порядок. Суточный 

наряд роты, его предназначение, состав. Дневальный, дежурный по роте. Развод суточного наря-

да. 

Тема 3. Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы. Обязанности разводящего, 

часового. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия 1:  

Форма практического задания: устный опрос, доклад 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Структура, требования и основное содержание общевоинских уставов.  

2. Права военнослужащих.  

3. Общие обязанности военнослужащих. 

4. Воинские звания военнослужащих.  

5. Единоначалие в Вооруженных Силах.  

6. Начальники и подчиненные в Вооруженных Силах.  

7. Старшие и младшие в Вооруженных Силах.  

8. Приказ и приказание в Вооруженных Силах.  

9. Порядок отдачи и выполнение приказа в Вооруженных Силах.  

10. Воинская вежливость и воинская дисциплина военнослужащих. 

Темы докладов: 

1. Размещение военнослужащих.  
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2. Распределение времени и внутренний порядок.  

3. Суточный наряд роты, его предназначение, состав.  

4. Дневальный, дежурный по роте.  

5. Развод суточного наряда. 

 

Тема практического занятия 2:  

Форма практического задания: устный опрос, доклад 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы.  

2. Караул и его назначение. 

3. Обязанности разводящего 

4. Обязанности часового. 

5. Внутренний порядок в караулах. 

Темы докладов: 

1. Организация и несение караульной службы. 

2. Организация и несение гарнизонной службы. 

3. Обязанности военного коменданта железнодорожного (водного) участка и станции (порта, 

аэропорта). 

4. Обязанности военного патруля. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Строй и его элементы. Виды строя. Сигналы для управления строем. Команды и порядок 

их подачи. Обязанности командиров, военнослужащих перед построением и в строю. Строевой 

расчет. Строевая стойка. Выполнение команд: "Становись", "Равняйсь", "Смирно", "Вольно", 

"Заправиться". Повороты на месте. Строевой шаг. Движение строевым шагом. Движение строе-

вым шагом в составе подразделения. Повороты в движении. Движение в составе взвода. Управ-

ление подразделением в движении. 

Тема 4. Строевые приемы и движение без оружия. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Строй и его элементы. Виды строя. Сигналы для управления строем. Команды и порядок 

их подачи. Обязанности командиров, военнослужащих перед построением и в строю. Строевой 

расчет. Строевая стойка. Выполнение команд: "Становись", "Равняйсь", "Смирно", "Вольно", 

"Заправиться". Повороты на месте. Строевой шаг. Движение строевым шагом. Движение строе-

вым шагом в составе подразделения. Повороты в движении. Движение в составе взвода. Управ-

ление подразделением в движении. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 
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Тема практического занятия 1:  

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков 

Продемонстрируйте навыки: 

Строй и его элементы.  

Виды строя.  

Сигналы для управления строем.  

Команды и порядок их подачи.  

Обязанности командиров, военнослужащих перед построением и в строю.  

Строевой расчет.  

Строевая стойка.  

Тема практического занятия 2:  

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков 

Продемонстрируйте навыки: 

Выполнение команды "Становись",  

Выполнение команды "Равняйсь",  

Выполнение команды "Смирно", 

Выполнение команды "Вольно",  

Выполнение команды "Заправиться".  

Выполнение команды «Поворот на месте». 

Выполнение команды «Строевой шаг».  

Выполнение команды «Движение одиночным строевым шагом».  

Тема практического занятия 3:  

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 

Выполнение команды «Движение строевым шагом в составе подразделения».  

Выполнение команды «Повороты в движении». 

Выполнение команды «Движение в составе взвода».  

Управление подразделением в движении. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – демонстрация сформированности практических навы-

ков 

 

РАЗДЕЛ 3. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием. Требования безопасно-

сти при проведении занятий по огневой подготовке. Приемы и правила стрельбы из стрелкового 
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оружия. Назначение, состав, боевые свойства и порядок сборки разборки АК-74 и РПК-74. 
Назначение, состав, боевые свойства и порядок сборки разборки пистолета ПМ. Назначение, со-

став, боевые свойства РПГ-7. Назначение, боевые свойства и материальная часть ручных гранат. 

Сборка разборка пистолета ПМ и подготовка его к боевому применению. Сборка разборка АК-
74, РПК-74 и подготовка их к боевому применению. Снаряжение магазинов и подготовка ручных 

гранат к боевому применению. Требования безопасности при организации и проведении стрельб 

из стрелкового оружия. Порядок выполнения упражнения учебных стрельб. Меры безопасности 

при проведении стрельб и проверка усвоения знаний и мер безопасности при обращении со 

стрелковым оружием. Выполнение норматива № 1 курса стрельб из стрелкового оружия. Требо-

вания безопасности при обращении со стрелковым оружием. Требования безопасности при про-

ведении занятий по огневой подготовке. Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 

Тема 5. Основы, приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием. Требования безопасно-

сти при проведении занятий по огневой подготовке. 

Тема 6. Назначение, боевые свойства, материальная часть и применение стрелкового 

оружия, ручных противотанковых гранатометов и ручных гранат. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Назначение, состав, боевые свойства и порядок сборки разборки АК-74 и РПК-74. Назна-

чение, состав, боевые свойства и порядок сборки разборки пистолета ПМ. Назначение, состав, 

боевые свойства РПГ-7. Назначение, боевые свойства и материальная часть ручных гранат. 

Сборка разборка пистолета ПМ и подготовка его к боевому применению. Сборка разборка АК-
74, РПК-74 и подготовка их к боевому применению. Снаряжение магазинов и подготовка ручных 

гранат к боевому применению. 

Тема 7. Выполнение упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Требования безопасности при организации и проведении стрельб из стрелкового оружия. 

Порядок выполнения упражнения учебных стрельб. Меры безопасности при проведении стрельб 

и проверка усвоения знаний и мер безопасности при обращении со стрелковым оружием. Вы-

полнение норматива № 1 курса стрельб из стрелкового оружия. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия 1:  

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 

1. Выполнение требований безопасности при обращении со стрелковым оружием.  

2. Выполнение требований безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. 

Тема практического занятия 2:  

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 
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1.Назначение, состав, боевые свойства АК-74.  

2.Порядок сборки разборки АК-74.  

3.Сборка разборка АК-74 и подготовка их к боевому применению.  

4.Снаряжение магазинов  

Тема практического занятия 3:  

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 

1.Назначение, состав, боевые свойства РПК-74.  

2.Порядок сборки разборки РПК-74.  

3.Сборка разборка РПК-74 и подготовка их к боевому применению.  

4.Снаряжение магазинов  

Тема практического занятия 4:  

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 

1.Назначение, состав, боевые свойства пистолета ПМ.  

2.Порядок сборки разборки пистолета ПМ.  

3.Сборка разборка пистолета ПМ и подготовка его к боевому применению.  

4.Снаряжение магазинов  

Тема практического занятия 5:  

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 

1.Назначение, состав, боевые свойства РПГ-7.  

2.Снаряжение РПГ-7.  

Тема практического занятия 6:  

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 

1.Назначение, боевые свойства и материальная часть ручных гранат (Ф-1, РГД-5).  

2.Подготовка ручных гранат к боевому применению. 

Тема практического занятия 7:  

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 

1. Выполнение требований безопасности при организации и проведении стрельб из стрел-

кового оружия.  

2. Порядок выполнения упражнения учебных стрельб.  
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3. Меры безопасности при проведении стрельб и проверка усвоения знаний и мер без-

опасности при обращении со стрелковым оружием.  

4. Выполнение норматива № 1 курса стрельб из стрелкового оружия. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – Демонстрация сформированности практических навы-

ков 

 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ ТАКТИКИ ОБЩЕВОЙСКОВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи. Назначение, структура 

мотострелковых и танковых подразделений сухопутных войск, их задачи в бою. Боевое предна-

значение входящих в них подразделений. Тактико-технические характеристики основных образ-

цов вооружения и техники ВС РФ. Сущность современного общевойскового боя, его характери-

стики и виды. Способы ведения современного общевойскового боя и средства вооруженной 

борьбы. Цели и основные задачи инженерного обеспечения частей и подразделений. Назначение, 

классификация инженерных боеприпасов, инженерных заграждений и их характеристики. Поле-

вые фортификационные сооружения: окоп, траншея, ход сообщения, укрытия, убежища. Органи-

зация, вооружение, боевая техника подразделений мпб и тб армии США. Организация, вооруже-

ние, боевая техника подразделений мпб и тб армии Германии. 

Тема 8. Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи. Тактико-
технические характеристики (ТТХ) основных образцов вооружения и техники ВС РФ. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи. Назначение, структура 

мотострелковых и танковых подразделений сухопутных войск, их задачи в бою. Боевое предна-

значение входящих в них подразделений. Тактико-технические характеристики основных образ-

цов вооружения и техники ВС РФ. 

Тема 9. Основы общевойскового боя. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Сущность современного общевойскового боя, его характеристики и виды. Способы веде-

ния современного общевойскового боя и средства вооруженной борьбы. 

Тема 10.Основы инженерного обеспечения. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Цели и основные задачи инженерного обеспечения частей и подразделений. Назначение, 

классификация инженерных боеприпасов, инженерных заграждений и их характеристики. Поле-

вые фортификационные сооружения: окоп, траншея, ход сообщения, укрытия, убежища. 

Тема 11. Организация воинских частей и подразделений, вооружение, боевая техни-

ка вероятного противника. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Организация, вооружение, боевая техника подразделений мпб и тб армии США. Органи-

зация, вооружение, боевая техника подразделений мпб и тб армии Германии. 
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия 1:  

Форма практического задания: устный опрос, доклад 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Цели и основные задачи инженерного обеспечения частей и подразделений.  

2. Назначение, классификация инженерных боеприпасов и их характеристики,  

3. Назначение, классификация инженерных заграждений и их характеристики 

4. Полевые фортификационные сооружения: окоп. 

5. Полевые фортификационные сооружения: траншея. 

6. Полевые фортификационные сооружения: ход сообщения. 

7. Полевые фортификационные сооружения: укрытия. 

8. Полевые фортификационные сооружения: убежища. 

 Темы докладов: 

1. Порядок оборудования одиночного стрелкового окопа, его элементы и размеры. 

2. Приемы выполнения работ при оборудовании окопа для стрельбы лежа и последовательность 

его расширения для стрельбы с колена и стоя. 

3. Маскировка окопов.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

форма рубежного контроля – устный опрос. 

 

РАЗДЕЛ 5. РАДИАЦИОННАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Ядерное оружие. Средства их применения. Поражающие факторы ядерного взрыва и их 

воздействие на организм человека, вооружение, технику и фортификационные сооружения. Хи-

мическое оружие. Отравляющие вещества (далее – ОВ), их назначение, классификация и воздей-

ствие на организм человека. Боевые состояния, средства применения, признаки применения ОВ, 

их стойкость на местности. Биологическое оружие. Основные виды и поражающее действие. 

Средства применения, внешние признаки применения. Зажигательное оружие. Поражающие дей-

ствия зажигательного оружия на личный состав, вооружение и военную технику, средства и спо-

собы защиты от него. Цель, задачи и мероприятия РХБ защиты. Мероприятия специальной обра-

ботки: дегазация, дезактивация, дезинфекция, санитарная обработка. Цели и порядок проведения 

частичной и полной специальной обработки. Технические средства и приборы радиационной, 

химической и биологической защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок их использо-

вания. Подгонка и техническая проверка средств индивидуальной защиты. 

Тема 12. Ядерное, химическое, биологическое, зажигательное оружие. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Ядерное оружие. Средства их применения. Поражающие факторы ядерного взрыва и их 

воздействие на организм человека, вооружение, технику и фортификационные сооружения. Хи-

мическое оружие. Отравляющие вещества (ОВ), их назначение, классификация и воздействие на 

организм человека. Боевые состояния, средства применения, признаки применения ОВ, их стой-

кость на местности. Биологическое оружие. Основные виды и поражающее действие. Средства 



 
18 

применения, внешние признаки применения. Зажигательное оружие. Поражающие действия за-

жигательного оружия на личный состав, вооружение и военную технику, средства и способы за-

щиты от него. 

Тема 13. Радиационная, химическая и биологическая защита. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Цель, задачи и мероприятия РХБ защиты. Мероприятия специальной обработки: дегаза-

ция, дезактивация, дезинфекция, санитарная обработка. Цели и порядок проведения частичной и 

полной специальной обработки. Технические средства и приборы радиационной, химической и 

биологической защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. Подгон-

ка и техническая проверка средств индивидуальной защиты. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 5 

Тема практического занятия 1:  

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 

1. Порядок специальной обработки: дегазация.  

2. Порядок специальной обработки: дезактивация.  

3. Порядок специальной обработки: дезинфекция.  

4. Порядок специальной обработки: санитарная обработка.  

5. Порядок проведения частичной специальной обработки.  

6. Порядок проведения полной специальной обработки.  

7. Порядок применения технических средств и приборов радиационной, химической и 

биологической защиты.  

Тема практического занятия 2:  

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 

1. Порядок надевания противогаза. Отработка норматива. 

2. Порядок надевания ОЗК. Отработка норматива. 

3. Порядок подгонки и технической проверки средств индивидуальной защиты. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма рубежного контроля – демонстрация сформированности практических навы-

ков. 

 

РАЗДЕЛ 6. ВОЕННАЯ ТОПОГРАФИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Местность как элемент боевой обстановки. Способы ориентирования на местности без 

карты. Способы измерения расстояний. Движение по азимутам. Геометрическая сущность, клас-
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сификация и назначение топографических карт. Определение географических и прямоугольных 

координат объектов по карте. Целеуказание по карте. 

Тема 14. Местность как элемент боевой обстановки. Измерения и ориентирование на 

местности без карты, движение по азимутам. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Местность как элемент боевой обстановки. Способы ориентирования на местности без 

карты. Способы измерения расстояний. Движение по азимутам. 

Тема 15. Топографические карты и их чтение, подготовка к работе. Определение ко-

ординат объектов и целеуказания по карте. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Геометрическая сущность, классификация и назначение топографических карт. Определе-

ние географических и прямоугольных координат объектов по карте. Целеуказание по карте. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 6 

Тема практического занятия 1:  

Форма практического задания: устный опрос, доклад 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Геометрическая сущность, классификация и назначение топографических карт.  

2. Определение географических и прямоугольных координат объектов по карте.  

3. Целеуказание по карте. 

Темы докладов: 

1. Виды топографических карт. 

2. Условные знаки и пояснительные надписи.  

3. Примеры чтения карты, определение расстояний и координат целей.  

4. Порядок составления карточек и схем. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 7. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Медицинское обеспечение – как вид всестороннего обеспечения войск. Обязанности и 

оснащение должностных лиц медицинской службы тактического звена в бою. Общие правила 

оказания самопомощи и взаимопомощи. Первая помощь при ранениях и травмах. Первая помощь 

при поражении отравляющими веществами, бактериологическими средствами. Содержание ме-

роприятия доврачебной помощи. 

Тема 16. Медицинское обеспечение войск (сил), первая медицинская помощь при ра-

нениях, травмах и особых случаях. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Медицинское обеспечение - как вид всестороннего обеспечения войск. Обязанности и 

оснащение должностных лиц медицинской службы тактического звена в бою. Общие правила 

оказания самопомощи и взаимопомощи. Первая помощь при ранениях и травмах. Первая помощь 
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при поражении отравляющими веществами, бактериологическими средствами. Содержание ме-

роприятия доврачебной помощи. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 7 

Тема практического занятия 1:  

Форма практического задания: устный опрос, доклад 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Медицинское обеспечение - как вид всестороннего обеспечения войск.  

2. Обязанности и оснащение должностных лиц медицинской службы тактического звена в 

бою.  

3. Общие правила оказания самопомощи и взаимопомощи.  

Темы докладов: 

1. . Понятия об инфекционных заболеваниях. Предупреждение инфекционных заболева-

ний. Профилактика инфекционных заболеваний. 

2. Предупреждение кожно-гнойничковых заболеваний. Причины кожно-гнойничковых за-

болеваний. 

Тема практического занятия 2:  

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 

1. Оказание первой помощи при ранениях. 

2. оказание первой помощи при травмах.  

3. Оказание первой помощи при поражении отравляющими веществами, бактериологиче-

скими средствами.  

4. Порядок проведения мероприятия доврачебной помощи. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7 

Форма рубежного контроля – Демонстрация сформированности практических 

навыков. 

 

РАЗДЕЛ 8. ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Новые тенденции и особенности развития современных международных отношений. Ме-

сто и роль России в многополярном мире. Основные направления социально-экономического, 

политического и военно-технического развития Российской Федерации. Цели, задачи, направле-

ния и формы военно-политической работы в подразделении, требования руководящих докумен-

тов. 

Тема 17. Россия в современном мире. Основные направления социально-
экономического, политического и военно-технического развития страны. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Новые тенденции и особенности развития современных международных отношений. Ме-

сто и роль России в многополярном мире. Основные направления социально-экономического, 

политического и военно-технического развития Российской Федерации. Цели, задачи, направле-

ния и формы военно-политической работы в подразделении, требования руководящих докумен-

тов. 

 

РАЗДЕЛ 9. ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основные положения Военной доктрины Российской Федерации. Правовая основа воин-

ской обязанности и военной службы. Понятие военной службы, ее виды и их характеристики. 

Обязанности граждан по воинскому учету. 

Тема 18. Военная доктрина Российской Федерации. Законодательство Российской 

Федерации о прохождении военной службы. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основные положения Военной доктрины Российской Федерации. Правовая основа воин-

ской обязанности и военной службы. Понятие военной службы, ее виды и их характеристики. 

Обязанности граждан по воинскому учету. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 
Семестр  

Раздел 1. Общевоин-

ские уставы ВС РФ 
 

1 Подготовка к опросу  
1 Подготовка доклада 

1 Самостоятельное изучение материала 
Раздел 2. Строевая 

подготовка 
3 

Самостоятельное изучение материала 

Раздел 3. Огневая под-

готовка из стрелково-

го оружия 
10 

Самостоятельное изучение материала 

Раздел 4. Основы так-

тики общевойсковых 

подразделений 
5 

Самостоятельное изучение материала 

Раздел 5. Радиацион-

ная, химическая и 

биологическая защита 
3 

Самостоятельное изучение материала 

Раздел 6. Военная то-

пография 2 
Самостоятельное изучение материала 

Раздел 7. Основы ме-

дицинского обеспече-

ния 
3 

Самостоятельное изучение материала 
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Раздел 8. Военно-
политическая подго-

товка 
1 

Самостоятельное изучение материала 

Раздел 9. Правовая 

подготовка 
1 

Самостоятельное изучение материала 

Общий объем по мо-

дулю/семестру, часов 
31 

- 

Общий объем по 

дисциплине (моду-

лю), часов 
31 

- 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Структура, требования и основное содержание общевоинских уставов.  
2. Права военнослужащих.  
3. Общие обязанности военнослужащих. 
4. Воинские звания военнослужащих.  
5. Единоначалие в Вооруженных Силах.  
6. Начальники и подчиненные в Вооруженных Силах.  
7. Старшие и младшие в Вооруженных Силах.  
8. Приказ и приказание в Вооруженных Силах.  
9. Порядок отдачи и выполнение приказа в Вооруженных Силах.  
10. Воинская вежливость и воинская дисциплина военнослужащих. 
11. Размещение военнослужащих.  
12. Распределение времени и внутренний порядок.  
13. Суточный наряд роты, его предназначение, состав.  
14. Дневальный, дежурный по роте.  
15. Развод суточного наряда. 
16. Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы.  
17. Караул и его назначение. 
18. Обязанности разводящего 
19. Обязанности часового. 
20. Внутренний порядок в караулах. 
21. Организация и несение караульной службы. 
22. Организация и несение гарнизонной службы. 
23. Обязанности военного коменданта железнодорожного (водного) участка и станции (порта, 

аэропорта). 
24. Обязанности военного патруля. 
Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1 
1. «Часть первая. Организация и несение гарнизонной службы» (Устав гарнизонной и 

караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации . — 3-е изд., стер. — Санкт-
Петербург : Лань, 2022. — ISBN 978-5-8114-9331-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/189496 (дата обращения: 27.12.2022). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 8.). 
2. «ГЛАВА 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» (Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации . — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — ISBN 978-5-507-
45349-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/265208 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. — С. 4.). 
3. «ЕДИНОНАЧАЛИЕ. КОМАНДИРЫ (НАЧАЛЬНИКИ) И ПОДЧИНЕН-

НЫЕ.СТАРШИЕ И МЛАДШИЕ» (Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации . — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — ISBN 978-5-8114-7571-1. — Текст : 
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электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/162395 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. — С. 19.). 
4. «Часть вторая. Организация и несение караульной службы» (Устав гарнизонной и ка-

раульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации . — 3-е изд., стер. — Санкт-
Петербург : Лань, 2022. — ISBN 978-5-8114-9331-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/189496 (дата обращения: 27.12.2022). 
— Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 61.). 

5. «ГЛАВА 4.РАЗМЕЩЕНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ» (Устав внутренней службы Во-

оруженных Сил Российской Федерации . — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — ISBN 
978-5-8114-7571-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/162395 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. — С. 109.). 
6. «ГЛАВА 2.НАРЯД ГАРНИЗОННОЙ СЛУЖБЫ» (Устав гарнизонной и караульной служб Во-

оруженных Сил Российской Федерации . — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — ISBN 978-
5-8114-9331-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/189496 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользова-

телей. — С. 44.). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

7. Строй и его элементы.  
8. Виды строя.  
9. Сигналы для управления строем.  
10. Команды и порядок их подачи.  
11. Обязанности командиров, военнослужащих перед построением и в строю.  
12. Строевой расчет.  
13. Строевая стойка.  
14. Выполнение команд: "Становись", "Равняйсь", "Смирно", "Вольно", "Заправиться".  
15. Повороты на месте.  
16. Строевой шаг.  
17. Движение строевым шагом.  
18. Движение строевым шагом в составе подразделения.  
19. Повороты в движении.  
20. Движение в составе взвода.  
21. Управление подразделением в движении. 
Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2 

1. «ГЛАВА 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» (Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации . 

— 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — ISBN 978-5-507-45357-3. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/265211 
(дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 4.). 

2. «ГЛАВА IV. СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА» (Основы обороны государства и военной службы : 

учебно-методическое пособие / составители С. К. Сарыг [и др.]. — Кызыл : ТувГУ, 2020. — 84 
с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/175196 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. — С. 47.). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием.  
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2. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке.  
3. Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия.  
4. Назначение, состав, боевые свойства и порядок сборки разборки АК-74 и РПК-74.  
5. Назначение, состав, боевые свойства и порядок сборки разборки пистолета ПМ.  
6. Назначение, состав, боевые свойства РПГ-7.  
7. Назначение, боевые свойства и материальная часть ручных гранат.  
8. Сборка разборка пистолета ПМ и подготовка его к боевому применению.  
9. Сборка разборка АК-74, РПК-74 и подготовка их к боевому применению.  
10. Снаряжение магазинов и подготовка ручных гранат к боевому применению.  
11. Требования безопасности при организации и проведении стрельб из стрелкового ору-

жия.  
12. Порядок выполнения упражнения учебных стрельб.  
13. Меры безопасности при проведении стрельб и проверка усвоения знаний и мер без-

опасности при обращении со стрелковым оружием.  
14. Выполнение норматива № 1 курса стрельб из стрелкового оружия. 
15. Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием.  
16. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке.  
17. Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 
Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3 

1. «ГЛАВА 3. СПЕЦИАЛЬНАЯ СТРЕЛКОВАЯФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» (Зрыбнев, Н. А. 

Физическая подготовка в системе стрелковой подготовки стрелка-профессионала  / Н. А. Зрыбнев. 

— 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — ISBN 978-5-507-45894-3. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/291179 
(дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 70.). 

2. «Глава 1.2. Основные принципы, методология построенияи организация обучения стрельбе из 

стрелкового оружия» (Зрыбнев, Н. А. Базовая школа и методика обучения меткой стрельбе из ав-

томата : учебное пособие / Н. А. Зрыбнев. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — ISBN 978-5-8114-
4650-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/136169 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. — С. 15.). 

3. «1. Меры безопасности при обращении с оружием (общиеположения)» (Холодов, О. М. Меры без-

опасности при обращении со стрелковым оружием : учебное пособие / О. М. Холодов, С. А. Гор-

батенко, И. И. Шуманский. — Воронеж : ВГАС, 2021. — 21 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/253766 (дата обращения: 

27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 5.). 

4. «Глава 6.1. Техническая подготовка» (Зрыбнев, Н. А. Базовая школа и методика обучения меткой 

стрельбе из автомата : учебное пособие / Н. А. Зрыбнев. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — ISBN 
978-5-8114-4650-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/136169 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. — С. 81.). 

5. «1.2. Общее устройство, боевые характеристики работычастей и механизмов автомата АК-
74.Порядок разборки и сборки автомата» (Огневая подготовка : учебное пособие / А. В. Новиков, 

Д. В. Марусов, С. В. Даниэль, А. С. Прядкин. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. 

Устинова, 2018. — 131 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/122079 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. — С. 25.). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4 



 
25 

1. Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи.  
2. Назначение, структура мотострелковых и танковых подразделений сухопутных войск, 

их задачи в бою.  
3. Боевое предназначение входящих в них подразделений.  
4. Тактико-технические характеристики основных образцов вооружения и техники ВС 

РФ.  
5. Сущность современного общевойскового боя, его характеристики и виды.  
6. Способы ведения современного общевойскового боя и средства вооруженной борьбы.  
7. Цели и основные задачи инженерного обеспечения частей и подразделений.  
8. Назначение, классификация инженерных боеприпасов, инженерных заграждений и их 

характеристики.  
9. Полевые фортификационные сооружения: окоп, траншея, ход сообщения, укрытия, 

убежища.  
10. Организация, вооружение, боевая техника подразделений мпб и тб армии США.  
11. Организация, вооружение, боевая техника подразделений мпб и тб армии Германии. 
 
 
Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4 

1. «1. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (Шульдешов, Л. С. Общая 

тактика. Взвод, отделение, танк : учебное пособие для вузов / Л. С. Шульдешов, В. А. Софронов, 

Б. В. Федоров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — ISBN 978-5-8114-9162-9. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/187725 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. — С. 13.). 

2. «1.5. Состав Вооруженных сил Российской Федерации» (Байрамуков, Ю. Б. Военно-
политическая подготовка : учебник / Ю. Б. Байрамуков, В. С. Янович, П. Е. Арефьев. — Красно-

ярск : СФУ, 2020. — ISBN 978-5-7638-4277-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/181602 (дата обращения: 27.12.2022). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 23.). 

3. «ГЛАВА II ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (Основы обороны 

государства и военной службы : учебно-методическое пособие / составители С. К. Сарыг [и др.]. 

— Кызыл : ТувГУ, 2020. — 84 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/175196 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим досту-

па: для авториз. пользователей. — С. 16.). 

4. «Глава 1ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (Байрамуков, Ю. Б. 

Общая тактика : учебник / Ю. Б. Байрамуков ; под редакцией Ю. Б. Торгованова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Красноярск : СФУ, 2017. — ISBN 978-5-7638-3687-5. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/128738 (дата обра-

щения: 27.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 5.). 

5. «3. ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕВОЙСКОВОГО БОЯ» (Шульдешов, Л. С. Общая 

тактика. Взвод, отделение, танк : учебное пособие для вузов / Л. С. Шульдешов, В. А. Софронов, 

Б. В. Федоров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — ISBN 978-5-8114-9162-9. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/187725 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. — С. 84.). 

6. «Глава 3ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕВОЙСКОВОГО БОЯ» (Байрамуков, Ю. Б. 

Общая тактика : учебник / Ю. Б. Байрамуков ; под редакцией Ю. Б. Торгованова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Красноярск : СФУ, 2017. — ISBN 978-5-7638-3687-5. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/128738 (дата обра-

щения: 27.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 80.). 
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7. «1. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ» (Олей-

ников, Е. П. Военно-инженерная подготовка : учебное пособие / Е. П. Олейников, А. С. Тимохо-

вич. — Красноярск : СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 2021. — 172 с. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/195175 (дата 

обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 9.). 

8. «Глава 7 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В БОЮ» (Байрамуков, Ю. 

Б. Общая тактика : учебник / Ю. Б. Байрамуков ; под редакцией Ю. Б. Торгованова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Красноярск : СФУ, 2017. — ISBN 978-5-7638-3687-5. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/128738 (дата обра-

щения: 27.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 198.). 

9. «2. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ.ХАРАКТЕРИСТИКА 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ США, ГЕРМАНИИ,ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ФРАНЦИИ И БЛОКА 

НАТО» (Шульдешов, Л. С. Общая тактика. Взвод, отделение, танк: учебное пособие для вузов / 

Л. С. Шульдешов, В. А. Софронов, Б. В. Федоров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2022. — ISBN 978-5-8114-9162-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/187725 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим досту-

па: для авториз. пользователей. — С. 33.). 

10. «Глава 2ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ» (Байрамуков, Ю. Б. 

Общая тактика : учебник / Ю. Б. Байрамуков ; под редакцией Ю. Б. Торгованова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Красноярск : СФУ, 2017. — ISBN 978-5-7638-3687-5. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/128738 (дата обра-

щения: 27.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 32.). 

11. «Глава 9ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ» (Тактическая подго-

товка офицеров запаса : учебник / В. С. Янович, Ю. Б. Байрамуков, П. Е. Арефьев [и др.]. — 
Красноярск : СФУ, 2019. — ISBN 978-5-7638-4143-5. — Текст : электронный // Лань : электрон-

но-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157530 (дата обращения: 

27.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 244.). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 5 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 5 

1. Ядерное оружие. Средства его применения.  
2. Поражающие факторы ядерного взрыва и их воздействие на организм человека, воору-

жение, технику и фортификационные сооружения. 
3. Химическое оружие.  
4. Отравляющие вещества (ОВ), их назначение, классификация и воздействие на организм 

человека.  
5. Боевые состояния, средства применения, признаки применения ОВ, их стойкость на 

местности.  
6. Биологическое оружие. Основные виды и поражающее действие. Средства применения, 

внешние признаки применения.  
7. Зажигательное оружие.  
8. Поражающие действия зажигательного оружия на личный состав, вооружение и воен-

ную технику, средства и способы защиты от него.  
9. Цель, задачи и мероприятия РХБ защиты.  
10. Мероприятия специальной обработки: дегазация, дезактивация, дезинфекция, сани-

тарная обработка.  
11. Цели и порядок проведения частичной и полной специальной обработки.  
12. Технические средства и приборы радиационной, химической и биологической за-

щиты.  
13. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования.  
14. Подгонка и техническая проверка средств индивидуальной защиты. 
Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5 
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1. «Я Д Е Р Н О Е , Х И М И Ч Е С К О Е , Б И О Л О Г И Ч Е С К О Е О Р У Ж И ЕИ О Р У 

Ж И Е , О С Н О В А Н Н О ЕН А Н О В Ы Х Ф И З И Ч Е С К И ХП Р И Н Ц И П А Х» 

(Байрамуков, Ю. Б. Радиационная, химическая и биологическая защита : учебник / Ю. Б. 

Байрамуков, М. Ф. Анакин, В. С. Янович ; под редакцией Ю. Б. Торгованова. — Красно-

ярск : СФУ, 2015. — ISBN 978-5-7638-3321-8. — Текст : электронный // Лань : электрон-

но-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/128746 (дата обращения: 

27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 8.). 

2. «Глава 10. ЯДЕРНОЕ, ХИМИЧЕСКОЕ, БИОЛОГИЧЕСКОЕИ ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ» (Байрамуков, Ю. Б. Тактическая подготовка курсантов учебных военных центров : 

учебник / Ю. Б. Байрамуков ; под редакцией Ю. Б. Торгованова. — Красноярск : СФУ, 

2018. — ISBN 978-5-7638-3841-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/128744 (дата обращения: 

27.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 287.) 

3. «Глава 3. ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ» (Араев, С. И. Военное ориентирование на 

местности : учебное пособие / С. И. Араев, Р. Н. Нурулин. — Москва : МАИ, 2021. — 
ISBN 978-5-4316-0853-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/207407 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. — С. 52.). 

4. «Глава 15. ТОПОГРАФИЧЕСКИЕИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАРТЫ» (Байрамуков, Ю. Б. Так-

тическая подготовка курсантов учебных военных центров : учебник / Ю. Б. Байрамуков ; 

под редакцией Ю. Б. Торгованова. — Красноярск : СФУ, 2018. — ISBN 978-5-7638-3841-
1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/128744 (дата обращения: 27.02.2023). — Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. — С. 404.). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 6 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 6 

1. Местность как элемент боевой обстановки.  
2. Способы ориентирования на местности без карты.  
3. Способы измерения расстояний.  
4. Движение по азимутам.  
5. Геометрическая сущность, классификация и назначение топографических карт.  
6. Определение географических и прямоугольных координат объектов по карте.  
7. Целеуказание по карте. 
 
Литература для самостоятельного изучения к Разделу 6 

1. «Глава 1. МЕСТНОСТЬ И ЕЕ ТАКТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА» (Араев, С. И. Военное ори-

ентирование на местности : учебное пособие / С. И. Араев, Р. Н. Нурулин. — Москва : 

МАИ, 2021. — ISBN 978-5-4316-0853-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/207407 (дата обращения: 

27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 5.). 

2. «Глава 17. ИЗУЧЕНИЕ МЕСТНОСТИ» (Байрамуков, Ю. Б. Тактическая подготовка кур-

сантов учебных военных центров : учебник / Ю. Б. Байрамуков ; под редакцией Ю. Б. 

Торгованова. — Красноярск : СФУ, 2018. — ISBN 978-5-7638-3841-1. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
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https://e.lanbook.com/book/128744 (дата обращения: 27.02.2023). — Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. — С. 439.). 

3. «Глава 3. ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ» (Араев, С. И. Военное ориентирование на 

местности : учебное пособие / С. И. Араев, Р. Н. Нурулин. — Москва : МАИ, 2021. — 
ISBN 978-5-4316-0853-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/207407 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. — С. 52.). 

4. «Глава 15. ТОПОГРАФИЧЕСКИЕИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАРТЫ» (Байрамуков, Ю. Б. Так-

тическая подготовка курсантов учебных военных центров : учебник / Ю. Б. Байрамуков ; 

под редакцией Ю. Б. Торгованова. — Красноярск : СФУ, 2018. — ISBN 978-5-7638-3841-
1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/128744 (дата обращения: 27.02.2023). — Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. — С. 404.). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 7 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 7 

1. Медицинское обеспечение - как вид всестороннего обеспечения войск.  
2. Обязанности и оснащение должностных лиц медицинской службы тактического звена в 

бою.  
3. Общие правила оказания самопомощи и взаимопомощи.  
4. Первая помощь при ранениях и травмах.  
5. Первая помощь при поражении отравляющими веществами, бактериологическими 

средствами.  
6. Содержание мероприятия доврачебной помощи. 
Литература для самостоятельного изучения к Разделу 7 

1. «Норматив 1. Наложение первичной повязки» (Медицинское обеспечение : учебно-
методическое пособие / Д. А. Груздев, В. М. Козырев, А. В. Новак, Е. Н. Сидоренко. — 
Санкт-Петербург : СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича, 2021. — 32 с. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/279629 
(дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 6.). 

2. «1.3. Медицинские мероприятия по обеспечению безопасности и жизнедеятельности 

войск» (Медицинское обеспечение : учебное пособие. — Санкт-Петербург : СПбГУТ им. 

М.А. Бонч-Бруевича, 2016 — Часть 1  — 2016. — 108 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/180180 (дата обра-

щения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 19.). 

3. «1.1. Штатные силы и средства медицинской службы» (Медицинское обеспечение : учеб-

ное пособие. — Санкт-Петербург : СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича, 2019 — Часть 2  — 
2019. — 127 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/180182 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. — С. 5.). 

4. «Глава 14. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» (Байрамуков, Ю. Б. Тактиче-

ская подготовка курсантов учебных военных центров : учебник / Ю. Б. Байрамуков ; под 

редакцией Ю. Б. Торгованова. — Красноярск : СФУ, 2018. — ISBN 978-5-7638-3841-1. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
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https://e.lanbook.com/book/128744 (дата обращения: 27.02.2023). — Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. — С. 370.). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 8 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 8 

Новые тенденции и особенности развития современных международных отношений.  
Место и роль России в многополярном мире.  
Основные направления социально-экономического, политического и военно-технического 

развития Российской Федерации.  
Цели, задачи, направления и формы военно-политической работы в подразделении, требо-

вания руководящих документов. 
Литература для самостоятельного изучения к Разделу 8 

«Лекция 1. Предмет дисциплины «Национальная безопасность России»и ее место в системе дру-

гих учебных дисциплин» (Смоленская, С. В. Национальная безопасность России : учебное пособие / С. В. 

Смоленская. — Ульяновск : УлГТУ, 2021. — ISBN 978-5-9795-2123-7. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/259736 (дата обращения: 

27.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 10.). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 9 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 9 

1. Основные положения Военной доктрины Российской Федерации.  
2. Правовая основа воинской обязанности и военной службы.  
3. Понятие военной службы, ее виды и их характеристики.  
4. Обязанности граждан по воинскому учету. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 9 

1. «1.1. Военная доктрина: определение и сущность» (Байрамуков, Ю. Б. Военно-
политическая подготовка : учебник / Ю. Б. Байрамуков, В. С. Янович, П. Е. Арефьев. — 
Красноярск : СФУ, 2020. — ISBN 978-5-7638-4277-7. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/181602 (дата обра-

щения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 10.). 

2. «Тема 4. Военная доктрина Российской Федерации» (Основы обороны государства и во-

енной службы : учебно-методическое пособие / составители С. К. Сарыг [и др.]. — Кызыл 

: ТувГУ, 2020. — 84 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/175196 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим досту-

па: для авториз. пользователей. — С. 13.). 

3. «Глава 1 ВОЕННАЯ ДОКТРИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (Тактическая подготов-

ка офицеров запаса : учебник / В. С. Янович, Ю. Б. Байрамуков, П. Е. Арефьев [и др.]. — 
Красноярск : СФУ, 2019. — ISBN 978-5-7638-4143-5. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157530 (дата обра-

щения: 27.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 5.). 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение обучаемыми программы предполагает изучение материалов дисциплин (моду-

лей) в ходе самостоятельной работы.  
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необ-

ходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на пред-

лагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекоменду-

ется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможно-

сти используйте наглядное представление материала.  
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обуча-

ющихся. 
Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 
Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 
Основные требования к оформлению: 
Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада (рефера-

та), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее дока-

зательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или дела-

ется обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 
Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры по-

лей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. Формат 

абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по всему тек-

сту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на титульном 

листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические материалы. 

Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные 

и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-
2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 
При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% заим-

ствований) работа не принимается. 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических за-

нятиях. Для этого обучающийся изучает материалы теоретических занятий, рекомендуемую ли-

тературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 
Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, посвя-

щенным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, кон-

спекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины (модуля), выявить 
неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 
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РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является дифференцированный зачет, который проводится в устной и практической 

форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
 
Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (далее – БРСО). 
БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации осуществля-

ется по 100-балльной шкале. 
Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из резуль-

татов: 
 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 
 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 рей-

тинговых баллов. 
Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (мо-

дулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 
В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. Теку-

щий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в те-

чение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 
В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, направ-

ленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 
 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной среде, со-

блюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 
 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты, активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии и др.), защита проектов и др.); 
 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохожде-

ния в электронной информационно-образовательной среде. 
Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 
 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 
практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 



 
32 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть накоп-

лен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения текуще-

го рейтинга. 
Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по дис-

циплине (модулю) являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 
Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженно-

стью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия проме-

жуточной аттестации. 
Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и по-

рядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся педагогическим 

работником. 
В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обучающему-

ся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задолженности воз-

можна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с Поло-

жением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образова-

тельным программам в Российском государственном социальном университете и Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональ-

ным образовательным программам в Российском государственном социальном университете в 

действующей редакции. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации оцени-

ваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по дисциплине 

(модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском государственном социальном университете.  
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе кон-

трольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпываю-

ще, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязы-

вает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при ви-

доизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими зада-

ниями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 
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16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми уме-

ниями и навыками при выполнении практических заданий 
13-15 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-

пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-

следовательность в изложении программного материала и испытывает затруд-

нения в выполнении практических заданий 
1-12 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 
0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного кон-

троля, обучающихся по дисциплине (модулю) 
 
Раздел -1 «Общевоинские уставы ВС РФ» 
 
Форма рубежного контроля – устный опрос 
 
Код контролируемой компетенции: УК-8 
 
Вопросы рубежного контроля 
1. Структура, требования и основное содержание общевоинских уставов.  
2. Права военнослужащих.  
3. Общие обязанности военнослужащих. 
4. Воинские звания военнослужащих.  
5. Единоначалие в Вооруженных Силах.  
6. Начальники и подчиненные в Вооруженных Силах.  
7. Старшие и младшие в Вооруженных Силах.  
8. Приказ и приказание в Вооруженных Силах.  
9. Порядок отдачи и выполнение приказа в Вооруженных Силах.  
10. Воинская вежливость и воинская дисциплина военнослужащих. 
11. Размещение военнослужащих.  
12. Распределение времени и внутренний порядок.  
13. Суточный наряд роты, его предназначение, состав.  
14. Дневальный, дежурный по роте.  
15. Развод суточного наряда. 
16. Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы.  
17. Караул и его назначение. 
18. Обязанности разводящего 
19. Обязанности часового. 
20. Внутренний порядок в караулах. 
21. Организация и несение караульной службы. 
22. Организация и несение гарнизонной службы. 
23. Обязанности военного коменданта железнодорожного (водного) участка и станции (порта, 

аэропорта). 
24. Обязанности военного патруля. 
 
Раздел -2 «Строевая подготовка» 
 
Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков 
 
Код контролируемой компетенции: УК-8 
 
Продемонстрируйте навыки: 
1. Строй и его элементы.  
2. Виды строя.  
3. Сигналы для управления строем.  
4. Команды и порядок их подачи.  
5. Обязанности командиров, военнослужащих перед построением и в строю.  
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6. Строевой расчет.  
7. Строевая стойка.  
8. Выполнение команды "Становись",  
9. Выполнение команды "Равняйсь",  
10. Выполнение команды "Смирно", 
11. Выполнение команды "Вольно",  
12. Выполнение команды "Заправиться".  
13. Выполнение команды «Поворот на месте». 
14. Выполнение команды «Строевой шаг».  
15. Выполнение команды «Движение одиночным строевым шагом».  
16. Выполнение команды «Движение строевым шагом в составе подразделения».  
17. Выполнение команды «Повороты в движении». 
18. Выполнение команды «Движение в составе взвода».  
19. Управление подразделением в движении. 
 
Раздел -3 «Огневая подготовка из стрелкового оружия» 
 
Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 
 
Код контролируемой компетенции: УК-8 
 
Продемонстрируйте навыки: 
1. Выполнение требований безопасности при обращении со стрелковым оружием.  
2. Выполнение требований безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. 
3. Назначение, состав, обращение, боевые свойства АК-74.  
4. Порядок сборки разборки АК-74.  
5. Сборка разборка АК-74 и подготовка их к боевому применению.  
6. Снаряжение магазинов  
7. Назначение, состав, обращение, боевые свойства РПК-74.  
8. Порядок сборки разборки РПК-74.  
9. Сборка разборка РПК-74 и подготовка их к боевому применению.  
10. Снаряжение магазинов  
11. Назначение, состав, обращение, боевые свойства пистолета ПМ.  
12. Порядок сборки разборки пистолета ПМ.  
13. Сборка разборка пистолета ПМ и подготовка его к боевому применению.  
14. Снаряжение магазинов  
15. Назначение, состав, обращение, боевые свойства РПГ-7.  
16. Снаряжение РПГ-7.  
17. Назначение, обращение, боевые свойства и материальная часть ручных гранат (Ф-1, 

РГД-5).  
18. Подготовка ручных гранат к боевому применению. 
19. Выполнение требований безопасности при организации и проведении стрельб из 

стрелкового оружия.  
20. Порядок выполнения упражнения учебных стрельб.  
21. Меры безопасности при проведении стрельб и проверка усвоения знаний и мер без-

опасности при обращении со стрелковым оружием.  
22. Выполнение норматива № 1 курса стрельб из стрелкового оружия. 
 
Раздел -4 «Основы тактики общевойсковых подразделений» 
 
Форма практического задания: устный опрос. 
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Код контролируемой компетенции: УК-8 
 
Вопросы рубежного контроля: 
1. Цели и основные задачи инженерного обеспечения частей и подразделений.  
2. Назначение, классификация инженерных боеприпасов и их характеристики,  
3. Назначение, классификация инженерных заграждений и их характеристики 
4. Полевые фортификационные сооружения: окоп. 
5. Полевые фортификационные сооружения: траншея. 
6. Полевые фортификационные сооружения: ход сообщения. 
7. Полевые фортификационные сооружения: укрытия. 
8. Полевые фортификационные сооружения: убежища. 
 
 
Раздел -5 «Радиационная, химическая и биологическая защита» 
 
Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 
 
Код контролируемой компетенции: УК-8 
 
Продемонстрируйте навыки: 
1. Порядок специальной обработки: дегазация.  
2. Порядок специальной обработки: дезактивация.  
3. Порядок специальной обработки: дезинфекция.  
4. Порядок специальной обработки: санитарная обработка.  
5. Порядок проведения частичной специальной обработки.  
6. Порядок проведения полной специальной обработки.  
7. Порядок применения технических средств и приборов радиационной, химической и 

биологической защиты.  
8. Порядок надевания противогаза. Отработка норматива. 
9. Порядок надевания ОЗК. Отработка норматива. 
10. Порядок подгонки и технической проверки средств индивидуальной защиты. 
 
 
Раздел -6 «Военная топография» 
 
Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 
 
Код контролируемой компетенции: УК-8 
 
Вопросы рубежного контроля: 
1. Геометрическая сущность, классификация и назначение топографических карт.  
2. Определение географических и прямоугольных координат объектов по карте.  
3. Целеуказание по карте. 
4. Виды топографических карт. 
5. Условные знаки и пояснительные надписи.  
6. Примеры чтения карты, определение расстояний и координат целей.  
7. Порядок составления карточек и схем. 
 
 
Раздел -7 «Основы медицинского обеспечения» 
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Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 
 
Код контролируемой компетенции: УК-8 
 
Продемонстрируйте навыки: 
1. Оказание первой помощи при ранениях. 
2. оказание первой помощи при травмах.  
3. Оказание первой помощи при поражении отравляющими веществами, бактериологиче-

скими средствами.  
4. Порядок проведения мероприятия доврачебной помощи. 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

Код контролируемой компетенции: УК-8 

Вопросы: 
1. Структура, требования и основное содержание общевоинских уставов.  
2. Права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих.  
3. Воинские звания. Единоначалие.  
4. Начальники и подчиненные. Старшие и младшие.  
5. Приказ и приказание. Порядок отдачи и выполнение приказа. 
6. Воинская вежливость и воинская дисциплина военнослужащих.  
7. Размещение военнослужащих.  
8. Распределение времени и внутренний порядок.  
9. Суточный наряд роты, его предназначение, состав. Дневальный, дежурный по роте. 

Развод суточного наряда.  
10. Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы.  
11. Обязанности разводящего, часового. 
12. Строй и его элементы. Виды строя.  
13. Сигналы для управления строем.  
14. Команды и порядок их подачи.  
15. Обязанности командиров, военнослужащих перед построением и в строю.  
16. Строевой расчет. Строевая стойка. Выполнение команд: "Становись", "Равняйсь", 

"Смирно", "Вольно", "Заправиться". Повороты на месте.  
17. Строевой шаг. Движение строевым шагом.  
18. Движение строевым шагом в составе подразделения.  
19. Повороты в движении. Движение в составе взвода.  
20. Управление подразделением в движении. 
21. Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием.  
22. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке.  
23. Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия.  
24. Назначение, состав, боевые свойства и порядок сборки разборки АК-74 и РПК-74.  
25. Назначение, состав, боевые свойства и порядок сборки разборки пистолета ПМ.  
26. Назначение, состав, боевые свойства РПГ-7.  
27. Назначение, боевые свойства и материальная часть ручных гранат.  
28. Сборка разборка пистолета ПМ и подготовка его к боевому применению.  
29. Сборка разборка АК-74, РПК-74 и подготовка их к боевому применению.  
30. Снаряжение магазинов и подготовка ручных гранат к боевому применению.  
31. Требования безопасности при организации и проведении стрельб из стрелкового ору-

жия. Порядок выполнения упражнения учебных стрельб.  
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32. Меры безопасности при проведении стрельб и проверка усвоения знаний и мер без-

опасности при обращении со стрелковым оружием. Выполнение норматива № 1 курса 

стрельб из стрелкового оружия.  
33. Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием.  
34. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке.  
35. Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 
36. Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи.  
37. Назначение, структура мотострелковых и танковых подразделений сухопутных войск, 

их задачи в бою.  
38. Боевое предназначение входящих в них подразделений.  
39. Тактико-технические характеристики основных образцов вооружения и техники ВС 

РФ.  
40. Сущность современного общевойскового боя, его характеристики и виды.  
41. Способы ведения современного общевойскового боя и средства вооруженной борьбы.  
42. Цели и основные задачи инженерного обеспечения частей и подразделений.  
43. Назначение, классификация инженерных боеприпасов, инженерных заграждений и их 

характеристики.  
44. Полевые фортификационные сооружения: окоп, траншея, ход сообщения, укрытия, 

убежища.  
45. Организация, вооружение, боевая техника подразделений мпб и тб армии США.  
46. Организация, вооружение, боевая техника подразделений мпб и тб армии Германии. 
47. Ядерное оружие. Средства их применения. Поражающие факторы ядерного взрыва и 

их воздействие на организм человека, вооружение, технику и фортификационные со-

оружения.  
48. Химическое оружие. Отравляющие вещества (ОВ), их назначение, классификация и 

воздействие на организм человека. Боевые состояния, средства применения, признаки 

применения ОВ, их стойкость на местности.  
49. Биологическое оружие. Основные виды и поражающее действие. Средства примене-

ния, внешние признаки применения.  
50. Зажигательное оружие. Поражающие действия зажигательного оружия на личный со-

став, вооружение и военную технику, средства и способы защиты от него.  
51. Цель, задачи и мероприятия РХБ защиты. Мероприятия специальной обработки: дега-

зация, дезактивация, дезинфекция, санитарная обработка.  
52. Цели и порядок проведения частичной и полной специальной обработки.  
53. Технические средства и приборы радиационной, химической и биологической защиты.  
54. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. Подгонка и техниче-

ская проверка средств индивидуальной защиты. 
55. Местность как элемент боевой обстановки.  
56. Способы ориентирования на местности без карты. Способы измерения расстояний.  
57. Движение по азимутам.  
58. Геометрическая сущность, классификация и назначение топографических карт.  
59. Определение географических и прямоугольных координат объектов по карте.  
60. Целеуказание по карте. 
61. Медицинское обеспечение - как вид всестороннего обеспечения войск.  
62. Обязанности и оснащение должностных лиц медицинской службы тактического звена 

в бою. 
63. Общие правила оказания самопомощи и взаимопомощи.  
64. Первая помощь при ранениях и травмах.  
65. Первая помощь при поражении отравляющими веществами, бактериологическими 

средствами.  
66. Содержание мероприятия доврачебной помощи. 
67. Новые тенденции и особенности развития современных международных отношений.  
68. Место и роль России в многополярном мире.  
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69. Основные направления социально-экономического, политического и военно-
технического развития Российской Федерации.  

70. Цели, задачи, направления и формы военно-политической работы в подразделении, 

требования руководящих документов. 
71. Основные положения Военной доктрины Российской Федерации.  
72. Правовая основа воинской обязанности и военной службы.  
73. Понятие военной службы, ее виды и их характеристики.  
74. Обязанности граждан по воинскому учету. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисци-

плины (модуля) 

5.1.1. Основная литература  

 
1. Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации . — 3-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-9331-9. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/189496 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 
 

2. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации . — 4-е изд., стер. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 84 с. — ISBN 978-5-507-45349-8. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/265208 (дата 

обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 

 
3. Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации . — 3-е изд., стер. — Санкт-
Петербург : Лань, 2022. — 132 с. — ISBN 978-5-507-45357-3. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/265211 (дата обраще-

ния: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 

4. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации . — 2-е, стер. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 312 с. — ISBN 978-5-8114-7571-1. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/162395 (дата 

обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 

 
5. Шульдешов, Л. С. Общая тактика. Взвод, отделение, танк : учебное пособие для вузов / Л. 

С. Шульдешов, В. А. Софронов, Б. В. Федоров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2022. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-9162-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/187725 (дата обращения: 

27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 

6. Зрыбнев, Н. А. Физическая подготовка в системе стрелковой подготовки стрелка-
профессионала / Н. А. Зрыбнев. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 128 с. 

— ISBN 978-5-507-45894-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/291179 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим до-

ступа: для авториз. пользователей. 
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7. Зрыбнев, Н. А. Базовая школа и методика обучения меткой стрельбе из автомата : учебное 

пособие / Н. А. Зрыбнев. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 364 с. — ISBN 978-5-8114-
4650-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/136169 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 
 

8. Олейников, Е. П. Военно-инженерная подготовка : учебное пособие / Е. П. Олейников, А. 

С. Тимохович. — Красноярск : СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 2021. — 172 с. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/195175 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 
 

9. Араев, С. И. Военное ориентирование на местности : учебное пособие / С. И. Араев, Р. Н. 

Нурулин. — Москва : МАИ, 2021. — 83 с. — ISBN 978-5-4316-0853-7. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/207407 
(дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 
10. Медицинское обеспечение : учебно-методическое пособие / Д. А. Груздев, В. М. 

Козырев, А. В. Новак, Е. Н. Сидоренко. — Санкт-Петербург : СПбГУТ им. М.А. Бонч-
Бруевича, 2021. — 32 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/279629 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 
 

11. Байрамуков, Ю. Б. Военно-политическая подготовка : учебник / Ю. Б. Байрамуков, 

В. С. Янович, П. Е. Арефьев. — Красноярск : СФУ, 2020. — 364 с. — ISBN 978-5-7638-4277-
7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/181602 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 
 

12. Медицинское обеспечение : учебное пособие. — Санкт-Петербург : СПбГУТ им. 

М.А. Бонч-Бруевича, 2016 — Часть 1 — 2016. — 108 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/180180 (дата обраще-

ния: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Медицинское обеспечение : учебное пособие. — Санкт-Петербург : СПбГУТ им. М.А. 

Бонч-Бруевича, 2019 — Часть 2 — 2019. — 127 с. — Текст : электронный // Лань : электрон-

но-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/180182 (дата обращения: 

27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 

2. Огневая подготовка : учебное пособие / А. В. Новиков, Д. В. Марусов, С. В. Даниэль, А. С. 

Прядкин. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2018. — 131 с. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/122079 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 
 

3. Основы обороны государства и военной службы : учебно-методическое пособие / состави-

тели С. К. Сарыг [и др.]. — Кызыл : ТувГУ, 2020. — 84 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/175196 (дата обраще-

ния: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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4. Байрамуков, Ю. Б. Радиационная, химическая и биологическая защита : учебник / Ю. Б. 

Байрамуков, М. Ф. Анакин, В. С. Янович ; под редакцией Ю. Б. Торгованова. — Красноярск : 

СФУ, 2015. — 224 с. — ISBN 978-5-7638-3321-8. — Текст : электронный // Лань : электрон-

но-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/128746 (дата обращения: 

27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 

5. Смоленская, С. В. Национальная безопасность России : учебное пособие / С. В. Смолен-

ская. — Ульяновск : УлГТУ, 2021. — 172 с. — ISBN 978-5-9795-2123-7. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/259736 
(дата обращения: 27.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
6. Байрамуков, Ю. Б. Общая тактика : учебник / Ю. Б. Байрамуков ; под редакцией Ю. Б. 

Торгованова. — 2-е изд., испр. и доп. — Красноярск : СФУ, 2017. — 346 с. — ISBN 978-5-
7638-3687-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/128738 (дата обращения: 27.02.2023). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 
 

7. Байрамуков, Ю. Б. Тактическая подготовка курсантов учебных военных центров : учебник 

/ Ю. Б. Байрамуков ; под редакцией Ю. Б. Торгованова. — Красноярск : СФУ, 2018. — 510 с. 

— ISBN 978-5-7638-3841-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/128744 (дата обращения: 27.02.2023). — Режим до-

ступа: для авториз. пользователей. 
 

8. Тактическая подготовка офицеров запаса : учебник / В. С. Янович, Ю. Б. Байрамуков, П. 

Е. Арефьев [и др.]. — Красноярск : СФУ, 2019. — 302 с. — ISBN 978-5-7638-4143-5. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/157530 (дата обращения: 27.02.2023). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необхо-

димых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 
Название электрон-

ного ресурса 
Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая до-

ступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных пользо-

вателей к наиболее востребованным материалам 

по всем отраслям знаний от ведущих россий-

ских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, техно-

логии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 34 млн науч-

ных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная плат-

форма Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по различ-

ным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4 ЭБС издательства 

"ЛАНЬ"  
Электронно-библиотечная система, коллекция 

электронных версий книг.  
http://e.lanbook.com/ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов дисци-

плины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, по-

скольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочи-

танной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 
Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении теорети-

ческого материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктив-

ными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при 

работе во время проведения практического занятия. 
Работа во время проведения практического занятия включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач. 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой те-

матики. 
 При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в допол-

нительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 
5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 
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2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 
 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система: Astra Linux SE 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice  
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC  
5. Ark или 7-zip  
6.  User Gate 
7. TrueConf (client) 
 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 
Название электрон-

ного ресурса 
Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая до-

ступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных пользо-

вателей к наиболее востребованным материалам 

по всем отраслям знаний от ведущих россий-

ских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, техно-

логии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 34 млн науч-

ных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная плат-

форма Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по различ-

ным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисци-

плине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной ме-

белью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими сред-

ствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 

имеющие выход в сеть Интернет). 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет), а также наглядными пособиями и учебными макетами: 5.45 
мм АК-74,  – учебный автомат, 5.45 мм учебные патроны, 9 мм ПМ - учебный пистолет, 9 мм 

учебные патроны для пистолета ПМ, 5.45 мм РПК-74 учебный пулемет, Ф-1 учебная ручная гра-

ната, РГД-5 учебная ручная граната, Общевойсковой фильтрующий противогаз, Респиратор Р-2, 
Общевойсковой защитный комплект (плащ, чулки защитные, перчатки защитные), Индивиду-

альная медицинская аптечка, учебно-наглядные пособия по строевой, огневой, тактической, пра-

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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вовой и военно-политической подготовке, военной топографии, медицинскому обеспечению и 

РХБЗ, средства для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализирован-

ной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с 

доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду универ-

ситета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития навыков 

обучающихся.  
При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 
Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной ин-

формационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) по-

средством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электрон-

ный учебник, вебинар и др.).  
В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) формирование целостного представления о 

здоровье человека, приобретение навыков оказания первой помощи пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях, при неотложных состояниях и наиболее распространенных острых 

заболеваниях и состояниях. 

Задачи дисциплины (модуля): 
1. формирование у обучающихся мировоззрения, ориентированного на ценность здоровья 

человека и общества; 
2. овладение умениями по оценке состояния здоровья, выявлению его нарушений; 
3. освоение навыков по оказанию неотложной доврачебной медицинской помощи, уходу 

за больными и пострадавшими; 
 
1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата/специалитета соотнесенные 

с установленными индикаторами достижения компетенций 
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-8 в соответствии с учебным планом. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
 

Категория 
компетенций  

Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

УК-8.1 Знает основы и правила 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, 

классификацию опасных и 

вредных факторов среды 

обитания человека, правовые и 

организационные основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Знать: правила 

поведения при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

происхождения, 

правила 

оказания первой 
помощи 
Уметь: 

инструктировать 

о правилах 

поведения  при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

угрозе военных 

конфликтов 
Владеть: 
навыками 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим и 

ухода за 

больными и 

ранеными 

УК-8.2 Осуществляет 

оперативные действия в случае 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций в том числе при угрозе 

и возникновении военных 

конфликтов 
УК-8.3 Создает и поддерживает 

безопасные условия 

жизнедеятельности в 

повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности, 

адекватно реагирует на 

возникновение чрезвычайных 
ситуаций и предотвращает 

негативные последствия для 

сохранения природной среды. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
68 68 

Лекционные занятия 26 26 

из них: в форме практической подготовки 0 0 

Практические занятия 42 42 

из них: в форме практической подготовки 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся 31 31 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 108 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о
т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Семестр 2 

Раздел 1. Здоровье и 

факторы его 

формирования 
27 19 8 4 0 4 0 0 0 0 0 

Тема 1.1. Понятие 

здоровья, основные 
13 9 4 2 0 2 0 0 0 0 0 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

признаки нарушения 

здоровья 
Тема 1.2. Основы 

здорового образа жизни. 
14 10 4 2 0 2 0 0 0 0 0 

Раздел 2. Основы 

оказания первой 

помощи при различных 

состояниях 

36 4 32 12 0 20 0 0 0 0 0 

Тема 2.1. Предмет, задачи 

и организация оказания 

первой помощи 
8 2 6 2 0 4 0 0 0 0 0 

Тема 2.2. Оказание 

первой помощи при 

различных состояниях 
28 2 26 10 0 16 0 0 0 0 0 

Раздел 3. Уход за 

пострадавшими и 

больными  
36 8 28 10 0 18 0 0 0 0 0 

Тема 3.1. Оценка 

функционального состояния 

организма человека 
8 4 4 2 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 3.2. Основы  ухода за 

пострадавшими и больными 28 4 24 8 0 16 0 0 0 0 0 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 9    
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации  Зачет с оценкой 

Общий объем, часов 108 31 68 26 0 42 0 0 0 0 0 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ЗДОРОВЬЕ И ФАКТОРЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие «здоровье». Определение здоровья по ВОЗ. Цели и задачи изучения состояния 

здоровья населения. Уровни здоровья. Здоровье и болезнь. Переходное состояние. Факторы, 

влияющие на здоровье человека, их соотношение. Образ жизни и виды активности: трудовая, 

внетрудовая, социальная, культурная, медицинская, экология и здоровье: воздушная среда, 

водная среда, экология жилых и общественных помещений, климатические факторы. Здоровье и 

наследственность. Биологические и социальные компоненты наследственность человека. 

Состояние здравоохранения: качество, своевременность, полнота, адекватность, экономичность.  
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Здоровый образ жизни (ЗОЖ). Определение. Составляющие ЗОЖ: организация питания, 

режим труда и отдыха, организация сна, двигательная активность, личная гигиена и закаливание, 

профилактика вредных привычек, культура сексуального поведения и планирование семьи, 

культура межличностного общения. Принципы ЗОЖ.  
 
Тема 1.1. Понятие здоровья, основные признаки нарушения здоровья 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие «здоровье». Определение здоровья по ВОЗ. Цели и задачи изучения состояния 

здоровья населения. Уровни здоровья. Здоровье и болезнь. Переходное состояние. Факторы, 

влияющие на здоровье человека, их соотношение. Образ жизни и виды активности: трудовая, 

внетрудовая, социальная, культурная, медицинская, экология и здоровье: воздушная среда, 

водная среда, состояние педосферы, экология жилых и общественных помещений, 

климатические факторы. Здоровье и наследственность. Биологические и социальные компоненты 

наследственность человека. Состояние здравоохранения: качество, своевременность, полнота, 

адекватность, экономичность. 
 
Тема 1.2. Основы здорового образа жизни 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Здоровый образ жизни (ЗОЖ). Определение. Составляющие ЗОЖ: организация питания, 

режим труда и отдыха, организация сна, двигательная активность, личная гигиена и закаливание, 
профилактика вредных привычек, культура сексуального поведения и планирование семьи, 

культура межличностного общения. Принципы ЗОЖ. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 
 
Тема практического занятия: Понятие здоровья, основные признаки нарушения 

здоровья 
Форма практического задания: устный опрос, доклад 
Вопросы для подготовки к устному опросу: 
1. Методологические подходы к определению понятия «здоровье».  
2. Определение понятия "здоровье", принятое Всемирной организацией 

здравоохранения.  
3. Норма и патология.  
4. Здоровье и болезнь. Переходное состояние.  
5. Факторы, определяющие здоровье человека, и их значение.  
6. Основные компоненты здоровья человека и их характеристика: соматическое, 

физическое, репродуктивное, психическое, социальное 
7. Критерии здоровья.  
8. Отношение населения к здоровью.  
9. Оценка здоровья.  
Темы докладов: 
1. Системный подход в решении проблем здоровья.  
2. Качество жизни как уровень комфортности человека в обществе.  
3. Порядок формирования государственной политики в области охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации.  
4. Социальное здоровье населения и национальная безопасность общества.  
5. Последствия острых и хронических воздействий ионизирующего излучения на 

организм человека.  
6. Значение ультрафиолетового облучения для человеческого организма.  
7. Влияние урбанизации на здоровье человека.  
8. Качество питания в сохранении и укреплении здоровья.  
9. Адаптация человека к экстремальным факторам внешней среды.  
10. Двигательная активность и ее влияние на здоровье.  
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11. Место образа жизни в структуре причин, обуславливающих современную 

патологию.  
12. Гигиеническое обучение и воспитание населения в формировании здоровья и 

здорового стиля жизни.  
13. Влияние на здоровье психоэмоционального напряжения человека в современном 

обществе.  
14.  Сексуальная культура. Факторы риска для здоровья.  
15. Роль медицинской активности для индивидуальной профилактики заболеваний. 
 
Тема практического занятия: Основы здорового образа жизни 
Форма практического задания: устный опрос, доклад 
Вопросы для подготовки к устному опросу: 
1. Основные составляющие здорового образа жизни.  
2. Традиционные и нетрадиционные методы оздоровления.  
3. Права и ответственность человека за сохранение и укрепление своего здоровья.  
4. Социально-гигиенические основы вредных привычек.  
5. Профилактика раннего алкоголизма, табакокурения, наркомании и токсикомании. 
Темы докладов: 
1. Основные компоненты здорового образа жизни.  
2. Роль закаливания в повышении устойчивости организма к неблагоприятному 

воздействию факторов среды.  
3. Сбалансированное питание как фактор здорового образа жизни.  
4. Физическая активность как фактор здорового образа жизни (ЗОЖ).  
5. Рациональный режим труда и отдыха.  
6. Психологический микроклимат как фактор здорового образа жизни.  
7. Роль здоровой семьи как фактор здорового образа жизни 
8. Аддиктивное поведение, понятие, причины.  
9. Профилактика аддиктивного поведения.  
10. Значение гигиенической культуры в формировании ЗОЖ.  
11. Вредные привычки и здоровый образ жизни.  
12. Алкоголизм. Виды, профилактика.  
13. Табакокурение. Курительные смеси, профилактика.  
14. Игромания, причины, профилактика.  
15. Влияние на организм человека психоактивных веществ и формирование 

зависимости.  
16. Наркотики и злоупотребление психоактивными веществами.  
17. Средства физической культуры как фактор оздоровления человека.  
18. Медицинский осмотр (обследования) для допуска к занятиям физической 

культурой и участию в массовых спортивных соревнованиях.  
19. Противопоказания для занятия физкультурой и спортом. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 
форма рубежного контроля – тестирование 
 
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

СОСТОЯНИЯХ 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Общие сведения о нормативно-правовых документах и актах, регулирующих оказание 

первой помощи пострадавшим. Понятие о первой помощи, ее роли и объеме. Алгоритм действий 

при первом контакте с пострадавшим. Осмотр и оценка состояния больного. 
Меры безопасности при оказании первой помощи, профилактика ВИЧ-инфекции. 
Назначение, устройство и правила пользования аптечкой индивидуальной, пакетом 

перевязочным медицинским индивидуальным, сумкой медицинской санитарной.  
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Назначение, устройство и правила пользования пакетом противохимическим 

индивидуальным, перевязочным материалом.  
Аптечка индивидуальная. Состав, правила пользования. Использование содержимого: для 

обезболивания, при отравлении фосфороорганическими отравляющими веществами, для 

профилактики инфекционных заболеваний.  
Виды перевязочного материала: марля, бинты, легнин, косынки, индивидуальный 

перевязочный материал, салфетки.  
Понятие о видах транспортировки. Показания к самостоятельной транспортировке 

пострадавшего. Сопровождение пострадавшего. Средства транспортировки.  
Переноска пострадавших одним двумя и более добровольцами. Приемы переноски. 

Особенности извлечения и перекладывания пострадавших с подозрением на травму 

позвоночника, таза. Погрузка и размещение пострадавших внутри транспортных средств.  
Классификация состояний, угрожающих жизни пострадавших и внезапно заболевших. 

Характеристика терминальных состояний, клинической смерти. Принципы и методы оказания 

неотложной доврачебной помощи при терминальных состояниях и клинической смерти. Техника 

непрямого массажа сердца и искусственного дыхания. Правила пользования роторасширителем, 

воздуховодом. Особенности реанимационных мероприятий при утоплении и поражении 

электрическим током. 
Классификация острых заболеваний дыхательной системы. Основные клинические 

признаки и экстренная доврачебная помощь при бронхиальной астме, воспалении легких, 

плеврите. Клиническая характеристика коматозных состояний. Клиника и первая доврачебная 

помощь при гипер- и гипогликемической коме. Оказание первой помощи при тепловом ударе. 

Признаки острого нарушения проходимости дыхательных путей. 
Классификация острых заболеваний сердечнососудистой системы. Основные клинические 

признаки и экстренная доврачебная помощь при стенокардии и инфаркте миокарда, 

гипертоническом кризе, нарушениях сердечного ритма. 
Классификация аллергических заболеваний. Симптомы аллергических реакций. Первая 

доврачебная помощь при крапивнице, укусах насекомых. Первая помощь при анафилактическом 

шоке. 
Основные свойства АХОВ. Пути попадания АХОВ в организм. Диагностика острых 

отравлений АХОВ. Первая медицинская и доврачебная помощь при острых отравлениях АХОВ 

(угарный газ, аммиак, хлор, метан). Лечебные мероприятия у пострадавших: - с химическими 

поражениями отравляющими веществами; - с острыми отравлениями лекарственными 

средствами; - с бытовыми отравлениями. 
Виды травматизма. Характеристика закрытых повреждений мягких тканей. Клиника, 

диагностика, ушибов, особенности оказания первой доврачебной помощи при ушибах мягких 

тканей. Симптомы повреждения связочного аппарата и мышц конечностей. Принципы оказания 

первой доврачебной медицинской помощи при ушибах, закрытых повреждениях связочного 

аппарата суставов, мышц. Особенности оказания доврачебной медицинской помощи при 

синдроме длительного сдавления. Классификация повреждений костей и суставов, достоверные 

и вероятные признаки переломов. Клиническая картина наиболее часто встречающихся 

травматических вывихов. Доврачебная помощь при подозрении на наличие перелома, вывиха. 

Показания и средства транспортной иммобилизации. Правила наложения табельных 

транспортных шин при открытых и закрытых повреждениях конечностей. 
Классификация ран. Клиническая характеристика колотых, резаных, рубленых, рваных, 

рвано-размозженных, ушибленных, огнестрельных, укушенных ран. Объем неотложной первой 

медицинской и доврачебной помощи при ранениях. Общие понятия о раневом процессе. 

Местные признаки ранних раневых осложнений, пути их профилактики и лечения. 

Классификация кровотечений. Достоверные и вероятные признаки наружных артериальных, 

венозных, смешанных, внутриполостных кровотечений. Способы остановки наружных 

кровотечений. Классификация повязок. Виды мягких повязок, применяющихся в практике. 

Общие правила бинтования и наложения мягких повязок. Основные виды бинтовых повязок, 

техника их наложения на голову, туловище, конечности. Правила пользования индивидуальным 

перевязочным пакетом. Контурные повязки на грудную клетку. Косыночные повязки. Техника 
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наложения косыночных повязок. Использование сетчатого эластичного бинта для фиксации 

асептических повязок на различные участки тела. 
Особенности дорожно-транспортных происшествий. Механизмы поражающего действия 

при дорожно-транспортном происшествии. Нарушение функции жизненно-важных органов и 

систем при дорожно-транспортных происшествиях. Травматический шок. Фазы травматического 

шока. Степени тяжести торпидной фазы травматического шока. Клиника травматического шока. 

Профилактика травматического шока. Использование аптечки автомобильной. 
Классификация ожогов и отморожений. Способы определения площади глубины 

термических поражений. Основные клинические признаки периодов ожоговой болезни. 

Критерии тяжести состояния обожженных. Принципы оказания доврачебной помощи при 

термических поражениях. Объем доврачебной помощи при ожогах концентрированными 

растворами кислот и щелочей. 
Особенности оказания первой помощи детям. 
Основные инфекционные заболевания. Правила измерения температуры. Типы 

температурных кривых. Первая помощь при лихорадочных состояниях. Острые пищевые 

отравления. Правила промывания желудка. Особенности транспортировки инфекционных 

больных. 
 
Тема 2.1. Предмет, задачи и организация оказания первой помощи 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Определение понятия «первая помощь». Основные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие оказание первой помощи. Перечень состояний, требующих оказания первой 

помощи. Перечень мероприятий первой помощи и последовательность их выполнения на месте 

происшествия. Оценка обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой 

помощи на месте происшествия. Правила и порядок осмотра пострадавшего, основные критерии 

оценки нарушения сознания, дыхания, кровообращения. Определение приоритетности оказания 

первой помощи. 
 
Тема 2.2. Оказание первой помощи при различных состояниях 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Меры безопасности при оказании первой помощи, профилактика ВИЧ-инфекции. 
Назначение, устройство и правила пользования аптечкой индивидуальной, пакетом 

перевязочным медицинским индивидуальным, сумкой медицинской санитарной.  
Назначение, устройство и правила пользования пакетом противохимическим 

индивидуальным, перевязочным материалом.  
Аптечка индивидуальная. Состав, правила пользования. Использование содержимого: для 

обезболивания, при отравлении фосфороорганическими отравляющими веществами, для 

профилактики инфекционных заболеваний.  
Виды перевязочного материала: марля, бинты, легнин, косынки, индивидуальный 

перевязочный материал, салфетки.  
Понятие о видах транспортировки. Показания к самостоятельной транспортировке 

пострадавшего. Сопровождение пострадавшего. Средства транспортировки.  
Переноска пострадавших одним двумя и более добровольцами. Приемы переноски. 

Особенности извлечения и перекладывания пострадавших с подозрением на травму 

позвоночника, таза. Погрузка и размещение пострадавших внутри транспортных средств.  
Классификация состояний, угрожающих жизни пострадавших и внезапно заболевших. 

Характеристика терминальных состояний, клинической смерти. Принципы и методы оказания 

неотложной доврачебной помощи при терминальных состояниях и клинической смерти. Техника 

непрямого массажа сердца и искусственного дыхания. Правила пользования роторасширителем, 

воздуховодом. Особенности реанимационных мероприятий при утоплении и поражении 

электрическим током. 
Классификация острых заболеваний дыхательной системы. Основные клинические 

признаки и экстренная доврачебная помощь при бронхиальной астме, воспалении легких, 

плеврите. Клиническая характеристика коматозных состояний. Клиника и первая помощь при 
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гипер- и гипогликемической коме. Оказание первой помощи при тепловом ударе. Признаки 

острого нарушения проходимости дыхательных путей. 
Классификация острых заболеваний сердечнососудистой системы. Основные клинические 

признаки и экстренная доврачебная помощь при стенокардии и инфаркте миокарда, 

гипертоническом кризе, нарушениях сердечного ритма. 
Классификация аллергических заболеваний. Симптомы аллергических реакций. Первая 

доврачебная помощь при крапивнице, укусах насекомых. Первая помощь при анафилактическом 

шоке. 
Основные свойства АХОВ. Пути попадания АХОВ в организм. Диагностика острых 

отравлений АХОВ. Первая медицинская и доврачебная помощь при острых отравлениях АХОВ 

(угарный газ, аммиак, хлор, метан). Лечебные мероприятия у пострадавших: - с химическими 

поражениями отравляющими веществами; - с острыми отравлениями лекарственными 

средствами; - с бытовыми отравлениями. 
Виды травматизма. Характеристика закрытых повреждений мягких тканей. Клиника, 

диагностика, ушибов, особенности оказания первой доврачебной помощи при ушибах мягких 

тканей. Симптомы повреждения связочного аппарата и мышц конечностей. Принципы оказания 

первой доврачебной медицинской помощи при ушибах, закрытых повреждениях связочного 

аппарата суставов, мышц. Особенности оказания доврачебной медицинской помощи при 

синдроме длительного сдавления. Классификация повреждений костей и суставов, достоверные 

и вероятные признаки переломов. Клиническая картина наиболее часто встречающихся 

травматических вывихов. Доврачебная помощь при подозрении на наличие перелома, вывиха. 

Показания и средства транспортной иммобилизации. Правила наложения табельных 

транспортных шин при открытых и закрытых повреждениях конечностей. 
Классификация ран. Клиническая характеристика колотых, резаных, рубленых, рваных, 

рвано-размозженных, ушибленных, огнестрельных, укушенных ран. Объем неотложной первой 

медицинской и доврачебной помощи при ранениях. Общие понятия о раневом процессе. 

Местные признаки ранних раневых осложнений, пути их профилактики и лечения. 

Классификация кровотечений. Достоверные и вероятные признаки наружных артериальных, 

венозных, смешанных, внутриполостных кровотечений. Способы остановки наружных 

кровотечений. Классификация повязок. Виды мягких повязок, применяющихся в практике. 

Общие правила бинтования и наложения мягких повязок. Основные виды бинтовых повязок, 

техника их наложения на голову, туловище, конечности. Правила пользования индивидуальным 

перевязочным пакетом. Контурные повязки на грудную клетку. Косыночные повязки. Техника 

наложения косыночных повязок. Использование сетчатого эластичного бинта для фиксации 

асептических повязок на различные участки тела. 
Особенности дорожно-транспортных происшествий. Механизмы поражающего действия 

при дорожно-транспортном происшествии. Нарушение функции жизненно-важных органов и 

систем при дорожно-транспортных происшествиях. Травматический шок. Фазы травматического 

шока. Степени тяжести торпидной фазы травматического шока. Клиника травматического шока. 

Профилактика травматического шока. Использование аптечки автомобильной. 
Классификация ожогов и отморожений. Способы определения площади глубины 

термических поражений. Основные клинические признаки периодов ожоговой болезни. 

Критерии тяжести состояния обожженных. Принципы оказания доврачебной помощи при 

термических поражениях. Объем первой помощи при ожогах концентрированными растворами 

кислот и щелочей. 
Основные инфекционные заболевания. Правила измерения температуры. Типы 

температурных кривых. Первая помощь при лихорадочных состояниях. Острые пищевые 

отравления. Правила промывания желудка. Особенности транспортировки инфекционных 

больных. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 
 
Тема практического занятия: Предмет, задачи и организация оказания первой 

помощи 
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Форма практического задания: устный опрос 
Вопросы для подготовки к устному опросу: 
1. Универсальный алгоритм оказания первой помощи 
2. Оценка обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой 

помощи на месте происшествия  
3. Юридическая безопасность первой помощи 
4. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь 
5. Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие оказание первой 

помощи 
6. Поощрение за оказание первой помощи 
7. Правила и порядок осмотра пострадавшего, основные критерии оценки нарушения 

сознания, дыхания, кровообращения. определение приоритетности оказания первой помощи 
8. Общая последовательность действий на месте происшествия с наличием 

пострадавших 
 
Тема практического занятия: Оказание первой помощи при различных состояниях 
Форма практического задания: демонстрация сформированности практических навыков 
Продемонстрируйте навыки: 
1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для 

оказания первой помощи: 1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и 

здоровья; 2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 3) 

устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия 

повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение 

пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7) перемещение 

пострадавшего. 
2. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и 

определению признаков жизни у пострадавшего: 1) запрокидывание головы с подъемом 

подбородка; 2) выдвижение нижней челюсти; 3) определение наличия дыхания с помощью слуха, 

зрения и осязания; 4) определение наличия кровообращения, проверка пульса на магистральных 

артериях 
3. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления 

признаков жизни: 1) давление руками на грудину пострадавшего; 2) искусственное дыхание «Рот 

ко рту»; 3) искусственное дыхание «Рот к носу»; 4) искусственное дыхание с использованием 

устройства для искусственного дыхания. 
4. Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей: 1) придание 

устойчивого бокового положения; 2) запрокидывание головы с подъемом подбородка; 3) 

выдвижение нижней челюсти. 
5. Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке 

наружного кровотечения: 1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) 

пальцевое прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в 

суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки. 
6. Наложение повязок при травмах различных областей тела, в том числе 

окклюзионной (герметизирующей) при ранении груди;  
7. Проведение фиксации (с помощью подручных средств, аутоиммобилизация, с 

использованием изделий медицинского назначения);  
8. Фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, с 

использованием изделий медицинского назначения);  
9. Прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего 

(промывание желудка путем приема воды и вызывания рвоты, удаление с поврежденной 

поверхности и промывание поврежденной поверхности проточной водой);  
10. Местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных воздействиях 

высоких температур или теплового излучения;  
11. Термоизоляция при отморожениях и других эффектах воздействия низких 

температур. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 
форма рубежного контроля – тестирование 
 
РАЗДЕЛ 3. Уход за пострадавшими и больными 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Определение физиологических показателей организма человека. Измерение температуры. 

Термометрия и ее способы. Исследование пульса. Измерение артериального давления. Подсчет 

частоты дыхательных движений.  
Общие принципы ухода за пострадавшими и больными. Санитарная обработка. 

Постельное белье и постельные принадлежности. Кормление. Уход за полостью рта, носом, 

глазами. Стрижка ногтей.  
Особенности ухода при отморожениях, ожогах. 
Особенности ухода при носовых кровотечениях, травме лица.   
Особенности ухода за больными, находящимися на вытяжении, в гипсовой повязке. 
Лекарственные формы. Характеристика способов введения лекарственных средств в 

организм, их преимущества и недостатки. Составление походной, домашней, автомобильной 

аптечек. Правила хранения и пользования лекарственными средствами. Десмургия. Правила 

наложения бинтовых повязок. 
 
Тема 3.1. Оценка функционального состояния организма человека 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Определение физиологических показателей организма человека. Измерение температуры. 

Термометрия и ее способы. Исследование пульса. Измерение артериального давления. Подсчет 

частоты дыхательных движений. 
 
Тема 3.2. Основы  ухода за пострадавшими и больными 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Общие принципы ухода за пострадавшими и больными. Санитарная обработка. 

Постельное белье и постельные принадлежности. Кормление. Уход за полостью рта, носом, 

глазами. Стрижка ногтей.  
Особенности ухода при отморожениях, ожогах. 
Особенности ухода при носовых кровотечениях, травме лица.   
Особенности ухода за больными, находящимися на вытяжении, в гипсовой повязке. 
Лекарственные формы. Характеристика способов введения лекарственных средств в 

организм, их преимущества и недостатки. Составление походной, домашней, автомобильной 

аптечек. Правила хранения и пользования лекарственными средствами. Десмургия. Правила 

наложения бинтовых повязок. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 
 
Тема практического занятия: Оценка функционального состояния организма 

человека 
Форма практического задания: демонстрация сформированности практических навыков 
Продемонстрируйте навыки: 
- измерения температуры тела  
- определения частоты дыхательных движений  
- определения пульса и регистрацию показателей  
- измерения АД  
- измерения роста и массы тела 

 
Тема практического занятия: Основы  ухода за пострадавшими и больными 
Форма практического задания: демонстрация сформированности практических навыков 
Продемонстрируйте навыки: 
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- смены нательного белья 
- гигиенической помывки 
- кормления  
- перемещения пострадавшего/больного в постели 
- перекладывания (пересаживания) на каталку 
- туалета половых органов 
- применения грелки 
- подачи мочеприемника и судна 
- подготовки перевязочных материалов 
Продемонстрируйте технику:  
- наложение давящей повязки. 
- наложение артериального жгута.   
- наложение давящей повязки.  
- наложение воздухонепроницаемой повязки. 
  - приема  «запрокидывание головы — поднятие подбородка». 
 - проведения  первичной сердечно-легочной реанимации 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 
форма рубежного контроля – тестирование 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 
Семестр 2 

Раздел 1. Здоровье и 

факторы его 

формирования 

6 Подготовка к опросу  
6 Подготовка доклада 

7 
Самостоятельное изучение 

материала 
Раздел 2. Основы 

оказания первой 

помощи при 

различных состояниях 

4 

Самостоятельное изучение 

материала 

Раздел 3. Уход за 

пострадавшими и 

больными 
8 

Самостоятельное изучение 

материала 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 
31 

- 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 
31 

- 

 
3.2. Задания для самостоятельной работы 
 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 
1. Среда обитания и факторы риска.  
2. Основные факторы, определяющие здоровье.  
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3. Факторы природной среды (климат, рельеф, флора и фауна местности и др.).  
4. Биологические факторы.  
5. Психологические факторы.  
6. Адаптационные свойства организма, темперамент, конституция.  
7. Социально-экономические факторы: социально-экономическое состояние 

общества, условия жизни, труда, быта и др. 
8. Медицинские факторы – состояние здравоохранения, развитие медико-санитарных 

служб, недостатки в организации медицинской помощи, медицинская активность населения.  
9. Виды факторов риска. Значение факторов риска в формировании здоровья.  
10. Факторы риска, связанные с урбанизацией и бытовой средой.  
11. Генетические факторы риска.  
12. Факторы риска, зависящие от образа жизни.  
13. Понятие и определение адаптации.  
14. Акклиматизация. Понятие и определение.  
15. Общие закономерности адаптивного процесса.  
16. Механизмы адаптации.  
17. Условия, влияющие на адаптацию.  
18. Типы адаптаций.  
19. Понятие о стрессе как механизме адаптации.  
20. Влияние стресса на здоровье человека.  
21. Дистресс.  
22. Профилактика стресса. 

Перечень тем докладов к Разделу 1: 
1. Основные компоненты здорового образа жизни.  
2. Роль закаливания в повышении устойчивости организма к неблагоприятному 

воздействию факторов среды.  
3. Сбалансированное питание как фактор здорового образа жизни.  
4. Физическая активность как фактор здорового образа жизни (ЗОЖ).  
5. Рациональный режим труда и отдыха.  
6. Психологический микроклимат как фактор здорового образа жизни.  
7. Роль здоровой семьи как фактор здорового образа жизни 
8. Аддиктивное поведение, понятие, причины.  
9. Профилактика аддиктивного поведения.  
10. Значение гигиенической культуры в формировании ЗОЖ.  
11. Вредные привычки и здоровый образ жизни.  
12. Алкоголизм. Виды, профилактика.  
13. Табакокурение. Курительные смеси, профилактика.  
14. Игромания, причины, профилактика.  
15. Влияние на организм человека психоактивных веществ и формирование 

зависимости.  
16. Наркотики и злоупотребление психоактивными веществами.  
17. Средства физической культуры как фактор оздоровления человека.  
18. Медицинский осмотр (обследования) для допуска к занятиям физической 

культурой и участию в массовых спортивных соревнованиях.  
19. Противопоказания для занятия физкультурой и спортом. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 
Мисюк, М. Н.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебник и 

практикум для вузов / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14054-5. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510686 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 



 
16 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 
1. Понятие о смерти и ее этапах.  
2. Классификация терминальных состояний и их клинические проявления.  
3. Клиническая смерть. Биологическая смерть.  
4. Признаки клинической и биологической смерти.  
5. Объем и очередность первой помощи при терминальных состояниях.  
6. Основные приемы сердечно-легочной реанимации.  
7. Сердечно-легочная реанимация.  
8. Базовый комплекс реанимационных мероприятий.  
9. Удаление инородного тела из дыхательных путей.  
10. Искусственное дыхание.  
11. Основные правила проведения закрытого массажа сердца.  
12. Критерии прекращения СЛР.  
13. Этапы сердечно-легочной реанимации.  
14. Неотложные состояния при заболеваниях, первая помощь:  стенокардия («грудная 

жаба»);  инфаркт миокарда («сердечный приступ»); ишемическая болезнь сердца;  
гипертонический криз;  инсульт;  эпилепсия;  отравление. 

15. Травмы опорно-двигательного аппарата, принципы иммобилизации и 

транспортировки.  
16. Вывих. Признаки, первая помощь.  
17. Растяжение. Признаки, первая помощь.  
18. Перелом. Признаки перелома. Меры по оказанию первой помощи при переломах.  
19. Правила иммобилизации при различных переломах.  
20. Профилактика травм опорно-двигательного аппарата.  
21. Раны. Классификация ран, их особенности.  
22. Раневая инфекция.  
23. Пневмоторакс. Виды.  
24. Инфицированные раны.  
25. Кровотечения: виды, опасности. Классификация кровотечений.  
26. Общие признаки кровопотери.  
27. Признаки артериального, венозного, смешанного, капиллярного кровотечений.  
28. Кровопотеря легкой, средней и тяжелой степеней.  
29. Первая помощь при наружных кровотечениях.  
30. Кровотечение при переломах.  
31. Основные правила десмургии – учения о повязках, их правильном применении и 

наложении при различных повреждениях и заболеваниях.  
32. Повязки, материалы, используемые для наложения повязок. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 
1. _ Кадыков, В. А.  Первая доврачебная помощь : учебное пособие для вузов / В. А. 

Кадыков, Е. М. Мохов, А. М. Морозов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12940-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510047 
2. _ Мисюк, М. Н.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебник и 

практикум для вузов / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14054-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510686 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 
1. Общий и специальный уход за больными и пострадавшими.  
2. Рекомендуемые средства для ухода за пострадавшими и больными.  



 
17 

3. Специальный уход за больными и пострадавшими в ЧС: пожилого и детского 

возраста; находящимися в тяжелом состоянии; в период подготовки к операции и 

послеоперационном периоде.  
4. Особенности ухода за больными и пострадавшими в ЧС с повреждением опорно-

двигательного аппарата; ожогами и отморожениями; ранениями и травмой головы и груди. 

Лечебные процедуры и манипуляции: характеристика, назначение.  
5. Правила и техника выполнения простейших лечебных процедур и манипуляций.  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 
1. _ Кадыков, В. А.  Первая доврачебная помощь : учебное пособие для вузов / В. А. 

Кадыков, Е. М. Мохов, А. М. Морозов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12940-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510047 
2. _ Мисюк, М. Н.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебник и 

практикум для вузов / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14054-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510686 
3. Общий уход за больными : учебное пособие для вузов / Г. И. Чуваков [и др.] ; под 

редакцией Г. И. Чувакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 127 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15867-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510050 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 
Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 
Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 
Основные требования к оформлению: 
Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 
Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

https://urait.ru/bcode/510050
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текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 
Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 
При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 
Выполнение тестовых заданий.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 
Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 
Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает материалы теоретических занятий, рекомендуемую 

литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 
Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 

конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить 

неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю) является зачет с оценкой, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
 
Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 
БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 
Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 
 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 
 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 
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Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 
 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
 
В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 
В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 
 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 
 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов 

и др.); 
 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 
 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 
практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 
рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 
Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 
Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 
Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 
В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
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обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 
16-18 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 
13-15 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 
1-12 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 
0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 
Раздел -1 «Здоровье и факторы его формирования» 
 
Форма рубежного контроля - тестирование 
 
Вопросы рубежного контроля: 
Здоровье человека зависит от образа жизни на, %: 
(?) 50 
(?) 30 
(?) 40 
(?) 10 
  
Здоровье человека зависит от его наследственности на, %: 
(?) 10 
(?) 20 
(?) 30 
(?) 50 
  
Фактор, в большей степени определяющий здоровье человека: 
(?) наследственность 
(?) условия внешней среды 
(?)образ жизни 
(?) система здравоохранения 
  
Является условием здорового образа жизни: 
(?) пассивность 
(?) стрессы 
(?) рациональное питание 
(?) вредные привычки 
  
Индивидуальные особенности поведения человека: 
(?) условия жизни 
(?) качество жизни 
(?) стиль жизни 
(?) уровень жизни 
  
Общественное здоровье: 
(?) здоровье группы людей 
(?) личное здоровье 
(?) здоровье населения страны 
(?)  здоровье людей определенной этнической группы 
  
Здоровье: 
(?) отсутствие болезни 
(?) состояние радости 
(?) состояние полного душевного, физического и социального благополучия 
(?) устойчивость к дестабилизирующим факторам 
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Материальные и социальные факторы, окружающие человека: 
(?) условия жизни 
(?) качество жизни 
(?) стиль жизни 
(?) уровень жизни 
  
Валеология – наука о: 
(?) здоровье человека 
(?) недрах земли 
(?) питании 
(?) режиме дня человека 
  
Здоровье зависит на 10% от: 
(?) наследственности 
(?) органов здравоохранения 
(?) образа жизни 
(?) окружающей среды 
  
Здоровый образ жизни: 
(?) поведение и мышление человека, обеспечивающее ему укрепление здоровья 
(?) систематические занятия спортом 
(?) способность человека управлять своими эмоциями 
(?) способность человека управлять своими двигательными действиями 
  
Вид здоровья, характеризующий состояние органов и систем человека и наличие 

резервных возможностей: 
(?) физическое 
(?) духовное 
(?) нравственное 
(?) социальное 
  
Цель профилактики: 
(?) изучение животного мира 
(?) развитие интеллектуальных способностей человека 
(?) формирование, укрепление и сохранение здоровья человека 
(?) развитие профессиональных способностей человека 
  
Составляющая нездорового образа жизни: 
(?) полноценный отдых 
(?) гиподинамия 
(?) отсутствие вредных привычек 
(?) сбалансированное питание 
  
Фактор нездорового образа жизни: 
(?) полноценный отдых 
(?) сбалансированное питание 
(?) социальная пассивность 
(?) регулярная двигательная активность 
 
Первичное  звено  здравоохранения  является  ключевым  в  проведении  

профилактической работы на:   
(?) индивидуальном уровне   
(?) популяционном уровне 



 
23 

 
При проведении медико-социальных исследований применяются следующие методы 
(?) исторический 
(?) статистический 
(?) экспериментальный 
(?) экономический 
5) социологический 
(?) все вышеперечисленные. 
 
Факторами, оказывающими влияние на здоровье населения, являются, кроме 
(?) генетические 
(?) природно-климатические 
(?) уровень и образ жизни населения 
(?) уровень, качество и доступность медицинской помощи 
(?) все вышеперечисленное 
 
Среди факторов, определяющих здоровье населения, лидируе(ю)т: 
(?) качество медицинской помощи 
(?) образ жизни   
(?) биологические 
 
Сегодня для профилактики хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) 

используются … стратегии: 
(?) 4 
(?) 2 
(?) 3   
 
Процесс формирования здорового образа жизни включает все перечисленное, кроме: 
(?) повышение материального благосостояния   
(?) воспитание навыков здорового образа жизни 
(?) информирование населения о факторах риска 
 
Воздействие через средства массовой информации на те факторы образа жизни и 

окружающей среды, которые увеличивают риск развития ХНИЗ, среди всего населения: 
(?) стратегия высокого риска 
(?) стратегия вторичной профилактики 
(?) популяционная стратегия   
 
Основными направлениями формирования здорового образа жизни являются все 

перечисленные, кроме: 
(?) устранение факторов риска 
(?) повышение эффективности деятельности служб здравоохранения   
(?) создание позитивных для здоровья факторов 
 
Выявление лиц с повышенным уровнем факторов риска ХНИЗ и проведение мероприятий 

по их коррекции: 
(?) стратегия вторичной профилактики 
(?) популяционная стратегия 
(?) стратегия высокого риска   
 
Медицинская профилактика включает все перечисленные мероприятия, кроме: 
(?) выявление заболеваний   
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(?) проведение прививок 
(?) проведение медицинских осмотров 
 
Заключается в ранней диагностике и предупреждение прогрессирования заболевания как 

за счет факторной профилактики и коррекции поведенческих факторов риска, так и за 

счет своевременного проведения современного лечении: 
(?) стратегия вторичной профилактики   
(?) стратегия высокого риска 
(?) популяционная стратегия 
 
Медицинская профилактика включает: 
(?) выявление заболеваний 
(?) проведение прививок   
(?) улучшение условий труда и отдыха 
 
Код контролируемой компетенции  
1. УК-8 
  

 
Раздел -2 «Основы оказания первой помощи при различных состояниях» 
 
Форма рубежного контроля - тестирование 
 
Вопросы рубежного контроля: 
(??) Первая помощь, это:  
(?) Вид помощи, включающий комплекс простейших мероприятий, направленных на 

временное устранение причин, угрожающих жизни пострадавшего, предупреждение развития 

тяжелых осложнений, выполняемый на месте происшествия и вблизи него любым участником 

дорожного движения.  
(?) Вид помощи, включающий комплекс лечебно-профилактических мероприятий на 

этапах медицинской эвакуации, направленных на устранение последствий поражений, 

угрожающих жизни пострадавших 
 
(??) Укажите, для чего проводится комплекс простейших мероприятий первой помощи.  
(?) Для прекращения действия повреждающих факторов  
(?) Для временного устранения причин, угрожающих жизни пострадавшего.  
(?) Для поддержания жизни пострадавшего.  
(?) Для предупреждения развития тяжелых осложнений. 
(?) Все ответы верны 
 
(??) Вызов помощи входит в комплекс мероприятий первой помощи.  
(?) Да  
(?) Нет. 
 
(??) «Золотой час» — это:  
(?) Время с момента получения травмы до поступления в больницу.  
(?) Время с начала оказания помощи до поступления в больницу 
 
(??) «Золотой час» для пострадавшего, получившего травму, начинается:  
(?) С момента начала оказания помощи. 
(?) С момента получения травмы 
 
(??) Перечислите первоочередные мероприятия первой помощи.  
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(?) Обеспечение безопасного оказания помощи.  
(?) Остановка наружного кровотечения.  
(?) Обеспечение и поддержание проходимости дыхательных путей.  
(?) Проведение простейших противошоковых мероприятий.  
(?) Сердечно-легочная реанимация.  
(?) Все перечисленное. 
 
(??) Укажите, с чего начинают оказание первой помощи.  
(?) Обеспечение безопасного оказания помощи.  
(?) Остановка наружного кровотечения.  
(?) Обеспечение проходимости дыхательных путей.  
(?) Проведение простейших противошоковых мероприятий.  
(?) Сердечно-легочная реанимация 
 
(??) Первую помощь имеют право оказывать:  
(?) Прохожий.  
(?) Водитель.  
(?) Сотрудник ГИБДД.  
(?) Только медицинский работник (фельдшер или врач).  
(?) Спасатель. 
(?) Все перечисленное. 
 
(??) Верно ли утверждение: пострадавший может отказаться от оказания первой помощи.  
(?) Да  
(?) Нет. 
 
(??) Спасающий должен спросить разрешение у пострадавшего на его осмотр, если тот 

адекватен и находится в сознании.  
(?) Да  
(?) Нет 
 
(??) Спасающий должен спросить разрешение у пострадавшего на проведение 

манипуляций первой помощи, если тот адекватен и находится в сознании.  
(?) Да  
(?) Нет. 
 
(??) Укажите последовательность «спасательных вопросов».  
(?) Что? Где? Когда? Кто? Как?  
(?) Где? Что? Когда? Кто? Как?  
(?) Кто? Что? Где? Когда? Как? 
 
(??) Транспортировка пострадавших входит в мероприятия первой помощи.  
(?) Да 
(?) Нет 
 
(??) Психологическая поддержка и первая психологическая помощь являются составной 

частью первой помощи.  
(?) Да 
(?) Нет. 
 
(??) Ребенку оказана первая помощь. Можно ли до приезда скорой медицинской помощи 

оставить ребенка одного.  
(?) Нет, ни в коем случае!  
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(?) Ребенка можно оставить без присмотра, ведь первая помощь оказана 
 
(??) Укажите основную цель визуального контакта с пострадавшим.  
(?) Наблюдение за состоянием пострадавшего.  
(?) Поддержание разговора с пострадавшим. 
 
(??) Какой вид транспортировки пострадавшего подойдет при травме локтевого сустава, 

если пострадавший находится в сознании? 
 (?)   Передвижение с одним сопровождающим 
 (?)   Передвижение на сиденье «замок» (из четырех рук) 
 (?) В транспортировке не нуждается 
 
Какой вид транспортировки пострадавшего подойдет при травме бедра? 
(?)   Транспортировка на стуле 
(?)   Передвижение на сиденье «замок» 
(?) Ни один из вышеперечисленных вариантов 
 
(??) Перечислите,  какие сведения необходимо сообщить диспетчеру при вызове «03»? 
 (?)   Характер происшествия (опознавательные ориентиры) 
 (?)   Примерное время происшествия, количество пострадавших (в т.ч. беременные, дети) 
 (?) Все вышеперечисленные сведения 
 
(??) Как правильно нужно транспортировать пострадавшего с травмой грудной клетки без 

сознания? 
 (?)   На неповрежденном боку 
 (?) На поврежденном боку 
 (?)   Лежа на спине 
 
(??) Какой вид транспортировки пострадавшего необходим при травме головы и шейных 

отделов позвоночника? 
 (?)   Передвижение с одним сопровождающим 
 (?)   Передвижение на сиденье «замок» 
 (?) Передвижение на жестких носилках 
 
(??) Укажите условия транспортировки ребенка в возрасте до 12 лет. 
 (?) Обязательно в сопровождении (родителей, близких родственников) 
 (?)   Сопровождение родственников не обязательно 
 (?)   В сопровождении сотрудников ДПС или сотрудников полиции 
 
(??) Как транспортировать пострадавшего при ранении живота с внутренним 

кровотечением? 
 (?)   В положении на животе с повернутой набок головой 
 (?)   В полусидячем положении с подложенным под колени валиком  
 (?)  В положении лежа на спине с приподнятыми на 30 градусов ногами 
 
(??) Укажите, в каких случаях нельзя извлекать пострадавшего из аварийного автомобиля? 
 (?)   Есть опасность для жизни пострадавшего (задымление, возгорание автомобиля) 
 (?)   Помощь оказать внутри автомобиля невозможно из-за его деформации 
 (?)   При извлечении из автомобиля можно нанести пострадавшему тяжелую вторичную 

травму 
 
(??) Укажите, в каких случаях нельзя извлекать пострадавшего из аварийного автомобиля? 
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 (?)   Пострадавшему не угрожает дополнительная травматизация при  извлечении нет 

зажатия, есть опасность для жизни (задымление, возгорание) 
 (?)   Пострадавший зажат, при извлечении можно нанести дополнительную травму 
 (?)   Есть опасность для жизни 
 
 (??) Кто может оказывать первую помощь пострадавшему ребенку? 
(?) только медицинский работник 
(?) любой человек, который оказался рядом с пострадавшим ребенком 
(?) любой человек, который оказался рядом с пострадавшим ребенком, при наличии 

специальной подготовки и (или) навыков 
 
(??) Разрешено ли давать пострадавшему лекарственные средства при оказании ему 

первой помощи? 
(?) Разрешено 
(?) Запрещено 
(?) Разрешено в случае крайней необходимости 
 
(??) При первичном осмотре пострадавшего оценивают следующее: 
(?) причину травмы 
(?) наличие крупных ран 
(?) наличие дыхания 
(?) наличие сознания 
(?) проходимость дыхательных путей 
(?) реакция зрачков на свет 
(?) пульс на лучевой артерии 
(?) показатели артериального давления 
(?) пульс на сонной артерии 
 
(??) Алгоритм оказания первой помощи начинается с: 
(?) осмотра места происшествия 
(?) первичного осмотра пострадавшего 
(?) вызова специалистов 
(?) вторичного осмотра 
 
(??) По российским законам может быть применено наказание в случае, если: 
(?) первая помощь оказана неправильно 
(?) вы только вызвали "Скорую помощь" и больше ничего не делали 
(?) вы оставили пострадавшего без помощи 
(?) вы позвали на помощь, но сами ничего не делали 
 
(??) К международным алгоритмам оказания первой помощи относят: 
(?) осмотр места происшествия 
(?) первичный осмотр 
(?) вызов скорой помощи 
(?) вторичный осмотр 
(?) все вышеуказанное 
 
(??) Основная задача оказания первой помощи пострадавшему: 
(?) поддержание жизнедеятельности пострадавшего до приезда специалистов 
(?) диагностика причины травмы пострадавшего 
(?) оказание медицинской помощи пострадавшему в полном объеме 
(?) все выше сказанное 
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(??) Транспортировка пострадавших сидя осуществляется при:  
(?) повреждении верхних конечностей и органов брюшной полости. 
(?) переломе ключицы, перелом ребер. 
(?) повреждении органов брюшной полости 
 
(??) Транспортировку пострадавшего с черепно-мозговой травмой необходимо 

осуществлять: 
(?) лежа на боку 
(?) лежа на спине 
(?) сидя 
(?) стоя 
 
(??) Правильная транспортировка пострадавшего, находящегося без сознания 

производится: 
(?) в положении на спине. 
(?) в положении на животе (при травмах брюшной полости – на боку) 
(?) с приподнятыми нижними конечностями. 
 
(??) Что необходимо сделать перед началом транспортировки пострадавших? 
(?) дать пострадавшему обезболивающее средство, чтобы при транспортировке он не впал 

в кому 
(?) проверить состояние пострадавшего, насколько он готов к транспортировке 
(?) оказать первую помощь в соответствующем объеме и провести иммобилизацию 

поврежденных частей тела, если они имеются 
 
(??) Лекарственные средства при оказании первой помощи: 
(?) применяются редко 
(?) применяются по просьбе пострадавшего 
(?) никогда не применяются 
(?) всегда применяются 
 
(??) Укажите виды носилочных средств)  
(?) Жесткие.  
(?) Мягкие.  
(?) Полужесткие 
 
(??) Транспортные положения, это:  
(?) Физиологически выгодные положения, которые придают пострадавшим в зависимости 

от вида травмы.  
(?) Положение, которое необходимо придать пострадавшему по жизненным показаниям 
(?) Все вышеуказанное 
 
(??) Транспортировка пострадавших является мероприятием первой помощи.  
(?) Да 
(?) Нет. 
 
(??) Для транспортировки пострадавшего с травмой позвоночника в положении на спине 

могут быть использованы подручные средства:  
(?) Широкие доски.  
(?) Столешница  
(?) Одеяло.  
(?) Дверь.  
(?) Все перечисленное. 
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(??) Укажите транспортное положение пострадавшего с травмой грудной клетки. 

Пострадавший в сознании.  
(?) Лежа на спине.  
(?) Положение полусидя  
(?) Стабильное боковое положение на поврежденной стороне, с возвышенным 

плечеголовным концом. 
 
(??) Больные и пострадавшие, доставленные бригадой скорой медицинской помощи 

должны быть осмотрены в приемном отделении ЛПУ не позднее: 
(?)Пяти минут после доставки 
(?) Десяти минут после доставки 
(?)Двадцати минут после доставки 
(?)Тридцати минут после доставки 
(?)Сорока пяти минут после доставки 

 
 (??) Реанимация — это: 
(?)Наука, изучающая методы восстановления жизни 
(?) Практические действия, направленные на восстановления дыхания и кровообращения 

у больных в терминальных состояниях 
(?)Специальная бригада скорой помощи 
 
(??) Что является вторым действием в случае оказания первой помощи?  
(?) Предотвращение возможных осложнений  
(?) Устранение состояния, угрожающего жизни и здоровью пострадавшего  
(?) Правильная транспортировка пострадавшего 
 
(??) Кто вправе оказывать первую помощь пострадавшему ребенку?  
(?) только медицинский работник  
(?) любой человек, который оказался рядом с пострадавшим ребенком  
(?) любой человек, который оказался рядом с пострадавшим ребенком, при наличии 

специальной подготовки и (или) навыков 
 
(??) Оптимальное положение для больного с отеком легких: 
(?) Лежа с приподнятым головным концом, сидя и полусидя 
(?)Лежа с приподнятым ножным концом 
 
(??) Расширенные реанимационные мероприятия могут проводить 
(?) только специалисты реанимационных отделений; 
(?) специально подготовленные медицинские работники; 
(?) все взрослое население; 
(?) работники милиции, прибывшие на место происшествия; 
(?) работники дорожных служб 
 
(??) Укажите, для чего проводится комплекс простейших мероприятий первой помощи.  
(?) Для прекращения действия повреждающих факторов 
(?) Для временного устранения причин, угрожающих жизни пострадавшего.  
(?) Для поддержания жизни пострадавшего.  
(?) Для предупреждения развития тяжелых осложнений. 
(?) Все вышеперечисленное 
 
(??) Укажите, с чего начинают оказание первой помощи.  
(?) Обеспечение безопасного оказания помощи.  
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(?) Остановка наружного кровотечения.  
(?) Обеспечение проходимости дыхательных путей.  
(?) Проведение простейших противошоковых мероприятий.  
(?) Сердечно-легочная реанимация. 
 
(??) Укажите основную особенность поведения пострадавшего при истерике.  
(?) Оцепенение.  
(?) «Театральное» поведение.  
(?) Агрессивность. 
 
(??) Невербальный метод психологического воздействия на пострадавших заключается в 

следующем:  
(?) Установление и поддержание словесного контакта  
(?) Установление и поддержание визуального и тактильного контакта 
 
(??) Укажите, при каких состояниях изменяется частота и ритм дыхания.  
(?) Тяжелые травмы грудной клетки.  
(?) Асфиксия.  
(?) Черепно-мозговая травма 
(?) Большая кровопотеря.  
(?) Все перечисленные состояния. 
 
(??) Укажите частоту пульса у здорового взрослого человека в покое.  
(?) 30–60 ударов в минуту.  
(?) 60–80 ударов в минуту.  
(?) 80-100 ударов в минуту 
 
(??) Витальные признаки — это:  
(?) Признаки жизни.  
(?)Признаки травмы. 
 
(??) Определение «признаков жизни» включает:  
(?) Наличие дыхания, движения, кашля.  
(?)Наличие сознания, дыхания, пульса на сонных артериях 
 
Укажите перевязочные средства 
(?) Бинты марлевые медицинские стерильные.  
(?) Бинты марлевые медицинские нестерильные.  
(?) Лейкопластырь катушечный.  
(?) Лейкопластырь бактерицидный.  
(?) Салфетки марлевые медицинские стерильные.  
(?) Салфетки марлевые медицинские нестерильные.  
(?) Косынки медицинские.  
(?) Все перечисленное. 
 
(??) Спасательное покрывало, это: 
 (?) Полиэфирная пленка с золотисто-серебристым напылением.  
(?)Двусторонняя фольга 
(?)Двусторонняя простроченная клеенчатая ткань с зеркальным напылением. 
 
Код контролируемой компетенции  
УК-8 
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Раздел -3 «Уход за пострадавшими и больными» 
 
Форма рубежного контроля - тестирование 
 
Вопросы рубежного контроля: 

(??) При определении массы тела следует соблюдать условия все, кроме 
(?) натощак; 
(?) после опорожнения мочевого пузыря; 
(?) после опорожнения кишечника; 
(?)  в одной и той же одежде; 
(?) после водных процедур. 

(??) Напряжение пульса зависит 
(?) от величины сердечного выброса; 
(?) от артериального давления;       
(?) от общего количества циркулирующей крови; 
(?) от частоты сердечных сокращений; 
(?) от возраста пациента. 
 
(??) В норме температура тела в подмышечной впадине 
(?) на 0,5-0,8 градусов ниже температуры слизистых оболочек; 
(?) на 0,5-0,8 градусов выше температуры слизистых оболочек; 
(?) одинаковая с температурой слизистых оболочек; 
(?) на 1 градус выше температуры слизистых оболочек; 
(?) на 1 градус ниже температуры слизистых оболочек.  

 (??) Для профилактики пролежней, положение пациента следует менять 
(?) каждые 3 часа; 
(?) каждые 2 часа;       

(?) каждые 4 часа; 
(?) по назначению врача; 
(?) на усмотрение медицинской сестры. 

(??) Температура тела человека в норме составляет 
(?) 36,0 — 36,7°С; 
(?) 36,2 — 36,9°С;       
(?) 35,0 — 36,5°С; 
(?) 36,6 — 37,0°С; 
(?) 35,8 — 36,6°С. 

(??) Выберете наиболее полный ответ: при смене белья и одежды тяжелобольному нужно 
приготовить 
(?) перчатки нестерильные, ёмкость для дезинфекции, антисептический раствор, ветошь, 

комплект чистого нательного белья, непромокаемый мешок для грязного белья, жидкое 

мыло; 
(?) перчатки нестерильные, ветошь, комплект чистого нательного белья, комплект 

одежды, простыня, непромокаемый мешок для грязного белья, жидкое мыло; 
(?) перчатки нестерильные, ёмкость для дезинфекции, антисептический раствор, ветошь, 

комплект чистого нательного белья, комплект одежды, простыня; 
(?) перчатки нестерильные, ёмкость для дезинфекции, антисептический раствор, ветошь, 

комплект чистого нательного белья, комплект одежды, простыня, непромокаемый мешок 

для грязного белья, жидкое мыло;       
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(?) ёмкость для дезинфекции, антисептический раствор, ветошь, комплект чистого 

нательного белья, комплект одежды, простыня, непромокаемый мешок для грязного 

белья, жидкое мыло. 

(??) Элемент ухода при рвоте 
(?) промывание желудка; 
(?) обильное щелочное питье; 
(?) применение пузыря со льдом на эпигастральную область; 
(?) обработка полости рта;       
(?) вызов врача. 

(??) Определите правильную последовательность обработки рта 
(?) пространство под языком, язык, зубы, внутренняя поверхность щёк, дёсны пациента; 
(?) зубы, язык, внутренняя поверхность щёк, пространство под языком, дёсны 

пациента;       
(?) внутренняя поверхность щёк, зубы, язык, пространство под языком, дёсны пациента; 
(?) дёсны пациента, зубы, язык, внутренняя поверхность щёк, пространство под языком; 
(?) язык, пространство под языком, зубы, внутренняя поверхность щёк, дёсны пациента. 
Перечень вопросов вариативен, и может модифицироваться в зависимости от внедрения 

нормативно-правовых и технологических новаций. 
 
(??)  Чем характеризуется артериальное кровотечение? 
 (?) Кровь из раны вытекает пульсирующей струёй, имеет ярко-алую окраску 
 (?)    Кровь из раны вытекает непрерывно, сплошной струёй темно-красного цвета  
(?)   Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся пятном 
 
(??)  Укажите правильные способы остановки венозного кровотечения? 
 (?)   Наложение жгута и максимальное сгибание конечности в суставе 
 (?) Наложение на рану давящей повязки и приподнятое положение конечности 
 (?)   Применяются оба способа 
 
(??)  Где нужно определять пульс, если пострадавший без сознания? 
 (?)   На лучевой артерии 
 (?)   На бедренной артерии 
 (?) На сонной артерии 
 
(??)  Чем характеризуется венозное кровотечение? 
 (?)   Кровь из раны вытекает пульсирующей струёй, имеет ярко-алую окраску 
 (?) Кровь из раны вытекает непрерывно, сплошной струёй темно-красного цвета  
 (?)   Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся пятном 
 
(??)  Укажите правильный способ остановки артериального кровотечения? 
 (?) Пальцевое прижатие сосуда и наложение жгута 
 (?)   Наложение на рану поддерживающей повязки 
(?)   Приподнятое положение конечности 
 
(??)  На какой предельный срок времени можно наложить жгут   (закрутку) при 

артериальном кровотечении? 
 (?)   Не более 1,5 часов 
(?)  Не более 30 минут 
 (?)   Не более 2 часов 
 
(??)  Чем характеризуется капиллярное кровотечение? 
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 (?)   Кровь из раны вытекает пульсирующей струёй, имеет ярко-алую окраску 
 (?)    Кровь из раны вытекает непрерывно, сплошной струёй темно-красного цвета  
 (?) Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся пятном 
 
(??)  В каком положении надо транспортировать пострадавшего, находящегося без 

сознания? 
(?)   Полусидя с повёрнутой набок головой 
 (?) В стабильном боковом положении 
 (?)   Лёжа с подложенным под голову валиком из одежды 
 
(??)  Какая повязка накладывается на голеностопный сустав при его повреждении? 
 (?)   Спиралевидная 
 (?) Восьмиобразная 
 (?)   Колосовидная 
 
(??)  Эффективность реанимационных мероприятий оценивается: 
 (?)   Все ответы правильные 
 (?) Появление пульса на крупных артериях 
 (?)   Восстановление дыхания 
 
(??)  Как правильно применить бактерицидные салфетки? 
(?)   Промыть рану, удалить инородное тело, наложить бактерицидную повязку 
 (?)   Обработать рану раствором йода, наложить бактерицидную повязку 
 (?) На рану наложить бактерицидную салфетку, зафиксировав её лейкопластырем или 

бинтом 
 
(??)  Какая повязка накладывается при повреждении лба? 
 (?) Шапочка 
(?)   Спиралевидная 
(?)   Крестообразная 
 
(??)  В какое время года требуется указать время наложения жгута? 
 (?)   Зимой 
 (?)   Летом 
 (?) В любое время года 
 
(??)  Что нужно указать в записке при наложении жгута? 
 (?)   Время получения травмы 
 (?) Время наложения жгута 
 (?)   Время снятия жгута 
 
Код контролируемой компетенции  
УК-8



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 
Код контролируемой компетенции УК-8 
Вопросы: 
1. Характеристика неотложных состояний, причины, их вызывающие, признаки 

«острого живота», первая медицинская помощь. 
2. Характеристика кровотечений, методы остановки кровотечений.  
3. Первая медицинская помощь при наружных кровотечениях.  
4. Основные признаки неотложных состояний, характеристика причин их 

вызывающих.  
5. Причины и признаки возникновения аллергических реакций. Первая помощь.  
6. Первая помощь при эпилептическом и истерическом припадках.  
7. Первая помощь при попадании яда на кожу, в пищеварительный тракт, 

дыхательную систему.  
8. Профилактика отравлений препаратами бытовой химии.  
9. Достоверные признаки применения подростками наркотиков.  
10. Определение физиологических показателей организма человека (по выбору 

преподавателя).  
11. Правила применения лекарственных веществ. Домашняя аптечка.  
12. Меры профилактики детского травматизма.  
13. Первая помощь при ушибах, вывихах, растяжениях.  
14. Десмургия: правила наложения повязки, функции повязки.  
15. Признаки раны и ее обработка.  
16. Способы остановки кровотечения. Характеристика артериального и венозного 

кровотечения.  
17. «Захват жизни», причины и признаки попадания инородного тела в верхние 

дыхательные пути.  
18. Способы иммобилизации и правила транспортировки раненых.  
19. Характеристика терминальных состояний.  
20. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, при ожогах.  
21. Оказание первой помощи при обморожении и переохлаждении организма.  
22. Первая помощь при аллергических и судорожных состояниях.  
23. Первая помощь при электротравмах, удушении, утоплении.  
24. Реанимация. Признаки клинической и биологической смерти.  
25. Последовательность реанимационных процедур. 
26. Роль, место, задачи и объем первой помощи в системе этапного лечения 

пострадавших/пораженных при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.  
27. Особенности оказания первой помощи пострадавшим и внезапно заболевшим в 

городе и в отдаленных районах.  
28. Порядок действий на месте происшествия. 
29. Оценка характера поражений и степени тяжести состояния пострадавшего.  
30. Объемы оказания первой медицинской и доврачебной помощи.  
31. Правила снятия одежды и обуви с пострадавшего 
32. Методы профилактики инфекций 
33. Общие сведения о нормативно-правовых документах и актах, регулирующих 

оказание первой помощи пострадавшим. 
34. Функциональные состояния организма человека (болезнь, здоровье, критическое 

состояние). 
35. Методы оценки состояния больного.  
36. Виды нарушения сознания.  
37. Подсчет ЧД, пульса. Измерение АД. Положение больного. 
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38. Назначение, устройство и правила пользования аптечкой индивидуальной, пакетом 

перевязочным медицинским индивидуальным, сумкой медицинской санитарной. 
39. Назначение, устройство и правила пользования пакетом противохимическим 

индивидуальным, перевязочным материалом.  
40. Аптечка индивидуальная. Состав, правила пользования. 
41. Понятие о видах транспортировки.  
42. Показания к самостоятельной транспортировке пострадавшего.  
43. Сопровождение пострадавшего.  
44. Средства транспортировки. 
45. Особенности извлечения и перекладывания пострадавших с подозрением на травму 

позвоночника, таза.  
46. Погрузка и размещение пострадавших внутри транспортных средств. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 
Мисюк, М. Н.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебник и 

практикум для вузов / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14054-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510686 
5.1.2. Дополнительная литература 
Кадыков, В. А.  Первая доврачебная помощь : учебное пособие для вузов / В. А. Кадыков, 

Е. М. Мохов, А. М. Морозов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12940-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510047 
Общий уход за больными : учебное пособие для вузов / Г. И. Чуваков [и др.] ; под 

редакцией Г. И. Чувакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 127 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15867-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510050 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

https://urait.ru/bcode/510047
https://urait.ru/bcode/510050
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач. 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 
 При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 
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5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 
 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice  
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC  
5. Ark или 7-zip  
6.  User Gate 
7. TrueConf (client) 
 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет), а также наглядными пособиями и муляжами: прозрачная 

модель легких, модель мускулатуры головы и шеи, модель черепа и шейного отдела 

позвоночника, модель костей руки, модель костей ноги, модель черепа человека, модель 

костного таза взрослой женщины, модель бесполого торса 85 см, из 20 частей, модель скелета 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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человека, верхние конечности, модель пищеварительной системы, модель гортани, сердца и 

легких из 7 частей, модель сердца человека в натуральную величину, модель кожи, увеличенная 

в 70 раз, модель мочевыделительной системы человека, модель гортани человека, учебно-
наглядные пособия по анатомии и физиологии человека, средства для временной остановки 

наружного кровотечения и перевязки ран. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную 

среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных 

ситуаций  в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития навыков 

обучающихся.  
При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 
Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 
посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  
В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью/ специализацией реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 Цель дисциплины (модуля) «Философия» заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний об основах философии с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков по работе с оригинальными и 

адаптированными философскими текстами, а также развитие навыков критического 

восприятия и оценки источников информации, умение логично формулировать, излагать и 

отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами 

ведения дискуссии, полемики, диалога. 
 
Задачи дисциплины (модуля): 

 формирование знаний об истории возникновения, развитии и современном 

состоянии философской проблематики, ее методологической и мировоззренческой 

значимости для становления молодого специалиста, т.е. формирование философской 

культуры будущего специалиста на основе обширного исторического и современного 

материала, анализа постановки и решения вечных философских проблем человечества; 
 формирование представления о специфике философии как способе познания и 

духовного освоения мира, об основных разделах современного философского знания, 

философских проблемах и методах их исследования;  
 овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в 

круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности; 
 развитие  творческого мышления, самостоятельности суждений, умения логически 

мыслить, вести научные дискуссии; вырабатывать навыки работы с учебной и научной 

литературой, а также с другими источниками информации. 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1, УК-5, УК-6, в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой. В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты:  
 

Категория 

компетенций 

Код компетенции 
Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 
Результаты обучения 

Системное и 

критическое 
мышление 

УК-1 
Способен осуществлять 
поиск, критический 

анализ и синтез 

УК-1.1. Находит и 

критически оценивает 
информацию, необходимую 

для решения задачи. 

Знать: основы теории 

критического 
мышления, методы и 

принципы системного 



6 
 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.2.  Предлагает 

различные варианты 

решения задачи, оценивая 

их последствия на основе 

синтеза и критического 

анализа информации. 
УК-1.3. Выбирает 

оптимальный вариант 

решения задачи, 

аргументируя свой выбор. 

подхода 
 
Уметь: грамотно и 

аргументировано 

отстаивать  свою точку 

зрения, принимать 

решения в условиях 

неопределённости 
 
Владеть: 
практическими 

навыками поиска, 

анализа и синтеза 

информации  
Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5 
Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 
социально-
историческом, этическом 

и философском 

контекстах 

УК-5.1 Понимает 

многообразие культур и 

цивилизаций в их 

взаимодействии, 

закономерности и этапы 

развития духовной и 

материальной культуры 

народов мира, основные 

подходы к изучению 

культурных явлений. УК-
5.2. Понимает 

необходимость восприятия и 

учета межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах.  
УК-5.3. Выделяет и 

анализирует особенности 

межкультурного 

взаимодействия, 

обусловленные различием 

этических, религиозных и 

ценностных систем.  
 

Знать: закономерности 

и особенности 

социально-
исторического 
развития различных 

культур в этическом и 

философском контексте 
Уметь: понимать и 

воспринимать 

разнообразие общества 

в 
социально-
историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах.  
Владеть: 
методами адекватного 

восприятия 
межкультурного 

разнообразия общества 

в социально-
историческом, 
этическом и 

философском 

контекстах. 
Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 

числе 
здоровьесбережение) 

УК-6 
Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

 УК-6.1. Объективно 

оценивает временные 

ресурсы и ограничения и 

эффективно использует эти 

ресурсы для достижения 

поставленных целей. 
УК-6.2. Выстраивает и 

реализует персональную 

траекторию непрерывного 

образования и саморазвития. 
 

Знать: основы 

планирования 

профессиональной 

траектории с учетом 

особенностей своей 

профессиональной 

деятельности и 

специфики рынка труда 
 
Уметь: планировать 

самостоятельную 

деятельность в решении 

профессиональных 

задач. 
 
Владеть: навыками 
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выявления стимулов 

для саморазвития и 

определения целей 

профессионального 

роста 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы.  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

1 2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
74 36 38 

Учебные занятия лекционного типа 40 20 20 

из них: в форме практической подготовки - - - 

Практические занятия 32 16 16 

из них: в форме практической подготовки - - - 

Лабораторные занятия - - - 

из них: в форме практической подготовки - - - 

Иная контактная работа - - - 

из них: в форме практической подготовки - - - 

Консультации 2 - 2 

Самостоятельная работа обучающихся 43 27 16 

Форма промежуточной аттестации - зачет  экзамен 

Контроль промежуточной аттестации 27 9 18 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 144 72 72 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

с

т
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
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В
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о
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к
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о
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н

я
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и

я
 

С
ем
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р
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и

е/
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р

а
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т
и

ч
ес

к
и
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за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
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и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
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р
а

б
о

т
а

 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

Модуль 1. Основы философии  

Раздел 1. История философии 45 19 26 14 12 - - - 

Тема 1.1. Философия в системе 

духовной культуры 
4 2 2 2 - - - - 

Тема 1.2. Философия Древнего 

Востока 
7 3 4 2 2 - - - 

Тема 1.3. Античная философия 8 4 4 2 2 - - - 

Тема 1.4. Человек и картина 

мира в Средневековой 

философии 
6 2 4 2 2 - - - 

Тема 1.5. Западноевропейская 

философия эпохи Возрождения и 

Нового времени 
6 2 4 2 2 - - - 

Тема 1.6. Философия 

Просвещения и Немецкая 

классическая философия 
8 4 4 2 2 - - - 

Тема 1.7. Постклассическая 

философия ХIХ - ХХ веков. 
6 2 4 2 2 - - - 

Раздел 2. Общетеоретическая 

философия 
18 8 10 6 4 - - - 

Тема 2.1. Понятие бытия и 

варианты онтологии 
6 2 4 2 2 - - - 

Тема 2.2. Основные проблемы и 

исторические варианты 

гносеологии 
8 4 4 2 2 - - - 

Тема 2.3. Основные проблемы 

социальной философии 
4 2 2 2 - - - - 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 - - - - - - - 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Всего часов 72 27 36 20 16 -  - 

Модуль 2. Отечественное философское наследие 

Раздел 3. Философское 

осмысление культурного 

взаимодействия Запада и 

Востока 

24 6 18 10 8 - - - 

Тема 3.1. Истоки и особенности 

ценностных ориентаций 

западноевропейской и русской 

культурных традиций. 

2 - 2 2 - - - - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
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ст
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ь
н

а
я
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а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
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о

 

Л
е
к

ц
и

о
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о
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в
к

а
 

Тема 3.2.  Проблема судьбы 

России в философских спорах 

славянофилов и западников. 
4 - 4 2 2 - - - 

Тема 3.3. Проблема 

взаимосвязей и различия 

Востока и Запада в русской 

философской традиции начала 

ХХ века. 

6 2 4 2 2 - - - 

Тема 3.4. Евразийский проект и 

основные этапы его развития 
6 2 4 2 2 - - - 

Тема 3.5. Этос российской 

культуры и его особенности.  
6 2 4 2 2 - - - 

Раздел 4. Основные 

направления и проблемы 

русской философии 
28 10 18 10 8 - - - 

Тема 4.1. Феномен русской 

интеллигенции в философской 

рефлексии ХХ века. 
6 2 4 2 2 - - - 

Тема 4.2. Осмысление 

социализма в отечественной 

философии 
6 2 4 2 2 - - - 

Тема 4.3. Проблемы этики и 

духовного развития в 
отечественной философии 

6 2 4 2 2 - - - 

Тема 4.4. Философия истории в 

отечественной философии 
6 2 4 2 2 - - - 

Тема 4.5 Проблема познания в 

отечественной философии 
4 2 2 2 - - - - 

Консультации 2 - 2 - - - 2 - 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18 - - - - - - - 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

Всего часов 72 16 38 20 16  2  

 2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 Модуль 1. Основы философии 
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 Раздел 1. История философии 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Место и роль философии в жизни человека и общества. Структура и функции 

философии. Философия в системе духовной культуры. Философия Древнего Востока. 

Античная философия. Человек и картина мира в Средневековой философии, философские 

проблемы Средневековья. Западноевропейская философия эпохи Возрождения и Нового 

времени.  Философия Просвещения и Немецкая классическая философия. Основные течения 

философии современной западноевропейской  философии ХIХ - ХХ веков. 

  

 Тема 1.1. Философия в системе духовной культуры 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

  Предмет и метод философии. Её функции. Особенности философского знания. 

Философия как «любовь к мудрости». Философия как научное познание. Категориальный 

аппарат философии. Структура философского знания. Становление философии. Философия и 

мифология. Философия и религия. Взаимодействие философии и частных наук. Философия 

как самосознание культуры. Значение философии в жизни человека и общества. 
 
 Тема 1.2. Философия Древнего Востока 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Общая характеристика древневосточной философии. Философия Древней Индии: 

ключевые идеи (идея страдания, воздаяние по закону кармы, перевоплощение по закону 

кармы, освобождение). Школы и учителя в Древней Индии (Кришна, веданта, чарвака, 

джайнизм, йога). Буддизм как религия и нравственная философия. Философия Древнего 

Китая: ключевые идеи (учение о темном и светлом началах, учение о пяти элементах 

мироздания, идея «Дао»). Учение Конфуция и его роль в китайской культуре. Философские 

идеи Мо-Цзы. 
  
 Тема 1.3. Античная философия 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Основные этапы развития, особенности, проблемы и представители античной 

философии: раннегреческая натурфилософия (милетская школа, пифагорейцы, Гераклит, 

школа атомистов), софисты, Сократ, Платон, Аристотель, философские течения эллинизма 

(эпикуреизм, стоицизм, скептицизм, неоплатонизм). Влияние античной философии на 

содержание и направленность европейской мысли. Роль античной философии в становлении 

европейской цивилизации. 
 
 Тема 1.4. Человек и картина мира в Средневековой философии 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Периодизация и характерные черты философии и культуры западноевропейского 

средневековья. Философские проблемы средневековья: происхождение мира, сущность добра 

и зла, соотношение веры и знания, сущности и существования, проблема универсалий. 

Соотношение судьбы и свободной воли человека в учении А.Августина. История 

человечества в учении А. Августина («О граде Божьем»). Учение Ф.Аквинского, 

доказательства бытия Бога. 
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 Общая характеристика и основные проблемы философии арабского Востока. Ибн-
Сина. Ибн-Рушд.  Философские идеи в творчестве Омара Хайяма. 
 
 Тема 1.5. Западноевропейская философия эпохи Возрождения и Нового времени   

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Общая характеристика эпохи Возрождения: антропоцентризм и гуманизм, взаимосвязь 

философии и культуры. Научная революция XVI-XVII веков и её влияние на развитие 

философии. Взаимосвязь философии и науки. Особенности развития и основные черты 

философии XVII-XVIII вв. Проблема знания и метода научного познания. Эмпиризм: 

Ф. Бэкон, Дж. Локк, Т. Гоббс. Рационализм: Р. Декарт, Б.Спиноза, Г. Лейбниц, Британский 

эмпиризм XVIII вв.: учение Дж. Беркли и Д. Юма. 
 
 Тема 1.6. Философия Просвещения и Немецкая классическая философия 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Просвещение как историко-культурный процесс. Просвещение  в Англии (Дж. Локк), 

во Франции (Вольтер, Д. Дидро, Ж.Ж. Руссо, Ш.Л. Монтескье, Ж. Ламетри), в Германии 

(Х. Вольф, И. Гете, Г. Лессинг). Учение о естественном праве и общественном договоре. 

Основные положения трансцендентального идеализма Канта: теория познания и этика. 

«Абсолютный идеализм» Гегеля. Диалектика Г. Гегеля. Антропологический материализм 

Фейербаха.  Учение К. Маркса и Ф. Энгельса: диалектика, антропология, философия истории. 

Историческая судьба и значение марксизма. 
 
 Тема 1.7. Постклассическая философия ХIХ - ХХ веков. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Общая характеристика неклассической философии, основные течения: сциентизм, 

антисциентизм, антропологизм. Позитивизм и основные этапы его развития (классический 

позитивизм, эмпириокритицизм, неопозитивизм, постпозитивизм). Возникновение 

философии жизни.  Иррационализм А. Шопенгауэра.  Учение Ф. Ницше как источник 

«философии жизни». Зарождение философии психоанализа: учение З. Фрейда о человеке, 

обществе и культуре. Экзистенциализм в Германии (М. Хайдеггер, К. Ясперс) и Франции 

(Ж.П. Сартр и А. Камю). Феноменология как метод анализа чистого сознания. 

Основополагающие идеи Э. Гуссерля. Философская герменевтика как «практика 

философского мышления» Х.-Г. Гадамер. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 
 

Тема практического занятия 1: Философия Древнего Востока 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Философские  школы Древней Индии. 
2. Буддизм как религия и  нравственная философия. 
3. Основные философские идеи конфуцианства. 
4. Значение конфуцианства в культуре современного Китая. 
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Тема практического занятия 2: Античная философия 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Характерные черты античной философии. 
2. Раннегреческая натурфилософия. Первые натурфилософы. 
3. Классический период античной философии (Сократ, Платон, Аристотель). 
4. Основные направления и идеи эллинистической философии. 

 

Тема практического занятия 3: Человек и картина мира в Средневековой философии 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Периодизация и основные черты философии Средневековья 
2. Учение А.Августина о соотношении судьбы и свободной воли человека 
3. Учение А.Августина о человеческой истории (трактат "О Граде Божьем") 
4. Доказательство бытия Бога Ф.Аквинского 
5. Спор о природе универсалий. 

 

Тема практического занятия 4: Западноевропейская философия эпохи Возрождения и 

Нового времени 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Антропоцентризм и гуманизм в философии Возрождения 
2. Научная революция ХVII века и её влияние на развитие философии 
3. Гносеология ХVII века: эмпиризм и рационализм 
4. Британский эмпиризм ХVIII века: учение Дж.Беркли и Д.Юма 

 

Тема практического занятия 5: Философия Просвещения и Немецкая классическая 

философия 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Основные идеи философии Просвещения в Англии, Франции, Германии. 
2. Теория познания и этика И. Канта. 
3. Философская система Г. Гегеля. 
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4. Диалектика К. Маркса и Ф. Энгельса. 
5. Антропология и социальная философия К. Маркса. 
 

Тема практического занятия 6: Постклассическая философия ХIХ - ХХ веков. 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 1. Философия жизни А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. 
 2. Основные этапы и представители позитивизма.  
 3. Экзистенциализм в Германии и во Франции. 
 4. Философия психоанализа. 
 5. Основные идеи и представители философии постмодернизма. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 
 
 Раздел 2. Общетеоретическая философия 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

 Категории материи и бытия как способы философского объяснения и понимания мира. 

Виды и формы бытия. Проблема субстанции. Пространство и время. Познание как предмет 

философского исследования. Гносеология и эпистемология, проблема познаваемости мира и 

способы её решения. Проблема истины. Философия науки и специфика научного познания. 
  
 Тема 2.1. Понятие бытия и варианты онтологии 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Онтология – философское учение о бытии. Категории «бытие» и «материя» как 

инструменты философского мышления. Бытие как проблема философии. Понятие субстанции 

и субстанциональности бытия: монистические и плюралистические концепции. 

Материальное и идеальное бытие. Иерархические модели бытия. Специфика человеческого 

бытия. Пространственно-временные характеристики бытия. Проблема жизни, ее конечности 

и бесконечности, уникальности и множественности во Вселенной. 
 
 Тема 2.2. Основные проблемы и исторические варианты гносеологии 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Познание как предмет философского исследования. Философское учение о познании – 
гносеология и эпистемология. Гносеологический оптимизм и гносеологический пессимизм. 

Наивный реализм, эмпиризм, рационализм, сенсуализм, иррационализм. Агностицизм, 

релятивизм, скептицизм. Проблема интерпретации. Познание, творчество, практика. Знание и 

информация. Вера и знание. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. 

Познание и язык. Проблема истины в философии. Познание и логика, как наука о формах и 

законах правильного мышления. Философия науки и специфика научного познания. 
 
 Тема 2.3. Основные проблемы социальной философии 
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 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Философское понимание общества и его истории. Общество как то, что создает и 

изменяет человек, и общество как то, что создает и изменяет человека. Общество и свобода 

человека. Общественное развитие и его источники. Общественные институты и социальная 

структура. Революция и эволюция в общественном развитии. Социальный прогресс и 

регресс. Общество как механизм, организм, закрытая и открытая система. Общество и 

справедливость. Мораль, нравственность, право. Основные сферы общественной жизни. 

Культура и цивилизация. Многовариантность исторического развития. Динамика и типология 

исторического развития. Источники и субъекты исторического процесса. Основные 

концепции философии истории. 
 
 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

 Тема практического занятия 1: Понятие бытия и варианты онтологии. 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 1. "Бытие" и "материя" как категории онтологии. 
 2. Виды и формы бытия в современной онтологии.  
 3. Монистические и плюралистические концепции бытия. 
 4. Бытие и сознание в разных философских учениях. 
 5. Диалектика как учение о развитии. Категории и законы диалектики. 

 

Тема практического занятия 2: Основные проблемы и исторические варианты гносеологии. 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Чувственное и рациональное познание. Роль интуиции в познании. 
2. Гносеологический оптимизм и гносеологический пессимизм. 
3. Проблема истины и её критериев. Основные концепции истины. 
4. Специфика научного познания. 
5. Особенности социального познания. 
 
Тема практического занятия 3.: Основные проблемы социальной философии 
Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 1.  Объект, предмет, функции социальной философии. 
 2.  Движущие силы и факторы общественного развития. 
 3.  Основные сферы общественной жизни. 
 4.  Формационная, цивилизационная и культурологическая концепции общественного 

развития. 
 5. «Культура» и «цивилизация»: соотношение понятий. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 
. 
 Модуль 2. Отечественное философское наследие 
  
 Раздел 3. Философское осмысление культурного взаимодействия Запада и 

Востока 
Перечень изучаемых элементов содержания 

 
 Ценностные ориентации западноевропейской и русской культуры. Поиск путей 

культурно-исторического развития России в свете идей западников и славянофилов. 

Проблема взаимосвязей и различия Востока и Запада в русской философской традиции 

начала ХХ века. Концепция евразийства и основные этапы её эволюции. Русская идея и этос 

русской культуры. 
 
 Тема 3.1. Истоки и особенности ценностных ориентаций западноевропейской и 

русской культурных традиций. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Природа ценностей и их понимание в западной и русской культурах. Сущность и 

классификация ценностей в западноевропейской философии и культуре. Статус и система 

ценностей в русской культуре. Ценностные архетипы и жизненные ориентиры русской и 

западной культур. Воспроизводство общечеловеческих ценностей в контексте западной 

культуры. Ценностно-нормативные компоненты русского менталитета. Кризис и переоценка 

ценностей западной и русской культур. 
 
 Тема 3.2. Проблема судьбы России в философских спорах славянофилов и 

западников 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Поиск путей исторического и культурного развития России. Представители 

славянофильства: А.С. Хомяков, К.С. Аксаков, П.В. Киреевский, В.А. Особенности генезиса 

западной культуры в концепции И. Киреевского, различие западной и русской культур. 

Доктрина соборности в учении А.Хомякова. Критика общественно-политического строя 

России у П.Я. Чаадаева, «Философические письма».  Философские взгляды В.Г. Белинского. 

А.И. Герцен о путях культурного развития России в ранний и поздний период своего 

творчества. 
 
 Тема 3.3. Проблема взаимосвязей и различия Востока и Запада в русской 

философской традиции начала ХХ века 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Учение Н.Я. Данилевского о культурно-исторических типах. «Россия и Европа». 

Русский культурно-исторический тип, особенности его исторического самопроявления. 

Место России в мировом культурно-историческом процессе, по Н.Я. Данилевскому. 

Взаимопроникновение культур Востока и Запада в учении Н.А. Бердяева, идея «особого 

пути» России. Размышления Н.А. Бердяева о соотношении «духа русского народа»  и «духа 

русской государственности». 
 
 Тема 3.4. Евразийский проект и основные этапы его развития. 
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 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Географический детерминизм как основание концепции евразийства. Понятие Евразии 

как геополитически неделимого целого в концепции П.Н. Савицкого, С.Н. Трубецкого, 

Г.В. Флоровского. Роль России в евразийском проекте. Евразийство как общественно-
политическое течение, его возникновение и последующий раскол; правое и левое 

евразийство. Неоевразийство. Пассионарная теория этногенеза и учение о суперэтносе 

Л.Н. Гумилёва. Современные неоевразийские концеции. 
 
 Тема 3.5. Этос российской культуры и его особенности. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Этос культуры как национальная идея. Русская идея: особенности и ценностные 

ориентации российской культурной традиции. Бердяев об этосе русской культуры  («Судьба 

России»). Этос русской культуры в концепции почвенников. 
 
 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3. 
  
Тема практического занятия 1: Проблема судьбы России в философских спорах 

славянофилов и западников. 
 
Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1.  Различие западной и русской культур. в концепции И. Киреевского.  
2. Доктрина соборности в учении А. Хомякова.  
3. Критика общественно-политического строя России у П.Я. Чаадаева. «Философические 

письма».   
4. Философские взгляды В.Г. Белинского  
5.  А.И. Герцен о путях культурного развития России в ранний и поздний период своего 

творчества. 
 
Тема практического занятия 2: Проблема взаимосвязей и различия Востока и Запада в 

русской философской традиции начала ХХ века 
 
Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. В.С. Соловьев о России и смысле ее существования  
2. Проблема Востока и Запада и ее осмысление в философии В. Соловьева 
3. Проблема характера взаимоотношений России и Европы в работах В. Эрна и Н.Я. 

Данилевского 
4. Исследование государственной формы нации у К.Н. Леонтьева 
 
Тема практического занятия 3: Евразийский проект и основные этапы его развития. 
Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 
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Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Н. Трубецкой и П.Н. Савицкий о различии западноевропейской и евразийской культурных 

традиций. 
 2. Дискуссии о взаимодействии христианства, ислама и буддизма в евразийстве. 
3. Евразийские идеи и их осмысление в работах Л.Н. Гумилева. 
4. Пассионарная теория этногенеза и учение о суперэтносе Л.Н. Гумилёва. 
5. Современные неоевразийские концепции.  
 
Тема практического занятия 4: Этос российской культуры и его особенности. 
Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Этос культуры как национальная идея. 
2. Русская идея: подходы к осмыслению особенностей ценностных ориентаций российской 

культурной традиции. 
3. Сравнительный анализ русской идеи и идеи исключительности американской 

исключительности. 
4. Н.А. Бердяев об этосе русской культуры  («Судьба России»). 
 
 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 
 
 Раздел 4. Основные направления и проблемы русской философии 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Место и роль русской интеллигенции в общественном развитии России. Идея 

социализма и её осмысление в западноевропейской и русской философии. Проблемы этики и 

духовного развития в русской философии. Осмысление истории в отечественной философии. 
Проблема познания в отечественной философии  
 
 Тема 4.1. Феномен русской интеллигенции в философской рефлексии ХХ века. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Понятие "интеллигенция": сложность определения. Русская интеллигенция как 

феномен национальной культуры. Проблема места и роли русской интеллигенции в 

общественном развитии России. Дискуссии о роли и месте интеллигенции в процессах 

разрушения советского мира накануне перестройки. Проблема социальной роли 

интеллигенции в современной России. 
 
 Тема 4.2. Осмысление социализма в отечественной философии 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 
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 Европейские социалистические идеи: Ф.М.Ш. Фурье, А.К. Сен-Симон, Р. Оуэн. 

Критика общественно-политического строя России, идея свобод личности в творчестве 

В.Г. Белинского. Кружок петрашевцев (М.В. Буташевич-Петрашевский). Учение 

А.И. Герцена о русском социализме. Идея социализма в учении В.Г. Плеханова и 

В.И. Ленина. 
 
 Тема 4.3. Проблемы этики и духовного развития в отечественной философии 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Философия всеединства В.С. Соловьева, С.Н. Булгакова, С.Л. Франка. Религиозный 

экзистенциализм: Л.И. Шестов, Н. А. Бердяев. Нравственные идеи в философии русского 

космизма: Н.Ф. Фёдоров, В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский. Проблема свободы человека и 

нравственного выбора в творчестве Ф.М. Достоевского. Философские идеи Л.Н. Толстого: 

учение о непротивлении злу силой. Этика ненасилия. 
 
 Тема 4.4. Философия истории в отечественной философии 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Историософский характер русской философии. Поиски смысла и начал исторического 

бытия русского народа и государства в древнерусской литературе: "Слово о законе и 

благодати", "Повесть временны́х лет", концепция "Москва-третий Рим". Критика модели 

исторического развития России у П.Я. Чаадаева ("Философические письма). Спор западников 

и славянофилов о путях исторического развития России. История как богочеловеческий 

процесс в философии всеединства.  
 
 Тема 4.5. Проблема познания в отечественной философии 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Единство онтологии и гносеологии в русской религиозно-философской мысли. Учение 

о природе цельного знания у И.В. Киреевского и А.С. Хомякова. Гносеология И. Канта и её 

критика в философии В.Ф. Эрна. Проблема познания в творчестве Н.А. Бердяева. 
  
 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4. 
 
Тема практического занятия 1: Феномен русской интеллигенции в философской 

рефлексии ХХ века. 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Проблема места и роли русской интеллигенции в общественном развитии России: сборник 

«Вехи». 
2. Дискуссии о роли и месте интеллигенции в процессах разрушения советского мира 

накануне перестройки. 
3. Проблема социальной роли интеллигенции в современной России. 
4. Интеллигенция и революционные процессы в России. 
 
Тема практического занятия 2: Осмысление социализма в отечественной философии. 
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Форма практического задания: аналитическое задание 

 Примерная тематика: 

1. Дайте свой комментарий словам В.Соловьева о том, «государство существует не для того, 

чтобы превратить земную жизнь в рай, а для того, чтобы помешать ей окончательно 

превратиться в ад». 
 
2. Объясните слова Н.Бердяева: «Государство имеет не только природный, но и 

божественный исток. Он есть действие божественного начала в замутненной природной 

среде, преломление абсолютного начала в относительном». (Бердяев Н. А Философия 

неравенства. М., 1990, с. 83). 
 
3. Сопоставьте взгляды на общественное переустройство Конфуция и К. Маркса. 
Объясните слова Н.Бердяева: «Право потому и имеет такое огромное значение в 

человеческом общении, что оно является охраной и гарантией минимума человеческой 

свободы, что оно предохраняет человека от того, чтобы жизнь его целиком зависела от 

моральных свойств, от любви или ненависти другого человека».( Бердяев Н. А. Философия 

неравенства. М., 1990, с. 90). 
 
4. Объясните слова С.Н.Булгакова: «нам дано расширять жизнь, оживлять природу, быть 

может, по мнению наиболее смелых мыслителей, воскрешать угасшую жизнь, но творить 

жизнь нам абсолютно не дано, одинаково ни микроскопической козявки, ни гомункула в 

реторте. Поэтому хозяйство есть функция жизни, уже созданной и существующей. Этот 

божественный огонь, зажженный творческой любовью, есть основа всей natura naturata».  
(Булгаков С.Н. Философия хозяйства//Соч. в 2-х т. М., 1993, т.1,  С. 161). 
 
5. До недавнего времени в основе периодизации в отечественной науке лежало понятие 

«общественно-экономическая формация». В результате, всемирная история была поделена на 

пять следующих друг за другом формаций: первобытнообщинная – рабовладельческая – 
феодальная – капиталистическая – коммунистическая. Определите, каких методологических 

ориентиров придерживались ее авторы. 
 
Тема практического занятия 3: Проблемы этики и духовного развития в отечественной 

философии. 

 Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Взаимопомощь как универсальный принцип природного мира в учении П.А.Кропоткина 
2. Философия "общего дела" Н. Федорова. 
3. Философия всеединства В.С. Соловьева. 
4. Теология и религиозная философия С.Н. Булгакова. 
5. Учение П.А. Флоренского о церкви. 
 
Тема практического занятия 4: Философия истории в отечественной философии 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 
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1. Философия истории Л.П. Карсавина. 
2. Смысл истории в учении Н.А. Бердяева. 
3. С.Л. Франк о духовных основах общества. 
4. Концепция культурно-исторического типа Н.Я. Данилевского. 
 
Тема практического задания 5: Проблема познания в отечественной философии 
Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Идея цельного знания  В.С. Соловьева. 
2. Тема свободы, творчества и самопознания Н.А. Бердяева. 
3. Учение Н.О. Лосского о мистической, чувственной и интеллектуальной интуиции. 
4. Учение А.Ф. Лосева о Логосе. 
 
 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4.: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 
Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. Основы философии 

Раздел 1. История философии 

Тема 1.1. Философия в системе духовной 

культуры 

Тема 1.2. Философия Древнего Востока 

Тема 1.3. Античная философия 

Тема 1.4. Человек и картина мира в 

Средневековой философии 

Тема 1.5. Западноевропейская философия 

эпохи Возрождения и Нового времени 

Тема 1.6. Философия Просвещения и 

Немецкая классическая философия 

Тема 1.7. Постклассическая философия ХIХ 

- ХХ веков. 

 
19 

Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной 

литературой и философскими 

источниками. 
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Раздел 2. Общетеоретическая философия 

Тема 2.1. Понятие бытия и варианты 

онтологии 

Тема 2.2. Основные проблемы и 

исторические варианты гносеологии 

Тема 2.3. Основные проблемы социальной 

философии 

8 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной 

литературой и философскими 

источниками. 
 

Модуль 2.  Отечественное философское наследие 

Раздел 3. Философское осмысление 

культурного взаимодействия Запада и 

Востока 

Тема 3.1. Истоки и особенности ценностных 

ориентаций западноевропейской и русской 

культурных традиций. 

Тема 3.2.  Проблема судьбы России в 

философских спорах славянофилов и 

западников. 

Тема 3.3. Проблема взаимосвязей и 

различия Востока и Запада в русской 

философской традиции начала ХХ века. 

Тема 3.4. Евразийский проект и основные 

этапы его развития 

Тема 3.5. Этос российской культуры и его 

особенности. 

 
6 

 
Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной 

литературой и философскими 

источниками. 
 

Раздел 4. Основные направления и 

проблемы русской философии 

Тема 4.1. Феномен русской интеллигенции в 

философской рефлексии ХХ века. 

Тема 4.2. Осмысление социализма в 

отечественной философии 

Тема 4.3. Проблемы этики и духовного 

развития в отечественной философии 

Тема 4.4. Философия истории в 

отечественной философии 

Тема 4.5. Проблема познания в 

отечественной философии 

10  
Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной 

литературой и философскими 

источниками. 
 

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 
43  

3.2 Задания для самостоятельной работы 
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 Раздел 1. История философии 
 Тема 1.1. Философия в системе духовной культуры 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Предмет, метод и функции философии. 
2. Философия как форма духовной культуры. 
3. Роль и значение философии в жизни человека и общества. 
4. Основные разделы философского знания. 
5. Основные философские категории. 
 

 Тема 1.2. Философия Древнего Востока 
 Вопросы для самоподготовки: 

1. Ведические школы Древней Индии. 
2. Буддизм как нравственная философия. 
3. Основные философские идеи конфуцианства. 
4. Значение конфуцианства в культуре современного Китая. 
5. Учение Мо-Цзы. 

 
 Тема 1.3. Античная философия 
 Вопросы для самоподготовки: 

1. Характерные черты античной философии. 
2. Раннегреческая натурфилософия. Первые натурфилософы. 
3. Классический период античной философии (Сократ, Платон, Аристотель). 
4. Основные направления и идеи эллинистической философии. 
5. Особенности философии поздней античности. 

 

 Тема 1.4. Человек и картина мира в Средневековой философии 
 Вопросы для самоподготовки: 

1. Характерные черты средневековой философии (монотеизм, креационизм, 

теоцентризм). 
 2. Социально-политическая концепция Августина. 
 3. Основные идеи философии Фомы Аквинского. Доказательство бытия Бога. 
 4. Спор о природе универсалий. 
 5. Теория двойственной истины. 
 

 Тема 1.5. Западноевропейская философия эпохи Возрождения и Нового времени 
 Вопросы для самоподготовки: 
 1. Антропоцентризм и гуманизм в философии эпохи Возрождения. 
 2. Научная революция XVII века и её влияние на развитие философии. 
 3. Эмпиризм и сенсуализм в гносеологии XVII-XVIII веков (Ф. Бэкон, Дж. Локк, 

Т. Гоббс). 
 4. Рационализм как направление в гносеологии и как характерная черта европейской 

культуры. 
 5. Идеалистический эмпиризм Дж. Беркли и Д. Юма. 
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 Тема 1.6. Философия Просвещения и Немецкая классическая философия 
 Вопросы для самоподготовки: 
 1. Основные идеи философии Просвещения в Англии, Франции, Германии. 
 2. Теория познания и этика И. Канта. 
 3. Философская система Г. Гегеля. 
 4. Диалектика К. Маркса и Ф. Энгельса. 
 5. Антропология и социальная философия К. Маркса. 
 

 Тема 1.7. Постклассическая философия ХIХ – ХХ веков. 
 Вопросы для самоподготовки: 
 1. Философия жизни А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. 
 2. Основные этапы и представители позитивизма.  
 3. Экзистенциализм в Германии и во Франции. 
 4. Философия психоанализа. 
 5. Основные идеи и представители философии постмодернизма. 
 

 Раздел 2. Общетеоретическая философия. 
 Тема 2.1. Понятие бытия и варианты онтологии 

 Вопросы для самоподготовки: 

 1. "Бытие" и "материя" как категории онтологии. 
 2. Виды и формы бытия в современной онтологии.  
 3. Монистические и плюралистические концепции бытия. 
 4. Бытие и сознание в разных философских учениях. 
 5. Диалектика как учение о развитии. Категории и законы диалектики. 
 
 Тема 2.2. Основные проблемы и исторические варианты гносеологии 
 Вопросы для самоподготовки: 
 1. Познание как объект философского анализа. Объект и субъект познания. 
 2. Гносеологический оптимизм и гносеологический пессимизм. 
 3. Проблема истины и её критериев. Основные концепции истины. 
 4. Специфика научного познания. 
 5. Особенности социального познания. 
  
 Тема 2.3. Основные проблемы социальной философии 
 Вопросы для самоподготовки: 
 1.  Объект, предмет, функции социальной философии. 
 2.  Движущие силы и факторы общественного развития. 
 3.  Основные сферы общественной жизни. 
 4.  Формационная, цивилизационная и культурологическая концепции общественного 

развития. 
 5. «Культура» и «цивилизация»: соотношение понятий. 
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 Раздел 3. Философское осмысление культурного взаимодействия Запада и 

Востока 
 Тема 3.1. Истоки и особенности ценностных ориентаций западноевропейской и 

русской культурных традиций 
 Вопросы для самоподготовки: 
 1. Формирование представлений о нравственном идеале Руси. 
 2. Гетерогенность и гомогенность русской философии. 
 3. Светский и религиозный (православный) характер русской философии. 
 4. Различие в культурном развитии западноевропейской и восточноевропейской 

культур. 
 5. Концепция Москвы - третьего Рима Филофея. 
 
 Тема 3.2. Проблема судьбы России в философских спорах славянофилов и 

западников 
 Вопросы для самоподготовки: 
 1.  Особенности генезиса западной культуры в концепции И. Киреевского. Различие 

западной и русской культур.  
 2. Доктрина соборности в учении А. Хомякова.  
 3. Критика общественно-политического строя России у П.Я. Чаадаева. 

«Философические письма».   
 4. Философские взгляды В.Г. Белинского. 
 5.  А.И. Герцен о путях культурного развития России в ранний и поздний период 

своего творчества. 
 
 Тема 3.3. Проблема взаимосвязей и различия Востока и Запада в русской 

философской традиции начала ХХ века. 
 Вопросы для самоподготовки: 
 1. В.С. Соловьев о России и смысле ее существования. 
 2. Проблема Востока и Запада и ее осмысление в философии В. Соловьева 
 3. Проблема характера взаимоотношений России и Европы в работах В. Эрна и Н.Я. 

Данилевского. 
 4. Исследование государственной формы нации у К.Н. Леонтьева 
 5. Россия как живой организм в философии И. Ильина 
 
 Тема 3.4. Евразийский проект и основные этапы его развития 

 Вопросы для самоподготовки: 

 1. Н. Трубецкой и П.Н. Савицкий о различии западноевропейской и евразийской 

культурных традиций. 
 2. Дискуссии о взаимодействии христианства, ислама и буддизма в евразийстве. 
 3. Евразийские идеи и их осмысление в работах Л.Н. Гумилева. 
 4. Пассионарная теория этногенеза и учение о суперэтносе Л.Н. Гумилёва. 
 5. Современные неоевразийские концепции.  
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 Тема 3.5. Этос российской культуры и его особенности 
 Вопросы для самоподготовки: 
 1. Этос культуры как национальная идея. 
 2. Русская идея: подходы к осмыслению особенностей ценностных ориентаций 

российской культурной традиции. 
 3. Сравнительный анализ русской идеи и идеи исключительности американской 

исключительности. 
 4. Н.А. Бердяев об этосе русской культуры  («Судьба России»). 
 
 Раздел 4. Основные направления и проблемы русской философии  
 Тема 4.1. Феномен русской интеллигенции в философской рефлексии ХХ века 
 Вопросы для самоподготовки: 
 1. Проблема места и роли русской интеллигенции в общественном развитии России: 

сборник «Вехи». 
 2. Дискуссии о роли и месте интеллигенции в процессах разрушения советского мира 

накануне перестройки. 
 3. Проблема социальной роли интеллигенции в современной России. 
 4. Интеллигенция и революционные процессы в России. 
 
 Тема 4.2. Осмысление социализма в отечественной философии 
 Вопросы для самоподготовки: 
 1. Учение К. Маркса и ленинская интерпретация марксизма. 
 2. Философия классического марксизма и реальность советского социализма. 
 3. Истоки и смысл русского коммунизма. 
 4. Социализм как теократия в концепции Н.А. Бердяева. 
 5. Концепция «христианского социализма» С.Н. Булгакова. 
  
 Тема 4.3. Проблемы этики и духовного развития в отечественной философии 
 Вопросы для самоподготовки: 
 1. Взаимопомощь как универсальный принцип природного мира в учении 

П.А.Кропоткина 
 2. Философия "общего дела" Н. Федорова. 
 3. Философия всеединства В.С. Соловьева. 
 4. Теология и религиозная философия С.Н. Булгакова. 
 5. Учение П.А. Флоренского о церкви. 
 
 Тема 4.4. Философия истории в отечественной философии 
 Вопросы для самоподготовки: 
 1. Философия истории Л.П. Карсавина. 
 2. Смысл истории в учении Н.А. Бердяева. 
 3. С.Л. Франк о духовных основах общества. 
 4. Концепция культурно-исторического типа Н.Я. Данилевского. 
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 Тема 4.5. Проблема познания в отечественной философии 
 Вопросы для самоподготовки: 
 1. Идея цельного знания  В.С. Соловьева. 
 2. Тема свободы, творчества и самопознания Н.А. Бердяева. 
 3. Учение Н.О. Лосского о мистической, чувственной и интеллектуальной интуиции. 
 4. Учение А.Ф. Лосева о Логосе. 

 
3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала.  
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Выполнение тестовых заданий.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 
Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  
Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель 

эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания 

эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в 

печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель 

предлагает из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или семинарских 

занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению 

преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые 

могут быть распределены между слушателями по желанию. 
Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 
Требования к оформлению эссе:   
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Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки 

абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При 

этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится 

на титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  
Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) являются зачет и экзамен, которые проводятся в устной форме.  

 4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы 

оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в 

формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 
БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 
Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 
 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося – 

80 рейтинговых баллов); 
 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося – 

20 рейтинговых баллов). 
Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 
 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
 



28 
 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 

баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

дисциплине (модулю). 
В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 
 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 
 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, творческие 

(аналитические) задания, активное участие в групповых дискуссиях и др.); 
 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 
 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 
практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 
рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 
Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% 

рубежей текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла 

за каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 
Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 
Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 
В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
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4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном 

социальном университете в действующей редакции. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачёта и по 

пятибалльной системе для экзамена. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 
16-18 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 
13-15 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 
1-12 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 
0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№ 

п/п 
Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции 

Форма рубежного 

контроля  
Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. История 

философии. 
УК-1 

 
Опрос на 

семинарском 

занятии, проверка 

качества 

выполненных 

заданий 
 

1. Методологическая функция философии. 
2. Роль философии в формировании современных навыков работы с 

информацией. 
3. Философия и её роль в формировании критического мышления 
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УК-5 
 

 
Опрос на 

семинарском 

занятии, проверка 

качества 

выполненных 

заданий 
 

1. Какова роль философии как формы духовной культуры? 
2. В чём роль и значение философии в жизни человека и общества? 
3. Какова роль мифологии как исторически первой формы мировоззрения?  
4. Каковы основные формы религиозного сознания? 
5. Охарактеризуйте основные религиозно-философские учения Древнего 

Востока 
6. Дайте общую характеристику античной философии. 
7. Какие существуют учения досократического периода? 
8. Каковы особенности классического периода греческой философии? 
9. Дайте общую характеристику средневековой философии. 
10. В чём отличие патристики, схоластики и мистики? 
11. Выделите особенности философской мысли эпохи Возрождения. 
12. Дайте характеристику философии Нового времени. 
13. Как соотносятся эмпиризм и рационализм? 
14. Каковы основные идеи философии И. Канта и Г. Гегеля? 

УК-6 

 

Опрос на 

семинарском 

занятии, проверка 

качества 

выполненных 

заданий 
 
 
 
 

 
1. Каково соотношение классической и неклассической философии? 
2. Какое значение имеет позитивистская традиция в философии? 
3. В чём сущность экзистенциализма и философской герменевтики? 
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2 Раздел 2. 

Общетеоретическая 

философия. 
 

УК-1 Опрос на 

семинарском 

занятии, проверка 

качества 

выполненных 

заданий. 

1. Определите понятия «субстанция», «материальное» и «материя», 

«идеальное» и «сознание». 
2. Назовите основные положения и представителей материализма как 

философского учения 
3. Назовите основные положения и представителей идеализма как 

философского учения. 
4. Раскройте особенности дуализма и философии тождества (пантеизма) как 

философских учений. 
5. Дайте определение понятию «бытие» 
6. Сравните монистические и плюралистические концепции бытия.  

УК-5 
 

Опрос на 

семинарском 

занятии, проверка 

качества 

выполненных 

заданий. 
 

1. Каковы факторы общественного развития и его источники? 
 

УК-6 
 

Опрос на 

семинарском 

занятии, проверка 

качества 

выполненных 

заданий. 
 

1. Раскройте специфику человеческого бытия. 
2. Как соотносится бытие и сознание с точки зрения разных философских 

учений? 
3. Сравните гносеологический оптимизм и гносеологический пессимизм. 
4. Чем различаются наивный реализм, эмпиризм, рационализм, сенсуализм, 

ир-рационализм? 
5. Проблема истины в классической и неклассической философии. 
6. Сравните агностицизм, релятивизм и скептицизм.  
7. Раскройте основные концепции философии науки. 
8. Определите специфику научного познания. 
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3 Раздел 3. 
Философское 

осмысление 

культурного 

взаимодействия 

Запада и Востока 

УК-1 Опрос на 

семинарском 

занятии, проверка 

качества 

выполненных 

заданий. 
 

1. В чем суть пассионарной теории этногенеза Л.Н. Гумилёва? 

 
 
 
 
 
 

УК-5 Опрос на 

семинарском 

занятии, проверка 

качества 

выполненных 

заданий. 

1. В чем состоит различие в культурном развитии западноевропейской и 

восточноевропейской культур? 
2. Какова суть концепции "Москва - третий Рим" Филофея? 
3. Как рассматривается проблема Востока и Запада в трудах В.С.Соловьева? 
4. В чем суть спора западников и славянофилов? 
5. Взаимоотношение России и Европы Европы в работах В. Эрна и Н.Я. 

Данилевского: общее и различное. 
6. Что такое Евразия в понимании П.Н.Савицкого и Н.Трубецкого? 

УК-6 
 

Опрос на 

семинарском 

занятии, проверка 

качества 

выполненных 

заданий. 
 

1. Каковы особенности ценностных ориентаций русской культуры? 

2. Что писал Н.А.Бердяев об этосе русской культуры и качествах 

национального характера русского человека? 

 

4 Раздел 4. Основные 

направления и 

проблемы русской 

философии  
 

УК-1 
 

 
Опрос на 

семинарском 

занятии, проверка 

качества 

выполненных 

заданий. 
 

1. Как решается проблема познания в творчестве Н. Бердяева? 

2. В чем суть учения Н.О. Лосского о мистической, чувственной и 

интеллектуальной интуиции. 
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УК-5 
 

Опрос на 

семинарском 

занятии, проверка 

качества 

выполненных 

заданий. 
 

1. В чем суть концепции «христианского социализма» С.Н. Булгакова? 

2. Каковы главные идеи философии «общего дела» Н.Ф. Фёдорова? В чем 

состоит их нравственное содержание? 

3. Каковы главные идеи К.Э.Циолковского и А.Л. Чижевского? 

4. Каково содержание понятия «всеединство» в философской системе В.С. 

Соловьева? 

5. В чем суть концепции культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского? 

 

УК-6 
 

Опрос на 

семинарском 

занятии, проверка 

качества 

выполненных 

заданий. 
 

1. Что писал С.Л.Франк о духовных основах общества? 

2. Какова роль интеллигенции в русской культуре второй половины ХIX-ХХ 

вв.? 



 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Коды 

контролируем

ой 

компетенции 

Вопросы /задания 

1 модуль. Основы философии. Форма контроля: зачет 

УК-1 
1. Основные аспекты философской проблемы бытия. 
2. Основные аспекты философской проблемы материи. 
3. Философские концепции пространства и времени. 
4. Философские аспекты проблем движения и развития. 
5. Основные аспекты философской проблемы сознания. 

УК-5 
6. Предмет и значение философии. 
7. Основные философские категории. 
8. Структура философского знания: основные разделы философии. 
9. Соотношение философии с другими формами духовной культуры. 
10. Мифология и религия как первые формы мировоззрения. 
11. Основные религиозно-философские учения Древнего Востока. 
12. Общая характеристика античной философской мысли. 
13. Основные идеи и представители досократической философии. 
14. Сократ и софисты: майевтика против релятивизма. 
15. Философское учение Платона. 
16. Философское учение Аристотеля. 
17. Основные философские школы эллинизма. 
18. Общая характеристика средневековой философии. 
19. Основные проблемы и идеи патристики. 
20. Основные проблемы и идеи схоластики. 
21. Общая характеристика философии эпохи Возрождения. 
22. Эмпиризм, рационализм и субъективизм в философии Нового времени. 
23. Основные представители, общие и особенные черты философии эпохи 

Просвещения. 
24. Критическая философия И. Канта (гносеология и этика). 
25. Диалектический идеализм Г. Гегеля. 
26. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 
27. Основные идеи диалектического и исторического материализма. 
28. Основные идеи и представители позитивизма. 
29. Главные идеи и представители философии жизни. 
30. Главные идеи и представители экзистенциализма. 
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УК-6 
31. Проблема познаваемости мира и основные подходы к её разрешению. 
32. Истина и её критерии. Понимание истины в классической и 

неклассической философии. 
33. Мышление и язык как объекты философского анализа. 
34. Общество как предмет философского анализа. 
35. Основные проблемы философии истории.  

2 модуль. Отечественное философское наследие. Форма контроля: экзамен 

УК-1 
1. Проблема места и роли русской интеллигенции в общественном 

развитии России: сборник «Вехи». 
2. Дискуссии о роли и месте интеллигенции в процессах разрушения 

советской системы в период перестройки. 
3. Проблема социальной роли интеллигенции в современной России. 
4. Интеллигенция и революционные процессы в России. 
5. Учение К. Маркса и ленинская интерпретация марксизма. 
6. Социализм как теократия в концепции Н.А. Бердяева. 
7. Концепция «христианского социализма» С.Н. Булгакова. 
8. Философские взгляды П.А. Кропоткина. 

УК-5 
9. Философия всеединства В.С. Соловьева. 
10. Теология и религиозная философия С.Н. Булгакова. 
11. Учение П.А. Флоренского о церкви. 
12. Спор западников и славянофилов об историческом и культурном 

развитии России. 
13. Смысл истории в учении Н.А. Бердяева. 
14. С.Л. Франк о духовных основах общества. 
15. Концепция культурно-исторического типа Н.Я. Данилевского. 
16. Учение Л.Н. Гумилева о 

пассионарности.  
17. Сущность и содержание концепции евразийства. 

УК-6 
18. Учение А.Ф. Лосева о Логосе. 
19. Идея цельного знания В.С. Соловьева 
20. Тема свободы, творчества и самопознания Н.А. Бердяева 
21. Учение Н.О. Лосского о мистической, чувственной и интеллектуальной  

интуиции. 
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

 5.1.1. Основная литература 

1. Митрошенков, О. А.  Философия в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / О. А. Митрошенков, 

В. П. Ляшенко, Г. И. Рузавин ; под редакцией О. А. Митрошенкова. — 2-е изд., доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 275 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
09057-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/515564 (дата обращения: 11.05.2023). 

2. Шаповалов, В. Ф.  Философия : учебник для вузов / В. Ф. Шаповалов. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 596 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-10147-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/517592. 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Гуревич, П. С.  История философии : учебник для вузов / П. С. Гуревич. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 162 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00647-6. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/512025. 

2. Аблеев, С. Р.  История мировой философии : учебник для вузов / С. Р. Аблеев. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01520-1. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/511095  

3. История русской философии : учебник для вузов / А. Ф. Замалеев [и др.] ; под общей 

редакцией А. Ф. Замалеева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 310 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09676-7. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512426; 
4. Шапошников, Л. Е.  История русской религиозной философии : учебник для вузов / 

Л. Е. Шапошников, А. А. Федоров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 410 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09716-0. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513511. 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 

http://biblioclub.ru/ 
 

https://urait.ru/bcode/515564
https://urait.ru/bcode/517592
https://urait.ru/bcode/512025
https://urait.ru/bcode/511095
https://urait.ru/bcode/512426
https://urait.ru/bcode/513511
http://biblioclub.ru/
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отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 
2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе во время проведения практического занятия. 
Работа во время проведения практического занятия включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при проведении практической работы; 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 
Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к 

сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть 

письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 
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5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, в том числе отечественного производства:  
1. Операционная система:  Astra Linux SE 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice  
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC  
5. Ark или 7-zip  
6. User Gate 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы 

данных 
№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Философия» в рамках реализации основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом), техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения и 

экран, имеющие выход в сеть Интернет). 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения и 

экран, имеющие выход в сеть Интернет). 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 
 
5.6. Образовательные технологии  
При реализации дисциплины (модуля) «Философия» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «Философия» предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

деловых игр, разбора конкретных ситуаций, решения логических и ситуационных задач в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. 
При освоении дисциплины (модуля) «Философия» предусмотрено применение 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «Философия» предусматривают классическую 

контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 

посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, 

демонстрация видеофильмов, презентация и др.).  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие на заседании 

кафедры комплекса гуманитарных дисциплин 

(субъект-субъектные отношения) на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.05.2020гг. № 680 

Протокол заседания  
кафедры комплекса 

гуманитарных 

дисциплин (субъект-
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года 
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2.     

3.     
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «История России» разработана на основании 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 
бакалавриат по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, 
утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 25.05.2020г № 680,, учебного плана по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата по 

направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность. 
 
Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана рабочей группой в составе:  

кандидат исторических наук, доцент Корнеев В.В., 
доктор исторических наук,  профессор Виниченко М.В., 
кандидат философских наук, доцент Суслов А.В. 
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кафедры комплекса гуманитарных дисциплин (субъект-субъектные отношения) 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «История России» заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, а также культурно-историческом своеобразии России, ее 

месте в мировой цивилизации с последующим применением знаний и умений в 

профессиональной сфере и приобретения практических навыков по формированию 

способности решать через средства научной информации задачи профессиональной 

деятельности: 
Цель дисциплины (модуля) «История России» — способствовать пониманию 

особенностей российского исторического развития на общемировом фоне, уяснению вклада 
России в развитие мировой цивилизации, ее роли в разрешении крупных международных 

конфликтов, влияния на мировую политику в целом, а также выработки готовности у 

обучающихся реагировать на общеисторические вызовы.  
 
Задачи дисциплины (модуля): 

 получить представление о движущих силах и закономерностях всемирно-
исторического процесса, основных этапах исторического развития России, а также 

месте и роли России в мировой истории; 
 изучить исторический опыт строительства российской государственности на всех его 

этапах; 
 рассмотреть наиболее существенные процессы в сфере экономической, социальной 

истории, развития духовной культуры, науки и просвещения России; 
 выработать и развивать навыки исторической аналитики: способность на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в 

знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в 

их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами объективности и историзма; 
 развивать творческое мышление, самостоятельность суждений, умение логически 

мыслить, вести научные дискуссии; вырабатывать навыки работы с учебной и научной 

литературой, а также с другими источниками информации. 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-5, в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты:  

Категория 

компетенций 
Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 
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Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-
историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1 Понимает 

многообразие культур и 

цивилизаций в их 

взаимодействии, 

закономерности и 

этапы развития 

духовной и 

материальной культуры 

народов мира, 

основные подходы к 

изучению культурных 

явлений. 
УК-5.2. Понимает 

необходимость 

восприятия и учета 

межкультурного 

разнообразия общества 

в социально-
историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 
УК-5.3. Выделяет и 

анализирует 

особенности 

межкультурного 

взаимодействия, 

обусловленные 

различием этических, 

религиозных и 

ценностных систем.  
 

Знать: 
закономерности и 

особенности 

социально-
исторического 
развития различных 

культур в этическом 

и философском 

контексте 
Уметь: понимать и 

воспринимать 

разнообразие 

общества в 
социально-
историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах.  
Владеть: 
методами 

адекватного 

восприятия 
межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-
историческом, 
этическом и 

философском 

контекстах. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 
 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы.  

 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

1 2   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
116 58 58 - - 

Учебные занятия лекционного типа 72 36 36 - - 

из них: в форме практической подготовки - - - - - 

Практические занятия 44 22 22 - - 
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из них: в форме практической подготовки - - - - - 

Лабораторные занятия - - - - - 

из них: в форме практической подготовки - - - - - 

Иная контактная работа - - - - - 

из них: в форме практической подготовки - - - - - 

Самостоятельная работа обучающихся 10 5 5 - - 

Форма промежуточной аттестации - зачет  
зачет с 

оценкой 
- - 

Контроль промежуточной аттестации 18 9 9   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 144 72 72 - - 

 
 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

Семестр 1  
Раздел 1. Общие вопросы 

курса 
6 2 4 2 2 - - - 

Тема 1.1 История как наука  2 - 2 2  - - - 

Тема 1.2. Методика работы с 

письменными историческими 

источниками и исторической 

литературой 

4 2 2 - 2 - - - 

Раздел 2. Народы и 

государства на территории 

современной России в 

древности. Русь в IX - 
первой трети XIII в. 

10 2 8 4 4 - - - 

Тема 2.1. Мир и Россия в 
древности и в начальный 
период Средневековья.  

2 0 2 2 - - - - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

Тема 2.2. Образование и 

эволюция государства Русь (IX 
- начале XIII в.) 

8 2 6 2 4 - - - 

Раздел 3. Народы и 

государства Европы и Азии 

в период классического 

Средневековья. Русь в XIII-
XV вв. 

9 1 8 4 4 - - - 

Тема 3.1. Русские земли в 
середине XIII — XIV в. 

3 1 2 2 - - - - 

Тема 3.2. Формирование 
единого Русского государства 
в конце XV в. 

4 - 4 2 2 - - - 

Тема 3.3. Древнерусская 
культура. 

2 - 2 - 2 - - - 

Раздел 4. Европа и мир в 

эпоху Позднего 

Средневековья. Россия в 
XVI - XVII вв. 

10 - 10 6 4 - - - 

Тема 4.1. Мир к началу эпохи 
Нового времени. Россия в 

первой трети XVI в. 
2 - 2 2 - - - - 

Тема 4.2. Россия в XVI–XVII 
вв.  

6 - 6 2 4 - - - 

Тема 4.3. Культура России в 
XVI–XVII вв. 

2 - 2 2  - - - 

Раздел 5. Мир и Россия в 

Новое время (XVIII в.) 
12 - 12 8 4 - - - 

Тема 5.1. Мир и Россия в эпоху 
преобразований Петра I. 

4 - 4 2 2 - - - 

Тема 5.2. Эпоха «дворцовых 
переворотов». 1725–1762 гг. 

2 - 2 2 - - - - 

Тема 5.3. Россия во второй 
половине XVIII в. Эпоха 
Екатерины II 

4 - 4 2 2 - - - 

Тема 5.4. Русская культура и 

наука в XVIII в. 
2 - 2 2 - - - - 

Раздел 6. Мир и Российская 

империя в XIX – начале XX 
в. 

16 - 16 12 4 - - - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

Тема 6.1. Европа и мир в XIX 

в. 
2 - 2 2 - - - - 

Тема 6.2. Россия в первой 

половине XIX в. 
2 - 2 2 - - - - 

Тема 6.3. Россия в эпоху 

Великих реформ. 
4 - 4 2 2 - - - 

Тема 6.4. Мир и Россия на 

рубеже XIX — начала XX в. 
4 - 4 2 2 - - - 

Тема 6.5. Первая мировая 
война и Россия 

2 - 2 2 - - - - 

Тема 6.6. Культура и наука в 
России XIX — начала XX в. 

2 - 2 2 - - - - 

Контроль промежуточной 

аттестации  
9 - - - - - - - 

Общий объем, часов 72 5 58 36 22 -  - 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет - 

Семестр 2 

Раздел 7. Советское 

государство в 1917-1922 гг. 
8 2 6 4 2 - - - 

Тема 7.1 Великая российская 

революция 1917 г. и ее 

влияние на судьбы народов 

мира 

4 2 2 2 - - - - 

Тема 7.2. Гражданская война 

и военная интервенция в 

России 
2 - 2 2 - - - - 

Тема 7.3. Первые 

преобразования советской 

власти: характер и 

особенности 

2 - 2 - 2 - - - 

Раздел 8. СССР в 

межвоенный период (20-30-е 

гг. XX в.) 
15 1 14 8 6 - - - 

Тема 8.1. Мир и Советский 

Союз в 20-30-е гг. XX в. 
2 - 2 2 - - - - 

Тема 8.2. СССР в эпоху 

НЭПа. Образование СССР. 
5 1 4 2 2 - - - 

Тема 8.3. Форсированная 2 - 2 2 - - - - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

модернизация советского 

государства в 30-е годы 
Тема 8.4. Международное 

положение СССР в конце 30-
х годов и укрепление 

обороноспособности страны 

4 - 4 - 4 - - - 

Тема 8.5. Советская культура 

и наука (1917 – конец 30-х 

годов) 
2 - 2 2 - - - - 

Раздел 9. СССР в годы 

Второй мировой и Великой 

Отечественной войн 
14 2 12 8 4 - - - 

Тема 9.1. Вторая мировая 

война: причины, характер, 

особенности  
2 - 2 2 - - - - 

Тема 9.2. Советское общество 

в годы Великой 

Отечественной войны 1941-
1945 гг. 

4 - 4 4 - - - - 

Тема 9.3. Источники и 

факторы победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-
1945 гг. 

2 - 2 2 - - - - 

Тема 9.4. Мобилизация 

общества и государства в 

годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

6 2 4 - 4 - - - 

Раздел 10. СССР в 

послевоенный период 

развития 
14 - 14 8 6 - - - 

Тема 10.1. Мир и Советский 

Союз во второй половине XX 
в.  

2 - 2 2 - - - - 

Тема 10.2. Восстановление и 

развитие страны после 

окончания войны (1945- сер. 

60-х гг.) 

2 - 2 2 - - - - 

Тема 10.3. Советский Союз в 

период перехода к 

постиндустриальному 

2 - 2 2 - - - - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
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а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н
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я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

В
се
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о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

обществу (сер. 60-х – сер. 80-
х гг.) 
Тема 10.4. Период 

«перестройки» и распада 

СССР (1985–1991) 
6 - 6 2 4 - - - 

Тема 10.5. Культура, наука и 

спорт в СССР во второй 

половине XX в. 
2 - 2 - 2 - - - 

Раздел 11. Современная РФ 

(1992–2022) 
12 - 12 8 4 - - - 

Тема 11.1. Россия и мир на 

рубеже тысячелетий (конец 

80-х – 90-е гг. XX в.)  
4 - 4 4 - - - - 

Тема 11.2. Россия в первой 

четверти XXI в. 
8 - 8 4 4 - - - 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 - - - - - - - 

Общий объем, часов 72 5 58 36 22 - - - 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой   

 
 

 2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 Раздел 1. Общие вопросы курса 
 Перечень изучаемых элементов содержания: 
 История России как часть мировой истории. Роль исторических источников в 

изучении истории. Методика работы с письменными историческими источниками и 

исторической литературой 
 
 Тема 1.1 История как наука 
 Перечень изучаемых элементов содержания:  
  Хронологические рамки истории России. Ее периодизация в связи с основными 

этапами в развитии российской государственности от возникновения государства Русь в IX в. 

до современной Российской Федерации. 
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Географические рамки истории России в пределах распространения российской 

государственности в тот или иной период. История стран, народов, регионов, входивших в 

состав России на разных этапах ее существования как часть российской истории. 
 История России как часть мировой истории. Необходимость изучения истории России 

во взаимосвязи с историей других стран и народов, в связи с основными событиями и 

процессами, оказавшими большое влияние на ход мировой истории. 
 
 Тема 1.2. Методика работы с письменными историческими источниками и 

исторической литературой 
 Перечень изучаемых элементов содержания:  
 Методология исторической науки. Принципы периодизации в истории. Древний мир, 

Средние века, Новая история, Новейшая история. Общее и особенное в истории разных стран 

и народов. 
Роль исторических источников в изучении истории. Археология и вещественные источники. 

Письменные источники. Исторический источник и научное исследование в области истории. 

Научная хронология и летосчисление в истории России.  
  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 
 
Тема 1.2. Методика работы с письменными историческими источниками и 

исторической литературой 
 
Форма практического задания: 
1. изучить и законспектировать исторический текст по заданию преподавателя. 
1. Лекции В.О. Ключевского: 
1.1. "Происхождение крепостного права в России",  
1.2. "Наброски по варяжскому вопросу",  
1.3. Наброски к курсу "Новейшая история Западной Европы в связи с историей России" 
 
2. Опрос с элементами научной дискуссии 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и виды исторических источников. 
2. Разновидности и особенности письменных исторических источников. 
3. Электронные исторические источники. 
4. Правила и методы изучения письменных исторических источников. 
5. Историческая литература и её особенности. 
 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 
 
 Раздел 2. Народы и государства на территории современной России в древности 
 Перечень изучаемых элементов содержания: 
 Мир и Россия в древности и в начальный период Средневековья. Образование и 

эволюция государства Русь (IX - начале XIII в.). Русь в IX - первой трети XIII в.  
 
 Тема 2.1. Мир и Россия в древности и в начальный период Средневековья 
 Перечень изучаемых элементов содержания:  
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 Евразийское пространство: природно-географические характеристики (в 

сопоставлении с другими регионами). Происхождение человека. Современные представления 

об антропогенезе. Находки остатков древних людей на территории современной России 

(неандертальцы, Денисовский человек). 
 Заселение территории современной России человеком современного вида. Памятники 
каменного века на территории России. Возникновение общественной организации, 

государственности, религиозных представлений, культуры и искусства. 
Основные направления развития и особенности древневосточной, древнегреческой и 

древнеримской цивилизаций. Античные города-государства Северного Причерноморья. 

Боспорское царство. Скифы. Кочевые общества евразийских степей. Возникновение 

христианства. 
 Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Падение Западной 

Римской империи и образование германских королевств. Франкское государство в VIII–IX 
вв. Великое переселение народов. Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. 
Расселение славян, их разделение на три ветви: восточных, западных и южных. Славянские 

общности Восточной Европы. Их соседи: балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, 

их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. 

Религиозные представления. 
Византийская империя. Особенности политического и социально- экономического развития; 

императорская власть. Византия и славяне; миссия Кирилла и Мефодия, создание славянской 

письменности.  
 Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркские народы в 

истории России и мира. Государство Бохай. Волжская Булгария как часть мусульманского 

мира. 
 
 Тема 2.2. Образование и эволюция государства Русь (IX - начале XIII в.). Русь в 

IX - первой трети XIII в. 
 Перечень изучаемых элементов содержания:  
 Формирование территориально-политической структуры Руси. Первые русские 

князья: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Владимир. Отношения с Византийской 

империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских 

степей. Торговые пути. Русь в международной торговле. 
Принятие христианства и его значение. Причины принятия христианства из Византии. 

Значение византийского наследия на Руси (право, религия, культура, искусство и др.). 
Феодальная иерархия и сеньориальная система в Западной Европе. Роль и положение 

христианской Церкви и духовенства. Великая схизма: православие и католицизм. 

Средневековый город. Ремесло, цехи, гильдии. Торговля и основные торговые пути. Ганза. 
Рыцарство. Крестовые походы. Завоевание крестоносцами Константинополя. 
Мир кочевников. Великая степь в XII в.; объединение монголов и формирование державы 

Чингисхана. 
Китай. Экономический и культурный подъем. Империя Сун. Индия. Касты. Индуизм и 

буддизм. Проникновение ислама. Япония. Своеобразие развития. Самураи. Сёгунат. 
Особенности общественно-политического строя в период Средневековья в странах Европы и 

Азии. Общее и особенное. 
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Территория и население государства Русь / Русская земля в конце X — XII в. Новгород как 

центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-
политическая структура Руси: волости. Становление городов. Органы власти: князь, 

посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 
Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Любечский съезд. Владимир 

Мономах. Русская церковь. 
Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Проблема «феодализма» в 
целом и в древней Руси в частности. Княжеско-дружинная элита, духовенство. Городское 

население. Категории рядового и зависимого населения. «Служебная организация» и вопрос 

о центральноевропейской социально-экономической модели на Руси. Древнерусское право. 

«Русская правда». 
Внешняя политика и международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами, 

странами Центральной, Западной и Северной Европы. 
Русь в середине XII — начале XIII в. Формирование земель — самостоятельных 
политических образований («княжеств»). Важнейшие земли и особенности их социально-
экономического и политического развития: Киевская, Черниговская, Смоленская, Галицкая, 

Волынская, Суздальская, Рязанская, Новгород. Значение Киева в период существования 

самостоятельных русских земель. Формирование элементов республиканской политической 

системы в Новгороде. Внешняя политика русских земель. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 
 
Тема 2.2: Образование и эволюция государства Русь (IX - начале XIII в.). Русь в IX - 
первой трети XIII в. 
 
Форма практического задания:  
 
1. тестирование 
 
Примерные вопросы теста: 
 
1. В какой период происходило формирование Древнерусского государства?  
а) VII-VIII вв.  
б) ХII-ХIII вв.  
в) IХ-Х вв. 
г) ХIV-ХV вв. 
 
2. Какие из перечисленных ниже племен НЕ являлись славянскими? 
а) вятичи, кривичи 
б) поляне, древляне, уличи 
в) эсты, ливы, готы 
г) радимичи, лендзяне, висляне 
 
3. В чем был главный социально-политический смысл реформ 946 г. об «уроках» и 

«погостах» проведенной княгиней Ольгой? 
а) реформа упорядочила систему «полюдья» 
б) реформа стала средством признания всеми славянскими племенами политического 

лидерства Киева 
в) реформа привела к усилению вертикали власти  
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г) реформа привела к появлению общины  
 
4. Форма взимания дани с подвластного населения в Древнерусском государстве  
а) барщина 
б) ясак 
в) полюдье 
г) оброк 
 
5. Князь, почти всю жизнь участвовавший в военных походах и погибший от печенегов 
а) Святослав 
б) Олег 
в) Игорь 
г) Владимир 
 
2. Опрос с элементами научной дискуссии 
Вопросы для обсуждения: 
1. Зарождение государственности на Руси: предпосылки и характерные черты. 
2. Эволюция древнерусской государственности в X - XIII вв. 
3. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы. 
4. Политический строй русских княжеств. 
5. Культура древней Руси. 
6. Византия и Русь. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 Раздел 3. Народы и государства Европы и Азии в период классического 

Средневековья. Русь в XIII-XV вв. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 
 Русские земли в середине XIII — XIV в. Формирование единого Русского государства 

в конце XV в. Дохристианская культура восточных славян и соседних народов. Крещение 

Руси и его роль в дальнейшем развитии русской культуры. 

 Тема 3.1. Русские земли в середине XIII — XIV в. 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  
Особенности политического развития стран Европы. Начало Столетней войны. Османские 

завоевания на Балканах. Монгольская империя. Завоевания Чингисхана и его потомков. 
Походы Батыя в Восточную и Центральную Европу. Роль Руси в защите Европы. 

Возникновение под властью Орды единого политико-географического пространства на 

территории Северной Евразии, включая русские земли. Система зависимости русских 

княжеств от ордынских ханов. 
Итальянские фактории в Причерноморье и их роль в международных отношениях и торговле. 
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 

его состав части русских земель. 
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Северо-западные земли. Эволюция республиканского строя в Новгороде и Пскове. Республики 
и городские коммуны Средневековья и Раннего Нового времени в Европе. 
Коммунальное движение и городское право. Итальянские морские республики (Венеция, 
Генуя), ганзейские города. Католическая церковь в XIII–XIV вв. Папство. Ордена 

крестоносцев и отношения с ними русских земель. Александр Невский и противостояние 

экспансии с Запада (Невская битва, Ледовое побоище). Споры в науке и публицистике о 
его «историческом выборе» между Западом и Востоком.  
Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Михаил Ярославич Тверской как великий князь всея 
Руси. Усиление Московского княжества. 
Дмитрий Донской. Куликовская битва. Куликовская битва и ее отражение в древнерусской 

книжности и исторической памяти. Походы Тохтамыша, Тамерлана и Едигея на Русь. 

Отношения Руси и Орды: современные научные представления и спорные вопросы. Причины 

длительности ордынского владычества над русскими землями. Закрепление 

первенствующего положения московских князей в Северо-Восточной Руси. 
Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период 

русской истории. Сергий Радонежский. 
Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII–XV вв. 
 
 Тема 3.2. Формирование единого Русского государства в конце XV в. 
Перечень изучаемых элементов содержания: Формирование единого Русского государства 
в XV в. Европа и мир в эпоху Позднего Средневековья. Образование национальных 

государств в Европе: общее и особенное. Раннее формирование единого государства 

(Франция, Англия). Фактор борьбы с внешней угрозой (Арабское владычество и Реконкиста в 

Испании). Наднациональные государственные образования (Священная Римская империя). 

Консервация раздробленности в Италии и Германии. 
Византия эпохи Палеологов. Флорентийская уния. Завоевание Константинополя османами. 

Падение Византийской империи. 
Особенности политического развития стран Восточной и Южной Азии. Страны Черной 

Африки. Америка. Цивилизации Мезоамерики. Расцвет державы инков. 
Великое княжество Литовское в XIV–XV вв. Грюнвальдская битва. Польско-литовская уния 

и судьбы западно-русских земель. Роль русского языка западного извода и русской 

письменности в культуре и повседневной жизни Великого княжества Литовского. 
Объединение русских земель вокруг Москвы. Дискуссии об альтернативных путях 
объединения русских земель. Династическая война в Московском княжестве второй 

четверти XV в. Великий Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с 

Москвой, Тевтонским орденом в Ливонии, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение 

Константинополя и изменение церковно-политической роли Москвы в православном мире. 

Возникновение доктрины «Москва - третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и 

Твери. 
Нарастание центробежных тенденций в Орде и ее распад на отдельные политические 

образования. Стояние на Угре. Ликвидация зависимости Руси от Орды. 
Расширение международных связей Российского государства. 
Принятие общерусского Судебника. Положение крестьян по Судебнику 1497 г. (Юрьев день). 

Формирование аппарата управления единого государства. Двор великого князя, 

государственная символика. 
Церковь и великокняжеская власть. Иосифляне и нестяжатели. 
Неортодоксальные религиозные течения. «Новгородско-московская ересь». 
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 Тема 3.3. Древнерусская культура. 
 Перечень изучаемых элементов содержания: 
 Дохристианская культура восточных славян и соседних народов. Повседневная жизнь, 

семейные отношения, материальная культура, верования. Былины. 
Основные достижения мировой культуры в эпоху Средневековья. Взлет культуры стран 

ислама в Раннее Средневековье, ее роль в сохранении и передаче наследия античного мира. 

Культура и искусство Индии, Китая и стран Дальнего Востока в Средние века. 
Раннехристианское искусство. Романский стиль. Готика. Представления о мире. Богословие и 

зачатки научных знаний в Средние века. Алхимия. Средневековые университеты. Литература 

эпохи Средневековья. Эпос («Песнь о Роланде», «Песнь о Нибелунгах», «Эдда» и саги). 
Проторенессанс в Италии. Данте. 
Византия, её культура и цивилизация. Отцы Церкви. Древний Константинополь. Софийский 

собор в Константинополе. Византийское наследие на Руси. 
Крещение Руси и его роль в дальнейшем развитии русской культуры. Кирилло-мефодиевская 

традиция. Формирование христианской культуры. Появление письменности и литературы. 

Основные жанры древнерусской литературы. Летописание («Повесть временных лет»). 

Жития святых. Княжеско- дружинный эпос («Слово о полку Игореве», «Задонщина»). 

«Поучение» Владимира Мономаха. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина.  
Начало каменного строительства. Софийские соборы в Киеве, Новгороде, Полоцке. 

Владимиро-суздальские и новгородские храмы. Возобновление каменного строительства 

после монгольского нашествия. Приглашение Иваном III иноземных мастеров. Ансамбль 

Московского Кремля. 
Древнерусское изобразительное искусство: мозаики, фрески, иконы. Творчество Феофана 
Грека, Андрея Рублева. 
Знания о мире и технологии. Обучение и уровень грамотности в древней Руси, берестяные 

грамоты, граффити. 
 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3. 
 
Тема 3.2: Формирование единого Русского государства в конце XV в. 
Форма практического задания:  
1. эссе/реферат по исторической тематике 
Примерная тематика: 
1. Особенности политического устройства Новгорода. 
2. Психологический портрет А. Невского. 
3. Ордынское иго в свете новейшей историографии. 
4. Политическая культура в эпоху Реформации. 
 
2. Опрос с элементами научной дискуссии 
Вопросы для обсуждения: 
1. Объединение русских земель вокруг Москвы. 
2. Падение Константинополя и изменение церковно-политической роли Москвы в 

православном мире. 
3. Иван III и создание единого русского государства в XV в. 
4. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы в правление Василия III. 
5. Международное положение России в конце XV в. 

Тема 3.3. Древнерусская культура. 
Форма практического задания:  
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1. эссе/реферат по исторической тематике 
Примерная тематика: 
1. Дохристианская культура восточных славян. 
2. Византийское наследие на Руси. 
3. Обучение и уровень грамотности в древней Руси. 
4. Древнерусское изобразительное искусство. 
 
2. Опрос с элементами научной дискуссии 
Вопросы для обсуждения: 
1. Основные достижения мировой культуры в эпоху Средневековья. 
2. Православная церковь и народная культура. 
3. Древнерусское изобразительное искусство. 
4. Каменное строительство на Руси. 
5. Литературное творчество на Руси. 
6. Неортодоксальные религиозные течения. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 
 
 Раздел 4. Европа и мир в эпоху Позднего Средневековья. Россия в XVI - XVII вв. 
 Перечень изучаемых элементов содержания: 
 Мир к началу Нового времени. Великие географические открытия и их роль в 

становлении современной цивилизации. Зарождение капитализма в Европе. Реформация и ее 

роль в создании европейской цивилизации. Россия в первой трети XVI в. Россия в XVI–XVII 
вв. Культура России в XVI–XVII вв. 
 
 Тема 4.1. Мир к началу Нового времени. Россия в первой трети XVI в. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
ХVI-ХVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало Нового времени в 

Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и её экономические, политические, 

социокультурные причины. «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-исторического 

процесса. Абсолютная монархия в рамках национального государства - основной тип социально-
политической организации постсредневекового общества. Развитие капиталистических 

отношений. Дискуссия об определении абсолютизма. Абсолютизм и восточная деспотия.  
 
 Тема 4.2. Россия в XVI–XVII вв.  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Специфика (особенности) становления и развития Российского государства в XV – XVII вв. 

Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития России. 

Реформы Ивана IV, их итоги и последствия. Дискуссия о генезисе самодержавия. 
«Смутное время»: ослабление государственных начал. Феномен самозванчества. Усиление 

шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль ополчения в освобождении Москвы и 

изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский. 
Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Особенности сословно-
представительной монархии в России. Церковь и государство. Церковный раскол; его социально-
политическая сущность и последствия. Становление абсолютизма: предпосылки и 

последствия. 
Соборное уложение 1649 г.: юридическое закрепление крепостного права и сословных 

функций. «Бунташный век», социальные выступления народных масс.  
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 Тема 4.3. Культура России в XVI–XVII вв. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Развитие традиций древнерусской культуры и новые веяния. Распространение грамотности. 

Решения Стоглавого собора об обучении духовенства. 
Появление книгопечатания в Западной Европе и в России (Иоганн Гутенберг, Франциск 

Скорина, Иван Федоров). Культурно-историческое значение этого достижения. 
Издание азбук и букварей. Систематизация церковнославянского языка в «Грамматике» 

Мелетия (Смотрицкого). Расцвет историописания в эпоху Ивана Грозного («Степенная 

книга», «Лицевой летописный свод»). Летописные памятники и полемические сочинения 

Смутного времени. Издание  печатного  «Синопсиса».  Расцвет  житийной  литературы  
— «собирание святыни» при митрополите Макарии («Великие Минеи Четьи»). «Домострой» 
— нравственное и практическое значение этой книги. 
Формирование старообрядческой культуры («Житие протопопа Аввакума»). 
Развитие шатрового зодчества в XVI в. (церковь Вознесения в Коломенском, собор Василия 
Блаженного). Появление национального стиля в русской архитектуре XVII в. — «русское 

узорочье» (Теремной дворец в Кремле, церковь Троицы в Никитниках). Деревянное зодчество. 
Новые веяния в живописи и архитектуре конца XVII в. Московское барокко. Развитие 

фресковой живописи и иконописания (Симон Ушаков). 
Культура Возрождения, ее отличительные черты. Формирование культуры Нового времени. 

Ренессанс и барокко в Западной Европе. Гуманистический пафос Возрождения и религиозная 

вера. Расцвет искусства Италии и «Северное Возрождение». Микеланджело, Леонардо, 

Рафаэль. П. Рубенс и Рембрандт. Литература эпохи Возрождения и барокко. У. Шекспир, 

Сервантес, Ф. Рабле. 
XVII век — век разума. Научная революция. Развитие экспериментального естествознания. 

Распространение учения Н. Коперника. Г. Галилей, Р. Декарт, И. Ньютон. Новые 

философские системы и социально- политические учения. Т. Гоббс, Дж. Локк и др. 

Архитектура и живопись Европы в XVII в. От барокко к классицизму. Д. Веласкес. 

Европейская литература в XVII в. Ж.-Б. Мольер. Культура и искусство Востока в XVII– XVIII 
вв. 
Западное влияние в русской культуре XVII в. и основные каналы его проникновения. 

Распространение европейских «диковин» в быту русской знати. Перевод памятников 
европейской литературы (басни Эзопа, сочинения по географии, грамматике, диалектике, 

риторике). Заимствование силлабического стихосложения из польской литературы и 

творчество Симеона Полоцкого. Европейская музыка и театр при московском дворе — 
оркестр Лжедмитрия, «цирк» царевича Алексея Михайловича, иноземные органисты и 
органная музыка. Создание придворного театра — «Артаксерксово действо». Появление 
иностранных живописцев в Оружейной палате. Выдача царем Федором Алексеевичем 

«Привилегии» на создание в Москве Академии. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4. 
 
Тема 4.2. Россия в XVI–XVII вв. 
Форма практического задания:  
1. разработка мультимедийной презентации по исторической тематике  
Примерная тематика презентаций: 
1. «Огораживание» в истории Англии. 
2. Представительные учреждения во Франции и России. 
3. Влияние культуры Возрождения на Россию. 
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4. Иван Федоров и книгопечатание в России. 
5. Лица Смутного времени: политический портрет и черты характера (на выбор). 
 
2. Опрос с элементами научной дискуссии 
Вопросы для обсуждения: 
1. Реформы Ивана IV, их итоги и последствия. 
2. Территориальное расширение Российского государства к началу XVI в. 
3. «Смутное время»: причины и последствия. 
4. Россия в эпоху первых Романовых. 
5. Закрепощение русского народа: основные этапы и последствия. 
6. «Бунташный век», социальные выступления народных масс. 
7. Россия и Вестфальская система международных отношений. 
8. Международное положение России в конце XVII в. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 
 
 Раздел 5. Мир и Россия в Новое время (XVIII в.) 
 Перечень изучаемых элементов содержания:  
 Мир и Россия в эпоху преобразований Петра I. Эпоха «дворцовых переворотов». 1725–

1762 гг. Россия во второй половине XVIII в. Эпоха Екатерины II. Русская культура и наука в 

XVIII в. 
 
 Тема 5.1. Мир и Россия в эпоху преобразований Петра I. 
 Перечень изучаемых элементов содержания:  
Россия в эпоху преобразований Петра I. Необходимость преобразований. Методы, 
средства, принципы, цели реформ. Проблема цены преобразований. Использование опыта 

европейских государств в преобразовании управления, влияние Швеции, Пруссии, других 

стран. Основание Санкт-Петербурга, становление его в качестве столицы Российской 
империи. Роль Москвы в системе имперской власти и идеологии. 
Преобразования в области государственного управления. Основные принципы и 
результаты: усиление самодержавной власти, централизация, развитие бюрократии. 
Военная реформа Петра I. Международное положение России к концу XVII в. и основные 
задачи ее внешней политики. Изменение главного вектора внешней политики России на 
рубеже XVII и XVIII вв.  
Экономическое развитие. Внутренняя и внешняя торговля. Социальный протест. 
Стрелецкие восстания 1682, 1689, 1698 гг. — волнения низов или борьба элит. 
Сопротивление реформам: осознанная оппозиция или стихийное недовольство.  
Государство и церковь в эпоху Петра I. Зарождение практики религиозной терпимости. 
Противоречия в положении представителей других религий (мусульмане, буддисты, иудеи) 
и инославных конфессий (католики, протестанты). 
Преобразования в области культуры и быта. Активизация западноевропейских 

культурных заимствований. Перестройка повседневной жизни горожан и знати по 

европейскому образцу. Изменение положения женщин. Появление светских праздников и 
развлечений. 
Распространение стиля барокко. Перенесение на русскую почву западной архитектуры, 
живописи и музыки. Открытие первого общедоступного театра. Создание гражданского 
шрифта и  н ачало книгоиздательства на русском языке. Возникновение прессы. 
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Развитие образования и создание условий для научных исследований и их начало. Создание 
светских учебных заведений. Перевод научной литературы. Начало  научного 

коллекционирования (Кунсткамера), указ о создании Академии наук. 
Дискуссии о результатах и историческом значении реформ Петра I. 
 
 Тема 5.2. Эпоха «дворцовых переворотов». 1725–1762 гг. 
Перечень изучаемых элементов содержания:  
Эпоха «дворцовых переворотов». 1725–1762 гг. Вопрос о продолжении преобразований 
Петра I его преемниками. Предпосылки и основные факторы политической 
нестабильности в России после Петра I. Насильственная смена правящих монархов, 
отстранение от власти фактических правителей А. Д. Меншикова, Э. И. Бирона. Приход к 
власти Анны Иоанновны, «затейка верховников», попытка ограничения самодержавия, 
цели ее сторонников и причины провала. Правление Анны Иоанновны, 
особенности ее внутренней политики. Правление Елизаветы Петровны. Петр III 
— результаты его кратковременного правления в сфере внутренней политики.  
Трансформация абсолютных монархий. Идеи правового государства. Принцип 

разделения властей. Просвещенный абсолютизм. Модернизация как переход от 
традиционного к индустриальному обществу. Запад и Восток в XVIII в.: многообразие 
цивилизаций, их сходство и различия. Россия — «мост» между Западом и Востоком. 
Проблема «равновесия» в рамках европейского «концерта» держав, устойчивые союзы, 
противоречия и конфронтация. Колониальный период в истории Северной Америки. 
Война английских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов 
Америки. Декларация независимости США. 
Французская революция конца XVIII в. Декларация прав человека и гражданина. 
Якобинская диктатура, ее падение. Термидор. Приход к власти Наполеона Бонапарта. 
Борьба европейских держав против Французской революции и агрессивных устремлений 

постреволюционных властей Франции. Колониальный период в истории Латинской Америки. 
Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 
Османская империя. Индия. Иран. «Закрытие» Китая. Международная торговля. Работорговля. 
 
 Тема 5.3. Россия во второй половине XVIII в. Эпоха Екатерины II 
Перечень изучаемых элементов содержания:  
Эпоха Екатерины II. Государственные реформы. Крепостное хозяйство и крепостное право 
в системе хозяйственных и социальных отношений. Вопрос о крепостном праве и 
положении крестьян в политике Екатерины II. Обострение социальных противоречий. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Формирование сословной 
структуры российского общества. Положение дворянства: привилегии «благородного 
сословия» и политика правительства по укреплению роли дворянства в качестве 
господствующего сословия. 
Взаимоотношения государства и церкви. Секуляризация церковных владений, ее 

последствия для дальнейшей жизни монастырей. Политика по отношению к 
старообрядцам, лицам инославных и нехристианских конфессий. Национальная и 
конфессиональная политика Российской империи. Расширение территории Российского 

государства.  
Внешняя политика России середины и второй половины XVIII в. Россия — как одна из 
ведущих держав на международной арене. Упрочение ее статуса, признание ее в 
качестве империи. Основные цели Российской империи во внешней политике. Роль 
России в решении важнейших вопросов международной политики. Россия и революция во 
Франции. 
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Павел I. Основные черты, особенности и цели его внутренней политики. Вопрос о наличии 
определенной системы в правлении Павла I или хаотичности его мер. Борьба против 
влияния Французской революции и участие в коалициях против постреволюционной 

Франции. Поворот во внешней политике России, переход к союзу с Наполеоном Бонапартом. 
XVIII век — век Просвещения. Теория естественного равенства. «Общественный 

договор». «Народный суверенитет». Культ Разума. Идея прогресса. Вопрос о просвещенном 
абсолютизме в России. Взгляды российских мыслителей по актуальным политическим 
и социальным проблемам.  
 
 Тема 5.4. Русская культура и наука в XVIII в. 
Перечень изучаемых элементов содержания:  
Русская культура XVIII в. Идеология Просвещения и ее влияние на развитие русской 
культуры XVIII в. Школа и образование в России в XVIII в. Воспитание «новой породы» 
людей — реформа образования Екатерины II. Учреждение Московского 
университета.  
Российская наука в XVIII в. Становление российской науки. Роль иностранных 
ученых, работавших в России (Л. Эйлер, Г. Ф. Миллер). М. В. Ломоносов, значение 
его деятельности в истории русской науки и просвещения. Изучение страны — главная 
задача российской науки. Деятельность Академии наук. Географические экспедиции.  
Новые веяния в русском искусстве. Смена стилей. Влияние европейской художественной 
культуры. Реформа  стихосложения В. К. Тредиаковского и М. В. Ломоносова. Театр Ф. 
Г. Волкова и складывание системы Императорских театров. Крепостной театр и 

«крепостная интеллигенция». Создание Академии художеств, расцвет русского портрета. 
Развитие архитектуры.  
 
ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5. 
 
Тема 5.1: Мир и Россия в эпоху преобразований Петра I. 
 
Форма практического задания:  
1. Реферат. 
Примерная тематика рефератов: 
1. Социальная работа в эпоху Петра I. 
2. Академия наук России: состав и направления деятельности. 
3. Командиры гвардейских полков: историко-социологическая характеристика. 
4. Экономическая и социальная политика Петра I. 
 
2. Опрос с элементами научной дискуссии 
Вопросы для обсуждения: 
1. Характерные черты эпохи Нового времени в Европе и Азии. 
2. Преобразования Петра I: необходимость и значение. 
3. Экономическая и социальная политика Петра I. 
4. Преобразования в области государственного управления. 
5. Военная реформа и ее значение. 
6. Формирование сословной структуры общества. 
7. Наука и культура в первой четверти XVIII века. 
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Тема 5.3. Россия во второй половине XVIII в. Эпоха Екатерины II. 
 
Форма практического задания:  
1. Реферат. 
Примерная тематика рефератов: 
1. Присоединение Крыма: основные этапы и значение. 
2. Крепостное право в произведении А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». 
3. Павел Первый: рыцарь или самодур? 
4. Государственные реформы Екатерины II. 
 
2. Опрос с элементами научной дискуссии 
Вопросы для обсуждения: 
1. Экономическая политика Екатерины II и ее последствия. 
2. Внутренняя политика в отношении дворянского сословия. 
3. Крепостное право в эпоху Екатерины II. 
4. Развитие просвещения и образования во второй половине XVIII в. 
5. Внешняя политика России: характер и особенности. 
 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 
 
 Раздел 6. Мир и Российская империя в XIX – начале XX в. 
 Перечень изучаемых элементов содержания: 
 Европа и мир в XIX в. Россия в первой половине XIX в. Россия в эпоху Великих 

реформ. Мир и Россия на рубеже XIX — начала XX в.  I мировая война: предпосылки, ход, 

итоги. Культура и наука в России XIX — начала XX в. 
 
 Тема 6.1. Европа и мир в XIX в. 
 Перечень изучаемых элементов содержания:  
Основные факторы и явления мирового развития в XIX в. Промышленный переворот в 

Европе и России: общее и особенное. Влияние идей Просвещения на мировое развитие. 

Европейские революции XIX в. Наполеоновские войны и Священный союз как система 

общеевропейского порядка. Формирование европейских наций. Национально-освободительное 

движение народов Азии, Африки и Америки. Обретение независимости народами Латинской Америки. 
Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его политические, 

экономические, социальные и культурные последствия. Секуляризация сознания и развитие науки. 

Романтизм, либерализм, дарвинизм. 
Внутренняя и внешняя политика России в первой половине XIX в. Значение победы России в 

войне против Наполеона и освободительного похода России в Европу. Попытки 

реформирования политической системы России при Александре I; проекты М.М. 

Сперанского и Н.Н. Новосильцева. Изменения в государственном строе. Зарождение 

общественного движения. Декабризм. Либеральное направление общественной мысли. 
Российское самодержавие и «Священный Союз». Консервативно-охранительная политика 

Николая I. Кодификация законодательства М. Сперанским. Территориальное расширение 

границ государства. Крымская война, её итоги и последствия. «Золотой век» русской 

культуры. Просвещение и наука. 
 
 Тема 6.2. Россия в первой половине XIX в 
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 Перечень изучаемых элементов содержания: 
  Основные факторы и явления мирового развития во второй половине XIX в. Переход 

ведущих государств на стадию монополистического капитализма. Воссоединение Италии и 

Германии. Гражданская война в США. Европейский колониализм и общества Востока, Африки, 

Америки в XIX в. Развитие Европы во второй половине XIX в. Франко-прусская война. Бисмарк и 
объединение германских земель. Образование военно-политических блоков, милитаризация 

европейских государств. Научно-технический прогресс. 
 
 Тема 6.3. Россия в эпоху Великих реформ 
 Перечень изучаемых элементов содержания: 
  Великие реформы Александра II. Предпосылки и причины преобразований. Отмена 

крепостного права и её итоги. Внутриполитические преобразования 60-70-х гг. Земская, 

городская, военная, судебная реформы. Противоречивость и непоследовательность реформ. 

Контрреформы Александра III. Консервация общественных отношений, стагнация 

политической системы, борьба с революционным и либеральным направлениями 

общественной мысли. Внешняя политика России. Присоединение Средней Азии. 
 
 Тема 6.4. Мир и Россия на рубеже XIX — начала XX в. 
Перечень изучаемых элементов содержания:  
Особенности складывания капиталистического (индустриального) общества в России в 

пореформенный период. Изменение социальной структуры общества. Положение рабочего 

класса и крестьянства.  
Духовная жизнь и культура России во второй половине XIX в. Идейные течения и 

общественно–политическая жизнь российского общества. Формирование общественных 

движений: консервативно-охранительное, революционно-демократическое и либеральное. 

Народничество: зарождение, идеология, практика. Рабочее движение и распространение 

марксизма. Появление социал-демократических организаций в России. Борьба за 

революционное преобразование общества. 
Новая фаза европейского капитализма. Вступление ведущих западных держав в стадию 

империализма. Завершение раздела мира и борьба за колонии. Особенности становления 

капитализма в колониально зависимых странах. «Пробуждение Азии» - первая волна буржуазных 

антиколониальных революций.  
Российская экономика конца XIX - начала XX вв.: подъемы и кризисы, их причины. Монополизация 

промышленности и формирование финансового капитала. Доля иностранного капитала в 

российской промышленности. Форсирование российской индустриализации «сверху». Усиление 
государственного регулирования экономики. Реформы С.Ю. Витте. Русская деревня в начале века. 
Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса. Первая российская революция. 

Столыпинская аграрная реформа: сущность, итоги, последствия. 
Политические партии в России начала века: генезис, классификация, программы, тактика. Опыт 

думского «парламентаризма» в России. 
 
 Тема 6.5. Первая мировая война и Россия 
Перечень изучаемых элементов содержания: I мировая война: предпосылки, ход, итоги. 

Влияние первой мировой войны на европейское развитие. Участие России в Первой мировой войне. 

Истоки общенационального кризиса. Кризис власти в годы войны и его истоки. Влияние войны на 

приближение общенационального кризиса. Свержение монархии в ходе Февральской 

революции. Альтернативы развития России после Февральской революции. Временное 

правительство и Советы. Выбор пути развития народами России от Февраля к Октябрю 1917 

года.  
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 Тема 6.6. Культура и наука в России XIX — начала XX в. 
Перечень изучаемых элементов содержания:  
Русская культура в XIX в. Система просвещения. Наука и техника. Печать. Литература и искусство. 
Быт города и деревни. Общие достижения и противоречия. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6. 
 
Тема 6.3. Россия в эпоху Великих реформ. 
 
Форма практического задания:  
1. Реферат. 
Примерная тематика рефератов: 
1. Лица «золотого века» русской культуры (на выбор). 
2. Российское самодержавие и «Священный Союз». 
3. Либеральные реформы в эпоху Александра I. 
4. Зарождение общественного движения. Декабризм. 
5. Консервативно-охранительная политика Николая I. 
6. Крымская война, её итоги и последствия. 
 
2. Опрос с элементами научной дискуссии 
Вопросы для обсуждения: 
1. Предпосылки и причины преобразований. 
2. Противоречивость и непоследовательность реформ. 
3. Сущность и содержание Крестьянской реформы 1861 г. 
4. Земская, городская, военная, судебная реформы. 
5. Историческое значение преобразований. 
6. Международное положение России во второй половине XIX в. 
 
Тема 6.4. Мир и Россия на рубеже XIX — начала XX в. 
 
Форма практического задания:  
 
1. Реферат. 
Примерная тематика рефератов: 
1. Открытие Антарктиды: замысел, этапы, значение. 
2. Политический портрет Николая I. 
3. Декабристы в Сибири и на Кавказе. 
4. Становление В. И. Ульянова-Ленина как политического лидера. 
5. Первая русская революция в Москве. 
6. Зерновой экспорт России: благо или несчастие России? 
 
2. Опрос с элементами научной дискуссии 
Вопросы для обсуждения: 
1. Вступление ведущих западных держав в стадию империализма.  
2. Завершение раздела мира и борьба за колонии.  
3. Реформы С.Ю. Витте и их последствия. 
4. Особенности развития российской экономики конца XIX - начала XX вв. 
5. Первая российская революция и ее значение. 
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6. Столыпинская аграрная реформа: сущность, итоги, последствия. 
7. Трансформация политического строя России в начале XX столетия. 
8. Россия накануне Первой мировой войны. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 
 
 Раздел 7. Советское государство в 1917-1922 гг. 
 Перечень изучаемых элементов содержания: 
 Великая российская революция 1917 г. и ее влияние на судьбы народов мира. 

Гражданская война и военная интервенция в России. Первые преобразования советской 

власти: характер и особенности.  
 
 Тема 7.1 Великая российская революция 1917 г. и ее влияние на судьбы народов 

мира 
 Перечень изучаемых элементов содержания:  
 Великая российская революция 1917 г., её причины и основные этапы. Расстановка 

политических и социальных сил накануне и в ходе Февральской революции. Временное 

правительство, его состав, внутренняя и внешняя политика. Советы рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов, их состав. Двоевластие. Возможности мирного развития революции. 

Июньский кризис и его последствия. События 3-5 июля 1917 г. в Петрограде. Корниловской 

мятеж и его последствия. Распад унитарного государства и общенациональный кризис 

осенью 1917 года. Победа вооруженного восстания в Петрограде. Октябрьская революция и 

установление Советской власти. II Всероссийский съезд советов: его состав и решения.  
 
 Тема 7.2. Гражданская война и военная интервенция в России 
 Перечень изучаемых элементов содержания: 
 Выход Советской России из Первой мировой войны. Обострение внутриполитической 

ситуации к лету 1918 года. Причины и сущность гражданской войны, ее хронологические 

рамки, этапы. Интервенция в России: ее этапы, цели, формы, география, масштабы и 

результаты. Белое движение: социальный состав, идеология, программы, лидеры. Программа 

и вооруженные формирования «третьей силы» («зеленые»). 
 
 Тема 7.3. Первые преобразования советской власти: характер и особенности 
 Перечень изучаемых элементов содержания: 
 Политические, социально-экономические и культурные преобразования Советской 

власти. Контрреволюционные выступления. Роспуск Учредительного собрания. III 

Всероссийский съезд советов, его решения. Конституции 1918 г., ее основные положения. 

Политика военного коммунизма: причины, цели, методы и результаты. Строительство 

Красной армии. Польско-советская война 1919-1920 г.: ее причины, ход и результаты. 

Изгнание интервентов с территории РСФСР. Внутренние и внешние факторы победы 

большевиков. Влияние Октябрьской социалистической революции на мировой исторический 

процесс. Российская эмиграция. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7 
 
 Тема 7.3. Первые преобразования советской власти: характер и особенности 
 
Форма практического задания: 
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опрос с элементами научной дискуссии 
Вопросы для обсуждения: 
1.  Социально-экономическая и политическая ситуация в стране осенью 1917 г. и программа 

РСДРП(б) по выходу из кризиса. 
2.  Мероприятия советской власти в области промышленности, транспорта, банковской 

системы, внешней торговли в 1917-1918 гг. 
3.  Декрет «О земле» и первые аграрные преобразования. 
4.  Социальные преобразования советской власти, создание системы социальной защиты 

трудящихся. 
5.  Решение национального вопроса, реорганизация унитарного государства. 
6. Создание новой, советской политической системы. 
7. Трансформация правоохранительных органов, создание РККА и РККФ. 
8. Преобразования в сфере просвещения, науки и культуры, создание светского государства. 
 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 
 
 Раздел 8. СССР в межвоенный период (20-30-е гг. XX в.) 
 Перечень изучаемых элементов содержания: 
 Мир и Советский Союз в 20-30-е гг. XX в. СССР в эпоху НЭПа. Образование СССР. 

Форсированная модернизация советского государства в 30-е годы. Международное 

положение СССР в конце 30-х годов и укрепление обороноспособности страны.  Советская 

культура и наука (1917 – конец 30-х годов). 
  
 Тема 8.1. Мир и Советский Союз в 20-30-е гг. XX в. 
 Перечень изучаемых элементов содержания: 
Внешнее и внутреннее положение страны в начале 20-х годов. X съезд РКП(б) и его решения. 

Переход к мирному социалистическому строительству. Цели, задачи и основные направления 

новой экономической политики. Изменения в политической и социальной сферах жизни 

общества.  
Окончательное складывание однопартийной политической системы. Создание ВКП(б), её 

место и роль в государстве. Внутрипартийные процессы в ВКП(б), борьба с оппозицией в 

правящей партии. ВКП(б) и другие социалистические партии. Роль Советов в хозяйственно-
экономической и политической жизни страны. Профсоюзы и др. общественные организации. 

Военная реформа 1924-1925 гг. и реорганизация советских вооруженных сил в 20-е годы. 
Политическая система страны в 30-е гг. и её особенности. Массовые политические 

репрессии, «большой террор» в 1937-1938 гг.  
 
 Тема 8.2. СССР в эпоху НЭПа. Образование СССР. 
Перечень изучаемых элементов содержания: Политические дискуссии и выбор пути 

хозяйственного и социально-политического развития страны. Итоги и противоречия НЭПа. 

Международное положение СССР. Итоги восстановления экономики и причины свертывания 

НЭПа.  
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Программные положения большевиков по национальному вопросу. Образование СССР: 

предпосылки, поиск форм национально-государственного устройства. Проекты 

«федерализации» и «автономизации».  Декларация и договор об образовании СССР 30 

декабря 1922 года. Конституция СССР 1924 г. и создание конституционных органов власти 

Союза ССР.  Развитие советской федерации в 20-е годы. Проблема социально-
экономического развития отсталых районов СССР. «Коренизация» государственного 

аппарата республик. Роль РСФСР в культурном развитии советских республик.  
 
 Тема 8.3. Форсированная модернизация советского государства в 30-е годы 
 Перечень изучаемых элементов содержания: 
 Мировой экономический кризис и СССР. Внешнеполитическое положение страны в 

начале 30-х годов. Курс на строительство социализма в условиях враждебного окружения. 

Индустриализация в СССР: характерные черты, методы и средства. Политика сплошной 
коллективизации: цели, основные этапы, методы и средства. Культурное строительство. 

Стахановское и иные виды социалистического труда. Результаты форсированной 

модернизации советского общества.  
 
 Тема 8.4. Международное положение СССР в конце 30-х годов и укрепление 

обороноспособности страны 
 Перечень изучаемых элементов содержания: 
 Геополитическая ситуация после окончания Первой мировой войны. Версальская 

система международных отношений. Политическая изоляция Советской России и СССР. 

Зарождение и развитие международного коммунистического движения. Коминтерн и его 

деятельность. Международное положение СССР в 20-е годы. Антисоветская деятельность 

российской эмиграции за рубежом, планы военного нападения на СССР. Внешняя политика 

СССР в 1920-е годы, Генуэзская и Гаагская конференции. Прорыв дипломатической 

изоляции. Раппальский договор с Германией и советско-германское сотрудничество в 1920-е 

годы. Советско-британские и советско-французские отношения: сложности становления, 

проблемы и противоречия. СССР и малая Антанта. СССР и страны Востока в 20-е годы. 
Появление первого очага войны на Дальнем Востоке. Итальянский фашизм и германский 

нацизм. Фашизация Европы, Азии и Латинской Америки в 30-е годы. Антикоминтерновский 

пакт и образование блока фашистских государств. Политика умиротворения агрессора. 

Кризис Версальско-Вашингтонской системы. СССР и Лига наций. Внешнеполитический курс 

СССР на создание системы коллективной безопасности. Коминтерн и борьба с фашизмом. 
Внешнеполитический курс СССР в конце 30-х годов. Советско-германский договор 23 

августа 1939 г. о ненападении и секретные протоколы. Вооруженный конфликт на Халхин-
Голе и оз. Хасан. Вхождение в состав СССР Западной Белоруссии, Западной Украины, 

Литвы, Латвии, Эстонии, Бессарабии и Северной Буковины. Советско-финляндская война: 

причины, политические и военные итоги для СССР. Экономический и военный потенциал 

СССР к концу 30-х гг. Меры по укреплению обороноспособности страны, подготовке СССР к 

отражению фашистской агрессии. 
 
 Тема 8.5. Советская культура и наука (1917 – конец 30-х годов) 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Культурное развитие СССР в 20-е годы. Советская архитектура. Литературное творчество, 

театр, живопись, скульптура, музыка. Советский авангард. Идеологические приоритеты. 

Изменения в быту. Советская власть и РПЦ. Обновленческая и катакомбные церкви. Курс на 

создание атеистического общества. Развитие научных учреждений. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 8 
 
Тема 8.2. СССР в эпоху НЭПа. Образование СССР. 
 
Форма практического задания: 
опрос с элементами научной дискуссии 
Вопросы для обсуждения: 
1. Причины и факторы перехода к новой экономической политике (НЭП). 
2. Разработка В.И. Лениным программы строительства социализма в стране. 
3. Сущность НЭП, её цели, задачи и итоги. 
4. Противоречия и ограниченность НЭПа. 
5. Образование СССР: предпосылки, пути, итоги.  
6. Сущность «ленинского» и «сталинского» проектов создания единого государства. 
7. Конституция СССР 1924 г. о национально-государственном устройстве страны. 
8. Социальные и культурные изменения в стране в 20-х годах. 
 
Тема 8.4. Международное положение СССР в конце 30-х годов и укрепление 

обороноспособности страны 
 
Форма практического задания: 
опрос с элементами научной дискуссии 
Вопросы для обсуждения: 
1. Международная обстановка в начале 30-х гг.  Германский фашизм и угроза войны. 
2. Вступление СССР в Лигу Наций и установление дипломатических отношений с США. 
3 .Попытки создания системы коллективной безопасности. 
4 .Политика западных держав по «умиротворению агрессора». 
5. Вхождение в состав СССР Западной Белоруссии, Западной Украины, Литвы, Латвии, 

Эстонии. 
6. Советско-финляндская война: причины, политические и военные итоги. 
7. Экономический и военный потенциал СССР к концу 30-х гг. Советская оборонительная 

военная доктрина. 
8. СССР и фашистская Германия в конце 30-х годов. Дискуссия и оценки в исторической 

науке соглашений Советского Союза и нацистской Германии в 1939 году. 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 
 
 Раздел 9. СССР в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн 
 Перечень изучаемых элементов содержания: 
 Вторая мировая война: причины, характер, особенности. Советское общество в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Источники и факторы победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Мобилизация общества и государства в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
 
 Тема 9.1. Вторая мировая война: причины, характер, особенности  
 Перечень изучаемых элементов содержания:  
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Вторая мировая война, её участники, основные периоды. Проблема начала Второй мировой 

войны в отечественной и зарубежной историографии. Причины и характер Великой 

Отечественной войны. Периодизация истории Великой Отечественной войны. 

Стратегические планы Германии и нападение на СССР. Срыв плана молниеносной войны. 

Московская битва и весенняя кампания 1942 г., их значение. Эвакуация и перестройка страны 

на военный лад.  
 
 Тема 9.2. Советское общество в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
 Перечень изучаемых элементов содержания:  
Всенародный характер войны. Партизанское и подпольное движение в годы войны. 

Советский тыл и его роль в победе над врагом. Создание чрезвычайных органов управления. 

Идеологическая работа на фронте и в тылу. Государственно-церковные отношения в годы 

войны. Сталинградская битва, ее военно-политическое и международное значение. 

Завершение коренного перелома в ходе войны.  
Создание антигитлеровской коалиции: взаимодействия и разногласия союзников. Проблема 

открытия второго фронта. Тегеранская конференция. Завершающий период войны: 

освобождение территории СССР и освободительный поход в Европу. Ялтинская 

конференция союзников. Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. 

Потсдамская конференция. Международное значение победы Советского Союза в Великой 

Отечественной войне. Участие СССР в войне с Японией. Атомная бомбардировка Хиросимы 

и Нагасаки. Разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Роль союзников в победе над 

Японией. Окончание Второй мировой войны. 
 
 Тема 9.3. Источники и факторы победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Перечень изучаемых элементов содержания:  
 Быстрая мобилизация экономической системы. Чрезвычайные меры по переводу 

экономики на военные рельсы,  разработка военно-хозяйственного плана производства всех 

видов вооружения и боеприпасов, усиление жестокой системы централизованного 

управления промышленностью, транспортом, сельским хозяйством.  Создание специальных 

наркоматов по выпуску отдельных видов вооружений, Комитета производственного и 

вещевого снабжения армии, Совета по эвакуации. Организаторская деятельность 

Коммунистической партии, которую поддерживал народ как фактор победы. Военная 

помощь союзников и программа ленд-лиза. Идеология, способствующая укреплению 

патриотизма, межнациональному единству народов СССР. 
 
 Тема 9.4. Мобилизация общества и государства в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 
 Перечень изучаемых элементов содержания:  
 Всеобщая воинская мобилизация. Создание государственного Комитета обороны под 

руководством И.Сталина. Поддержание и повышение боеготовности Советских 

Вооруженных сил. Массовое патриотическое движение: истребительные батальоны, 

народное ополчение. Развертывание военного производства и трудовая мобилизация 

советских граждан. 
 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 9 
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Тема 9.4. Мобилизация общества и государства в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 
 
Форма практического задания: 
1. мультимедийная презентация 
Тематика для разработки мультимедийной презентации: 
1. Битва за Москву и её историческое значение. 
2. Партизанское и подпольное движение в годы войны. 
3. Сталинградская битва, ее военно-политическое и международное значение. 
4. Ялтинская конференция союзников и её международное значение. 
5. Потсдамская конференция и её политическое значение. 
6. Международное значение победы СССР в Великой Отечественной войне. 
 
2. опрос с элементами научной дискуссии 
Вопросы для обсуждения: 
1.  Мобилизация экономической системы и её перестройка на военный лад. 
2. Советский тыл и его роль в победе над врагом. 
3.  Партизанское и подпольное движение в годы войны. 
4.  Идеологическая работа. ВКП(б), комсомола, деятелей культуры. 
5.  Всенародная помощь фронту со стороны советских граждан и общественных организаций. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 9: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 
 
 Раздел 10. СССР в послевоенный период развития 
 Перечень изучаемых элементов содержания:  
 Мир и Советский Союз во второй половине XX в. Восстановление и развитие страны 

после окончания войны (1945- сер. 60-х гг.). Советский Союз в период перехода к 

постиндустриальному обществу (сер. 60-х – сер. 80-х гг.). Период «перестройки» и распада 

СССР (1985–1991). . Культура, наука и спорт в СССР во второй половине XX в. 
 
 Тема 10.1. Мир и Советский Союз во второй половине XX в.  
 Перечень изучаемых элементов содержания:  
Учреждение ООН. Нюрнбергский процесс. Цена победы СССР в войне. «Холодная война». 

Создание НАТО. План Маршалла и окончательное разделение Европы. Возникновение стран 

народной демократии и взаимоотношения СССР с ними. Создание Коминформа. Совет 

экономической взаимопомощи (СЭВ) и ОВД. Восстановление народного хозяйства в годы IV 

пятилетки. Идеологические кампании послевоенных лет. СССР в период «оттепели». 

Разоблачение культа личности на ХХ съезде КПСС и реакция на антисталинизм Н.С. 

Хрущева в СССР и в мире. Принятие новой программы КПСС. СССР и страны социализма. 

Советско-американские отношения. Карибский кризис. СССР и страны «третьего мира».  
 
 Тема 10.2. Восстановление и развитие страны после окончания войны (1945- сер. 

60-х гг.) 
Перечень изучаемых элементов содержания:  
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 Трудности послевоенного переустройства. Восстановление народного хозяйства. 

Ориентация на первоочередное восстановление тяжёлой промышленности. Планы 4 и 5 

пятилеток. Развитие сельского хозяйства. Засуха 1946 года и падение урожайности. Денежная 

реформа 1947 года и отмена карточной системы. Рост производства товаров массового 

спроса.  
 
 Тема 10.3. Советский Союз в период перехода к постиндустриальному обществу 

(сер. 60-х – сер. 80-х гг.) 
 Перечень изучаемых элементов содержания:  
 Отставка Н.С. Хрущева и изменения в политическом курсе. Концепция развитого 

социализма. Конституция 1977 г.: разработка, обсуждение, основные положения. 

Политическое и социально-экономическое развитие СССР в 1965-1984 гг. Диссидентское 

движение в СССР: его цели, этапы, течения, лидеры. Хозяйственная реформа 1965 г. в 

промышленности и сельском хозяйстве: подготовка, задачи, методы их решения. Внешняя 

политика СССР. Разрядка международной напряженности. Новый виток «холодной войны». 
 
 Тема 10.4. Период «перестройки» и распада СССР (1985–1991) 
 Перечень изучаемых элементов содержания:  
 Концепция перестройки и ее стратегия. Курс на ускорение социально-экономического 

развития (1985-1986 гг.).  Политика «перестройки» (1987-1991 гг.). Изменения в 

политической системе. Союзный центр и советские республики в 1988-1991 гг. 

Общесоюзный референдум 17 марта 1991 г. и Новоогаревский процесс. Политический кризис 

августа 1991 г. Демонтаж общесоюзных структур СССР (сентябрь - декабрь 1991 гг.). 

Беловежское соглашение 8 декабря 1991 г. «Новое политическое мышление» и изменения в 

концепции советской внешней политики. Западные державы и СССР в 1990-1991 гг. 

Дезинтеграция стран Восточной Европы и развал «социалистического содружества». 

Ликвидация ОВД. Вывод советских войск из Афганистана. Итоги политики «перестройки» 

М.С. Горбачева. Распад СССР и его последствия. Наука и культура в Советском Союза во 

второй половине XX века.  
 
 Тема 10.5. Культура, наука и спорт в СССР во второй половине XX в. 
 Перечень изучаемых элементов содержания:  
 Особенности развития культуры в послевоенный период. Идеологическое 

противостояние с Западным миром и активная антизападная пропаганда. Восстановление 

работы  школ, открытие новы высших учебных заведений.  Развитие научных исследований, 

связанных с обороной: атомной энергетики, ракетостроения, радиотехники, электроники, 

успехи советских ученых. Советская литература. Тема войны в творчестве советских 

писателей. Советский кинематограф. Социалистический реализм и его проявления в 

литературе, архитектуре, живописи, скульптуре.  
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 10 
 
Тема 10.4. Период «перестройки» и распада СССР (1985–1991) 
 
Форма практического задания: 
опрос с элементами научной дискуссии 
Вопросы для обсуждения: 
1.  Курс на ускорение социально-экономического развития (1985-1986 гг.).  
2.  Социально-экономическая политика правительства М.С. Горбачева и её итоги. 
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3.  Изменения в концепции советской внешней политики. 
4.  Политический кризис августа 1991 г. 
5.  Изменения в политической системе в 1989-1991 гг. 
6.  Дезинтеграция стран Восточной Европы и распад «социалистического Содружества». 
 
Тема 10.5. Культура, наука и спорт в СССР во второй половине XX в. 
 
Форма практического задания: 
опрос с элементами научной дискуссии 
Вопросы для обсуждения: 
1.  Развитие культуры и науки в СССР в 1945-1953 гг. 
2.  Культурная политика в 60-80-х гг. XX в. 
3.  Технические и гуманитарные науки в Советском Союзе в послевоенный период. 
4.  Мировые достижения советской науки. 
5.  Космическая программа страны. 
6.  Массовый и профессиональный спорт в СССР и его достижения. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 10: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 
 
 Раздел 11. Современная РФ (1992–2022) 
 Перечень изучаемых элементов содержания: 
 Россия и мир на рубеже тысячелетий (конец 80-х – 90-е гг. XX в.). Россия в первые 

десятилетия XXI в. Место современной России в мире. Направленность и итоги 

общественного развития РФ в постсоветское время.  
 
 Тема 11.1. Россия и мир на рубеже тысячелетий (конец 80-х – 90-е гг. XX в.)  
 Перечень изучаемых элементов содержания: 
 РФ и мир в конце 80-х – начале 90-х гг. XX века. Трансформация экономического и 

политического строя в России. «Шоковая терапия» экономических реформ в начале 90-х 

годов. Октябрьские события 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 

1993 г. Новая политическая система. Президентская республика и многопартийные выборы. 

Федеративная дезинтеграция. Власть и общество в России в 90-е годы. Личность Б.Н. 

Ельцина. Борьба с политическим терроризмом на Кавказе. Разгосударствление и 

приватизация государственной собственности. Военная реформа. Дефолт 1998 года. 

Социальная цена и первые результаты реформ. 
Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. 

Гегемония США. Агрессия США и НАТО против Афганистана, Ирака, Ливии. Расширение 

ЕС. «Зона евро». Социалистическая модель в Латинской Америке. Внешняя политика 

Российской Федерации в 1991–1999 годы. Расширение НАТО на Восток и проблема 

безопасности страны. Россия и СНГ. Союз России и Республики Беларусь. Россия в системе 

мировой экономики и международных связей. Наука, культура, образование в рыночных 

условиях.  
 
 Тема 11.2. Россия в первой четверти XXI в. 
 Россия и мир в XXI веке. Глобализация мирового экономического, политического и 

культурного пространства. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. Мировой 

финансовый и экономический кризис 2008 г. Международный терроризм. 
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Россия в первые десятилетия XXI в. Обострение обстановки на Северном Кавказе, война в 

Чечне. В.В. Путин. Продолжение рыночных реформ, стабилизация внутренней обстановки и 

политического строя. Власть и РПЦ. Государство и общество. Партийная система страны. 

Избирательные кампании. Изменение вектора внешней политики. Региональные и 

глобальные интересы России. Возвращение Крыма в состав России. Реакция Запада на 

вхождение Крымского полуострова/Крыма в состав РФ. Оказание военной помощи Сирии. 

Действия руководства РФ по созданию многополярного мира. Роль Российской Федерации в 

современном мировом сообществе. Современный период строительства ВС РФ. 
Направленность и итоги общественного развития РФ в постсоветское время. Наука и 

культура России в XXI столетии. Изменения в социальной структуре общества. 

Направленность и итоги общественного развития РФ в постсоветское время. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 11 
 
Тема 11.2. Россия в первой четверти XXI в. 
 
Форма практического задания:  
1. составление исторического паспорта 
Примерная тематика выполнения задания: 
1. Научные учреждения Москвы. 
2. Культурные объекты РГСУ. 
3. Федеральные музеи в г. Москва. 
4. Культурные объекты федерального значения г. Москвы. 
5. Метрополитен – история страны. 
 
2. опрос с элементами научной дискуссии 
Вопросы для обсуждения: 
1. Международная обстановка в начале XXI столетия. 
2.  Стабилизация внутренней обстановки и политического строя. 
3.  Борьба с сепаратизмом на Северном Кавказе, война в Чечне. 
4.  Изменение вектора внешней политики. 
5.  Реформа вооруженных сил. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 11: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 
Вид самостоятельной работы 

Семестр 1. 

Раздел 1. Общие вопросы курса 
 

2 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной литературой и 
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историческими источниками. 

Раздел 2. Народы и государства на 

территории современной России в 

древности. Русь в IX - первой трети 

XIII в. 

2 
Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной литературой и 

историческими источниками. 

 
Раздел 3. Народы и государства 

Европы и Азии в период 

классического Средневековья. Русь в 

XIII-XV вв. 

 

1 
Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной литературой и 

историческими источниками. 

Раздел 4. Европа и мир в эпоху 

Позднего Средневековья. Россия в 

XVI - XVII вв. 

 

- - 

Раздел 5. Мир и Россия в Новое 

время (XVIII в.) 

 
- - 

Раздел 6. Мир и Российская империя 

в XIX – начале XX в. 
- - 

Семестр 2.  
Раздел 7. Советское государство в 

1917-1922 гг. 
2 

Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной литературой и 

историческими источниками 

Раздел 8. СССР в межвоенный 

период (20-30-е гг. XX в.) 
 

 

1 
Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной литературой и 

историческими источниками 

Раздел 9. СССР в годы Второй 

мировой и Великой Отечественной 

войн. 2 
Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной литературой и 

историческими источниками 

 
Раздел 10. СССР в послевоенный 

период развития - - 

Раздел 11. Современная РФ (1992–

2022) - - 
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Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 10 
 

 

3.2 Задания для самостоятельной работы 

Тема 1.1. История как наука  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Теория и методология исторической науки. 
2. Роль исторических источников в изучении истории. 
3. Научная хронология и летосчисление в истории России. 
4. Периодизация всемирно-исторического процесса и истории России. 
5. История стран, народов, регионов, входивших в состав России на разных этапах ее 

существования как часть российской истории. 
 
Тема 1.2. Методика работы с письменными историческими источниками и 

исторической литературой. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие и виды исторических источников. 
2. Разновидности и особенности письменных исторических источников. 
3. Электронные исторические источники. 
4. Правила и методы изучения письменных исторических источников. 
5. Историческая литература и её особенности. 
 
Тема 2.1. Мир и Россия в древности и в начальный период Средневековья. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Языковые семьи. Генезис индоевропейцев 
2. Археологическая периодизация (каменный век, энеолит, бронзовый век, железный 

век). 
3. Древнейшие народы на территории современной России. 
4. Особенности зарождения государственности в Европе и Азии. 
5. Славяне и их роль в истории индоевропейцев. 
6. Зарождение христианства и ислама. 
 
Тема 2.2. Образование и эволюция государства Русь (IX - начале XIII в.) 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Зарождение государственности на Руси: предпосылки и характерные черты. 
2. Эволюция древнерусской государственности в X - XIII вв. 
3. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы. 
4. Политический строй русских княжеств. 
5. Культура древней Руси. 
6. Византия и Русь. 
 
Тема 3.1. Русские земли в середине XIII — XIV в. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Русь и Золотая Орда. 
2. Экспансия Запада на русские земли в XIII в. 
3. А. Невский и его роль в защите русской земли. 
4. Москва, Тверь и Новгород как центры русских земель. 
5. Междоусобицы и распад Золотой Орды. 
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6. Возвышение Москвы и ликвидация монгольского владычества на Руси. 
7. Культурное единство Руси в условиях экспансии с Востока и Запада. 
 
 
Тема 3.2. Формирование единого Русского государства в конце XV в. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Объединение русских земель вокруг Москвы. 
2. Падение Константинополя и изменение церковно-политической роли Москвы в 

православном мире. 
3. Иван III и создание единого русского государства в XV в. 
4. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы в правление Василия III. 
5. Международное положение России в конце XV в. 
 
Тема 3.3. Древнерусская культура. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные достижения мировой культуры в эпоху Средневековья. 
2. Православная церковь и народная культура. 
3. Древнерусское изобразительное искусство. 
4. Каменное строительство на Руси. 
5. Литературное творчество на Руси. 
6. Неортодоксальные религиозные течения. 
 
Тема 4.1. Мир к началу эпохи Нового времени. Россия в первой трети XVI в. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Великие географические открытия и их роль в становлении современной 

цивилизации. 
2. Зарождение капитализма в Европе. 
3. Реформация и ее роль в создании европейской цивилизации. 
4. Церковь и государство в России в начале XVI в. 
5. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. 
6. Международное положение России. 
 
Тема 4.2. Россия в XVI–XVII вв. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Реформы Ивана IV, их итоги и последствия. 
2. Территориальное расширение Российского государства к началу XVI в. 
3. «Смутное время»: причины и последствия. 
4. Россия в эпоху первых Романовых. 
5. Закрепощение русского народа: основные этапы и последствия. 
6. «Бунташный век», социальные выступления народных масс. 
7. Россия и Вестфальская система международных отношений. 
8. Международное положение России в конце XVII в. 
 
Тема 4.3. Культура России в XVI–XVII вв. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Развитие традиций древнерусской культуры/ 
2. Появление книгопечатания в Западной Европе и в России/ 
3. Культура Возрождения, ее отличительные черты. 
4. Западное влияние в русской культуре XVII в. 
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5. Европейская музыка и театр при московском дворе/ 
6. Московское барокко.  
7. Развитие фресковой живописи и иконописания (Симон Ушаков) 
 
Тема 5.1. Мир и Россия в эпоху преобразований Петра I. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Характерные черты эпохи Нового времени в Европе и Азии. 
2. Преобразования Петра I: необходимость и значение. 
3. Экономическая и социальная политика Петра I. 
4. Преобразования в области государственного управления. 
5. Военная реформа и ее значение. 
6. Формирование сословной структуры общества. 
7. Наука и культура в первой четверти XVIII века. 

 
Тема 5.2. Эпоха «дворцовых переворотов». 1725–1762 гг. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Причины и последствия дворцовых переворотов. 
2. Роль гвардии в осуществлении переворотов.  
3. Характерные черты правления Екатерины I, Петра II, Анны Иоанновны. 
4. Попытка ограничения власти в эпоху Анны Иоанновны: причины провала. 
5. Внутренняя и внешняя политика Елизаветы Петровны. 
6. Противоречия внутреннего курса Петра III.  
7. Народные массы в эпоху дворцовых переворотов. 

 
Тема 5.3. Россия во второй половине XVIII в. Эпоха Екатерины II. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Государственные реформы Екатерины II. 
2. Экономическая политика и ее последствия. 
3. Внутренняя политика в отношении дворянского сословия. 
4. Крепостное право в эпоху Екатерины II. 
5. Развитие просвещения и образования во второй половине XVIII в. 
6. Внешняя политика России: характер и особенности. 

 
Тема 5.4. Русская культура и наука XVIII в. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие «Просвещение» и его характерные черты. 
2. Западные веяния в русской культуре. 
3. Литература и искусство в XVIII в. 
4. Российская наука в XVIII в. 
5. Деятельность М.В. Ломоносова. 
6. Архитектура России XVIII в. 
 
Тема 6.1. Европа и мир в XIX в. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные факторы и явления мирового развития в XIX в. 
2. Борьба ведущих держав за господство в мире. Венская система международных 

отношений. 
3. Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное. 
4. Наполеоновские войны и Священный союз как система общеевропейского порядка. 
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5. Переход ведущих государств на стадию монополистического капитализма. 
6. Образование военно-политических блоков, милитаризация европейских 

государств. 
7. Научно-технический прогресс. 
 
Тема 6.2. Россия в первой половине XIX в. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Внутренняя политика России в первой половине XIX в. 
2. Российское самодержавие и «Священный Союз». 
3. Либеральные реформы в эпоху Александра I. 
4. Зарождение общественного движения. Декабризм. 
5. Консервативно-охранительная политика Николая I. 
6. Территориальное расширение границ государства.  
7. Крымская война, её итоги и последствия. 

 
Тема 6.3. Россия в эпоху Великих реформ. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Предпосылки и причины преобразований. 
2. Противоречивость и непоследовательность реформ. 
3. Сущность и содержание Крестьянской реформы 1861 г. 
4. Земская, городская, военная, судебная реформы. 
5. Историческое значение преобразований. 
6. Международное положение России во второй половине XIX в. 

 
Тема 6.4. Мир и Россия на рубеже XIX — начала XX в. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Вступление ведущих западных держав в стадию империализма.  

2. Завершение раздела мира и борьба за колонии.  
3. Реформы С.Ю. Витте и их последствия. 

4. Особенности развития российской экономики конца XIX - начала XX вв. 
5. Первая российская революция и ее значение. 
6. Столыпинская аграрная реформа: сущность, итоги, последствия. 
7. Трансформация политического строя России в начале XX столетия. 
8. Россия накануне Первой мировой войны. 

 
Тема 6.5. Первая мировая война и Россия. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Причины и характер мировой войны. 
2. Состав противоборствующих сторон, цели войны. 
3. Отношение классов и политических партий к войне. 
4. Военные действия на «русском фронте». 
5. Состояние тыла и мобилизационных возможностей России. 
6. Полководцы и военачальники России. 
7. Влияние войны на состояние государства и общества. 

 
Тема 6.6. Культура и наука в России XIX — начала XX в. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. «Золотой век» русской культуры: характерные черты и особенности.  
2. Просвещение и наука в период правления Александра I. 
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3. Цензура и печать в эпоху Николая I. 
4. Наука в России в первой половине века. 
5. Литература в России во второй половине столетия. 
6. Развитие науки на рубеже XIX — начала XX в. 
7. «Серебряный век» русской культуры в начале XX в.: характерные черты и 

особенности.  
Тема 7.1. Великая российская революция 1917 г. и ее влияние на судьбы народов 

мира 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Политические партии России в 

революционных событиях 1917 года. 
2. Внутренняя и внешняя политика 

Временного правительства. 
3. Причины победы большевиков и 

установления Советской власти. 
4. Первые преобразования Советской 

власти. 
5. Революционные события 1917 г. на 

окраинах бывшей Российской империи. 
6. Отношение руководства стран 

Антанты и Четверного союза к революционным событиям в России. 
 

Тема 7.2. Гражданская война и военная интервенция в России 
Вопросы для самоподготовки: 
1.  Белое движение: причины зарождения, идеология, лидеры. 
2.  Иностранная военная интервенция: цели, масштабы, результаты. 
3. Внутренняя политика противоборствующих сторон: цели, основные направления, 

результаты. 
4. Основные этапы строительства Советских вооруженных сил. 
5. Причины и факторы победы «красных» в Гражданской войне. 
6.  Российская эмиграция и ее судьба. 

 
Тема 7.3. Первые преобразования советской власти: характер и особенности 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Социально-экономическая и политическая ситуация в стране осенью 1917 г. и 

программа РСДРП(б) по выходу из кризиса. 
2. Мероприятия советской власти в области промышленности, транспорта, банковской 

системы, внешней торговли в 1917-1918 гг. 
3. Декрет «О земле» и первые аграрные преобразования. 
4. Социальные преобразования советской власти, создание системы социальной 

защиты трудящихся. 
5. Решение национального вопроса, реорганизация унитарного государства. 
6. Создание новой, советской политической системы. 
7. Трансформация правоохранительных органов, создание РККА и РККФ. 
8. Преобразования в сфере просвещения, науки и культуры, создание светского 

государства. 
 
Тема 8.1. Мир и Советский Союз в 20-30-е гг. XX в.  
Вопросы для самоподготовки: 
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1. Итоги и последствия Первой мировой войны. 
2. Версальско-Вашингтонская система международных отношений. 
3. Социально-экономическое и политическое развитие стран Европы и Азии в 20-30-е 

гг. XX в. 
4. Рапалльский договор между Советской Россией и Германией. 
5. Фашизация и милитаризация Европы и мира. 
6. «Новый курс» президента Ф. Рузвельта в США. 
7. Модернизация азиатских стран в 20-30-е гг. XX в. 
8. Культурная жизнь и духовная сфера жизни общества. 

 
Тема 8.2. СССР в эпоху НЭПа. Образование СССР. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Причины и факторы перехода к новой экономической политике (НЭП). 
2. Разработка В.И. Лениным программы строительства социализма в стране. 
3. Сущность НЭП, её цели, задачи и итоги. 
4. Противоречия и ограниченность НЭПа. 
5. Образование СССР: предпосылки, пути, итоги.  
6. Сущность «ленинского» и «сталинского» проектов создания единого государства. 
7. Конституция СССР 1924 г. о национально-государственном устройстве страны. 
8. Развитие советской федерации в 20-е годы. 
9. Социальные и культурные изменения в стране в 20-х годах. 
10. Культурная жизнь и духовная сфера жизни общества. 

 
Тема 8.3. Форсированная модернизация советского государства в 30-е годы 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Мировой экономический кризис («великая депрессия») и хозяйственно-
экономическое положение страны. 

2. Обострение международной обстановки в конце 20-х годов и оборонно-
промышленный потенциал СССР. 

3. Причины свёртывания НЭПа и программа социалистической модернизации страны. 
4. Индустриализация страны: направления, средства, итоги. 
5. Политика сплошной коллективизации: цели, задачи, темпы, результаты.   
6. Экономические достижения в годы первых пятилеток, факторы роста 

промышленного потенциалы страны. 
7. Культура и наука в 30-е годы. 
8. Особенности политической системы и масштабы политических репрессий. 

 
Тема 8.4. Международное положение СССР в конце 30-х годов и укрепление 

обороноспособности страны 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Международная обстановка в начале 30-х гг.  
2. Экспансия Японии и возникновение дальневосточного очага войны. 
3. Германский фашизм и угроза войны. 
4. Вступление СССР в Лигу Наций и установление дипломатических отношений с 

США. 
5. Попытки создания системы коллективной безопасности. 
6. Политика западных держав по «умиротворению агрессора». 
7. Попытки создания системы коллективной безопасности. 
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8. Вхождение в состав СССР Западной Белоруссии, Западной Украины, Литвы, 

Латвии, Эстонии. 
9. Советско-финляндская война: причины, политические и военные итоги. 
10. Экономический и военный потенциал СССР к концу 30-х гг. Советская 

оборонительная военная доктрина. 
11. Советско-англо-французские переговоры в Москве о создании военного союза. 
12. СССР и фашистская Германия в конце 30-х годов. Дискуссия и оценки в 

исторической науке соглашений Советского Союза и нацистской Германии в 1939 

году. 
13. Подготовка СССР к войне. 
 

Тема 8.5. Советская культура и наука (1917 – конец 30-х годов) 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Культурная и научная политика большевиков в первые годы Советской власти.  
2. Политика советского руководства по отношению к церкви. 
3. Политика ликвидации безграмотности и ее практические результаты к концу 

десятилетия 
4. Культурное развитие в 1920-е гг. 
5. Культурная революция в 1930-е годы. 
6. Формирование интеллигенции нового поколения. 
 
Тема 9.1. Вторая мировая война: причины, характер, особенности 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Причины и предпосылки Второй мировой войны. 
2. Формирование противоборствующих коалиций в годы Второй мировой войны. 
3. Основные периоды и характер Второй мировой войны.  
4. Основные сражения Второй мировой войны. Роль советско-германского фронта 

войны. 
5. Вклад стран антигитлеровской коалиции в победу над нацистской Германией и её 

союзниками. 
6. Роль Коминтерна в победе над фашизмом. 
7. Итоги и последствия Второй мировой войны. 
 
Тема 9.2. Советское общество в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Периодизация истории Великой Отечественной войны.  
2. Деятельность советского правительства и ВКП(б) по мобилизации всех сил и 

средств на разгром врага. 
 3. Эвакуация и перестройка страны на военный лад. 

4. Основные сражения Великой Отечественной войны. 
5. Советский тыл в годы войны. 

 6. Освобождение территории СССР и освободительный поход в Европу. 
 
Тема 9.3. Источники и факторы победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 
Вопросы для самоподготовки: 

 1. Характерные черты общественно-государственного строя СССР. 
2. Боевой потенциал Вооруженных Сил СССР в годы войны. 
3. Место и роль ВКП(б). 
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 4. Роль ленд-лиза в победе над Германией. 
 5. Открытие второго фронта и помощь союзников СССР. 
 6. Сплоченность и патриотизм советского народа как фактор победы. 

7. Роль Верховного главнокомандующего И.В. Сталина, советских полководцев и 

военачальников (Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, А.М. Василевский, И.С. Конев и др.). 
 
Тема 9.4. Мобилизация общества и государства в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 
Вопросы для самоподготовки: 

 1. Мобилизация экономической системы и её перестройка на военный лад. 
 2. Советский тыл и его роль в победе над врагом. 
 3. Партизанское и подпольное движение в годы войны. 
 4. Идеологическая работа. ВКП(б), комсомола, деятелей культуры. 

5. Всенародная помощь фронту со стороны советских граждан и общественных 

организаций. 
 

Тема 10.1. Мир и Советский Союз во второй половине XX в. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Итоги последствия Второй мировой войны. 
2. Ялтинско-Потсдамская система международных отношений. 
3. Создание мировой системы социализма. 
4. Крушение колониальной системы империализма. 
5. НТР и её роль в развитии человеческой цивилизации. 
6. «Холодная война»  в условиях биполярного мира. 

 
Тема 10.2. Восстановление и развитие страны после окончания войны (1945- сер. 60-х 

гг.) 
Вопросы для самоподготовки: 

1. ___ Людской, материальный и финансовый ущерб СССР в ходе Великой Отечественной 

войны. 
2. ___ Программа восстановления народного хозяйства в годы IV пятилетки. 
3. ___ Средства, методы и ресурсы восстановления народного хозяйства. Трудовой подвиг 

советского народа. 
4. Смерть И.В. Сталина и формирование нового политического руководства. 
5. Новации политического и социально-экономического курса Н.С. Хрущева. 
6. Культура и наука в СССР в годы хрущевской «оттепели». 
7. Развитие социальной сферы (1955-1964 гг.). 
8. Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг. 

 
 Тема 10.3. Советский Союз в период перехода к постиндустриальному 

обществу  
(сер. 60-х – сер. 80-х гг.) 

Вопросы для самоподготовки: 
 1. Особенности развития советской политической системы в 1960-1980-х годах. 

2. Хозяйственная реформа 1965 года: цели, задачи, результаты. 
3. Внешняя политика советского государства:  
4. Новации Конституции СССР 1977 года. 
5. Наука и культура в СССР (сер. 60- - сер. 80-х гг.). 
6. Разрядка международной напряженности. 
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Тема 10.4. Период «перестройки» и распада СССР (1985–1991) 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Курс на ускорение социально-экономического развития (1985-1986 гг.).  
2. Социально-экономическая политика правительства М.С. Горбачева и её итоги. 
3. Изменения в концепции советской внешней политики. 
4. Политический кризис августа 1991 г. 
5. Изменения в политической системе в 1989-1991 гг. 
6. Дезинтеграция стран Восточной Европы и распад «социалистического 

Содружества». 
 
Тема 10.5. Культура, наука и спорт в СССР во второй половине XX в. 

Вопросы для самоподготовки: 
 1. Развитие культуры и науки в СССР в 1945-1953 гг. 

2. Культурная политика в 60-80-х гг. XX в. 
3. Технические и гуманитарные науки в Советском Союзе в послевоенный период. 
4. Мировые достижения советской науки. 
5. Космическая программа страны. 
6. Массовый и профессиональный спорт в СССР и его достижения. 

 
Тема 11.1. Россия и мир на рубеже тысячелетий (конец 80-х – 90-е гг. XX в.) 
 Вопросы для самоподготовки: 
 1. Геополитические и общественные изменения в мире после исчезновения СССР. 
 2. Окончание «холодной войны» и формирование однополярного мира. 

3. Экономические реформы в РФ в 90-х гг. и их последствия. 
4. Конституция РФ 1993 г. и демонтаж власти Советов. 
5. Борьба с сепаратизмом на Северном Кавказе. 
6. Президентские и парламентские выборы. 
7. Внешняя политика РФ в 90-е годы. 
8. Наука и культура в 90-е годы. 
 

Тема 11.2. Россия в первой четверти XXI в. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Международная обстановка в начале XXI столетия. 
2. Стабилизация внутренней обстановки и политического строя. 
3. Борьба с сепаратизмом на Северном Кавказе, война в Чечне. 
4. Изменение вектора внешней политики. 
5. Реформа вооруженных сил. 
6. Трансформация политического строя. 
 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 
Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
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Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала.  
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 
 
Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 
Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 

5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 
Основные требования к оформлению: 
Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем 

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, 

с которых начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой 

проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, 

указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой 

литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый 

вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме 

доклада (реферата)); 6) литература. 
Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура 

шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 

пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, 

левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки 

одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом 

титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются 

цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и 

примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки 

должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». 

Общие требования и правила составления». 
Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 
При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 
 
Выполнение тестовых заданий.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 
Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 
 
Написание эссе.  
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Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель 

эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания 

эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в 

печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель 

предлагает из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или семинарских 

занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению 

преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые 

могут быть распределены между слушателями по желанию. 
Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 
Требования к оформлению эссе:  
Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки 

абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При 

этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится 

на титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  
Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) являются зачет и зачет с оценкой, которые проводятся в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в 

формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 
БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 
Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 
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 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 

80 рейтинговых баллов; 
 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 
Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 
 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
 
В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 

баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

дисциплине (модулю). 
В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 
 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 
 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссиях) и др.); 
 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 
 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 
практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 
рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 
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Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 
Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 
Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 
В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном 

социальном университете в действующей редакции. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 



48 
 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 
16-18 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 
13-15 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 
1-12 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 
0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 
 

№ 

п/п 
Контролируемые 

разделы (темы), 

дисциплины 

Код 

контролиру

емой 

компетенц

ии 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. Общие 

вопросы курса 
 

УК-5 опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий 

1. Предмет и социальные функции 

исторической науки. 

2. Методы исторических исследований. 

2 Раздел 2. Народы 

и государства на 

территории 

современной 

России в 

древности. Русь в 

IX - первой трети 

XIII в. 
 

УК-5 опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий 

1. Характерные черты становления 

государственности у народов Запада и 

Востока в Древности и в период раннего 

Средневековья. 
2. Восточные славяне в VI–VIII вв.: 

происхождение, расселение, хозяйство, 

верования. 
3. Предпосылки и основные этапы 

становления и развития Древнерусского 

государства.  
4. Принятие христианства и его влияние на 

развитие Древней Руси. 
5. Политическая раздробленность Руси в 

XII–XIII вв.: формирование различных 

моделей развития государства и общества. 
3 Раздел 3. Народы 

и государства 

Европы и Азии в 

период 

классического 

Средневековья. 

Русь в XIII-XV вв. 
 

УК-5 опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий 

1. Ганзейский союз: история 

происхождения и торгово-экономическое 

значение. 
2. Особенности политического устройства 

Новгорода. 
3. Психологический портрет А. Невского. 
4. Ордынское иго в свете новейшей 

историографии. 
5. Политическая культура в эпоху 

Реформации. 
4 Раздел 4. Европа и 

мир в эпоху 

Позднего 

Средневековья. 

УК-5 опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

1. XVI–XVII вв. в мировой истории. 
2. Преобразования Ивана IV Грозного и их 

последствия. 
3. Сущность крепостного права и основные 
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Россия в XVI - 
XVII вв. 
 

качества 

выполненных 

заданий 

этапы его законодательного оформления. 
4. Сущность, причины и хронологические 
рамки «Смутного времени». 
5. Борьба народов России за национальное 

освобождение в годы Смуты. День 

народного единства. 
6. Тенденции политического и социально-
экономического развития России в XVII в. 

Первые Романовы.  
7. Раскол в Русской Православной Церкви, 

его социально-политическая сущность и 

последствия. 
8. Культура Руси в XVI-XVII вв. 

 
5 Раздел 5. Мир и 

Россия в Новое 

время (XVIII в.) 
 

УК-5 опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий 

1. Социальная работа в эпоху Петра I. 
2. Академия наук России: состав и 

направления деятельности. 
3. Командиры гвардейских полков: 

историко-социологическая характеристика. 
4. Присоединение Крыма: основные этапы 

и значение. 
5. Крепостное право в произведении А.Н. 

Радищева «Путешествие из Петербурга в 
Москву». 
6. Павел Первый: рыцарь или самодур? 

6 Раздел 6. Мир и 

Российская 

империя в XIX – 
начале XX в. 

УК-5 опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий 

1. Россия на рубеже XIX–XX вв. 
Преобразования С.Ю. Витте и их итоги. 
2. Рабочее движение и распространение 

марксизма в России. 
3. Характерные черты мирового развития 

в начале XX в. 
4. Революция 1905-1907 гг.: причины, 

основные этапы и влияние на власть и 

общество. 
5. Эволюция партийно-политической 

системы страны в 1905–1907 гг. 
6. Столыпинская программа 

модернизации страны и ее итоги. 
7. Участие России в Первой мировой 

войне. 
8. Культура и наука в России в XIX - 
начале XX в. 

7 Раздел 7. 

Советское 

государство в 

1917-1922 гг. 
 

УК-5 опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий 

1. Великая российская революция 1917 г. 

Выбор пути развития и победа Советской 

власти. 
2. Первые преобразования Советской 

власти в политической, экономической, 

социальной и духовной сферах жизни 

общества (1917-1920 гг.). 
3. Историческое значение Великой 

Октябрьской социалистической революции 

1917 г. 
4. Россия в период Гражданской войны и 
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иностранной интервенции. Источники и 

факторы победы Советской власти. 
5. Политика военного коммунизма: 

причины, сущность, последствия. 
 

8 Раздел 8. СССР в 

межвоенный 

период (20-30-е гг. 

XX в.) 

УК-5 опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий 

1. Политика коллективизации, её причины и 

последствия. Развитие советско-
германского сотрудничества в 1920-е годы.  
2. Международная ситуация после 

окончания Первой мировой войны. 
3. Советско-финляндская война: причины, 

этапы и последствия.  
 4. Коминтерн и СССР. 
5. «Большой террор» в 1937-1938 гг.: 

масштабы и последствия. 

9 Раздел 9. СССР в 

годы Второй 

мировой и 

Великой 

Отечественной 

войн 
 

УК-5 опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий 

1. Основные направления деятельности 

Советского правительства и ЦК ВКП(б) по 

мобилизации всех сил и средств страны в 

годы Великой Отечественной войны. 
2. Источники и факторы победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. 
3. Восстановление народного хозяйства 

страны после окончания Великой 

Отечественной войны: трудности, 

основные направления, источники, методы 

и средства, итоги. 
 

10 Раздел 10. СССР в 

послевоенный 

период развития 
 

УК-5 опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий 

1. Социально-экономическое развитие 

страны в 50-60-х гг. XX в. 
2. Интенсификация экономики (1965-1982 
гг.). Итоги и оценки экономической 

политики СССР в «предперестроечный 

период». 
3. Эволюция политической сферы жизни 

советского общества в 40-80-е гг. XX в. 

Противоречия политического развития 

страны. 
4. Эволюция духовной сферы жизни 

советского общества в 40-80-е гг. XX в. 
5. Курс на перестройку советского 

общества, её направленность и результаты. 
6. «Холодная война» в послевоенный 

период планетарного развития. 
7. Формирование новой российской 

государственности: основные этапы, 

содержание, характер и тенденции. 
8. Эволюция внешней политики России в 

90-е гг. XX и в начале XXI столетий. 
11 Раздел 11. 

Современная РФ 

(1992–2022) 
 

УК-5 опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

1. Особенности развития науки, культуры и 

системы образования в Российской 

Федерации в условиях рыночной 

экономики. 
2. Борьба Российской Федерации за 
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выполненных 

заданий 
отстаивание своих глобальных и 

региональных интересов. 
3. Роль и место России в современной 

системе мировой экономики и 

международных связей. 
4. Политическая система современной 

России: этапы ее формирования и развития. 
 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Коды 

контролируемой 

компетенции 
Вопросы /задания 

 

УК-5 

1. Предмет и социальные функции исторической науки. 
2. Характерные черты становления государственности у народов Запада 

и Востока в Древности и в период раннего Средневековья. 
3. Восточные славяне в VI–VIII вв.: происхождение, расселение, 

хозяйство, верования. 
4. Предпосылки и основные этапы становления и развития 

Древнерусского государства.  
5. Принятие христианства и его влияние на развитие Древней Руси. 
6. Политическая раздробленность Руси в XII–XIII вв.: формирование 

различных моделей развития государства и общества. 
7. Тенденции исторического процесса в Европе в период классического 

Средневековья.  
8. Борьба народов Руси с крестоносной агрессией Запада в XIII в. 

Александр Невский. 
9. Монгольское нашествие на Русь. Установление ордынского ига и его 

влияние на государственные и общественные процессы на Руси. 
10. Предпосылки и основные этапы формирования единого Российского 

государства.  
11. Борьба Московского княжества за господство в Северо-Восточной 

Руси и объединение русских земель. Дмитрий Донской. 
12. Особенности становления централизованного государства и сословно-

корпоративного общества в правление Ивана III и Василия III. 
13. Древнерусская культура. 
14. XVI–XVII вв. в мировой истории. 
15. Преобразования Ивана IV Грозного и их последствия. 
16. Сущность крепостного права и основные этапы его законодательного 

оформления. 
17. Сущность, причины и хронологические рамки «Смутного времени». 
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18. Борьба народов России за национальное освобождение в годы Смуты. 

День народного единства. 
19. Тенденции политического и социально-экономического развития 

России в XVII в. Первые Романовы.  
20. Раскол в Русской Православной Церкви, его социально-политическая 

сущность и последствия. 
21. Культура Руси в XVI-XVII вв. 
22. XVIII век в европейской и мировой истории. 
23. Реформы Петра I и их влияние на развитие страны.  
24. Россия в эпоху дворцовых переворотов (1725–1762 гг.). 
25. Россия в 60-90-е гг. XVIII в.: основные направления и результаты 

преобразований. 
26. Россия в правление Павла I. 
27. Внешняя политика России во второй половине XVIII в.  
28. Русская культура XVIII в. 
29. Основные тенденции мирового развития в XIX в. 
30. Попытки европейской модернизации страны в первой половине XIX в. 

М.М. Сперанский. 
31. Отечественная война 1812 г. 
32. Внутренняя политика Николая I. Крымская война 1853–1856 гг. и ее 

результаты. 
33. Общественное движение в первой половине XIX в. 
34. Подготовка и проведение крестьянской реформы 1861 г. 
35. Реформы Александра II: земская, городская, судебная, образования.  
36. Военная реформа 1862–1874 гг. Д.А. Милютин. 
37. Консервативно-преобразовательная деятельность Александра III: 

целевые установки, содержание и результаты. 
38. Общественные движения в России в 60–90-е гг. XIX в.  
39. Особенности становления индустриального общества в России во 

второй половине XIX  
40. Россия на рубеже XIX–XX вв. Преобразования С.Ю. Витте и их итоги. 
41. Рабочее движение и распространение марксизма в России. 
42. Характерные черты мирового развития в начале XX в. 
43. Революция 1905-1907 гг.: причины, основные этапы и влияние на 

власть и общество. 
44. Эволюция партийно-политической системы страны в 1905–1907 гг. 
45. Столыпинская программа модернизации страны и ее итоги. 
46. Участие России в Первой мировой войне. 
47. Культура и наука в России в XIX - начале XX в. 
48. Великая российская революция 1917 г. Выбор пути развития и 

победа Советской власти. 
49. Первые преобразования Советской власти в политической, 

экономической, социальной и духовной сферах жизни общества (1917-
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1920 гг.). 
50. Историческое значение Великой Октябрьской социалистической 

революции 1917 г. 
51. Россия в период Гражданской войны и иностранной интервенции. 

Источники и факторы победы Советской власти. 
52. Политика военного коммунизма: причины, сущность, последствия. 
53. Основные направления, содержание и итоги НЭПа. 
54. Индустриализация страны в конце 20-х — 30-х гг. XX в.: сущность, 

целевые установки, содержание, источники и методы проведения, 

итоги и историческое значение. 
55. Коллективизация страны в конце 20-х — 30-х гг. XX в.: сущность, 

целевые установки, содержание, источники и методы проведения, 

итоги и историческое значение. 
56. Культурное строительство (культурная революция) в конце 20-х — 

30-х гг. XX в.: сущность, целевые установки, содержание, источники и 

методы проведения, итоги и историческое значение. 
57. Образование СССР. Национально-государственное строительство в 

1922-1939 гг. Конституция СССР 1924 г. 
58. Общественно-политическая жизнь страны в конце 1920-х-1930-е гг. 
59. Внутрипартийная борьба в 1920-е гг. и деятельность Коминтерна. 
60. План ГОЭЛРО и итоги его реализации. 
61. Развитие политической системы в СССР в 1920 – 1930-е гг. 

Конституция СССР 1936 г. 
62. Политические репрессии в СССР в конце 30-х годов. 
63. Внешняя политика Советского государства в 1920 – 1930-е гг. 
64. Основные направления деятельности Советского правительства и 

ЦК ВКП(б) по мобилизации всех сил и средств страны на отпор и 

разгром врага в годы Великой Отечественной войны. 
65. Источники и факторы победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 
66. Восстановление народного хозяйства страны после окончания 

Великой Отечественной войны: трудности, основные направления, 

источники, методы и средства, итоги. 
67. Социально-экономическое развитие страны в 50-60-х гг. XX в. 
68. Интенсификация экономики (1965-1982 гг.). Итоги и оценки 

экономической политики СССР в «предперестроечный период». 
69. Эволюция политической сферы жизни советского общества в 40-

80-е гг. XX в. Противоречия политического развития страны. 
70. Эволюция духовной сферы жизни советского общества в 40-80-е гг. 

XX в. 
71. Курс на перестройку советского общества, её направленность и 

результаты. 
72. «Холодная война» в послевоенный период планетарного развития. 
73. Формирование новой российской государственности: основные 

этапы, содержание, характер и тенденции. 
74. Эволюция внешней политики России в 90-е гг. XX и в начале XXI 

столетий. 
75. Либеральная концепция рыночных реформ в России в начале 90-х 

годов ХХ века: замыслы и реальность. 



55 
 

76. Конституционный кризис 1993 года: его причины, разрешение и 

итоги.  
77. Российская Федерация и страны СНГ: проблемы взаимодействия и 

сотрудничества. 
78. Социальная цена и результаты экономических реформ 90-х годов 

ХХ века. 
79. Особенности развития науки, культуры и системы образования в 

Российской Федерации в условиях рыночной экономики. 
80. Борьба Российской Федерации за отстаивание своих глобальных и 

региональных интересов. 
81. Роль и место России в современной системе мировой экономики и 

международных связей. 
82. Политическая система современной России: этапы ее формирования и 

развития. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 
1. История России в 2 ч. Часть 1. До начала ХХ века : учебник для вузов / 

Л. И. Семенникова [и др.] ; под редакцией Л. И. Семенниковой. — 7-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 348 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
08970-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/512320 (дата обращения: 23.03.2023). 

2. История России в 2 ч. Часть 2. ХХ — начало XXI века : учебник для вузов / 
Л. И. Семенникова [и др.] ; под редакцией Л. И. Семенниковой. — 7-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 328 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
08972-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/512944 (дата обращения: 23.03.2023). 

3. История России в 2 ч. Часть 1. IX — начало XX века : учебник для вузов / 
А. В. Сидоров [и др.] ; под редакцией А. В. Сидорова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09044-4. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/512366 (дата обращения: 23.03.2023). 

4. История России в 2 ч. Часть 2. XX — начало XXI века : учебник для вузов / 
А. В. Сидоров [и др.] ; под редакцией А. В. Сидорова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 237 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09046-8. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/512616 (дата обращения: 23.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 
1. История России. XX — начало XXI века : учебник для вузов / Д. О. Чураков [и др.] ; 

под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13567-1. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/510943 (дата обращения: 23.03.2023). 

https://urait.ru/bcode/512320
https://urait.ru/bcode/512944
https://urait.ru/bcode/512366
https://urait.ru/bcode/512616
https://urait.ru/bcode/510943


56 
 

2. История России: учебно-практическое пособие : [12+] / авт.-сост. А. М. Шарипов. – 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 318 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602375 (дата обращения: 23.03.2023). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1941-0. – Текст : электронный. 

3. Прядеин, В. С.  История России в схемах, таблицах, терминах и тестах : учебное 

пособие для вузов / В. С. Прядеин ; под научной редакцией В. М. Кириллова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 198 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05439-2. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/493609 (дата обращения: 23.03.2023). 

4. История России : учебник и практикум для вузов / К. А. Соловьев [и др.] ; под 

редакцией К. А. Соловьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 244 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15876-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510102 (дата обращения: 23.03.2023). 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины  

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/  
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com  

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/    
 

 
5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Освоение обучающимся дисциплины «История России» предполагает изучение 

материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные учебные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины доступной в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602375
https://urait.ru/bcode/493609
https://urait.ru/bcode/510102
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
Для качественного усвоения учебной дисциплины обучающемуся необходимо: 

 овладеть эффективными методиками обучения в высшей школе, методами поиска и 

обработки научной информации;  

 научиться планировать свою работу, регулярно посещать лекции и семинарские 

занятия; 

 конспектировать основные положения лекции, дорабатывать лекционный материал в 

ходе самостоятельной работы; 

 участвовать в семинарах и конференциях, организуемых кафедрой и Университетом; 

 регулярно консультироваться у преподавателя по сложным и дискуссионным 

вопросам, источникам получения научной исторической информации по той или иной 

проблеме. 

учебные занятия способствуют освоению дисциплины при учете их особенностей.  
Лекция является основным видом учебных занятий поскольку предназначена для 

формирования у обучающихся базовых теоретических знаний, актуализации проблемных 

вопросов и определения путей их решения, знакомства с научной литературой и 

первоисточниками по теме. 
 
Текущий контроль успеваемости обучающихся производится для определения уровня 

и качества их подготовки по конкретным темам учебных дисциплин. Текущий контроль 

успеваемости по дисциплине «История России» проводится, как правило, в ходе семинарских 

занятий. 
Подготовку к семинару и практическим занятиям лучше всего начать сразу же после 

прочтения лекции по теме. Алгоритм подготовки к таким занятиям включает в себя: 

 изучение темы и уяснения вопросов занятия, порядка его проведения; 

 чтение конспекта лекции, рекомендованной учебной литературы и первоисточников; 

 усвоение специальной (научной) литературы; 

 изучение контрольных вопросов, составление ответов на них; 

 выполнение индивидуальных заданий, решение тестов и учебных задач; 

 подготовка тезисов выступления по всем предусмотренным планом занятия 

вопросам; 

 осмысление содержания изучаемой темы в связи с проблематикой современности и с 

задачами будущей профессиональной деятельности. 

В ходе семинарского занятия обучаемым рекомендуется: 
– внимательно следить за ходом обсуждения проблемы, стремиться вникнуть в её 

сущность; 
– уважать чужое мнение, толерантно относиться к студентам неправильно 

отвечающих на вопросы, соблюдать правила ведения публичной дискуссии; 
– проявлять активность, не бояться высказать собственную позицию; 
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– стремиться аргументировать свои суждения, опираясь на исторические документы и 

факты, научную литературу; исключить случаи использования недостоверных исторических 

сведений из ненаучных (сомнительных) источников информации; 
– участвовать в подготовке докладов, сообщений по тематике учебной дисциплины на 

основе рекомендаций и литературы, предложенных преподавателем; 
– фиксировать в конспекте результаты обсуждения проблемы, уяснить для себя 

собственные когнитивные пробелы по теме для их ликвидации в ходе самостоятельной 

работы. 
 
Критерии оценки выступления обучаемых на семинарском занятии: 

 научно-теоретический уровень выступления;  

 степень творчества и самостоятельности в подходе к раскрытию обсуждаемого 

вопроса; 

 доказательность и убедительность; 

 культура речи, жестов, мимики; 

 умение анализировать, обобщать материал и делать выводы; 

 связь с проблематикой современности и деятельностью специалиста в сфере 

психологии межкультурной коммуникации. 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится с целью оценки 

результатов работы обучающихся за семестр и курс, прочности полученных теоретических 

знаний, степени развития творческого мышления, качества приобретённых навыков 

самостоятельной работы, умения синтезировать полученные знания и применять их для 

решения практических задач. 
Промежуточная аттестация по дисциплине «История России» проводится в форме 

зачета (1-й семестр) и зачёта с оценкой (2-й семестр).  
Основные рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации: 

– за три-четыре недели до начала промежуточной аттестации внимательно прочитать 

вопросы, уяснить их сущность; 
– оценить степень полноты собственного конспекта на предмет подготовки к зачёту, при 

необходимости восстановить отсутствующий материал лекционного курса; 
– выделить из перечня вопросов наиболее сложные, проконсультироваться по ним с 

преподавателем; 
– приступить к изучению учебного материала за две-три недели до сдачи зачёта; 
– использовать при подготовке только личный конспект, учебники и учебные пособия; к 

электронным ресурсам прибегать только в крайнем случае; 
– повторить изучаемый материал несколько раз, проговорить изученный вопрос вслух либо 

составив ответ на него в письменном виде; 
 – обстоятельно изучить все рекомендованные вопросы без исключения. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
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3. Проектор. 
 

5.4.2. Программное обеспечение  
1. Операционная система:  Astra Linux SE 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice  
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC  
5. Ark или 7-zip  
6.  User Gate 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 

чем к 30 журналам, выпускаемых 

Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «История России» в рамках реализации основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 
 
5.6 Образовательные технологии  
При реализации дисциплины (модуля) «История России» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «История Росси» предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

деловых игр, разбора конкретных ситуаций, решения логических и ситуационных задач в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  
При освоении дисциплины (модуля) «История России» предусмотрено применение 

электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «История России» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 

работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, 

презентация и др.).  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 
  Цель дисциплины (модуля) заключается в формировании у обучающихся системы 

теоретических представлений о сущности феномена исторической памяти и политики 

памяти, а также формировании необходимых компетенций в сфере педагогической и научно-
исследовательской деятельности, связанной с интерпретацией истории и сохранением, 

передачей и воспроизводством историко-культурного наследия. 
 Задачи дисциплины (модуля): 

-  познакомить обучающихся с содержанием научных концепций, школ и 

направлений, сложившихся в процессе изучения феномена исторической памяти;  
- раскрыть содержание основных понятий и терминов - историческая память, 

политика памяти, педагогика памяти, коммеморативные практики, историческая политика, 

памятник истории и культуры, историко-культурное наследие, “место памяти”, историко-
культурный ландшафт, и др.; 

- научить использовать приобретенные знания для формирования собственного 

взгляда на социокультурные процессы в российском обществе с точки зрения целей и задач 
педагогики памяти и актуальной исторической политики; 

- способствовать формированию политкорректного и толерантного отношения 

обучающихся к иным мировоззренческим основам изучаемых явлений в сфере истории и 

культуры, развитию способности ведения продуктивного диалога с представителями 

различных культур; 
- способствовать овладению обучающимися приемами отбора и обработки 

информации о формах культурно-исторической памяти, способах порождения и механизмах 

сохранения и передачи исторического (социокультурного) опыта; 
- способствовать развитию у обучающихся навыков разработки и реализации 

просветительских программ в области сохранения и передачи историко-культурного опыта и 

наследия, развитию навыков практической коммуникативной и психолого-педагогической 

деятельности в области истории и педагогики памяти. 
 
1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные  с 

установленными индикаторами достижения компетенций 
 
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-5, в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

бакалавриата 
по направлению подготовки. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
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Категория 

компетенций 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты 

обучения 

Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5 
Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-
историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 
 
 

УК-5.1. Понимает многообразие 

культур и цивилизаций в их 

взаимодействии, закономерности и 

этапы развития духовной и 

материальной культуры народов 

мира, основные подходы к 

изучению культурных явлений. 
 
 
УК-5.2. Понимает необходимость 

восприятия и учета 

межкультурного разнообразия 

общества в социально-
историческом, этическом и 

философском контекстах. 
 
 
 
УК-5.3. Выделяет и анализирует 

особенности межкультурного 

взаимодействия, обусловленные 

различием этических, религиозных 

и ценностных систем. 
 
 

Знать: 
закономерности и 

особенности 

социально-
исторического 
развития различных 

культур  

Уметь: понимать и 

воспринимать 

разнообразие 

общества в 
социально-
историческом 

контексте   
Владеть: 
методами 

адекватного 

восприятия 
межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-
историческом 
контексте 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

2    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    

Учебные занятия лекционного типа 20 20    

Практические занятия 16 16    

Иная контактная работа - -    

Самостоятельная работа обучающихся 27 27    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации  зачёт    
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  
 

Очной формы обучения 
 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Раздел 1. Коллективная 

(историческая) память как 

социокультурный феномен.  
16 6 10 6 - 4 - - - - 

 
- 

Тема 1.1. Историческая 

память как одна из основ 

коллективной идентичности. 

10 4 6 4 - 2 - - - - 
 
- 

Тема 1.2. Функциональная 

составляющая коллективной 

памяти. Историческая память 

как предмет исторической 

политики. 

6 2 4 2 - 2 - - - - 

 
- 

Раздел 2.  Историческая 

память, историческая наука 

и историческая политика: 

уровни сопряжения. 

14 6 8 4 - 4 - - - - 

 
- 

Тема 2.1. Специфика 

исторической науки как 

гуманитарного знания. 
8 4 4 2 - 2 - - - - 

 
- 

Тема 2.2. Мифологизация и 

фальсификация истории в 

контексте исторической 

политики 

6 2 4 2 - 2 - - - - 

 
- 

Раздел 3. Государственная 

политика в области защиты 

исторической памяти. 
16 6 10 6 - 4 - - - - 

 
- 

Тема 3.1. Отечественный 

опыт организации  
просветительской 

и идеологической работы в 

области истории и истоки 

проблем современной   
России.  

10 4 6 4 - 2 - - - - - 

Тема 3.2.  Становление и 6 2 4 2 - 2  - - - - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
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ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
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о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
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к
о

й
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о

д
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т
о
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р

а
к

т
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ч
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к
и
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н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
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о
р
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е 

п
р

а
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т

и
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к
о
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о
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т
о
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б
о
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а

т
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о
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о
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о
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т
о
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К
о

н
су

л
ь
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а

ц
и

и
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н

а
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к
о

н
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а

к
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а
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а
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о
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и
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о
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е 
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а
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и
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к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

развитие в Российской 

Федерации системы защиты 

исторической памяти. 
Раздел 4. Актуальные 

проблемы российской 

исторической политики 

(политики памяти) на 

современном этапе.  

17 9 8 4 - 4 - - - - 

 
- 

Тема 4.1. Память о периоде 

Древней Руси, Московского  

царства и Российской 

империи в современной 

России.  

4 2 2 1 - 1 - - - - 

 
- 

Тема 4.2. Память о революции 

и гражданской войне в 

современной России. 
5 3 2 1 - 1 - - - - 

 
- 

Тема 4.3. Великая 

Отечественная война как 

основание российской 

идентичности и ее роль в 

политике памяти. 

8 4 4 2  2     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9    -  - - - - 

 
- 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачёт 

Общий объем, часов 72 27 36 20 - 16 - - - - 
 
- 

 
 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1.Коллективная (историческая) память как социокультурный феномен.   

Перечень изучаемых элементов содержания:  
 Место исторической памяти в формировании национально-государственной 

идентичности. Функциональная составляющая коллективной памяти -  участие в 

воспроизводстве или конструировании  идентичности; решение задачи определения границ   

сохраняемого (формируемого) сообщества: семейного, производственного, религиозного, 



 
8 

спортивного, либо, в пределе - народа, нации. Функционирование коллективной памяти как 

сложный разнонаправленный процесс. 
 
Тема 1.1. Историческая память как одна из основ коллективной идентичности.   

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Связь понятий «историческая память» и «национально-государственная идентичность». 

Основные теоретические подходы к раскрытию содержания понятий “национально-
государственной идентичности”, “коллективной (социальной, исторической) памяти” и их 

трактовок в рамках исследовательского поля memory studies.  
Роль исторической памяти в формировании национальных государств (Э. Ренан). 

Закономерности формирования национальных государств (Б. Андерсон). Понятие традиции 

и их политическая роль в легитимации национального государства (Э. Хобсбаум). Роль 

войны в структуре национальной идентичности (Э. Смит). «Миф основания» и национальная 

идентичность. Битва на Косовом поле в сербской национальной памяти. Война за 

независимость США в американской национальной памяти.  
 
Тема 1.2. Функциональная составляющая коллективной памяти. Историческая 

память как предмет исторической политики. 
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

Содержание трактовок «коллективной (социальной, исторической) памяти» в рамках 

исследовательского поля  memory studies. «Коллективные рамки памяти» М. Хальбвакса. 

Проект «места памяти Франции» П.Нора. Концепция «культурной памяти» Я. и А. Ассман. 
Особенности памяти в условиях информационного общества (пост-память). Концепции 

современных российских авторов (А.И. Миллер, О.Ю. Малинова, И.Н. Тимофеев). 
Особенности исторической памяти: избирательность и символический характер. 

“Исторические символы” как социальные образы индивидуального, группового или 

массового поведения, на которые общество ориентирует своих членов в аналогичных 

(”типовых”), значимых в данный исторический момент ситуациях.    
 Функциональная составляющая коллективной памяти -  участие в воспроизводстве 

или конструировании  идентичности; решение задачи определения границ   сохраняемого 

(формируемого) сообщества: семейного, производственного, религиозного, спортивного, 

либо, в пределе - народа, нации. Функционирование коллективной памяти представляет 

собой сложный разнонаправленный процесс: события настоящего влияют на 

переосмысление прошлого, а объяснительные модели (интерпретационные схемы) 

исторических явлений и процессов задают базу для понимания настоящего.   
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 
 
 Тема 1.1. Историческая память как одна из основ коллективной идентичности  

 
Форма практического задания:  
опрос с элементами научной дискуссии 
Вопросы для обсуждения: 
1. Идейно-символическое измерение социокультурного пространства.  
2. Концепция “макрополитической идентичности” О.Ю.Малиновой. 
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3. Место исторической памяти в формировании национально-государственной 

идентичности. 
4. Ценностная природа национально-государственной идентичности.  
5. Исторические варианты трансформации идентичности (эволюция, инволюция, 

слом).  
6. Историческая (социальная память) как совокупность хронологически 

упорядоченных представлений общества о своем прошлом.   
7. Символические репрезентации национально-государственной идентичности.   
8. «Государственная» составляющая в структуре национально-государственной 

идентичности.   
 

Тема 1.2. Функциональная составляющая коллективной памяти. Историческая 

память как предмет исторической политики. 
 
Форма практического задания:  
опрос с элементами научной дискуссии 
Вопросы для обсуждения: 
1. «Коллективные рамки памяти» М. Хальбвакса.  
2.  Проект «места памяти Франции» П.Нора.  
3. Концепция «культурной памяти» Я. и А. Ассман.  
4. Особенности исторической памяти: избирательность и символический характер.  
5. “Исторические символы” как социальные образы индивидуального, группового или 

массового поведения.    
 6. Функциональная составляющая коллективной памяти.  
 7. Функционирование коллективной памяти как сложный разнонаправленный 

процесс.   
 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля –

тестирование. 
 Примерный вариант теста: 

1. Кому принадлежит следующая цитата: «Место памяти всякое значимое единство, 

материального или идеального порядка, которое воля людей или работа времени 

превратила в символический элемент наследия некоторой общности» 
2. М. Хальбвакс 
3. П. Нора 
4. Я. Ассман 
5. А. Ассман 

 
2. Кому принадлежит следующая цитата: «Человек, который помнит то, чего не помнят 

другие, походит на человека, который видит то, чего другие не видят. В известном 

отношении он страдает галлюцинациями и производит неприятное впечатление на 

окружающих»:  
1. М. Хальбвакс 
2. П. Нора 
3. Я. Ассман 
4. А. Ассман 
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3. Какое из понятий описывает следующее определение: «Любые практики обращения к 

прошлому в политическом контексте вне зависимости от того, складываются ли они в 

последовательную стратегию»: 
1. Коллективная память 
2. Историческая политика 
3. Политика памяти 
4. Политика прошлого 

4. Кому принадлежит следующая цитата: «Миф — это история, которую рассказывают для 

того, чтобы уразуметь свое место в мире, истина высшего порядка, которая не просто 

соответствует действительности, но еще и притязает на нормативность и обладает 

формирующей силой...»:  
1. М. Хальбвакс 
2. П. Нора 
3. Я. Ассман 
4. А. Ассман 

 
Раздел 2. Историческая память, историческая наука и историческая политика: 

уровни сопряжения 
 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Общие предпосылки и цели исторического исследования. Специфика 

исследовательских методов, используемых в исторической науке. Познавательные 

процедуры: отбор фактов, интерпретация, понимание и объяснение в истории.  Проблема 

мифологизации и фальсификации истории. Историческая политика (политика памяти) как 

часть символической политики: теоретические подходы к определению понятий.  
 

Тема 2.1. Специфика исторической науки как гуманитарного знания. 
  Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общие предпосылки исторического исследования. Цель исторического исследования: 

сформулировать и обосновать истинные утверждения о прошлом. Вопрос как исходный 

пункт исторического исследования. Специфика исследовательских методов, используемых в 

исторической науке. Содержание понятия “исторический факт” и его идеологическая 

составляющая.Процедура отбора фактов в истории описании и ее зависимость от 

мировоззренческих представлений (идеологических предпочтений). Естественнонаучное 

описание и описание в истории. Интерпретация, понимание и объяснение в истории. 

Понятия “смысл” и “значение” исторического события. Гносеологическая оценка 

исторического описания: субъективизм исторических описаний, связанный с 

неустранимостью оценочных понятий из языка историка. Границы применения понятия 

истины / правды к историческим описаниям.   
 Методологические трудности, создающие предпосылки одновременного бытования 

конкурирующих или взаимодополняющих интерпретаций истории и обусловливающие 

отличия социальной (исторической) памяти от профессионального исторического описания 
 

Тема 2.2. Мифологизация и фальсификация истории в контексте исторической 

политики 
Перечень изучаемых элементов содержания: 



 
11 

Проблема применимости термина  “фальсификация” к историческим описаниям. 

Основные теоретические подходы к раскрытию содержания понятий “коллективный 

(исторический) миф”, “мифологизация истории”, “фальсификация истории”. Система 

популяризации исторического знания как инструмент, обеспечивающий связь 

профессионального историописания с коммеморативными практиками и 

функционированием социальной (коллективной) памяти. Историческая политика (политика 

памяти) как часть символической политики: теоретические подходы к определению 

понятий.  
Историческая политика и политика памяти. Нарративные фигуры политики памяти: 

победители, побежденные, жертвы, преступники. Стратегии вытеснения памяти. 

Ревизионизм в Германии. Спор Э. Нольте и Ю. Хабермаса. Холокост как травма: стратегии 

конструирования. Объединение Германии в контексте исторической политики. 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 
 

 Тема 2.1. Специфика исторической науки как гуманитарного знания. 
 
Форма практического задания:  
опрос с элементами научной дискуссии 
Вопросы для обсуждения: 
1. Общие предпосылки и цель исторического исследования.  
2. Вопрос как исходный пункт исторического исследования. 
3. Специфика исследовательских методов, используемых в исторической науке.  
4. Содержание понятия “исторический факт” и его идеологическая составляющая. 
5. Процедура отбора фактов в историописании. Ее зависимость от мировоззренческих 

представлений (идеологических предпочтений). 
6. Естественнонаучное описание и описание в истории. 
7. Интерпретация, понимание и объяснение в истории.  
8. Понятия “смысл” и “значение” исторического события.  
9. Границы применения понятия истины / правды к историческим описаниям.   

 
Тема 2.2. Мифологизация и фальсификация истории в контексте исторической 

политики 
Форма практического задания:  
опрос с элементами научной дискуссии 
Вопросы для обсуждения: 

1. Проблема применимости термина  “фальсификация” к историческим описаниям.  
2. Основные теоретические подходы к раскрытию содержания понятий “коллективный 

(исторический) миф”, “мифологизация истории”, “фальсификация истории”.  
3. Система популяризации исторического знания как инструмент, обеспечивающий 

связь профессионального историописания с коммеморативными практиками и 

функционированием социальной (коллективной) памяти.  
4. Историческая политика (политика памяти) как часть символической политики: 

теоретические подходы к определению понятий.  
5. Нарративные фигуры политики памяти: победители, побежденные, жертвы, 

преступники. Стратегии вытеснения памяти.  
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6. Ревизионизм в Германии. Спор Э. Нольте и Ю. Хабермаса. 
7. Холокост как травма: стратегии конструирования.  
8. Объединение Германии в контексте исторической политики. 
9. Концепции «советской оккупации» и «советского геноцида» в странах Восточной 

Европы.  
10. Исторический ревизионизм Японии 

 
 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля –

тестирование. 
Примерные варианты тестов 
1. Какое из понятий описывает следующее определение: «Деятельность государства и 

других авторов, направленную на утверждение тех или иных представлений о 

коллективном прошлом и формирование поддерживающей их культурной 

инфраструктуры и образовательной политики». 
1. Коллективная память 
2. Историческая политика 
3. Политика памяти 
4. Политическое использование прошлого 

 
2. Функция исторического мифа, которая заключается в выявлении недостатков настоящего 

через апелляцию к героическому прошлому, находящемуся по ту сторону упадка и разрыва: 
1. Обосновывающая  
2. Контрапрезентная 
3. Просветительская 
4. Героическая 

 
3. Этот тип памяти не связан с непосредственным опытом индивида, это область 

формирования смысла. Прошлое скорее сворачивается здесь в символические фигуры, к 

которым прикрепляется воспоминание: 
1. Культурная память 
2. Коммуникативная память 
3. Коллективная память 
4. Историческая память 

 
4. Этот тип памяти память относится к воспоминаниям о недавнем прошлом, которые 

человек разделяет со своими современниками: 
1. Культурная память 
2. Коммуникативная память 
3. Коллективная память 
4. Историческая память 

 
 

Раздел 3. Государственная политика в области защиты исторической памяти   
  Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Опыт организации просветительской и идеологической работы в области истории в 

Российской  Империи в ХVIII-XIX вв. и в Советском Союзе. Направления трансформации 
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системы массового исторического образования и исторического просвещения в Российской 

Федерации в 1990-2000-е гг.   Особенности развития в современной РФ механизмов защиты 

исторической памяти. 
 

Тема 3.1. Отечественный опыт организации просветительской и идеологической 

работы в области истории и истоки проблем современной России.  
 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Опыт организации «работы с историей» в Российской империи и Советском Союзе. 

Факторы, обусловившие кризис идентичности постсоветского (российского) общества в 

конце 1980-х - 1990-х гг. ”Качество” исторической политики Советского Союза на 

завершающем этапе его существования (после Второй мировой войны) и ее эффективность. 

Место и роль обращения к истории в рамках идеологической кампании по подрыву 

легитимности советского государства в период «Перестройки» (1987-1991 гг.). Направления 

трансформации системы массового исторического образования и исторического 

просвещения в Российской Федерации в 1990-2000-е гг.    
 

Тема 3.2.  Становление и развитие в Российской Федерации системы защиты 

исторической памяти. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Информационные, гибридные и мемориальные войны. «Войны памяти» вокруг 

истории Второй мировой войны. Политика исторического ревизионизма как одно из 

направлений воздействия на Россию со стороны США и их союзников. Нарастание 

противоречий, связанных с невозможностью установления и поддержания 

“общеевропейской культуры памяти” о Второй мировой войне. Внешнеполитические 

инициативы России: содержание и значение ежегодной Резолюции ООН “Борьба с 

героизацией нацизма, неонацизма и другими видами практики, которые способствуют 

эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с 

ними нетерпимости”. Полемика вокруг резолюции Европарламента “О важности 

европейский памяти для будущего Европы”. Уничтожение в странах Восточной Европы 

советских (российских) мест памяти и объектов культурно-исторического наследия.   
Формирование в России государственных и негосударственных авторов исторической 

политики. Создание Комиссии при Президенте РФ по противодействию попыткам 

фальсификации истории в ущерб интересов России в 2009-2012 г.: задачи и результаты ее 

деятельности. “Историческая составляющая” символической политики России в 

выступлениях первых лиц (Д.А.Медведев “Россия - вперед!”, В.В.Путин “Страницы истории 

- повод для взаимных претензий или основа для примирения и партнерства?”, “Общая 

ответственность перед историей и будущим”, и др.). Основная содержательная “повестка” 

Года Российской истории (2012), Года памяти и славы (2020). Создание в Российской 

Федерации эффективной системы историко-патриотического просвещения, 

обеспечивающей снижение рисков и парирование угроз безопасности в духовной и 

информационной сфере. 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 
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Тема 3.1. Отечественный опыт организации просветительской и идеологической 

работы в области истории и истоки проблем современной России 
 

Форма практического задания:  
опрос с элементами научной дискуссии 
Вопросы для обсуждения: 
1. Опыт организации «работы с историей» в Российской империи в XVIII-XIX вв. 
2. Становление и эволюция системы массового исторического просвещения в 

Советском Союзе. 
3. Эволюция содержания исторической политики в Советском Союзе. 
4. Факторы, обусловившие кризис идентичности постсоветского (российского) 

общества в конце 1980-х - 1990-х гг.   
5. Оценка эффективности исторической политики Советского Союза на завершающем 

этапе его существования.  
6. Место и роль обращения к истории в рамках идеологической кампании по подрыву 

легитимности советского государства в период «Перестройки» (1987-1991 гг.).  
7.Осуждение на официальном государственном уровне истории советского периода. 

Постановление II Съезда народных депутатов СССР «О политической и правовой 

оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года». 
8. Признание Президентом СССР М.С. Горбачёвым вины в «Катынском расстреле». 
9. Направления трансформации системы массового исторического образования и 

исторического просвещения в Российской Федерации в 1990-2000-е гг. 
 

Тема 3.2.  Становление и развитие в Российской Федерации системы защиты 

исторической памяти 
 

Форма практического задания:  
опрос с элементами научной дискуссии 
Вопросы для обсуждения: 
1. «Войны памяти» вокруг истории Второй мировой войны. 
2. Политика исторического ревизионизма как одно из направлений воздействия на 

Россию со стороны США и их союзников.  
3. Содержание и значение ежегодной Резолюции ООН “Борьба с героизацией 

нацизма, неонацизма и другими видами практики, которые способствуют эскалации 

современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 

нетерпимости”.  
4. Полемика вокруг резолюции Европарламента “О важности европейский памяти для 

будущего Европы”.  
5. Уничтожение в странах Восточной Европы советских (российских) мест памяти и 

объектов культурно-исторического наследия.   
6. Комиссия при Президенте РФ по противодействию попыткам фальсификации 

истории в ущерб интересов России в 2009-2012 г.: задачи и результаты ее деятельности.  
 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля –

тестирование. 
Примерные варианты тестов 
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1. Кому принадлежит следующая цитата: «В деле национальных воспоминаний траур имеет 

большее значение, чем триумф: траур накладывает обязанности, траур вызывает общие 

усилия»: 
2. Б. Андерсон 
3. Э. Хобсбаум 
4. Э. Ренан 
5. Э. Смит 

2. Кому принадлежит следующая цитата: «Изобретенная традиция — совокупность 

общественных практик ритуального или символического характера, обычно регулируемых с 

помощью явно или неявно признаваемых правил; целью ее является внедрение 

определенных ценностей и норм поведения, а средством достижения цели — повторение»: 
1.   Б. Андерсон 
2. Э. Хобсбаум 
3. Э. Ренан 
4. Э. Смит 

3. Какое из понятий описывает следующее определение: «Радикальный пересмотр основ, 

нацеленный на разрушение национального мифа и изменение самой конструкции 

национальной памяти»: 
1. Исторический ревизионизм 
2. Фальсификация истории 
3. Войны памяти 
4. Информационные войны 

4. Какое из понятий описывает следующее определение: «Конфликт противоположных 

коллективных памятей и интерпретаций истории между  государствами или внутри 

национального сообщества»: 
1. Исторический ревизионизм 
2. Фальсификация истории 
3. Войны памяти 
4. Информационные войны 

 
 Раздел 4. Актуальные проблемы российской исторической политики (политики 

памяти) на современном этапе.  
 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
 Осмысление и интерпретация российской истории от Древней Руси до Имперского 

периода. Политика памяти на постсоветском пространстве. Историческая память о 

революции и Гражданской войне в современной России.  
 
 

Тема 4.1. Память о периоде Древней Руси, Московского царства и Российской 

империи в современной России 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
 Содержание общественных дискуссий по ряду ключевых исторических тем (сюжетов), 

актуализированных в последнее десятилетие связи с внешнеполитической повесткой, а также 

подходы различных политических сил к их регулированию. Осмысление и 

интерпретация российской истории от Древней Руси до Имперского периода. Куликовская 
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битва, Стояние на Угре и битва при Молодях в российской национальной памяти.  

Отечественная война 1812 года. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 800 
лет со дня рождения Александра Невского, 350 лет со дня Рождения Петра I, 300- летием 

Российской империи.  
Политика памяти на постсоветском пространстве:  распад единого символического 

пространства и основания «войн памяти». Конструирование новых национальных 

идентичностей. 
 
 Тема 4.2. Память о революции и гражданской войне в современной России 
 Перечень изучаемых элементов содержания: 
 Первая мировая в России: восстановление памяти о забытой войне. 100-
летие Революции и Гражданской войны 1917-1922 гг. Образование СССР и политика 

«коренизации» («украинизации») 1920-х гг.; голода и политических репрессий 1930-х гг.  
Память в условиях конфликта идентичностей. Сравнение с опытом других стран. Память о 

Гражданской войне в США: от примирения к новому расколу. Память о Гражданской войне 

в Испании: реванш проигравших. Советский нарратив о Гражданской войне. Память 

проигравших: нарратив о гражданской войне в «белой» эмиграции. Гражданская война в 

современных учебниках и публичном дискурсе. Коммеморативные практики, 
мнемонические акторы и нарративы о Гражданской войне в России. Политика «согласия и 

примирения»: результаты и перспективы. Особенности политики памяти на постсоветском 

пространстве:  распад единого символического пространства и основания «войн памяти».  

Тема 4.3. Великая Отечественная война как основание российской идентичности 

и ее роль в политике памяти. 

  Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  

  Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

  Общественная полемика и трудные вопросы истории Второй мировой войны. Память 

о жертвах: геноцид гражданского населения. Новые ритуалы и коммеморации Великой 

Отечественной войны. Проблемы, связанные с противодействием распространению 

исторических фейков о Второй мировой войне: уравнивание гитлеровского и сталинского 

режимов в рамках концепции тоталитаризма, искажение и размывание содержания понятий 

«фашизм», «нацизм», «Освободительная миссия Красной армии».  

  Сравнение с опытом других стран. Мировые войны и их влияние на формирование 

современных конструкций памяти. Вторая мировая война в европейской и американской 

памяти. Роль Холокоста в формировании европейских рамок памяти о Второй мировой 

войне.  

Политика памяти на постсоветском пространстве:  распад единого символического 

пространства и основания «войн памяти». Конструирование новых национальных 

идентичностей. Изменение памяти о Великой Отечественной войне в Украине. Память о 

Великой отечественной войне в Беларуси. Вторая мировая война в учебниках истории в 

постсоветских государствах.  
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 
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 Тема 4.1. Память о периоде Древней Руси, Московского царства и Российской 

империи в современной России 
 
Форма практического задания:  
1. опрос с элементами научной дискуссии 
Вопросы для обсуждения: 
1. Куликовская битва, Стояние на Угре и битва при Молодях в российской 

национальной памяти.  
2. Отечественная война 1812 года в российской национальной памяти.  
3. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 800 лет со дня рождения 

Александра Невского,  
4. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 350 лет со дня Рождения 

Петра I.  
5. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 300 летие Российской 

империи.  
6. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 250 лет первого  “раздела” 

Речи Посполитой.  
 

2.  Анализ письменного источника.  
 Проанализируйте фрагменты текста из учебника истории Украины. Вопрос: 

каким образом содержание приведенных фрагментов демонстрирует воздействие 

исторической политики на цели и содержание школьного исторического образования. 

Аргументируйте письменно. 
- «В начале этого периода наша страна прошла через невиданные ранее военные 

испытания 1939-1945 гг., но не была сломлена, деморализована. Пережив третий советский 

голодомор 1946-1947 гг., в чрезвычайно сложных условиях бездержавности и 

тоталитарного сталинского режима, она за короткое время восстановила свою экономику 

и добилась дальнейшего её развития». 
- «В сентябре 1939 г. Украина вступила во Вторую мировую войну. Понеся тяжелые 

потери в этой войне, украинский народ совершил достойный вклад в победу Объединенных 

Наций над агрессором».   
- «Началу Второй Мировой войны предшествовало составление 23 августа 1939 года 

советско-немецкого пакта о ненападении, рассчитанного на 10 лет... Тайное соглашение 

между Германией и СССР проиллюстрировало имперскую сущность обоих держав, 

циничное игнорирование их руководством общепринятых в цивилизованном мире принципов 

международных отношений».  
- «Весь октябрь советское командование концентрировало войска на правом берегу 

Днепра, готовясь к продолжению наступления… В глазах многих командиров и комиссаров 

украинцы были потенциальными предателями, которых следует «проучить», принудить 

«искупить кровью позор пребывания в оккупации». Всё это находило выход в стремлении 

поставить спешно мобилизованных жителей оккупированных районов Украины в особые 

условия, всякий раз бросая их в самое пекло войны».  
 
 
Тема 4.2. Память о революции и гражданской войне в современной России 
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Форма практического задания:  
1. опрос с элементами научной дискуссии 
Вопросы для обсуждения: 
1. Куликовская битва, Стояние на Угре и битва при Молодях в российской 

национальной памяти.  
2. Отечественная война 1812 года в российской национальной памяти.  
3. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 800 лет со дня рождения 

Александра Невского,  
4. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 350 лет со дня Рождения 

Петра I.  
5. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 300 летие Российской 

империи.  
6. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 250 лет первого  “раздела” 

Речи Посполитой.  
 
Тема 4.3. Великая Отечественная война как основание российской идентичности 

и ее роль в политике памяти. 
 

Форма практического задания:  
1. опрос с элементами научной дискуссии 
Вопросы для обсуждения: 
 

1. Ревизии роли Германии во Второй мировой войне 
2. Ревизии роли США во Второй мировой войне 
3. Ревизии роли Франции во Второй мировой войне 
4. Ревизии роли Великобритании во Второй мировой войне 

 
 2. Аналитическое задание: анализ видео (аудио)-источника.  

На основе анализа видеоматериалов (отрывков из худ.фильма «Сталинград», реж. 

Р. Вильсмайер, 1993) и “Служу Советскому Союзу” (реж. А. Устюгов, 2012) студентам 

предлагается: а) реконструировать цели германской исторической политики; б) оценить с 

этой точки зрения содержание просмотренных фрагментов; в) сопоставить немецкий фильм 

и российский, оценив их содержание с точки зрения соответствия целям формирования 

уважительного отношения к предкам. 
 
 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля –

тестирование. 
 Примерные вопросы теста 

1. Какое из понятий описывает следующее определение: «Набор практик, с помощью 

которых отдельные политические силы стремятся утвердить определенные интерпретации 

исторических событий как доминирующие»: 
1. Коллективная память 
2. Историческая политика 
3. Политика памяти 
4. Политическое использование прошлого 
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2. «Спор историков», от которого идет традиция использования понятия «историческая 

политика»,  был посвящен:  
5. Ревизии роли Германии во Второй мировой войне 
6. Ревизии роли США во Второй мировой войне 
7. Ревизии роли Франции во Второй мировой войне 
8. Ревизии роли Великобритании во Второй мировой войне 

3. Как назывался монумент, воздвигнутый по приказу Ф.Франко в память о гражданской 

войне в Испании: 
1. Долина Павших 
2. Памятник Примирения  
3. Памятник Мира 
4. Памятник Павшим 

 
4. Общее название массового преследования и уничтожения евреев в период существования 

нацисткой Германии: 
1. Геноцид 
2. Холокост 
3. Этноцид 
4. Апартеид 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Очной формы обучения 

Раздел, тема 
Количество 

часов 
Вид самостоятельной 

работы 
Раздел 1.Коллективная (историческая) память как социокультурный феномен   

 

Тема 1.1. Историческая память как одна из основ 

коллективной идентичности  
 
Тема 2.1. Функциональная составляющая 

коллективной памяти. Историческая память как 

предмет исторической политики. 
 

 
 

6 

 
 

Самостоятельное изучение 

темы в ЭИОС, работа с 

учебной литературой и 

историческими 

источниками. 

Раздел 2. Историческая память, историческая наука и историческая политика: уровни 

сопряжения 

Тема 2.1. Специфика исторической науки как 

гуманитарного знания 
 
Тема 2.2. Мифологизация и фальсификация 

истории в контексте исторической политики 
 

 
 
 

6 

Самостоятельное изучение 

темы в ЭИОС, работа с 

учебной литературой и 

историческими 

источниками 

Раздел 3. Государственная политика в области защиты исторической памяти   

Тема 3.1. Отечественный опыт 

организации просветительской и идеологической 

работы в области истории и истоки проблем 

современной России 
 
Тема 3.2.  Становление и развитие в Российской 

Федерации системы защиты исторической 

памяти 
 

 
 
 
 

6 

 
 

Самостоятельное изучение 

темы в ЭИОС, работа с 

учебной литературой и 

историческими 

источниками. 

Раздел 4. Актуальные проблемы российской исторической политики (политики памяти) 

на современном этапе.  

Тема 4.1. Память о периоде Древней Руси, 

Московского царства и Российской империи в 

современной России  
 
Тема 4.2. Память о революции и гражданской 

войне в современной России 
 
Тема 4.3. Великая Отечественная война как 

основание российской идентичности и ее 

роль в политике памяти. 

 
 
 

9 

Самостоятельное изучение 

темы в ЭИОС, работа с 

учебной литературой и 

историческими 

источниками 

Общий объем по дисциплине (модулю), часов 27  
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Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 
Количество 

часов 
Вид самостоятельной 

работы 
Раздел 1.Коллективная (историческая) память как социокультурный феномен   

 

Тема 1.1. Историческая память как одна из основ 

коллективной идентичности  
 
Тема 2.1. Функциональная составляющая 

коллективной памяти. Историческая память как 

предмет исторической политики. 
 

 
 
 
 
 

9 

 
 

Самостоятельное изучение 

темы в ЭИОС, работа с 

учебной литературой и 

историческими 

источниками. 

Раздел 2. Историческая память, историческая наука и историческая политика: уровни 

сопряжения 

Тема 2.1. Специфика исторической науки как 

гуманитарного знания 
 
Тема 2.2. Мифологизация и фальсификация 

истории в контексте исторической политики 
 

 
 
 

10 

Самостоятельное изучение 

темы в ЭИОС, работа с 

учебной литературой и 

историческими 

источниками 

Раздел 3. Государственная политика в области защиты исторической памяти   

Тема 3.1. Отечественный опыт 

организации просветительской и идеологической 

работы в области истории и истоки проблем 

современной России 
 
Тема 3.2.  Становление и развитие в Российской 

Федерации системы защиты исторической 

памяти 
 

 
 
 
 

10 

 
 

Самостоятельное изучение 

темы в ЭИОС, работа с 

учебной литературой и 

историческими 

источниками. 

Раздел 4. Актуальные проблемы российской исторической политики (политики памяти) 

на современном этапе.  

Тема 4.1. Память о периоде Древней Руси, 

Московского царства и Российской империи в 

современной России  
 
Тема 4.2. Память о революции и гражданской 

войне в современной России 
 
Тема 4.3. Великая Отечественная война как 

основание российской идентичности и ее 

роль в политике памяти. 
 

 
 
 

10 

Самостоятельное изучение 

темы в ЭИОС, работа с 

учебной литературой и 

историческими 

источниками 

Общий объем по дисциплине (модулю), часов 39  
 
 

 
 

 
Заочной формы обучения 
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Раздел, тема 
Количество 

часов 
Вид самостоятельной 

работы 
Раздел 1.Коллективная (историческая) память как социокультурный феномен   

 

Тема 1.1. Историческая память как одна из основ 

коллективной идентичности  
 
Тема 1.2. Функциональная составляющая 

коллективной памяти. Историческая память как 

предмет исторической политики. 
 

 
 
 
 
 

14 

 
 

Самостоятельное изучение 

темы в ЭИОС, работа с 

учебной литературой и 

историческими 

источниками. 

Раздел 2. Историческая память, историческая наука и историческая политика: уровни 

сопряжения 

Тема 2.1. Специфика исторической науки как 

гуманитарного знания 
 
Тема 2.2. Мифологизация и фальсификация 

истории в контексте исторической политики 
 

 
 
 

14 

Самостоятельное изучение 

темы в ЭИОС, работа с 

учебной литературой и 

историческими 

источниками 

Раздел 3. Государственная политика в области защиты исторической памяти   

Тема 3.1. Отечественный опыт 

организации просветительской и идеологической 

работы в области истории и истоки проблем 

современной России 
 
Тема 3.2.  Становление и развитие в Российской 

Федерации системы защиты исторической 

памяти 
 

 
 
 
 

14 

 
 

Самостоятельное изучение 

темы в ЭИОС, работа с 

учебной литературой и 

историческими 

источниками. 

Раздел 4. Актуальные проблемы российской исторической политики (политики памяти) 

на современном этапе.  

Тема 4.1. Память о периоде Древней Руси, 

Московского царства и Российской империи в 

современной России  
 
Тема 4.2. Память о революции и гражданской 

войне в современной России 
 
Тема 4.3. Великая Отечественная война как 

основание российской идентичности и ее 

роль в политике памяти. 
 

 
 
 

18 

Самостоятельное изучение 

темы в ЭИОС, работа с 

учебной литературой и 

историческими 

источниками 

Общий объем по дисциплине (модулю), часов 60  
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3.2. Задания для самостоятельной работы 
 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

 
 Тема 1.1. Историческая память как одна из основ коллективной идентичности  
 Вопросы для самоподготовки: 

1. Может ли государство  успешно конструировать российскую национально-
государственную идентичность «сверху»? 

2. Какую роль играет образ «чужого»  в процессе формирования коллективной  

идентичности в современной России? В вашем регионе? 
3. Как вы считаете, чем объясняется тот факт, что значительная часть молодых россиян  

выбирает стратегии «избегания» и «ухода» от  национально-государственной 

идентичности? 
4. Какое, по вашему мнению, влияние на российскую идентичность оказывают процессы 

 
 Тема 1.2. Функциональная составляющая коллективной памяти. Историческая 

память как предмет исторической политики 
 Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте собственное определение понятиям «этнос» и «нация». В чем, по вашему 

мнению, заключается феномен гражданской нации?  
2. Приведите примеры гражданских наций в современном мире.  Является ли 

оправданным употребление словосочетания «Российская нация»? 
3. Какие ценности являются ключевыми для формирования у молодого поколения  

гражданской модели российской идентичности ? 
4. Как бы вы охарактеризовали отношение различных групп российской молодежи к 

государству? Является ли «государство» фундаментальной политической ценностью 

для  ваших сверстников? 
 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 
 

 Тема 2.1. Специфика исторической науки как гуманитарного знания 
 Вопросы для самоподготовки: 

1. Специфика исторической политики в регионах России: проблемы сочетания 

федерального компонента и регионального.  
2. Система образования как инструмент исторической политики.  
3. Общественные организации как инструмент исторической политики. 
4. Грантовые конкурсы как инструмент исторической политики. 
5. Российское историческое общество как инструмент исторической политики. 
6. Кинопрокатная сеть как инструмент исторической политики. 
7. Музеи и мемориальные комплексы как инструмент исторической политики. 

 Тема 2.2. Мифологизация и фальсификация истории в контексте исторической 

политики 
 Вопросы для самоподготовки: 

1. Традиционные СМИ как инструмент исторической политики. 
2. Блогосфера, социальные сети, мессенджеры как инструменты исторической 

политики. 
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3. Театр как инструмент исторической политики?  
4. Фалеристика и нумизматика как инструменты исторической политики?  
5. Комиксы и настольные игры как инструменты исторической политики?  
6. Военно-исторические реконструкции как  инструмент исторической политики? 
7. Российский кинематограф как  инструмент исторической политики? 

 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

 

 Тема 3.1. Отечественный опыт организации просветительской и идеологической 

работы в области истории и истоки проблем современной России 
 Вопросы для самоподготовки: 

1. Эволюция содержания исторической политики в Советском Союзе. 
2. Факторы, обусловившие кризис идентичности постсоветского (российского) 

общества в конце 1980-х - 1990-х гг.   
3. Оценка эффективности исторической политики Советского Союза на завершающем 

этапе его существования.  
4. Место и роль обращения к истории в рамках идеологической кампании по подрыву 

легитимности советского государства в период «Перестройки» (1987-1991 гг.).  
5.Осуждение на официальном государственном уровне истории советского периода. 

Постановление II Съезда народных депутатов СССР «О политической и правовой 

оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года». 
6. Признание Президентом СССР М.С. Горбачёвым вины в «Катынском расстреле». 
7. Направления трансформации системы массового исторического образования и 

исторического просвещения в Российской Федерации в 1990-2000-е гг. 
 

 Тема 3.2.  Становление и развитие в Российской Федерации системы защиты 

исторической памяти 
 Вопросы для самоподготовки: 

1. “Историческая составляющая” символической политики России в выступлениях 

первых лиц (Д.А.Медведев “Россия - вперед!”, В.В.Путин “Страницы истории - повод для 

взаимных претензий или основа для примирения и партнерства?”, “Общая ответственность 

перед историей и будущим”, и др.).  
2. Основная содержательная “повестка” Года Российской истории (2012), Года 

памяти и славы (2020). 
3. Совершенствование законодательства Российской Федерации в 2014-2021 гг., 

направленное на защиту исторической памяти. 
4. Сохранение исторического наследия народов России и защита исторической 

памяти как стратегический национальный приоритет (”Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации”, 2021).   
5. Воссоздание в 2014 г. и основные направления деятельности Российского 

исторического и Российского военно-исторического обществ. 
6. Создание и функционирование электронных баз данных “Мать народа” и “Подвиг 

народа” МО РФ. Движение “Бессмертный полк”. 
7. Всероссийский проект “Без срока давности”.  

 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 
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 Тема 4.1. Память о периоде Древней Руси, Московского царства и Российской 

империи в современной России  
 Вопросы для самоподготовки: 

1. Отечественная война 1812 года в российской национальной памяти.  
2. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 800 лет со дня рождения 

Александра Невского,  
3. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 350 лет со дня Рождения 

Петра I.  
4. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 300 летие Российской 

империи.  
5. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 250 лет первого  “раздела” 

Речи Посполитой.  
 
 Тема 4.2. Память о революции и гражданской войне в современной России 
 Вопросы для самоподготовки: 
 1.  Первая мировая в России: восстановление памяти о забытой войне. 
 2. 100-летие Революции и Гражданской войны 1917-1922 гг.  
 3. Образование СССР и политика «коренизации» 1920-х гг.; голода и политических 

репрессий 1930-х гг.   
4. Память о Гражданской войне в США: от примирения к новому расколу.  
5. Память о Гражданской войне в Испании: реванш проигравших.  
6. Гражданская война в современных учебниках и публичном дискурсе. 

Тема 4.3. Великая Отечественная война как основание российской идентичности 

и ее роль в политике памяти. 

 Вопросы для самоподготовки:  
1. Ревизии роли Германии во Второй мировой войне 
2. Ревизии роли США во Второй мировой войне 
3. Ревизии роли Франции во Второй мировой войне 
4. Ревизии роли Великобритании во Второй мировой войне 

 
3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 
Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала.  
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 
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Выполнение тестовых заданий.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 
Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 
 Выполнение аналитического задания. 

Аналитическое задание выполняется в соответствии с заданием преподавателя в 

письменной форме и предполагает анализ поставленной научной проблемы на основе 

изучения исторических источников. Работа должна содержать собственные умозаключения 

по сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой 

проблемы, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 
 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 
4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы 

оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в 

формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 
БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 
Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 

80 рейтинговых баллов; 
 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 
Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 
 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
 
В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 
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баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

дисциплине (модулю). 
В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 
 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итоговых практических заданий (аналитические и 

творческие задания, участие в групповых дискуссиях); 
 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 
 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 
практические задания 40 

из них: текущие практические 

задания 
20 

итоговое практическое 

задание 
20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального 

значения текущего рейтинга. 
Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 
Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 
Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 
В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
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4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном 

социальном университете в действующей редакции. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20-балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено / не зачтено для зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 
13-15 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№ 

п/п 
Контролируемые 

разделы (темы), 

дисциплины 

Код 

контролиру

емой 

компетенц

ии 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. 
Коллективная 

(историческая) 

память как 

социокультурный 

феномен.  

 
 

УК-5 

 
 
тестирование 

1. Кому принадлежит следующая цитата: 

«Место памяти всякое значимое 

единство, материального или идеального 

порядка, которое воля людей или работа 

времени превратила в символический 

элемент наследия некоторой общности» 
а. М. Хальбвакс 
б. П. Нора 
в. Я. Ассман 
г. А. Ассман 

 
2. Кому принадлежит следующая цитата: 

«Человек, который помнит то, чего не 

помнят другие, походит на человека, 

который видит то, чего другие не видят. 

В известном отношении он страдает 

галлюцинациями и производит 

неприятное впечатление на 

окружающих»:  
а. М. Хальбвакс 
б. П. Нора 
в. Я. Ассман 
г. А. Ассман 

 
3. Какое из понятий описывает 

следующее определение: «Любые 

практики обращения к прошлому в 

политическом контексте вне 

зависимости от того, складываются ли 

они в последовательную стратегию»: 
а. коллективная память 
б. историческая политика 
в. политика памяти 
г. политика прошлого 

 
4. Кому принадлежит следующая цитата: 

«Миф — это история, которую 

рассказывают для того, чтобы уразуметь 

свое место в мире, истина высшего 

порядка, которая не просто 

соответствует действительности, но еще 
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и притязает на нормативность и обладает 

формирующей силой...»:  
а. М. Хальбвакс 
б. П. Нора 
в. Я. Ассман 
г. А. Ассман 

 
2 Раздел 2.  

Историческая 

память, 

историческая наука 

и историческая 

политика: уровни 

сопряжения. 

УК-5 тестирование  
1. Какое из понятий описывает 

следующее определение: «Деятельность 

государства и других акторов, 

направленную на утверждение тех или 

иных представлений о коллективном 

прошлом и формирование 

поддерживающей их культурной 

инфраструктуры и образовательной 

политики». 
а. коллективная память 
б. историческая политика 
в. политика памяти 
г. политическое использование 

прошлого 
 

2. Функция исторического мифа, которая 

заключается в выявлении недостатков 

настоящего через апелляцию к 

героическому прошлому, находящемуся 

по ту сторону упадка и разрыва: 
а. обосновывающая  
б. контрапрезентная 
в. просветительская 
г. героическая 

 
3. Этот тип памяти не связан с 

непосредственным опытом индивида, 

это область формирования смысла. 

Прошлое скорее сворачивается здесь в 

символические фигуры, к которым 

прикрепляется воспоминание: 
а. Культурная память 
б. Коммуникативная память 
в. Коллективная память 
г. Историческая память 

 
4. Этот тип памяти память относится к 

воспоминаниям о недавнем прошлом, 

которые человек разделяет со своими 

современниками: 
а. культурная память 
б. коммуникативная память 
в. коллективная память 
г. историческая память 

 
 

3. 
Раздел 3. 

Государственная 

политика в области 

защиты 

исторической 

УК-5 тестирование 1. Кому принадлежит следующая 

цитата: «В деле национальных 

воспоминаний траур имеет большее 

значение, чем триумф: траур 

накладывает обязанности, траур 



 
31 

памяти. вызывает общие усилия»: 
а. Б. Андерсон 
б. Э. Хобсбаум 
в. Э. Ренан 
г. Э. Смит 

 
2. Кому принадлежит следующая 

цитата: «Изобретенная традиция — 
совокупность общественных практик 

ритуального или символического 

характера, обычно регулируемых с 

помощью явно или неявно 

признаваемых правил; целью ее 

является внедрение определенных 

ценностей и норм поведения, а 

средством достижения цели — 
повторение»: 

а. Б. Андерсон 
б. Э. Хобсбаум 
в. Э. Ренан 
г. Э. Смит 

 
3. Какое из понятий описывает 

следующее определение: «Радикальный 

пересмотр основ, нацеленный на 

разрушение национального мифа и 

изменение самой конструкции 

национальной памяти»: 
а. исторический ревизионизм 
б. фальсификация истории 
в. войны памяти 
г. информационные войны 

 
4. Какое из понятий описывает 

следующее определение: «Конфликт 

противоположных коллективных 

памятей и интерпретаций истории 

между  государствами или внутри 

национального сообщества»: 
а. исторический ревизионизм 
б. фальсификация истории 
в. войны памяти 
г. информационные войны 

 
4. 

Раздел 4. 

Актуальные 

проблемы 

российской 

исторической 

политики 

(политики памяти) 

на современном 

этапе.  

УК-5 тестирование 1. Какое из понятий описывает 

следующее определение: «Набор 

практик, с помощью которых отдельные 

политические силы стремятся утвердить 

определенные интерпретации 

исторических событий как 

доминирующие»: 
а. коллективная память 
б. историческая политика 
в. политика памяти 
г. политическое использование 

прошлого 
 

2. «Спор историков», от которого идет 

традиция использования понятия 
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«историческая политика»,  был 

посвящен:  
а. Ревизии роли Германии во Второй 

мировой войне 
б. Ревизии роли США во Второй 

мировой войне 
в. Ревизии роли Франции во Второй 

мировой войне 
г. Ревизии роли Великобритании во 

Второй мировой войне. 
 

3. Как назывался монумент, 

воздвигнутый по приказу Ф.Франко в 

память о гражданской войне в Испании: 
а) Долина Павших 
б) Памятник Примирения  
в) Памятник Мира 
г) Памятник Павшим 
 
4. Общее название массового 

преследования и уничтожения евреев в 

период существования нацисткой 

Германии: 
а) Геноцид 
б) Холокост 
в) Этноцид 
г) Апартеид 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Коды 

контролируемой 

компетенции 

 

Вопросы /задания 

 

УК-5 

1. Коллективная и индивидуальная память. Конвенциональный характер 

исторической памяти.  
2. Междисциплинарные подходы к определению категорий: семиотический 

(«памятник как культурный текст», «памятник внутри нас»); 

аксиологический; познавательный. “Места памяти” П.Нора. 
3. “Образ прошлого” и “образ будущего” - проблема взаимосвязи.  
4. “Политика памяти” и историческая политика.  
5. Основные теоретические подходы к определению термина “войны памяти” в 

современной исторической и политической науке.  
6. Политизация и идеологизация истории. Фальсификация истории: подходы к 

определению содержания понятия. 
7. Историческая память и национальная, этно-культурная и гражданская 

идентичность: проблемы сопряжения. 
8. Приоритетные задачи современной системы массового исторического 

образования и историко-культурного просвещения.  
9. Роль и место образов исторического прошлого в структуре и содержании 

программ патриотического и гражданского воспитания.  
10. Ценностные и оценочные составляющие познавательно-мировоззренческой 

модели школьного курса истории России.  
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11. Парадигма сопричастности и уважения к деяниям предков как 

мировоззренческая основа отбора содержания исторического материала. 
12. “Войны памяти” как фактор внутриполитического развития Российской 

Федерации и составная часть международных отношений в современном 

мире.  
13. Конкуренция образов прошлого как отражение миропроектной конкуренции в 

современном мире  
14. Основные направления “войн памяти” новейшего времени, их роль в 

ослаблении влияния России на страны ближнего и дальнего зарубежья. 
15. Историческое мифотворчество как основа национальных учебников истории 

государств постсоветского пространства. 
16. Историческое пространство “войн памяти”: от “шведа Рюрика” до 

“брежневского застоя”. 
17. Фальсификация истории в контексте глобального информационного 

противоборства в современном мире: цели и основные акторы. 
18. Институциализация исторической политики в современной Европе. 

“Мемориальные законы” как инструмент исторической политики. 
19. “Исторический бум” эпохи “перестройки” как элемент программы 

широкомасштабной манипуляции сознанием в СССР 
20. Память о репрессиях 1930-х гг. как составная часть исторической политики и 

педагогики памяти в Российской Федерации на современном этапе. 
21. Концепция увековечивания памяти жертв политических репрессий: основное 

содержание и понятийный аппарат. 
22. Память о преступлениях нацизма как основа европейской политики памяти о 

Второй мировой войне.  
23. “Оранжевая” и “болотная” интерпретация новейшей российской истории как 

фактор “войн памяти”. 
24. Интерпретация истории взаимоотношений России и Запада в контексте 

информационно-идеологического противостояния на современном этапе. 
25. Российское общество как объект идеологического воздействия Запада в 1990-

е годы 
26. Идеологическая составляющая “оранжевых” революций на постсоветском 

пространстве, причины их антироссийской направленности. 
27. Фальсификации истории Второй мировой войны как инструмент 

миропроектной конкуренции в современном мире. 
28. Столетие Великой русской революции 1917 г. и Гражданской войны 1918-

1921 гг. в контексте педагогики и политики памяти. 
29. Изменение официального дискурса российской власти по вопросу причин и 

обстоятельств развязывания Второй мировой войны от начала 90-х годов до 

настоящего времени. 
30. Память о Победе в Великой Отечественной войне как фактор формирования 

общероссийской гражданской идентичности. Феномен движения 

“Бессмертный полк”.  
31. Всероссийский историко-просветительский проект “Без срока давности” как 

форма противодействия “героизации” нацизма. 
32. Эволюция подходов к содержанию школьного учебника по истории в 

современной Российской Федерации в свете “педагогики памяти”. 
33. Историческая политика в контексте национальных интересов 
34. Возникновение проблематики исторической памяти в работах М. Хальбвакса 
35. Историческая наука и историческая память (П. Нора). Методология 

исследования «мест памяти» 
36. Отечественная война в российской культурной памяти и исторической 

политике. 
37. Мировые войны и их влияние на формирование современных конструкций 

памяти.  
38. Трансформация памяти о Первой мировой войне на Западе.  
39. Роль Холокоста в формировании европейских рамок памяти о Второй 

мировой войне. 
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40. Первая мировая в России: восстановление памяти о забытой войне.  
41. Память о Великой Отечественной войне как основание российской 

идентичности.  
42. Вторая мировая война в учебниках истории в постсоветских государствах.  
43. Память в условиях конфликта идентичностей: опыт Гражданских войн. 
44. Память о Гражданской войне в США.  
45. Память о Гражданской войне в Испании. 
46. Гражданская война в современных российских учебниках и публичном 

дискурсе.  

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 
1. Соколова, М. В.  Теория и методология истории. Историческая память : учебное 

пособие для вузов / М. В. Соколова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 113 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10089-1. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/513426 (дата обращения: 02.06.2023). 

2. История России в 2 ч. Часть 1. До начала ХХ века : учебник для вузов / 
Л. И. Семенникова [и др.] ; под редакцией Л. И. Семенниковой. — 7-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 348 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-08970-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512320 (дата обращения: 23.03.2023). 
3. История России в 2 ч. Часть 2. ХХ — начало XXI века : учебник для вузов / 

Л. И. Семенникова [и др.] ; под редакцией Л. И. Семенниковой. — 7-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 328 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-08972-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512944 (дата обращения: 23.03.2023). 

 5.1.2. Дополнительная литература 
 

1. Международное гуманитарное право: война, память, справедливость (юридические и 

исторические аспекты) : учебное пособие для вузов / Л. А. Лазутин [и др.] ; под 

редакцией Л. А. Лазутина, М. А. Лихачева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 
312 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12710-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518581 (дата 

обращения: 02.06.2023). 
2. Дахин, А. В.  Коллективная социально-историческая память в современном 

обществе : учебное пособие для вузов / А. В. Дахин. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 209 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15182-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/520190 (дата обращения: 02.06.2023). 
 
5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины  

https://urait.ru/bcode/513426
https://urait.ru/bcode/512320
https://urait.ru/bcode/512944
https://urait.ru/bcode/518581
https://urait.ru/bcode/520190
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№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. 
 

База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 
Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе во время проведения практического занятия. 
Работа во время проведения практического занятия включает: 

 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с 

правилами техники безопасности при проведении практической работы; 
 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 
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Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к 

сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть 

письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации 
 
5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 
 5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 

 
 5.4.2. Программное обеспечение  

1. Операционная система:  Astra Linux SE; 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice; 
3. Справочная система Консультант+; 
4. Okular или Acrobat Reader DC; 
5. Ark или 7-zip;  
6.  User Gate; 
7. TrueConf (client). 

 
 5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

 https://urait.ru/ 
 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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литературе по различным дисциплинам. 
4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 

чем к 30 журналам, выпускаемых 

Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 
5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 
Для изучения дисциплины (модуля) «Историческая политика и историческая память» 

в рамках реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 
 
5.6 Образовательные технологии  
При реализации дисциплины (модуля) «Историческая политика и историческая 

память» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «Историческая политика и историческая память» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбора конкретных ситуаций, решения 

логических и ситуационных задач в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  
При освоении дисциплины (модуля) «Историческая политика и историческая память» 

предусмотрено применение электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «Историческая политика и историческая память» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 

среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, тестирование, презентация). 
  

https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ «ОБУЧЕНИЕ СЛУЖЕНИЕМ» 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Важнейшим свойством проектной деятельности студентов является выход за пределы 

образовательной организации и взаимодействие с внешними партнерами. Таким образом, данная 

деятельность носит ключевой характер для развития у студентов навыков практической работы с 

людьми (работы в коллективе, проведения переговоров, управления проектами и т.д). В развитии 

этих навыков нуждаются все студенты университета, вне зависимости от профессиональной 

специализации, а проектная деятельность, реализуемая во взаимодействии с внешними 

партнерами, является главным механизмом формирования и развития у студентов 

образовательной организации необходимых компетенций для последующего активного участия в 

жизни общества. При этом необходимо развивать и усовершенствовать имеющиеся форматы 

работы со студентами в рамках образовательной деятельности. 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

проектной деятельности в соответствии с подходом «Обучение служением», развития 

гражданственности путем реализации социально-ориентированного проекта с использованием и 

профильных знаний и умений, полученных в учебном процессе с последующим применением в 

профессиональной сфере..   

Задачи дисциплины: 

1. Проведение обучающимися анализа ситуации в реальных социальных условиях для 

выявления актуальной проблемы, требующей проектного решения. 

2. Постановка проблемы путем фиксации обучающимися содержания проблемы, 

выявления субъекта проблемы, а также всех заинтересованных сторон в данной ситуации. 

Определение требований и ожиданий заинтересованных сторон с учетом социального контекста. 

3. Разработка обучающимися паспорта проекта с учетом компетенций студенческой 

команды, имеющихся ресурсов, а также самоопределения участников проекта по отношению к 

решаемой проблеме. 

4. Реализация проекта в условиях ресурсных, нормативных и этических ограничений, 

регулярного проведения рефлексивных мероприятий в целях развития гражданственности и 

профессионализма участников проекта. 

5. Подготовка отчета о ходе и результатах реализации проекта. Выполнение 

обучающимися защиты проекта. Проведение итоговой рефлексии проекта в целях осознания 

участниками проекта глубоких взаимосвязей между профессиональными компетенциями, 

гражданской ответственностью и социальными изменениями во благо общества. 

Таким образом, обучение служением как педагогическая технология интегрирует 

обучение и воспитание, академические знания и практический опыт их применения ради 

позитивных социальных изменений. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) «Общественный 

проект «Обучение служением» в рамках планируемых результатов освоения основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций 

 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1,УК-2,УК-3,УК-5 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
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Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Универсальные 
УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 Находит и 

критически оценивает 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи. 

 

УК-1.2 Предлагает 

различные варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

последствия на основе 

синтеза и 

критического анализа 

информации. 

 

УК-1.3 Выбирает 

оптимальный вариант 

решения задачи, 

аргументируя свой 

выбор. 

Знать: 

− закономерности и 

особенности социально-

исторического развития 

различных культур; 

− особенности 

межкультурного 

разнообразия общества; 

− правила и технологии 

эффективного 

межкультурного 

взаимодействия. 

 

Уметь: 

− понимать и толерантно 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества; 

− анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия; 

− проектировать 

общественную деятельность 

с учетом культурных 

особенностей различных 

категорий людей; 

− пользоваться методами и 

навыками эффективного 

межкультурного 

взаимодействия. 

Универсальные 
УК-2 

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 Понимает 

базовые принципы 

постановки задач и 

выработки решений. 

 

УК-2.2 Определяет 

ресурсное 

обеспечение для 

решения 

поставленной задачи и 

проектирует пути ее 

решения выбирая 

оптимальный способ 

исходя из 

действующих 

правовых норм. 

Знать: 

− основы планирования 

проектов; 

− способы 

совершенствования 

собственной проектной 

деятельности и 

профессионального 

развития; 

− методики самооценки, 

самоконтроля и 

саморазвития. 

 

Уметь: 

− планировать 

самостоятельную проектную 

деятельность в решении 

профессиональных задач; 
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− подвергать критическому 

анализу проделанную 

работу; 

− оценивать свои 

профессиональные качества, 

особенности характера, 

определять направления 

личностного роста, 

прогнозировать развитие в 

профессиональной 

деятельности, используя 

методы самодиагностики и 

цифровые средства; 

− решать задачи 

собственного личностного и 

профессионального 

развития, 

− определять и 

реализовывать приоритеты 

совершенствования 

собственной общественной 

деятельности; 

− пользоваться 

технологиями и навыками 

планирования и управления 

своей деятельностью и ее 

совершенствования на 

основе самооценки, 

самоконтроля. 

Универсальные 
УК-3 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1 Понимает 

основные аспекты 

межличностных и 

групповых 

коммуникаций. 

УК-3.2 В социальном 

взаимодействии 

соблюдает этические 

принципы, проявляет 

уважение к мнению и 

культуре других 

участников. 

УК-3.3 Определяет 

свою роль в 

социальном 

взаимодействии и 

командной работе, 

исходя из стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели, 

несет личную 

ответственность за 

результат. 

Знать: 

− способы эффективной 

коммуникации в группе или 

команде; 

− признаки эффективной 

команды, технологии ее 

создания, правила 

командного взаимодействия; 

− алгоритм принятия 

командных решений и 

способы преодоления 

негативных факторов при 

принятии решений в группе; 

− методы урегулирования 

конфликтов.  

 

Уметь: 

− устанавливать и 

поддерживать контакты, 

обеспечивающие успешную 

работу в коллективе; 

− определять свою роль в 

команде с учетом 

собственных личностных 

ресурсов и ресурсов 

участников команды; 
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− использовать 

эффективные способы 

социального взаимодействия 

в процессе принятия 

группового или командного 

решения; 

− пользоваться методиками 

постановки цели и задач 

проекта, методами оценки 

потребности в ресурсах, 

продолжительности и 

стоимости проекта. 

Универсальные 
УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1 Понимает 

многообразие культур 

и цивилизаций в их 

взаимодействии, 

закономерности и 

этапы развития 

духовной и 

материальной 

культуры народов 

мира, основные 

подходы к изучению 

культурных явлений. 

 

УК-5.2 Понимает 

необходимость 

восприятия и учета 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

 

УК-5.3 Выделяет и 

анализирует 

особенности 

межкультурного 

взаимодействия, 

обусловленные 

различием этических, 

религиозных и 

ценностных систем. 

 

Знать: 

− закономерности и 

особенности социально-

исторического развития 

различных культур; 

− механизмы 

межкультурного 

взаимодействия. 

 

Уметь: 

− понимать и воспринимать 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах; 

− учитывать правила 

межкультурного 

взаимодействия в условиях 

различных этнических, 

религиозных и других 

ценностных систем; 

− преодолевать 

коммуникативные, 

образовательные, 

этнические, 

конфессиональные барьеры 

для межкультурного 

взаимодействия; 

− владеть способностью 

осознанного выбора 

ценностных ориентиров и 

гражданской позиции; 

− аргументированно 

обсуждать и решать 

проблемы 

мировоззренческого, 

общественного и 

личностного характера; 

− обладать развитым 

чувством 

гражданственности и 

патриотизма, навыками 

самостоятельного 
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критического мышления. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    

Лекционные занятия 4 4    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 32 32    

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 27 27    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации 
 

Диф. 

зачёт 
   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г

о
 

С
а
м

о
ст

о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Семестр 2 

Раздел 1. Введение в 

социальное 

проектирование 

4 

 

4 4  

 

 

Тема 1.1. Социально-

ориентированные НКО и 

специфика 

взаимодействия с ними. 

1 

 

1 1  

 

 

Тема 1.2. Социальный 

проект и особенности 

социально-

ориентированного 

проектирования. 

Основные этапы 

социального проекта. 

3 

 

3 3  

 

 

Раздел 2. Постановка 

проблемы и разработка 

проекта 

16 6 10 

 

 10  

Тема 2.1. Анализ 

ситуации и постановка 

проблемы 

4 2 2 

 

 2  

Тема 2.2. Выработка 

гипотезы проектного 

решения и ее проверка 

6 2 4 

 

 4  

Тема 2.3 Разработка и 

защита паспорта проекта 
6 2 4   4  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Раздел 3. Реализация 

общественного проекта 
29 17 12   12  

Тема 3.1 

Прототипирование 

результата (продукта), 

разработка и реализация 

проектного решения 

17 9 8   8  

Тема 3.2. Тестирование, 

оценка и улучшение 

продукта 

12 8 4   4  

Раздел 4. Подведение 

итогов и рефлексия 

деятельности, подготовка 

отчёта 

14 4 10   10  

Тема 4.1. Анализ и 

оценка выполнения целей 

проекта, достигнутых 

результатов, обратная 

связь 

6  6   6  

Тема 4.2. Подготовка 

отчёта по итогам 

реализации проекта. 

8 4 4   4  

Контроль промежуточной 9 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

аттестации (час) 

Форма промежуточной 

аттестации 

Диф.з

ачёт 
   

 

 

 

Общий объем, часов 72 27 36 4  32  

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Введение в социальное проектирование 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социально-ориентированные НКО и специфика взаимодействия с ними. Социальный 

проект и особенности социально-ориентированного проектирования. Выявление актуальных 

социальных проблем и разработка социального проекта. Ресурсное обеспечение социального 

проекта. Планирование социального проекта: методы реализации, инструменты проектной 

деятельности и ожидаемые результаты. 

Тема 1.1. Социально-ориентированные НКО и специфика взаимодействия с ними 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Значение социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) в решении 

социальных проблем и улучшении благосостояния общества, достижения социальных целей и 

улучшения качества жизни различных групп людей. Особенности социально ориентированных 

НКО: миссия и цели, безвозмездность, зависимость от донорской поддержки, волонтерство и 

гражданская активность, сотрудничество и партнерство НКО, использование инноваций и 

технологий. Иные типы организаций, реализующих социально ориентированные проекты: 

государственные и муниципальные учреждения, социальные предприниматели, коммерческие 

организации. 



 
12 

Тема 1.2. Социальный проект и особенности социально-ориентированного 

проектирования. Основные этапы социального проекта. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие проекта и проектирования. Отличия проектирования технических, 

экономических и социальных объектов, явлений и процессов. Особенности социально 

ориентированного проекта, которые отличают его от других типов проектов. Типы социальных 

проектов в зависимости от новизны, способов финансирования, по направлениям деятельности, 

масштабам, по срокам реализации. Основные принципы социального проектирования: 

законность, экономичность, своевременность (актуальность). Жизненный цикл социального 

проекта. Решение социальных проблем или улучшение благосостояния определенной группы 

людей, сообщества или общества в целом; учет интересов и потребностей различных 

стейкхолдеров и заинтересованных сторон; сотрудничество с другими НКО, государственными 

учреждениями, бизнес-сектором и проч.; измерение и оценка социального воздействия; гибкость 

и адаптивность; коммуникация и информирование общественности 

Место проектирования в социальной сфере. Проблемоориентированный подход в 

социальном проектировании. Финансово-экономическое и правовое обоснование социального 

проекта. Социальные эффекты проекта. Методы управления проектами. Использование «гибких» 

методов управления социальными проектами. 

Планирование социального проекта: методы реализации, инструменты проектной 

деятельности и ожидаемые результаты:  

− __ Методы реализации: участие заинтересованных сторон, командная работа, обмен 

знаниями и опытом; 

− __ Инструменты проектной деятельности: проектный цикл, план проекта и графики 

работ, матрица ответственности, мониторинг и оценка; 

− __ Ожидаемые результаты: решение или улучшение конкретной социальной проблемы 

или потребности в сообществе; улучшение качества жизни или благосостояния целевой 

аудитории; развитие компетенций участников проекта, изменение отношения в обществе к 

социальным проблемам и запросам. 

Составляющие и требования к оформлению проекта. Понятие паспорта проекта. 

Формирование команды проекта, лидерство, роли участников. Исследование социального 

окружения, постановка проблемы, её формулирование. Поиск проектного решения (гипотезы). 

Проверка гипотезы и постановка задачи. Цели и задачи проекта. Участники, их роли и 

заинтересованные стороны проекта. Взаимодействие с заказчиком проекта. Прототипирование 

продукта. Календарный план проекта. Ресурсообеспечение: финансовые ресурсы (гранты, 

спонсорство, пожертвования); человеческие ресурсы (команда проекта, волонтеры, партнеры); 

материальные ресурсы (оборудование, расходные материалы и инфраструктура); 

информационные ресурсы (Интернет, соц. сети, образовательные организации). Бюджет проекта. 

Внешние и внутренние коммуникации, медийное сопровождение проекта. Тестирование 

продукта и его улучшение. Завершение проекта. Командообразование и рефлексивные практики 

в ходе реализации проекта. 

 

РАЗДЕЛ 2. Постановка проблемы и разработка проекта 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Изучение контекста. Идентификация проблемы. Сбор данных и анализ. Взаимодействие с 

заинтересованными сторонами. Постановка проблемы. Создание гипотезы (проектного 

решения). Планирование эксперимента по проверке эффективности решения. Реализация 

эксперимента и проверка гипотезы. Анализ данных и заключение об эффективности проектного 

решения. Определение общих целей проекта. Выработка описания проекта. Определение задач и 

плана работы. Оценка необходимых ресурсов. Защита паспорта проекта. 

 



 
13 

Тема 2.1. Анализ ситуации и постановка проблемы 
Практические аспекты и выполнение анализа сложившейся общественной ситуации, 

определение главной проблемы, с которой планируется работать в рамках проекта. Исследование 

источников и анализ данных, взаимодействие с заинтересованными сторонами для выстраивания 

картины.  

Выполнение практических шагов по постановке проблемы: 

1. Изучение контекста: социальных, экономических, политических, экологических и 

иных факторов и аспектов, исследование источников информации, натурное обследование, 

наблюдение, опросы, взаимодействие с заказчиком, посещение организаций и территорий.  

2. Выявление проблемы: формулирование проблемы, связь её с интересами социально-

демографических групп, локальных сообществ. Выявление противоречий, конфликтов 

интересов, рисков: угроз и возможностей, связанных с проблемой. 

3. Сбор и анализ данных с применением методов исследования в проектах: опросы, 

интервью, наблюдения, анализ статистических данных, факторный анализ, PESTLE, SWOT 

анализ. 

4. Взаимодействие с заинтересованными сторонами: интервью и беседы с 

представителями сообществ, социально-демографических групп, организаций, органов власти, 

связанных с проблемой с целью выявления и анализа потребностей и интересов сторон. 

5. Формулирование проблемы, определение её аспектов и стратегии решения. 

Тема 2.2. Выработка гипотезы проектного решения и ее проверка 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Разработка гипотезы, проекта решения, наиболее эффективного или доступного команде, 

для решения поставленной проблемы. Проверка гипотезы на практике
1
. 

Выполнение практических шагов по выработке и проверки гипотезы проектного решения: 

1. Формулировка гипотезы на основе предварительного исследования социального 

окружения и анализа данных о проблеме, включая описание проекта решения и прогноза его 

влияния на проблему. 

2. Планирование эксперимента: шаги, ресурсы и меры, необходимые для проверки 

гипотезы, включая получение данных, которые позволят дать оценку эффективности решения. 

3. Проведение эксперимента (тестирование гипотезы) и оценка эффективности 

предложенного решения: сбор данных и анализ эффективности предложенного проекта решения, 

сравнение результатов с прогнозом. 

4. Заключение по итогам проверки гипотезы: выводы относительно эффективности 

предлагаемого решения, анализ сильных и слабых сторон решения, обсуждение дальнейших 

шагов. Уточнение (корректировка – при необходимости) гипотезы и её утверждение. 

 

Тема 2.3. Разработка и защита паспорта проекта 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Создание паспорта проекта как документа, содержащего ключевую информацию о 

проекте, его целях, задачах, решаемой проблеме, ресурсах, плане и ожидаемых результатах. 

Взаимодействие с социальным заказчиком для согласования и подтверждения всех аспектов 

реализации проектов принятия намерений сторон. 

                                                      

1
 Команда проекта вместе с наставником самостоятельно принимает решение о необходимости выполнения данного 

этапа 
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Выполнение практических шагов по разработке и защите паспорта проекта: 

1. Определение общих целей с применением принципов SMART: конкретности, 

измеримости, достижимости, значимости, ограниченности во времени 

2. Выработка описания проекта: информации о его содержании и сущности, 

предполагаемых работах, результатах, ресурсах 

3. Определение задач, мероприятий и календарного плана, включая сроки, 

ответственных, ресурсы, ожидаемые результаты 

4. Оценка необходимых ресурсов: человеческих, финансовых, материально-технических 

и других 

5. Защита паспорта проекта перед НКО и заинтересованными сторонами: презентация 

проекта представителям партнёрской организации, сообществ, социально-демографических 

групп (целевой аудитории, благополучателей и т.д.), включая аспекты проекта, содержательную 

согласованность документа, значимость проекта, потенциальные результаты, способы 

достижения целей. 

6. Размещение паспорта на платформе ДОБРО.РФ (рекомендуется), включая просмотр 

вебинара по работе с платформой, выбор кейса, увязку с партнёрской организацией, заведение 

проекта от имени РГСУ, создание мероприятия, связь его с проектом, регистрацию студентов на 

мероприятие «доброе дело», одобрение заявок членов команды, предоставление им часов. 

 

РАЗДЕЛ 3. Реализация общественного проекта
2 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Прототипирование продукта (проектного решения). Разработка продукта и реализация 

решения. Тестирование и улучшение продукта или проектного решения. Оценка эффективности 

продукта или проектного решения, соотнесение его с целями. 

 

Тема 3.1 Прототипирование результата (продукта), разработка и реализация 

проектного решения 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Разработка и реализация конкретного решения проблемы. Применение знаний, навыков, 

опыта, полученного на предыдущих этапах и в ходе обучения, для достижения поставленных 

целей проекта и его социального эффекта. Приобретение новых знаний, практического опыта и 

гибких (надпрофессиональных) навыков в ходе взаимодействия с заказчиком, проектной 

командой, наставником. 

Выполнение практических шагов по прототипированию результата, разработке и 

реализации проектного решения: 

1. Прототипирование: создание прототипа или модели продукта, решения: физического, 

виртуального, концептуального, служащего для тестирования функциональности, оценки 

эргономики, сбора обратной связи с целью дальнейшего совершенствования и создания 

финального продукта, решения. 

2. Разработка и реализация плана проекта: программирование, дизайн, создание 

материалов, иные действия, необходимые для создания конечного продукта. Контроль 

выполнения задач проекта, сбор обратной связи от заказчика и заинтересованных сторон, 

SCRUM – сессии и оперативные совещания, рефлексивные практики, управление конфликтами, 

управление изменениями.  

 

Тема 3.2. Тестирование, оценка и улучшение продукта 

 

                                                      
2
 Только для очной формы обучения 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Тестирование продукта, решения с целью улучшения. Соотнесение его с целями. 

Устранение недостатков. Закрепление результатов 

Выполнение практических шагов по тестированию и оценке результата: 

1. Тестирование и улучшение созданного решения: проверка и оценка 

функциональности, эффективности, соответствия первоначальной гипотезе, получение и анализ 

обратной связи, устранение недостатков и недочётов. 

2. Оценка полученного результата, соотнесение с первоначальными целями проекта: 

обоснование значимости продукта (решения), его эффективности, подготовка необходимой 

документации для дальнейшего использования 

 

РАЗДЕЛ 4. Подведение итогов и рефлексия деятельности, подготовка отчёта
3 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Анализ выполненных целей. Оценка достигнутых результатов. Рефлексия и уроки, 

извлеченные из проекта. Оценка собственного вклада. Обратная связь и рекомендации. 

Подготовка отчёта по итогам реализации проекта. 

 

Тема 4.1 Анализ и оценка выполнения целей проекта, достигнутых результатов, 

обратная связь 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Подведение итогов реализации общественного проекта обучения служением и подготовка 

отчета.  

Выполнение практических шагов по анализу достигнутых результатов: 

1. Анализ выполненных целей: перечень достигнутых результатов, соотнесение 

достигнутых результатов с начальными целями, анализ причин недостижения целей, анализ 

факторов, повлиявших на успешное достижение целей. 

2. Оценка достигнутых результатов: определение значимости результатов для целевой 

аудитории и заинтересованных сторон, оценка социального эффекта и общественных изменений. 

3. Рефлексия и извлечение уроков: анализ собственного опыта в реализации проекта, 

достижения целей методики «обучение служением», анализ результатов самопознания 

участников, новых знаний о себе, своих навыках, проблемах, сильных и слабых сторонах, 

установление направлений саморазвития (усиления слабых сторон, развития - сильных). 

4. Оценка собственного вклада участников проекта: оценка вклада в проект, степени 

«присвоения» проекта, взаимодействия с командой, целевой аудиторией, рассмотрение навыков 

и качеств, которые были развиты в ходе реализации проекта, какие решались проблемы и как эта 

работа сказалась на результатах проекта. 

5. Подготовка рекомендаций для будущих участников проекта: обобщение и 

документирование полученного опыта, указание рисков проекта и мер по управлению рисками, 

направлений развития результатов проекта, советы по улучшению выполнения аналогичных 

проектов в будущем.  

 

Тема 4.2 Подготовка отчёта по итогам реализации проекта 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Составление отчёта по проекту, защита результатов проекта. Отчёт защищается в ходе 

промежуточной аттестации как итоговый результат освоения дисциплины. 

Выполнение практических шагов по составлению и защите отчёта по проекту: 

                                                      
3
 Только для очной формы обучения 
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1. Разработка введения: вводной части, в которой резюмируются цели проекта и его 

контекст 

2. Разработка описания проекта: цели задачи, методы работы и измерения, предпринятые 

в ходе реализации 

3. Описание результатов и достижений, связанных с поставленными целями проекта: 

конкретные количественные и качественные показатели и индикаторы, примеры для 

иллюстрации, визуальный и аудиовизуальный контент, иллюстрирующий процесс и 

результаты проекта. 

4. Описание рефлексивной практики над выполненной работой, оценка значимости 

проекта и его результатов, описание успешных стратегий по решению проблемных 

ситуаций 

5. Описание рекомендаций для будущих участников подобных проектов 

6. Разработка заключения: финальные выводы, благодарности участникам, заказчикам, 

заинтересованным сторонам. 

7. Защита отчёта о реализации проекта: презентация отчёта по проекту в рамках 

финального мероприятия по итогам реализации этапа «обучения служением» в 

университете 

8. Участие в конгрессно-выставочной деятельности по результатам реализации проекта 

(рекомендуется). Оформление научных результатов проекта (рекомендуется). 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Анализ ситуации и постановка проблемы 

Форма практического задания: практикум по решению задач 

Данный этап является первым практическим шагом, который помогает студентам 

полноценно понять сложившуюся общественную ситуацию и определить главную проблему, с 

которой они будут работать в рамках проекта. 

На этом этапе студентам предстоит провести исследование, проанализировать данные и 

взаимодействовать с заинтересованными сторонами для полного понимания ситуации. 

Кроме того, на начальном этапе происходит формирование проектной команды студентов, 

распределяются роли и задачи, происходят начальные фазы формирования команды: создание, 

бурление и нормирование. 

Этап проводится как в рамках самостоятельной работы, так и практических заданий в 

аудиторном формате. Преподаватель (наставник) может участвовать в самостоятельной работе 

обучающихся проекта (рекомендуется).  

Основные шаги раздела «Анализ ситуации и постановка проблемы» в проекте обучения 

служением, выполняемые в рамках практического занятия: 

(Шаг 1 Изучение контекста – выполняется в рамках самостоятельной работы). 

Шаг 2. Идентификация проблемы. На основе изучения контекста обучающиеся 

определяют главную проблему, с которым они будут работать в рамках своего проекта. 

Проблема должна быть ясно сформулирована и связана с интересами или потребностями 

местного сообщества или определенной группы людей. Это поможет студентам сосредоточить 

свое исследование и действия на решении конкретной проблемы. 

(Шаг 3. Сбор данных и анализ – выполняется в рамках самостоятельной работы). 
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(Шаг 4. Взаимодействие с заинтересованными сторонами – выполняется в рамках 

самостоятельной работы). 

Шаг 5
4
. Постановка проблемы. После анализа и исследования обучающиеся формулируют 

ключевой вопрос, который будет их направлять в ходе проекта. Формулировка проблемы должна 

быть ясной, конкретной и быть связанной с конкретными субъектами. Это помогает студентам 

сфокусироваться и ориентироваться на поиск решения в ходе своей работы. 

Анализ ситуации и постановка проблемы важны для определения направления и 

разработки стратегии действий в рамках обучения служением. Подробное понимание контекста 

и основной проблемы помогает студентам сосредоточиться на создании эффективных и 

релевантных решений в дальнейшем. 

 

Тема практического занятия: Выработка гипотезы проектного решения и ее 

проверка 

Форма практического задания: практикум по решению задач 

Обучающиеся разрабатывают гипотезу или предположение о том, какое решение может 

быть наиболее эффективным для решения проблемы, поставленной на предыдущем этапе, и 

затем проверяют свое предположение на практике. 

Этап проводится как в рамках самостоятельной работы, так и практических заданий в 

аудиторном формате. Преподаватель (наставник) может участвовать в самостоятельной работе 

обучающихся проекта (рекомендуется). 

Основные шаги этапа «Выработка гипотезы проектного решения и ее проверка» в проекте 

обучения служением, осуществляемые в рамках практического занятия: 

Шаг 1. Создание гипотезы. На основе исследования и анализа данных обучающиеся 

формулируют гипотезу о том, какое решение может быть наиболее подходящим для решения 

проблемы. Гипотеза должна быть конкретной, измеримой и проверяемой. Она должна включать 

в себя описание предлагаемого решения и предсказание о том, как это решение может повлиять 

на проблему. 

Шаг 2
5
. Планирование эксперимента. Здесь обучающиеся разрабатывают план 

эксперимента, который поможет проверить их гипотезу на практике. Они определяют, какие 

шаги, ресурсы и меры понадобятся для реализации плана и получения данных, которые помогут 

оценить эффективность предполагаемого решения. 

(Шаг 3. Реализация и оценка – выполняется в рамках самостоятельной работы). 

Шаг 4
6
. Анализ и заключение. Обучающиеся анализируют полученные результаты и 

делают выводы относительно гипотезы и эффективности предложенного решения, анализируют 

                                                      
4
 Выполняется только для очной и очно-заочной форм обучения. Для заочной формы – выполняется в рамках 

самостоятельной работы. 

5
 Для заочной формы обучения выполняется в рамках самостоятельной работы 

6
 Для заочной формы обучения выполняется в раках самостоятельной работы 
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сильные и слабые стороны подхода и обсуждают дальнейшие шаги. При необходимости, 

уточняют гипотезу или возвращаются к этапу разработки гипотезы. 

Этот этап помогает студентам проверить и подтвердить свою гипотезу на практике и 

оценить, насколько успешно и эффективно они могут справиться с решением проблемы. Этот 

этап также является возможностью для обучения на опыте и корректировки своего подхода на 

основе полученных данных и результатов. 

 

Тема практического занятия: Разработка и защита паспорта проекта 

Форма практического задания: практикум по решению задач 

Обучающиеся на данном этапе совместно создают документ, который содержит 

ключевую информацию о проекте, его целях, задачах, ресурсах и планируемых результатах. 

Процесс разработки паспорта проекта и его последующей защиты является важным шагом для 

обеспечения ясного понимания проекта как у самой команды, так и у заинтересованных сторон.  

Создание паспорта проекта и его защита являются финализацией этапа формирования 

замысла проекта. Прохождение этого этапа является условием для успешной реализации 

проекта, поскольку согласование заказчиком деталей проекта является фактически закреплением 

обязательств всех сторон и участников проекта. 

Этап проводится как в рамках самостоятельной работы, так и практических заданий в 

аудиторном формате. Преподаватель (наставник) может участвовать в самостоятельной работе 

обучающихся проекта (рекомендуется). 

Основные шаги по разработке и защите паспорта проекта, выполняемые в рамках 

практического занятия
7
: 

Шаг 1. Определение общих целей. Обучающиеся определяют цели проекта и направления, 

в которых планируют достичь перемен. Цели проекта должны быть описаны конкретно, ясно, с 

обоснованием их важности и ценности. 

Шаг 2. Выработка описания проекта. Обучающиеся разрабатывают детальное описание 

проекта, которое содержит информацию о его сущности, предполагаемых работах и результатах. 

Здесь должно быть указано, что планируется сделать, как это будет осуществлено и какие 

ресурсы и инструменты будут использованы. 

(Шаг 3. Определение задач и плана работы – выполняется в рамках самостоятельной 

работы) 

(Шаг 4. Оценка необходимых ресурсов – выполняется в рамках самостоятельной 

работы)  

Шаг 5. Защита паспорта проекта. Паспорт проекта требуется защитить путем презентации 

его представителям партнерской организации, сообщества, заинтересованного в реализации 

проекта, наставнику проекта и другим заинтересованным сторонам. На защите требуется описать 

основные аспекты проекта, продемонстрировать содержательную согласованность документа, 

                                                      
7
 Шаги 1-2 осуществляются студентами заочной формы обучения в рамках самостоятельной работы 
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рассказать о значимости проекта, его потенциальных результатах и о том, как планируется 

достижение целей. 

Защита паспорта проекта позволяет команде проекта представить свое видение и план 

действий, получить обратную связь и рекомендации. Защита паспорта проекта также 

обеспечивает понимание и поддержку со стороны заинтересованных сторон и помогает 

обеспечить успешное выполнение проекта. 

Рекомендуется паспорт проекта, который был защищен, размещать на платформу 

ДОБРО.РФ: 

1. На сайте выбрать себе кейс и связаться с партнерской организацией. 

2. На платформе завести проект по решению кейса, для этого нужно: 

- завести аккаунт образовательной организации если еще нет на ДОБРО.РФ, став 

организатором (dobro.ru/kb/category/16); 

- создать проект от имени образовательной организации, проект по решению кейса 

(dobro.ru/kb/article/41); 

- создать мероприятие («Доброе дело»), чтобы зарегистрировать студентов, которые 

войдут в команду проекта (dobro.ru/kb/article/25); 

- связать мероприятие с проектом (dobro.ru/kb/article/79); 

- студентам разослать ссылку на регистрацию на мероприятие «Доброе дело» и одобрить 

заявки тех, кто попадет в команду и после проставить им часы (dobro.ru/kb/article/11). 

Также рекомендуется посмотреть отдельный записанный вебинар по работе с платформой 

— dobro.ru/kb/article/139. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3
8
 

Тема практического занятия: Прототипирование результата (продукта), разработка 

и реализация проектного решения 

Форма практического задания: практикум по решению задач 

Проектные команды студентов разрабатывают и реализуют конкретное решение проблемы, с 

которой они работают. В этот период обучающиеся используют свои навыки, знания и опыт, полученные 

в ходе обучения, для достижения поставленных целей проекта и позитивных изменений в обществе. 

Этап проводится как в рамках самостоятельной работы, так и практических заданий в 

аудиторном формате. Преподаватель (наставник) может участвовать в самостоятельной работе 

обучающихся проекта (рекомендуется). 

Основные шаги по реализации общественного проекта в рамках практических занятий: 

Шаг 1. Прототипирование. На этапе прототипирования команда создает прототип или модель 

продукта или решения. Прототип может быть физическим, виртуальным или концептуальным, он служит 

                                                      
8
 Только для очной формы обучения. Практические задания для очно-заочной и заочной форм обучения 

выполняются в рамках самостоятельной работы 
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для тестирования функциональности, оценки эргономики и сбора обратной связи. Усовершенствование 

прототипа происходит на основе полученных результатов, и он служит основой для создания финального 

продукта. 

(Шаг 2. Разработка и реализация – выполняется в рамках самостоятельной работы) 

Тема практического занятия: Тестирование, оценка и улучшение продукта 

Форма практического задания: практикум по решению задач  

Получив по результатам реализации проекта продукт, проектные команды студентов тестируют и 

оценивают качество продукта и достижение целевых показателей проекта. 

Этап проводится как в рамках самостоятельной работы, так и практических заданий в 

аудиторном формате. Преподаватель (наставник) может участвовать в самостоятельной работе 

обучающихся проекта (рекомендуется). 

Основные шаги по тестированию и улучшению продукта в рамках практических занятий: 

(Шаг 1. Тестирование и улучшение – выполняется в рамках самостоятельной работы) 

Шаг 2. Оценка. После завершения разработки команда оценивает полученный результат и 

сравнивает его с изначальными целями проекта. Обосновывается эффективность и значимость продукта 

или решения, а также фиксируется вся необходимая документация для последующего использования. 

Команда также должна оценить эффективность продукта или решения на основе обратной связи 

от заинтересованных сторон. Участники проекта исправляют ошибки, если они есть, и вносят улучшения, 

чтобы максимизировать пользу и эффективность продукта или решения. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4
9
 

Тема практического занятия: Анализ и оценка выполнения целей проекта, достигнутых 

результатов, обратная связь 

Форма практического задания: практикум по решению задач, дискуссия 

На данном этапе проектные команды студентов подводят итоги реализации общественного 

проекта обучения служением, что позволяет оценить выполненную работу, отрефлексировать опыт, 

поделиться результатами, получить обратную связь от заказчиков и заинтересованных сторон. 

Фактически этот этап является «предзащитой» проекта, которая происходит в ходе промежуточной 

аттестации. 

Основные практические шаги по подведению итогов и рефлексии деятельности:  

1. Анализ выполненных целей. Обучающиеся должны оценить, насколько успешно достигнуты 

поставленные цели проекта; рассмотреть, какие результаты были достигнуты и соотнести их с 

начальными целями. 

2. Оценка достигнутых результатов. Обучающиеся должны проанализировать достигнутые 

результаты и определить их значимость для целевой аудитории; разобраться в основных изменениях или 

преимуществах, которые проект принес сообществу. 

                                                      
9
 Только для очной формы обучения. Практические задания для очно-заочной и заочной форм обучения 

выполняются в рамках самостоятельной работы 
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3. Рефлексия и уроки, извлеченные из проекта. Обучающиеся должны проанализировать проект 

и свой опыт в рамках обучения служением; рассмотреть, что обучающиеся узнали о себе, своих навыках, 

проблемах, с которыми столкнулись, и какие уроки они извлекли из выполненной работы. 

4. Оценка собственного вклада. Обучающиеся должны оценить свой собственный вклад в 

проект и взаимодействие с командой и целевой аудиторией; рассмотреть, какие навыки или качества они 

развили, на какие проблемы обратили внимание, и как работа сказалась на результатах проекта. 

5. Обратная связь и рекомендации. Обучающиеся должны подготовить рекомендации для 

будущих участников проекта, основанные на полученном опыте, обсудить, что можно улучшить, какие 

советы можно предложить для достижения лучших результатов в будущем. 

Дискуссия происходит в рамках рефлексивной практики в группах.  

Темы для дискуссии 

1. Что дало участие реализации проекта (этапа проекта)?  

2. Какие новые знания, навыки получены в ходе проекта  

3. Значение приобретенного практического опыта для профессионального и личностного 

развития 

4. Связь практического опыта проектной деятельности с обучением в РСГУ, насколько он 

необходим в образовательном процессе 

5. Собственное влияние на партнёров (одногруппников, членов проектной команды, наставника, 

заказчика, заинтересованные стороны) и наоборот. 

6. Влияние результатов проекта на сообщество благополучателей, какие социальные изменения 

произошли, происходят и произойдут в сообществе 

7. Трудности в ходе реализации проекта, каким образом преодолевались эти трудности. 

8. Применение полученных знаний и опыта в будущих проектах, возможность передачи опыта 

участникам проектов в будущем 

Тема практического занятия: Подготовка отчёта по итогам реализации проекта 

Форма практического задания: практикум по решению задач 

После подведения итогов необходимо составить отчет по проекту.  

Подготовка отчёта состоит из практических шагов, выполняемых в рамках практического 

занятия и самостоятельной работы. В рамках практического занятия выполняются: 

(Шаг 1. Введение. – выполняется в рамках самостоятельной работы) 

(Шаг 2. Описание проекта -– выполняется в рамках самостоятельной работы) 

Шаг 3. Результаты и достижения. Отчет о достигнутых результатах, связанных с 

поставленными целями проекта. Сюда необходимо включить конкретные численные и 

качественные данные, примеры или иллюстрации, чтобы визуально продемонстрировать 

результаты. 

Шаг 4. Анализ и оценка. Рефлексия над выполненной работой, оценка значимости проекта 

и его результатов, анализ успешных стратегий и проблемных ситуаций. 

Шаг 5. Уроки и рекомендации. Извлечение уроков из проекта и рекомендации для 

возможных будущих участников. Обсуждение того, что можно улучшить и какие рекомендации 

дать для успешной реализации подобных проектов. 

(Шаг 6. Заключение – выполняется в рамках самостоятельной работы. 

Составление отчета поможет обучающимся усвоить и оценить свою работу, а также 

поделиться результатами и опытом с другими. Отчет также служит как ориентир и руководство 

для будущих участников проектов обучения служением. Отчёт представляется экспертам, 
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наставнику и социальному заказчику для оценки на защите результатов проекта в рамках 

промежуточной аттестации). 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – Устный опрос 

Вопросы к рубежному контролю: 

1. Понятие СО НКО, их значение в общественно-политической жизни, роль в решении 

социально-значимых задач, миссия, цели и принципы работы 

2. Взаимодействие СО НКО с государством, общественными структурами, гражданами, 

социально-демографическими группами (сообществами) 

3. Разнообразие благополучателей СО НКО: социально-демографические группы, 

сообщества, их классификация, интересы, взаимодействие между собой, конфликты 

4. Деятельность СО НКО: этические, историко-философские, экономические, операционные 

и иные аспекты 

5. Ресурсное обеспечение деятельности СО НКО 

6. Современные проблемы СО НКО, потенциал их взаимодействия с вузами  

7. Другие (помимо СО НКО) организации, играющие роль социальных заказчиков, 

решающие социально-значимые задачи: государственные и муниципальные учреждения, 

социальные предприниматели 

8. Понятие социально-ориентированного проекта, его специфика и отличия от других видов 

проектов: технические, экономические, этико-философские, социальные аспекты 

9. Типы социальных проектов, проблемоориентированность социальных проектов, их 

классификация 

10. Финансово-экономическое и правовое обоснование социального проекта  

11. Основные принципы социального проектирования: законность, экономичность, 

своевременность (актуальность).  

12. Жизненный цикл социального проекта.  

13. Решение социальных проблем или улучшение благосостояния определенной группы 

людей, сообщества или общества в целом; учет интересов и потребностей различных 

стейкхолдеров и заинтересованных сторон; сотрудничество с другими СО НКО, 

государственными учреждениями, бизнес-сектором и проч.;  

14. Измерение и оценка социального воздействия (социальные эффекты);  

15. Медиакоммуникации в социальном проектировании  

16. Методы управления проектами. Использование «гибких» методов управления 

социальными проектами.  

17. Планирование социального проекта: методы реализации, инструменты проектной 

деятельности и ожидаемые результаты:  

 Методы реализации: участие заинтересованных сторон, командная работа, обмен 

знаниями и опытом; 

 Инструменты проектной деятельности: проектный цикл, план проекта и графики 

работ, матрица ответственности, мониторинг и оценка; 

 Ожидаемые результаты: решение или улучшение конкретной социальной проблемы 

или потребности в сообществе. 

18. Оформление проекта, паспорт проекта 

19. Организационные аспекты управления проектами: команда, лидерство, распределение 

ролей, участники, заказчик, наставник, заинтересованные стороны 

20. Этапы реализации социального проекта 

21. Методы исследования, применяемые для анализа контекста и исследования окружения 

22. Аспекты формулирования проблемы, целеполагания и задач 

23. Поиск проектного решения, проверка гипотезы проектного решения 

24. Прототипирование продукта, тестирование продукта 

25. Ресурсное обеспечение социально-ориентированного проекта 

26. Завершение проекта, отчёт о реализации проекта, защита результатов проекта 
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27. Рефлексивные практики, командообразование, разрешение конфликтов в ходе реализации 

проекта 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – выполнение и защита практического задания 

По итогам выполнения этапа «Постановка проблемы и разработка этапа» проектные 

команды составляют и защищают паспорт проекта по заранее подготовленному шаблону 

(согласовывается наставником с социальным заказчиком и проектными командами). 

Паспорт проекта в рамках реализации общественного проекта представляет собой 

документ, который содержит основные характеристики проекта, его цели, задачи, ресурсы и 

ожидаемые результаты.  

Защита и оценка паспорта проекта помогает студенческой проектной команде понять, 

насколько хорошо задуман и спланирован проект, а заказчику убедиться в корректности 

действий по реализации проекта и получить разумную уверенность в эффективности 

предложенной гипотезы (проектного решения) 

Оценка паспорта проекта происходит по следующим критериям: 

1. Цели и задачи. Оценка должна включать анализ целей и задач, определенных в 

паспорте проекта. Критерии оценки могут быть связаны с тем, насколько ясные, конкретные и 

достижимые поставлены цели, а также насколько хорошо определены задачи, которые должны 

быть выполнены для достижения этих целей. 

2. Ресурсы и бюджет. Паспорт проекта должен содержать информацию о ресурсах, 

которые требуются для его реализации, и при необходимости о бюджете, выделенном на проект. 

Оценка паспорта проекта может включать анализ доступности и эффективного использования 

ресурсов, а также их соответствия запланированным задачам. 

3. Методы и план работы. Паспорт проекта должен содержать описание методов и плана 

работы, которые будут использоваться для достижения целей. Оценка может включать анализ 

этих методов и плана работы на предмет их доступности, реалистичности и эффективности в 

контексте проекта. План работы должен включать план рефлексивных мероприятий. Паспорт 

проекта должен содержать риски и меры по управлению ими.  

4. Ожидаемые результаты и показатели. Паспорт проекта должен содержать ожидаемые 

результаты и показатели, чтобы определить, насколько успешно проект будет выполнен. Оценка 

может включать анализ ожидаемых результатов и показателей на предмет их ясности, 

измеримости и связи с поставленными целями. Оценка паспорта проекта может включать анализ 

воздействия проекта на целевую аудиторию или проблему, которую проект решает. 

Важно, чтобы оценка паспорта проекта проводилась в контексте конкретной ситуации. 

Критерии оценки могут быть адаптированы и дополнены с учетом особенностей проекта и его 

целей. 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

1. Сотрудничество и коммуникация. Обучающиеся оценивают, насколько эффективно и 

созидательно каждый участник проекта взаимодействовал и общался с остальными участниками. 

Это может включать способность слушать и уважать мнение других, делиться своими идеями и 

способность совместно решать проблемы. 

2. Качество работы. Обучающиеся оценивают, насколько качественно выполняли взятые 

на себя задачи участники команды, насколько точно они были выполнены, насколько хорошо 

были реализованы предложенные идеи и предложения, а также насколько ценен вклад каждого 

члена команды. 

3. Участие и активность. Обучающиеся оценивают активность и участие каждого 

участника в групповой работе, насколько участник был активным, вовлеченным и готовым 

работать в команде. 

4. Надежность и ответственность. Обучающиеся оценивают надежность и 

ответственность каждого участника проекта. Обучающиеся могут оценить, насколько каждый 
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участник выполнял свои обязанности и соблюдал сроки, а также насколько можно было 

положиться на каждого участника. 

После взаимной оценки обучающиеся могут обсудить результаты и дать обратную связь 

своим коллегам для дальнейшего роста и улучшения. Важно помнить, что взаимная оценка 

должна быть объективной, справедливой и конструктивной для максимальной пользы каждого 

участника. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3
10

 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

Вопросы для рубежного контроля 

1. Выполнены ли все задачи проекта 

2. Насколько проект соответствует целям обучения 

3. Какие методы исследования, технологии, методики использовались в ходе проекта, 

насколько применимы они оказались в проекте. 

4. Какие риски реализовались в ходе реализации проекта, какие из них не были описаны 

и проработаны 

5. Что нового о сообществе (целевой социально-демографической группе) вы узнали? 

6. Каким образом изменилось персональное отношение к сообществу в ходе реализации 

проекта. 

7. Какие направления развития имеет проект. Какие задачи можно и нужно было бы 

решить в будущем 

 

Форма рубежного контроля – устный опрос (оценка со стороны заказчика) 

Оценка со стороны заказчика важна для проектов обучения служением. Ниже приведены 

критерии, которые используются для оценки со стороны заказчика социального проекта. 

1. Эффективность для заказчика. Способствовал ли проект улучшению качества работы 

заказчика, содействовал ли улучшению жизни в сообществе или решению конкретной 

проблемы? Удовлетворены ли потребности заказчика и сообщества? 

2. Взаимодействие с заказчиком. Насколько активно заказчик и сообщество участвовали 

в процессе реализации проекта? Была ли у заказчика и сообщества возможность влиять на ход 

реализации проекта? Способствовал ли проект улучшению отношений между обучающимися, 

заказчиком и сообществом или между различными группами внутри сообщества? 

3. Долгосрочный эффект. Существуют ли планы или перспективы для продолжения 

проекта или его влияния на будущее? Хороший проект обучения служением должен оставить 

устойчивый след в сообществе. 

4. Развитие студентов. Заказчик и сообщество оценивают вклад опыта в обучение и 

развитие студентов. Смогли ли обучающиеся развить свои знания, навыки и понимание 

сообщества и общественных проблем? 

Оценка со стороны сообщества играет ключевую роль во всесторонней оценке 

эффективности и влияния проекта. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4
11

 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

Вопросы для рубежного контроля 

1. Насколько полученные результаты соответствует поставленным изначально целям 

2. Увязаны ли цели и задачи, с проблемой, проектным решением результатами 
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 Только для очной формы обучения.  

11
 Только для очной формы обучения 
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3. Какие ограничения (в том числе правовые) были у проекта и как они были устранены 

или учтены в проекте. 

4. Какие методы рефлексии использовались в ходе подведения итогов проекта? Каковы 

их результаты? 

5. Каков персональный вклад участников в работу команды, реализацию проекта и 

достижение его результатов, его значимость 

6. Персональный вклад в социальные изменения, которые повлекла реализация проекта 

7. Какие новые знания, навыки получены в ходе проекта 

8. Взаимное влияние на партнёров (одногруппников, членов проектной команды, 

наставника, заказчика, заинтересованные стороны) и наоборот. 

9. Трудности во взаимодействии в ходе реализации проекта, каким образом 

преодолевались эти трудности. 

10. К каким внутриличностным изменениям привела работа в команде, какие командные 

«инсайты» открылись в ходе реализации проекта 

11. Какие собственные лидерские качества открылись у участников команды, и что этому 

мешало 

12. Какие трудности вызвала подготовка паспорта проекта и отчёт об исполнении 

проекта. 

13. Остались ли вы довольны взаимодействием с заказчиком, наставником. Что можно 

было бы улучшить в таком взаимодействии 

14. Что бы вы посоветовали будущим участникам проекта? 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 2 

Раздел 2. Постановка 

проблемы и 

разработка проекта 

6 Подготовка проекта 

Раздел 3. Реализация 

общественного 

проекта 

17 Подготовка проекта 

Раздел 4. Подведение 

итогов и рефлексия 

деятельности, 

4 Подготовка проекта 
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подготовка отчёта 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

27  

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Курс 1, сессии 1-2 

Раздел 1. Введение в 

социальное 

проектирование 

12 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Постановка 

проблемы и 

разработка проекта 

16 Подготовка проекта 

Раздел 3. Реализация 

общественного 

проекта 

16 Подготовка проекта 

Раздел 4. Подведение 

итогов и рефлексия 

деятельности, 

подготовка отчёта 

16 Подготовка проекта 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

60  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

60  
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3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 
 

В ходе самостоятельной работы студенты изучают литературу и иные источники по темам 

управления проектами, социального проектирования, видам и специфике социально-ориентированных 

организаций (СО НКО, государственные и муниципальные организации, социальные предприниматели).  

Обучающиеся самостоятельно изучают лучшие практики реализованных социальных и 

общественных проектов. Изучают материалы СМИ, государственных и муниципальных органов власти, 

иных организаций (в том числе опубликованных в добро.журнале) об успешных проектах в области 

обучения служением.  

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ К РАЗДЕЛУ 1. 

1. Проектное обучение по образовательной программе «Организация работы с 

молодежью» : учебное пособие / М. А. Бедулева, Л. Н. Боронина, Е. В. Зверева [и др.] ; под общ. 

редакцией З. В. Сенук ; М-во науки и высш. образования РФ. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-

та, 2021. — 260 с. https://elibrary.ru/item.asp?id=46543182  

2. Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с 

социально ориентированными НКО: учебник / А.П. Метелев, Ю.С. Белановский, Н.И. Горлова и 

др.; отв. ред. И. В. Мерсиянова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: НИУ 

ВШЭ, 2022. — 456 с. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47874599 

3. Основы социального предпринимательства : учебное пособие для вузов / Е. М. Белый 

[и др.] ; под редакцией Е. М. Белого. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 178 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11579-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518446 . 

4. Молчанова, О. П.  Стратегический менеджмент некоммерческих организаций : 

учебник для вузов / О. П. Молчанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 261 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00757-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511752 

5. Солодянкина, О. В.  Прогнозирование, проектирование и моделирование в 

социальной работе : учебник и практикум для вузов / О. В. Солодянкина. — 4-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 206 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07566-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/513290 

6. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 397 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-17500-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/533205  

7. Вицелярова К.Н., Управление проектами: учебн. пособие / К.Н. Вицелярова – 

Краснодар: КубГТУ, 2022. – 179 с - https://elibrary.ru/download/elibrary_50451230_74162576.pdf  

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ К РАЗДЕЛУ 2 

Задание для самостоятельной работы к теме 2.1. Анализ ситуации и постановка 

проблемы 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46543182
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47874599
https://urait.ru/bcode/518446
https://urait.ru/bcode/511752
https://urait.ru/bcode/513290
https://urait.ru/bcode/533205
https://elibrary.ru/download/elibrary_50451230_74162576.pdf
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Данный этап проекта является первым практическим шагом, который помогает студентам 

полноценно понять сложившуюся общественную ситуацию и определить главную проблему, с 

которой они будут работать в рамках проекта. 

На этом этапе студентам предстоит провести исследование, проанализировать данные и 

взаимодействовать с заинтересованными сторонами для полного понимания ситуации.  

Кроме того, на начальном этапе происходит формирование проектной команды студентов, 

распределяются роли и задачи, происходят начальные фазы формирования команды: создание, 

бурление и нормирование. 

Этап проводится как в рамках самостоятельной работы, так и практических заданий в 

аудиторном формате. Преподаватель (наставник) может участвовать в самостоятельной работе 

обучающихся проекта (рекомендуется). 

Основные шаги раздела «Анализ ситуации и постановка проблемы» в проекте обучения 

служением, выполняемые в рамках самостоятельной работы: 

Шаг 1. Изучение контекста. На этом этапе обучающиеся должны понять и оценить 

широкий контекст, в котором существует проблема, с которой они будут работать. Это включает 

изучение социальных, экономических, политических, экологических и других аспектов. 

Обучающиеся могут проводить исследование источников информации, а также посещать 

территории или организации, связанные с проблемой. 

(Шаг 2. Идентификация проблемы - проводится в рамках практического занятия к теме 

2.1) 

Шаг 3. Сбор данных и анализ. На этом шаге обучающиеся собирают необходимые 

данные, чтобы лучше понять проблему. Они могут использовать разнообразные методы 

исследования, такие как опросы, интервью, наблюдения или анализ статистических данных. 

Анализ данных поможет студентам получить более глубокое понимание проблемы, выявить ее 

причины, идентифицировать основные заинтересованные стороны и потенциальные решения. 

Шаг 4. Взаимодействие с заинтересованными сторонами. Обучающиеся проводят 

взаимодействие и беседы с заинтересованными сторонами, такими как представители сообществ, 

организаций или групп, на которых влияет проблема. Это помогает им получить разные точки 

зрения, понять потребности и предпочтения заинтересованных сторон. 

Шаг 5
12

. Постановка проблемы. После анализа и исследования обучающиеся 

формулируют ключевой вопрос, который будет их направлять в ходе проекта. Формулировка 

проблемы должна быть ясной, конкретной и быть связанной с конкретными субъектами. Это 

помогает студентам сфокусироваться и ориентироваться на поиск решения в ходе своей работы. 

Анализ ситуации и постановка проблемы важны для определения направления и 

разработки стратегии действий в рамках обучения служением. Подробное понимание контекста 

и основной проблемы помогает студентам сосредоточиться на создании эффективных и 

релевантных решений в дальнейшем. 
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2.1 
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Задание для самостоятельной работы к теме 2.2. Выработка гипотезы проектного 

решения и ее проверка 

На данном этапе проекта обучающиеся разрабатывают гипотезу или предположение о 

том, какое решение может быть наиболее эффективным для решения проблемы, поставленной на 

предыдущем этапе, и затем проверяют свое предположение на практике. 

Этап проводится как в рамках самостоятельной работы, так и практических заданий в 

аудиторном формате. Преподаватель (наставник) может участвовать в самостоятельной работе 

обучающихся проекта (рекомендуется). 

Основные шаги раздела «Выработка гипотезы проектного решения и ее проверка» в 

проекте обучения служением, выполняемые в рамках самостоятельной работы: 

(Шаг 1. Создание гипотезы – выполняется в рамках практического занятия к теме 2.2). 

Шаг 2
13

. Планирование эксперимента. Здесь обучающиеся разрабатывают план 

эксперимента, который поможет проверить их гипотезу на практике. Они определяют, какие 

шаги, ресурсы и меры понадобятся для реализации плана и получения данных, которые помогут 

оценить эффективность предполагаемого решения. 

Шаг 3. Реализация и оценка. Приступая к реализации плана эксперимента и тестированию 

гипотезы на практике, обучающиеся собирают данные, оценивают результаты и проводят анализ 

эффективности предложенного решения, сравнивают полученные результаты с гипотезами и 

оценивают, насколько успешным оказалось решение. 

Шаг 4
14

. Анализ и заключение. Обучающиеся анализируют полученные результаты и 

делают выводы относительно гипотезы и эффективности предложенного решения, анализируют 

сильные и слабые стороны подхода и обсуждают дальнейшие шаги. При необходимости, 

уточняют гипотезу или возвращаются к этапу разработки гипотезы. 

Этот этап помогает студентам проверить и подтвердить свою гипотезу на практике и 

оценить, насколько успешно и эффективно они могут справиться с решением проблемы. Этот 

этап также является возможностью для обучения на опыте и корректировки своего подхода на 

основе полученных данных и результатов. 

Задание для самостоятельной работы к теме 2.3: Разработка и защита паспорта 

проекта 

Обучающиеся на данном этапе совместно создают документ, который содержит 

ключевую информацию о проекте, его целях, задачах, ресурсах и планируемых результатах. 

Процесс разработки паспорта проекта и его последующей защиты является важным шагом для 

обеспечения ясного понимания проекта как у самой команды, так и у заинтересованных сторон.  

Создание паспорта проекта и его защита являются финализацией этапа формирования 

замысла проекта. Прохождение этого этапа является условием для успешной реализации 
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проекта, поскольку согласование заказчиком деталей проекта является фактически закреплением 

обязательств всех сторон и участников проекта. 

Этап проводится как в рамках самостоятельной работы, так и практических заданий в 

аудиторном формате. Преподаватель (наставник) может участвовать в самостоятельной работе 

обучающихся проекта (рекомендуется). 

Основные шаги по разработке и защите паспорта проекта, выполняемые в рамках 

самостоятельной работы
15

:: 

Шаг 1. Определение общих целей. Обучающиеся определяют цели проекта и направления, 

в которых планируют достичь перемен. Цели проекта должны быть описаны конкретно, ясно, с 

обоснованием их важности и ценности. 

Шаг 2. Выработка описания проекта. Обучающиеся разрабатывают детальное описание 

проекта, которое содержит информацию о его сущности, предполагаемых работах и результатах. 

Здесь должно быть указано, что планируется сделать, как это будет осуществлено и какие 

ресурсы и инструменты будут использованы. 

Шаг 3. Определение задач и плана работы. Обучающиеся определяют необходимые 

задачи, которые необходимо выполнить в рамках проекта. Разрабатывают план работ, который 

включает этапы, сроки, ответственных лиц, ресурсы и ожидаемые результаты. 

Шаг 4. Оценка необходимых ресурсов. Обучающиеся определяют ресурсы, необходимые 

для реализации проекта, включая человеческие ресурсы, финансовые средства, оборудование, 

материалы и другие ресурсы. 

(Шаг 5. Защита паспорта проекта – осуществляется в рамках практического занятия 

по итогам выполнения шагов 1-4). 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ К РАЗДЕЛУ 2. 

1. Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с 

социально ориентированными НКО: учебник / А.П. Метелев, Ю.С. Белановский, Н.И. Горлова и 

др.; отв. ред. И. В. Мерсиянова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: НИУ 

ВШЭ, 2022. — 456 с. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47874599 

2. Солодянкина, О. В.  Прогнозирование, проектирование и моделирование в 

социальной работе : учебник и практикум для вузов / О. В. Солодянкина. — 4-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 206 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07566-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/513290 

3. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 397 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-17500-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/533205 

4. Вицелярова К.Н., Управление проектами: учебн. пособие / К.Н. Вицелярова – 

Краснодар: КубГТУ, 2022. – 179 с - https://elibrary.ru/download/elibrary_50451230_74162576.pdf 
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5. Корниенко, В. И.  Командообразование : учебник для вузов / В. И. Корниенко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 291 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

14723-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/520204  
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Задание для самостоятельной работы к теме 3.1. Прототипирование результата 

(продукта), разработка и реализация проектного решения 

Проектные команды студентов разрабатывают и реализуют конкретное решение проблемы, с 

которой они работают. В этот период обучающиеся используют свои навыки, знания и опыт, полученные 

в ходе обучения, для достижения поставленных целей проекта и позитивных изменений в обществе. 

Этап проводится как в рамках самостоятельной работы, так и практических заданий в 

аудиторном формате. Преподаватель (наставник) может участвовать в самостоятельной работе 

обучающихся проекта (рекомендуется). 

Основные шаги по реализации общественного проекта в рамках самостоятельной работы 

(Шаг 1. Прототипирование – выполняется в рамках практического занятия к теме 3.1) 

Шаг 2. Разработка и реализация. На этой стадии команда приступает к разработке и реализации 

решения или продукта. Разработка может включать программирование, дизайн, создание материалов или 

любые другие действия, необходимые для создания конечного продукта. Команда выполняет свои задачи, 

собирает данные и обеспечивает координацию для качественной реализации решения. 

 

Задание для самостоятельной работы к теме 3.2.  Тестирование, оценка и улучшение 

продукта 

Получив по результатам реализации проекта продукт, проектные команды студентов тестируют и 

оценивают качество продукта и достижение целевых показателей проекта. 

Этап проводится как в рамках самостоятельной работы, так и практических заданий в 

аудиторном формате. Преподаватель (наставник) может участвовать в самостоятельной работе 

обучающихся проекта (рекомендуется). 

Основные шаги по тестированию и улучшению продукта в рамках самостоятельной работы: 

Шаг1.  Тестирование и улучшение. Созданный продукт или решение подвергаются тестированию. 

Это позволяет команде проверить функциональность, эффективность и соответствие гипотезе, которая 

была выдвинута на предыдущих этапах. Обнаруженные недочеты или проблемы решаются, а продукт или 

решение улучшаются в соответствии с полученной обратной связью. 

(Шаг 2. Оценка – осуществляется в рамках практического занятия к теме 3.2) 
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 Только для очной формы обучения 
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др.; отв. ред. И. В. Мерсиянова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: НИУ 

ВШЭ, 2022. — 456 с. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47874599 

2. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. — 2-е 
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Задание для самостоятельной работы к теме 4.2.  Подготовка отчёта по итогам 

реализации проекта 

После подведения итогов реализации проекта командам студентов необходимо составить 

отчет по проекту.  

Подготовка отчёта состоит из практических шагов, выполняемых в рамках практического 

занятия (шаги 3-5) и самостоятельной работы (шаги 1-2, 6). В рамках самостоятельной работы 

выполняются: 

Шаг 1. Введение. Вводная часть, в которой резюмируются цели проекта и его контекст. 

Шаг 2. Описание проекта. Подробное описание проекта, включая его цели, задачи, методы 

работы и изменения, предпринятые в ходе реализации. 

(Шаг 3. Результаты и достижения – выполняется в рамках практического занятия к 

теме 4.2) 

(Шаг 4. Анализ и оценка – выполняется в рамках практического занятия к теме 4.2) 

(Шаг 5. Уроки и рекомендации – выполняется в рамках практического занятия к теме 

4.2) 

Шаг 6. Заключение. Заключительные мысли и благодарности участникам, и организациям, 

вовлеченным в проект. 

Составление отчета поможет обучающимся усвоить и оценить свою работу, а также 

поделиться результатами и опытом с другими. Отчет также служит как ориентир и руководство 

для будущих участников проектов обучения служением. 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ К РАЗДЕЛУ 4. 

1. Корниенко, В. И.  Командообразование : учебник для вузов / В. И. Корниенко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 291 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

14723-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/520204  

2. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 397 с. — (Высшее образование). 
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— ISBN 978-5-534-17500-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/533205 
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3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. Однако основной формой работы является выполнение проекта. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является дифференцированный  зачет, который проводится в устной форме, через 

коллективную защиту проекта. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

https://urait.ru/bcode/533205
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Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов 

и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 
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В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

№ 

п/п 

Контролиру

емые 

разделы 

дисциплин

ы 

Код 

контролируе

мой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1 

«Введение в 

социальное 

проектирова

ние» 

УК-1 
Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

Устный опрос 
1. Понятие СО НКО, их значение в общественно-политической жизни, 

роль в решении социально-значимых задач, миссия, цели и принципы работы 

2. Ресурсное обеспечение деятельности СО НКО 

3. Современные проблемы СО НКО, потенциал их взаимодействия с 

вузами  

4. Другие (помимо СО НКО) организации, играющие роль социальных 

заказчиков, решающие социально-значимые задачи: государственные и 

муниципальные учреждения, социальные предприниматели 

5. Финансово-экономическое и правовое обоснование социального проекта  

6. Жизненный цикл социального проекта.  

7. Измерение и оценка социального воздействия (социальные эффекты);  

8. Медиакоммуникации в социальном проектировании  

9. Методы управления проектами. Использование «гибких» методов 

управления социальными проектами.  

10. Планирование социального проекта: методы реализации, инструменты 

проектной деятельности и ожидаемые результаты:  

 Методы реализации: участие заинтересованных сторон, командная 

работа, обмен знаниями и опытом; 

 Инструменты проектной деятельности: проектный цикл, план проекта и 

графики работ, матрица ответственности, мониторинг и оценка; 

 Ожидаемые результаты: решение или улучшение конкретной 

социальной проблемы или потребности в сообществе. 

11. Оформление проекта, паспорт проекта 



 
37 

12. Организационные аспекты управления проектами: команда, лидерство, 

распределение ролей, участники, заказчик, наставник, заинтересованные 

стороны 

13. Этапы реализации социального проекта 

14. Методы исследования, применяемые для анализа контекста и 

исследования окружения 

15. Аспекты формулирования проблемы, целеполагания и задач 

16. Поиск проектного решения, проверка гипотезы проектного решения 

17. Прототипирование продукта, тестирование продукта 

18. Ресурсное обеспечение социально-ориентированного проекта 

19. Завершение проекта, отчёт о реализации проекта, защита результатов 

проекта 

 

 
УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурно

е разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Устный опрос 1. Взаимодействие СО НКО с государством, общественными структурами, 

гражданами, социально-демографическими группами (сообществами) 

2. Разнообразие благополучателей СО НКО: социально-демографические 

группы, сообщества, их классификация, интересы, взаимодействие между 

собой, конфликты 

3. Деятельность СО НКО: этические, историко-философские, экономические, 

операционные и иные аспекты 

4. Понятие социально-ориентированного проекта, его специфика и отличия от 

других видов проектов: технические, экономические, этико-философские, 

социальные аспекты 

5. Типы социальных проектов, проблемоориентированность социальных 
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проектов, их классификация 

6. Основные принципы социального проектирования: законность, 

экономичность, своевременность (актуальность).  

7. Решение социальных проблем или улучшение благосостояния 

определенной группы людей, сообщества или общества в целом; учет 

интересов и потребностей различных стейкхолдеров и заинтересованных 

сторон; сотрудничество с другими СО НКО, государственными 

учреждениями, бизнес-сектором и проч.;  

8. Рефлексивные практики, командообразование, разрешение конфликтов в 

ходе реализации проекта 

 

2. 
Раздел -2 

«Постановка 

проблемы и 

разработка 

проекта» 

УК-2 

Способен 

определять 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, 

исходя из 

действующих 

правовых 

норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

Выполнение и 

защита 

практического 

задания 

По итогам выполнения этапа «Постановка проблемы и разработка этапа» 

проектные команды составляют и защищают паспорт проекта по заранее 

подготовленному шаблону (согласовывается наставником с социальным 

заказчиком и проектными командами). 

Паспорт проекта в рамках реализации общественного проекта представляет 

собой документ, который содержит основные характеристики проекта, его 

цели, задачи, ресурсы и ожидаемые результаты.  

Защита и оценка паспорта проекта помогает студенческой проектной команде 

понять, насколько хорошо задуман и спланирован проект, а заказчику 

убедиться в корректности действий по реализации проекта и получить 

разумную уверенность в эффективности предложенной гипотезы (проектного 

решения) 

Оценка паспорта проекта происходит по следующим критериям: 

1. Цели и задачи. Оценка должна включать анализ целей и задач, 

определенных в паспорте проекта. Критерии оценки могут быть 

связаны с тем, насколько ясные, конкретные и достижимые поставлены 

цели, а также насколько хорошо определены задачи, которые должны 

быть выполнены для достижения этих целей. 

2. Ресурсы и бюджет. Паспорт проекта должен содержать информацию о 

ресурсах, которые требуются для его реализации, и при необходимости о 

бюджете, выделенном на проект. Оценка паспорта проекта может включать 

анализ доступности и эффективного использования ресурсов, а также их 

соответствия запланированным задачам. 
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3. Методы и план работы. Паспорт проекта должен содержать описание 

методов и плана работы, которые будут использоваться для достижения 

целей. Оценка может включать анализ этих методов и плана работы на 

предмет их доступности, реалистичности и эффективности в контексте 

проекта. План работы должен включать план рефлексивных мероприятий. 

Паспорт проекта должен содержать риски и меры по управлению ими.  

4. Ожидаемые результаты и показатели. Паспорт проекта должен 

содержать ожидаемые результаты и показатели, чтобы определить, насколько 

успешно проект будет выполнен. Оценка может включать анализ ожидаемых 

результатов и показателей на предмет их ясности, измеримости и связи с 

поставленными целями. Оценка паспорта проекта может включать анализ 

воздействия проекта на целевую аудиторию или проблему, которую проект 

решает. 

Важно, чтобы оценка паспорта проекта проводилась в контексте конкретной 

ситуации. Критерии оценки могут быть адаптированы и дополнены с учетом 

особенностей проекта и его целей. 

 
УК-3 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействи

е и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

Устный опрос 1. Сотрудничество и коммуникация. Обучающиеся оценивают, насколько 

эффективно и созидательно каждый участник проекта взаимодействовал и 

общался с остальными участниками. Это может включать способность 

слушать и уважать мнение других, делиться своими идеями и способность 

совместно решать проблемы. 

2. Качество работы. Обучающиеся оценивают, насколько качественно 

выполняли взятые на себя задачи участники команды, насколько точно они 

были выполнены, насколько хорошо были реализованы предложенные идеи и 

предложения, а также насколько ценен вклад каждого члена команды. 

3. Участие и активность. Обучающиеся оценивают активность и участие 

каждого участника в групповой работе, насколько участник был активным, 

вовлеченным и готовым работать в команде. 

4. Надежность и ответственность. Обучающиеся оценивают надежность и 

ответственность каждого участника проекта. Обучающиеся могут оценить, 

насколько каждый участник выполнял свои обязанности и соблюдал сроки, а 

также насколько можно было положиться на каждого участника. 

После взаимной оценки обучающиеся могут обсудить результаты и дать 

обратную связь своим коллегам для дальнейшего роста и улучшения. Важно 
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помнить, что взаимная оценка должна быть объективной, справедливой и 

конструктивной для максимальной пользы каждого участника. 

3. 
Раздел -3

18
 

«Реализация 

общественно

го проекта» 

УК-2 

Способен 

определять 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, 

исходя из 

действующих 

правовых 

норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

Устный опрос 1. Насколько полученные результаты соответствует поставленным 

изначально целям 

2. Увязаны ли цели и задачи, с проблемой, проектным решением 

результатами 

3. Выполнены ли все задачи проекта 

4. Насколько проект соответствует целям обучения 

5. Каковы ожидаемые положительные последствия для социально-

демографической группы, на которую был направлен проект 

6. Какие ограничения (в том числе правовые) были у проекта и как они 

были устранены или учтены в проекте.  

7. Какие методы исследования, технологии, методики использовались в 

ходе проекта, насколько применимы они оказались в проекте. 

8. Каков персональный вклад участников в работу команды, реализацию 

проекта и достижение его результатов, его значимость 

9. Персональный вклад в социальные изменения, которые повлекла 

реализация проекта 

10. Какие новые знания, навыки получены в ходе проекта 

11. Взаимное влияние на партнёров (одногруппников, членов проектной 

команды, наставника, заказчика, заинтересованные стороны) и наоборот. 

12. Трудности в ходе реализации проекта, каким образом преодолевались 

эти трудности. 

13. К каким внутриличностным изменениям привела работа в команде, 

какие командные «инсайты» открылись в ходе реализации проекта 

14. Какие собственные лидерские качества открылись у участников 

команды, и что этому мешало 

                                                      
18

 Только для очной формы обучения 
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15. Что нового о сообществе (целевой социально-демографической 

группе) вы узнали? 

16. Какие трудности во взаимодействии с сообществом и заказчиком 

возникали, как они разрешались 

17. Каким образом изменилось персональное отношение к сообществу в 

ходе реализации проекта 

 
УК-3 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействи

е и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

Устный опрос Оценка со стороны заказчика важна для проектов обучения служением. 

Ниже приведены критерии, которые используются для оценки со стороны 

заказчика социального проекта. 

1. Эффективность для заказчика. Способствовал ли проект улучшению 

качества работы заказчика, содействовал ли улучшению жизни в сообществе 

или решению конкретной проблемы? Удовлетворены ли потребности 

заказчика и сообщества? 

2. Взаимодействие с заказчиком. Насколько активно заказчик и сообщество 

участвовали в процессе реализации проекта? Была ли у заказчика и 

сообщества возможность влиять на ход реализации проекта? Способствовал 

ли проект улучшению отношений между обучающимися, заказчиком и 

сообществом или между различными группами внутри сообщества? 

3. Долгосрочный эффект. Существуют ли планы или перспективы для 

продолжения проекта или его влияния на будущее? Хороший проект обучения 

служением должен оставить устойчивый след в сообществе. 

4. Развитие студентов. Заказчик и сообщество оценивают вклад опыта в 

обучение и развитие студентов. Смогли ли обучающиеся развить свои знания, 

навыки и понимание сообщества и общественных проблем? 

Оценка со стороны сообщества играет ключевую роль во всесторонней 

оценке эффективности и влияния проекта. 

 

 
Раздел 4. 

Подведение 

итогов и 

рефлексия 

деятельност

и, 

подготовка 

УК-3 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействи

е и 

реализовывать 

Устный опрос 1. Насколько полученные результаты соответствует поставленным 

изначально целям 

2. Увязаны ли цели и задачи, с проблемой, проектным решением 

результатами 

3. Какие ограничения (в том числе правовые) были у проекта и как они 

были устранены или учтены в проекте. 

4. Какие методы рефлексии использовались в ходе подведения итогов 
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отчёта свою роль в 

команде 
проекта? Каковы их результаты? 

5. Каков персональный вклад участников в работу команды, реализацию 

проекта и достижение его результатов, его значимость 

6. Персональный вклад в социальные изменения, которые повлекла 

реализация проекта 

7. Какие новые знания, навыки получены в ходе проекта 

8. Взаимное влияние на партнёров (одногруппников, членов проектной 

команды, наставника, заказчика, заинтересованные стороны) и наоборот. 

9. Трудности во взаимодействии в ходе реализации проекта, каким образом 

преодолевались эти трудности. 

10. К каким внутриличностным изменениям привела работа в команде, 

какие командные «инсайты» открылись в ходе реализации проекта 

11. Какие собственные лидерские качества открылись у участников 

команды, и что этому мешало 

12. Какие трудности вызвала подготовка паспорта проекта и отчёт об 

исполнении проекта. 

13. Остались ли вы довольны взаимодействием с заказчиком, наставником. 

Что можно было бы улучшить в таком взаимодействии 

14. Что бы вы посоветовали будущим участникам проекта? 

 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта в устной 

форме. В ходе зачёта проектные группы студентов готовят доклад и проводят защиту 

результатов социально-ориентированного проекта, который реализовывался на протяжении всего 

периода обучения в рамках дисциплины «Общественный проект «Обучение служением». 

В ходе защиты оценивается как сам доклад и результаты проекта, так и отчёт о 

реализации проекта, предоставленный командой.  

Каждой проектной команде на защиту выделяется около 30 минут, из которых 12-15 

минут составляет непосредственно доклад участников проектной команды, 10 минут – ответы на 

вопросы экспертов, наставника, представителей заказчиков и иных заинтересованных сторон. В 

конце с 3-минутными выступлениями собственную оценку проекту дают наставник и 

представитель заказчика.  

Доклад каждой группы состоит из общей части (3 минуты), в рамках которых 

рассказывается о рамках проекта (социально-значимой проблеме, целях, задачах, сроках 

реализации), его команде, ролях, участниках, социальном заказчике, заинтересованных сторонах 

и результатах. Далее по 2 минуты – на каждого студента-докладчика – участника проекта, 

который рассказывает о собственном вкладе в проект, результатах работы, выводах.  

Наставник и представитель заказчика оценивают вклад проекта в развитие общественных 

отношений в целом, достижение целей проекта, каким образом результаты проекта приведут к 

социальным изменениям, будут способствовать совершенствованию деятельности самого 

социального заказчика и развитию, решению проблем сообщества (социально-демографической 

группы), на которое он направлен.  

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-1 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

1. Насколько проект соответствует поставленным 

изначально целям 

2. Насколько полно проведен анализ контекста и 

сложившейся ситуации, отражает ли он объективную картину 

3. Актуальность и обоснованность проблемы, проектного 

решения 

4. Качество постановки цели и задачи, увязки между 

проблемой, проектным решением, целями, задачами. 

Результатами 

5. Каковы были риски проекта, какие из рисков 

реализовались, что было сделано, чтобы не допустить 

реализацию рисков 

6. Ясность, последовательность и полнота представленной 

в отчёте информации по проекту и результатам его 

реализации 

7. Понятность, конкретность и соответствие замысла 

проекта заданным целям, изложенных в отчёте по проекту. 

8. Качество презентации отчёта: аудиовизуальный 

контент, последовательность изложения, обоснованность 

выводов 
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УК-2 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

1. Насколько проект соответствует целям обучения 

2. Какова связь реализованного проекта с образовательной 

программой 

3. Связь практического опыта проектной деятельности с 

обучением в РСГУ, насколько он необходим в 

образовательном процессе 

4. Достигнуты ли цели проекта 

5. Как результаты проекта соотносятся с задачами и 

целями проекта, как они решают первоначально 

сформулированную проблему 

6. Глубина анализа, использованных методов и 

объективности оценки результатов. Точность описания и 

четкость результатов. 

7. Каковы положительные последствия для социально-

демографической группы, на которую был направлен проект 

8. Насколько значительным был вклад и чем он был ценен 

для сообщества, социального заказчика иных 

заинтересованных сторон 

9. Влияние результатов проекта на сообщество 

благополучателей, какие социальные изменения произошли, 

происходят и произойдут в сообществе 

10. Какие ограничения (в том числе правовые) были у 

проекта и как они были устранены или учтены в проекте.  

11. Какие методы исследования, технологии, методики 

использовались в ходе проекта, насколько применимы они 

оказались в проекте. 

 

УК-3 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

1. Каков персональный вклад в работу команды, 

реализацию проекта и достижение его результатов, его 

значимость 

2. Персональный вклад в социальные изменения, которые 

повлекла реализация проекта 

3. Какие новые знания, навыки получены в ходе проекта 

4. Значение приобретенного практического опыта для 

профессионального и личностного развития 

5. Собственное влияние на партнёров (одногруппников, 

членов проектной команды, наставника, заказчика, 

заинтересованные стороны) и наоборот. 

6. Трудности в ходе реализации проекта, каким образом 

преодолевались эти трудности. 

7. Возникали ли в ходе реализации конфликты, каким 

образом они разрешались 

8. Каковы были роли в команде, какие из членов команды 

несли конструктивную функцию, какие – тормозили работу 

команды и почему 

9. Применение полученных знаний и опыта в будущих 

проектах, возможность передачи опыта участникам проектов 

в будущем 

10. К каким внутриличностным изменениям привела 

работа в команде, какие командные «инсайты» открылись в 

ходе реализации проекта 

11. Какие собственные лидерские качества открылись у 
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участников команды, и что этому мешало 

12. Какие три главные урока вынесены из командной 

работы в ходе реализации проекта 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

1. Что нового о сообществе (целевой социально-

демографической группе) вы узнали? 

2. Какое место занимает сообщество в общественно-

политической жизни страны и мировом контексте 

3. Существующие стереотипы относительно сообщества, 

какие из них оправданны, какие являются мифами 

4. Возникновение и формирование сообщества в 

культурно-историческом и правовом аспектах 

5. Какие трудности во взаимодействии с сообществом и 

заказчиком возникали, как они разрешались 

6. Каким образом изменилось персональное отношение к 

сообществу в ходе реализации проекта 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины  

5.1.1. Основная литература 

1. Проектное обучение по образовательной программе «Организация работы с молодежью» : 

учебное пособие / М. А. Бедулева, Л. Н. Боронина, Е. В. Зверева [и др.] ; под общ. редакцией З. В. Сенук ; 

М-во науки и высш. образования РФ. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2021. — 260 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46543182  

2. Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально 

ориентированными НКО: учебник / А.П. Метелев, Ю.С. Белановский, Н.И. Горлова и др.; отв. ред. И. В. 

Мерсиянова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: НИУ ВШЭ, 2022. — 456 с. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47874599 

3. Основы социального предпринимательства : учебное пособие для вузов / Е. М. Белый [и др.] ; 

под редакцией Е. М. Белого. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 178 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11579-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518446 . 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Молчанова, О. П.  Стратегический менеджмент некоммерческих организаций : 

учебник для вузов / О. П. Молчанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 261 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00757-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511752 

2. Солодянкина, О. В.  Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе 

: учебник и практикум для вузов / О. В. Солодянкина. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 206 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07566-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513290 

3. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 397 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

https://elibrary.ru/item.asp?id=46543182
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47874599
https://urait.ru/bcode/518446
https://urait.ru/bcode/511752
https://urait.ru/bcode/513290
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534-17500-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/533205  

4. Вицелярова К.Н., Управление проектами: учебн. пособие / К.Н. Вицелярова – Краснодар: 

КубГТУ, 2022. – 179 с - https://elibrary.ru/download/elibrary_50451230_74162576.pdf  

5. Корниенко, В. И.  Командообразование : учебник для вузов / В. И. Корниенко. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 291 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14723-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520204  

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

https://urait.ru/bcode/533205
https://elibrary.ru/download/elibrary_50451230_74162576.pdf
https://urait.ru/bcode/520204
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематике. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче 

на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, 

устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым 

условием при проведении рубежного контроля и допуска к дифференцированному зачету. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 
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4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет), а также оборудованием для групповой работы, в частности 

организационно-деятельностных игр, а именно: флип-чартами с бумагой, фломастерами 

стикерами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью, реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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